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К  ч и т а т е л я м

В книге содержатся современные правила, определяющие буквенный 
облик  слова.  Предлагаемые  правила  не  содержат  внутренних  противо
речий и не противоречат друг другу. При составлении правил и списков 
исключений учтен весь материал академического «Русского орфографи-
ческого словаря».  Правила снабжены комментариями.

 В комментариях отмечаются и объясняются значимые расхождения  
с формулировками правил, часто приводимыми в учебной и научной лите-
ратуре,  объясняются  трудные  случаи,  в  необходимых  случаях  акценти
руются  вводимые  ограничения  на  применение  правила,  расхождения  в 
определениях  терминов,  расхождения  в  интерпретации  словообразова-
тельных  моделей.  В  некоторых  случаях  даются  исторические  справки, 
история становления нормы, изменения кодификации за последний век, 
приводятся расхождения в словарных кодификациях.

Предлагаемые  правила  опираются  на  существующие  нормативные 
написания  «Русского  орфографического  словаря»  (1999–2023)  с  учетом 
изменений  и  дополнений,  отраженных  в  орфографическом  академиче-
ском ресурсе «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградо-
ва РАН. При определении написания слов, отсутствующих в словаре, мы 
опирались на результаты анализа практики современного письма, также 
учитывалась историческая письменная тенденция, действующая во всей 
группе слов с данной орфографической проблемой и степень устойчиво-
сти орфографической системы в данной области. Нормативные рекомен-
дации в целом соответствуют «Правилам русской орфографии и пунктуа-
ции» 1956 и 2006 гг.

Книга адресована специалистамфилологам, корректорам, преподава-
телям, вдумчивым ученикам, а также всем, кто заинтересован в полном, 
подробном, непротиворечивом внутренне и не противоречащем практике 
письма  описании  современной  орфографии,  «кто  стремится  не  только 
овла деть  практически  русским  правописанием,  но  и  сознательно  отно-
ситься к нему, а для этого – усвоить его теоретические основы, познако-
миться с его системой и разобраться в важнейших его правилах» (А. Б. Ша-
пиро. Русское правописание. М., 1961). 

А в т о р ы
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    согласным (резьбе, избе) (32)
  3. Перед мягким согласным окончания (людьми, сядьте) (34)
  4. Перед гласными: а/я  (мал – мял), э/е (мэр – аниме), ы/и (предын-
  фарктный – взимать)  (34).  И с к л юч е н и я  п о д п р а в и л а. 
    1. На стыке иноязычной приставки и корня на ы/и (постинфаркт-
  ный)  (36).  2. На стыке частей сложного слова  (костьутиль)  (36). 
    3.  В  производ ных  от  слов,  пишущихся  дефисно  или  раздельно 
    (устьилимский, дельартовский) (36)
  Комментарии к § 2  .....................................................................................   36
§ 3. Передача звуков [ж:] или [ж’:] буквосочетаниями жж, зж, сж 
 (езжу, вожжи, мозжечок, изжога, сжечь, жжение)  ...........................   39
  Комментарий к § 3  .....................................................................................   40
§ 4. Передача звука [j] буквой й, звукосочетания «[j] + гласный» 
 буквами е, ё, ю, я или буквосочетаниями йо, ьо, ьи  ..........................  41
  1. На конце слова или первой части сложного слова (лай, стройяр-
  марка) (41)
  2. Перед гласными звуками (е, ё, ю, я, ьи, а также йо, ьо: ель, ёлка, 
  юла, яр, воробьи, йод, бульон) (41)
  Комментарий к § 4  .....................................................................................  42
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4) в прилагательных на -енный(ённый), -анный(янный), соотноси-
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  2. Пишется н: 1) в прилагательных с суффиксом -ин- (голубиный, ути-
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морфем  ...........................................................................................................  92
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга посвящена описанию проблем буквенной пе-
редачи звучащей речи .  В основу описания положено следую-
щее определение устройства графической системы, данное А. А. За-
лизняком: 

«Гр а ф и ч е с к а я   система  включает:  а)  инвентарь  графем; 
б) основ ные правила их употребления при передаче фонем.

Под графемами понимаются абстрактные письменные знаки, 
из которых любые два в силу культурноисторической традиции в 
данную эпоху в данном социуме признаются различными (и, соот-
ветственно, имеют разные наименования). <…>

Основные правила употребления букв – это то же, что основные 
правила чтения. Их главная составная часть – указание основного 
чтения для каждой буквы алфавита и для всех диграфов и тригра-
фов. <…> Более сложный особый случай состоит в том, что в роли 
основного чтения выступает не фонема, а только внесение опреде-
ленного изменения в чтение соседней буквы; таково положение с 
русскими ь и ъ.

Назовем  графически  правильной  запись  некоторого  отрезка 
звучащей  речи  (например,  словоформы),  если,  будучи  прочитана 
по основным правилам чтения  (в  случае русского  языка –  с пра-
вильным ударением), она дает именно ту фонетическую последова-
тельность, которая записывалась <…>. Например, для словоформы 
[сʌпок] графически правильны записи сапог, сапок, сопог, сопок.

Орфо г р аф и я  – это совокупность правил, предписывающих 
выбор одной из графически правильных записей для всех случаев, 
когда такая запись не единственна. В качестве исключения орфо-
графия может также предписывать для отдельных слов или слово-
форм запись, которая не входит в число графически правильных, 
как, например, сегодня. <…>

Структура  орфографических  правил  может  быть  весьма  раз-
личной. На одном полюсе здесь находятся самые общие прин ципы, 
например, принцип (основной для современной русской орфогра-
фии), согласно которому в позициях нейтрализации фонем выбор 
записи определяется тем, какая представлена морфема (а именно, 
морфема  записывается  так же, как в позиции,  где нейт рализации 
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нет).  На  другом  полюсе  находятся  точечные  правила,  определяю-
щие  написания  единичного  слова  (или  даже  словоформы),  скажем,  
баран, собака.  В  иерархическом  отношении  точечные  правила  стоят  
выше  принципов  <…>»  [Зализняк  2004: 171–172].

Система  русских  графем  состоит  из  букв,  передающих  со-
гласные  звуки  (б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ  
и  соответствующие  прописные),  и  букв,  передающих  гласные  зву-
ки  (а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я  и  соответствующие  прописные)1,  а  также  
двух  буквзнаков,  указывающих  на  правильное  чтение  пред шест-
вующей  или  последующей  буквы  (ь, ъ). 

П р а в и л а   г р а ф и к и   –  правила  употребления  графем  при  
передаче фонем. В русском письме действует так называемый сло-
говой, или сочетательный, принцип русской графики, согласно ко-
торому точное чтение и написание согласной буквы зависит от по-
следующей  гласной  и  наоборот.  При  этом  имеет  значение  и  
отсутствие  буквы  –  пробел.  Обобщая  позиции  перед  пробелом  и  
перед гласной, говорят о позиционном, а не только слоговом прин-
ципе письма. Позиция перед пробелом или после пробела с орфо-
графической точки зрения не менее маркирована, чем (1) позиция  
перед  дефисом  или  после  дефиса,  (2)  перед  гласной  в  сложно
сокращенном слове и  (3) на стыке двух корней в сложном слове,  
(4) на стыке приставки и корня. Все они имеют свои особенности, 
но все значимы с орфографической точки зрения.

Книга  состоит  из  трех  частей:  употребление  согласных  букв,  
употребление гласных букв и употребление буквзнаков ъ и ь. 

В части о выборе букв для передачи  с о г л а с н ы х   смыслораз-
личительных звуков сильные и слабые позиции определяются при  
противопоставлении согласных,  п а р н ы х   по признаку глу хости/
звонкости  (дом [д] – том [т])  и  по  признаку  твердости/мягкости  
(мал [мал] – мял [м’ал]).

Выбор буквы для передачи согласного,  п а р н о г о   п о   г л у -
х о с т и / з в о н к о с т и, стоящего в слабой позиции, определяется в  
соответствии с сильной позицией, т. е. проверяется (ёж [ш] – ежа 
[ж], ёрш [ш] – ерша [ш], пес[с]ки – пес[с]ок, сказ[c]ки – сказ[з]ок).  
В  правиле  проверки  согласных,  парных  по  глухости/звонкости, 

1  Далее  вместо  лингвистически  верных  формулировок  «буква,  передающая  
согласный звук» и «буква, передающая гласный звук» будут употребляться форму-
лировки согласная буква (согласная), гласная буква (гласная). Эта терминологиче-
ская условность широко распространена и в учебниках, и в справочниках, и в на-
учной литературе. 
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есть и исключения  (окончание ого [в], приставки на  з, с и др.) и 
ограничения  его  применения  (например,  стык  частей  сложного 
слова, как в главврач [фв]) (§ 1). 

Выбор буквы для передачи согласного,  п а р н о г о   п о   т в е р -
д о с т и / м я г к о с т и ,   также  определяется  наличием  сильных  и 
слабых  позиций  (клязьминский [з’м’],  так  как Клязьма [з’м]),  но 
сфера действия этого правила сильно ограничена (§ 2).

Передача на письме согласных, н е п а р ны х  по глухости/звон-
кости или твердости/мягкости (т. е. шипящих, [ц] и [j]), осложняет-
ся необходимостью определить положение звука внутри морфемы 
или на стыке морфем и некоторыми другими факторами:

–  звуки  долгие  [ж:]  или  [ж’:]  передаются  буквосочетаниями 
жж, зж, сж (езжу, вожжи, мозжечок, изжога, сжечь, жжение) 
(§ 3),

–  звук [j] передается буквой й, а в сочетании с гласными звука-
ми – йотированными буквами, сочетанием ьо, буквой и (лай, строй-
ярмарка, ёлка, юла, яр, воробьи, йод, бульон, их) (§ 4), 

–  звук  [ц]  передается  буквой ц или  буквосочетаниями тс, дс 
(цапля, матрац, одеться, немецкий, братский, городской) (§ 5), 

–  звук [ч’:] передается буквосочетаниями дч, тч, чч (обидчик, 
складчатый, молодчина, подчистить, летчик, клетчатый, кап-
риччо) (§ 6),

–  звуки [ш] или [ш:] передаются буквой ш (шить, сушь), букво
сочетаниями зш, сш (низший, высший) (§ 7),

–  звуки [ш’:] или [ш’ч’] передаются буквой щ или буквосочета-
ниями зч, сч, жч, шч, здч, стч (щётка – счёты, хлеще – резче, до-
щатый – брусчатый, вощаной – песчаный, помещик – оснастчик, 
переносчик, объездчик, образчик, писчий, тысчонка) (§ 8),

Отдельную проблему представляет лексикализация (закрепле-
ние в отдельных словах) фонетического чередования [ч/ш] перед н, 
отражаемого в буквенных сочетаниях чн/шн (§ 7). 

Написания слов с так называемой «н е п р о и з н о с и м о й» со-
гласной (т. е. чередованием согласного звука с нулем) наблю даются 
лишь в некотором типе слов и поэтому описываются отдельно (§ 9). 

Написание  о д и н о ч н о й   или  д в о й н о й   согласной далеко 
не  всегда  соответствует  произношению,  поэтому  правила  напи
сания  двойной  согласной  определяются  либо  морфологическим 
строением слова, либо историей слов и описываются, если удается, 
особыми чисто орфографическими правилами (см. § 10–17). 
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В части о выборе букв для передачи  г л а с н ы х  смыслоразли-
чительных звуков сильные и слабые позиции определяются по от-
ношению к ударению: сильной позицией является позиция под уда-
рением,  слабой  –  позиция  без  ударения.  В  сильной  позиции 
выбирается одна буква из пары а/я, ы/и, о/ё, э/е. В пары объединены 
гласные буквы смягчающие (термин В. Ф. Ивановой), то есть обо-
значающие мягкость предыдущего парного согласного (буквы и, е, 
ё, ю, я), и несмягчающие, то есть обозначающие твердость преды-
дущего парного согласного (буквы у, э, о, а, ы). Пара э/е описывает-
ся особо, так как буква е может стоять и после мягкой согласной, и 
после твердой. Для выбора той или другой гласной буквы из ука-
занных пар важны два фактора: качество предыдущего согласного 
звука (один из парных по твердости/мягкости или из непарных) и 
графическая позиция (внутри слога после согласной, на стыке сло-
гов после гласной или на стыке частей слова в сложносокращенном 
слове, на стыке корней в сложном слове и после приставок). В по-
зиции после непарных по твердости/мягкости согласных это проти-
вопоставление гласных букв нейтрализуется, а написание регули-
руется особыми правилами. 

Основное правило, определяющее написание гласных в слабой, 
то есть безударной, позиции имеет исключения и ограни чения. 

1.  Исключения, вызванные чередованием гласных, описывают-
ся в разделе «Б е з уд а р н ы е   гл а с н ы е   з в у к и   в   м о р ф е м а х 
с   ч е р е д о в а н и е м». Подчеркнем, что этот раздел не имеет мор-
фологических ограничений, в нем описываются все случаи чередо-
вания, независимо от того, в какой части слова они встречаются. 
Так,  беглые  гласные могут  быть  и  в  приставках,  и  в  корнях,  и  в 
суффиксах, полногласие/неполногласие может быть и в приставке, 
и в корне.

2.  Ограничения,  связанные  с  определением  суффиксальной 
морфемы, рассматриваются в разделе «Б е з уд а р н ы е   гл а с н ы е 
в   с уфф и к с а х   и   ф и н а л я х». Обычно в справочниках данный 
раздел называют «правописание гласных в суффиксах», однако при 
этом под описание всегда подпадают и части корней и части суф-
фиксов,  иногда  в  таких  случаях  в  правилах  прибегают  к  форму
лировке  «слова  на…».  В  предлагаемых  правилах  используется 
 проверка  суффикса  только  при  бесспорной  выделяемости  и  про
веряемости суффикса, в остальных случаях используется формули-
ровка «слова на…».
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3.  Сложности, связанные с гласными на стыке основ сложных 
слов,  описываются  в  параграфе  «Б е з уд а р н ы е   с о е д и н и -
т е л ь н ы е   гл а с н ы е   о ,  е и   гл а с н ы е   и ,  а ,  я   н а   с т ы к е 
о с н о в». Проблемной гласной оказывается любая гласная, не при-
надлежащая основе, на стыке двух основ. Если бы не это расшире-
ние, то выбор соединительной гласной о или е описывался бы толь-
ко правилом о чередовании о/е.

4. Правила о написании безударных гласных в приставках и ча-
стицах  вынесены  в  особый  раздел  «Б е з уд а р н ы е   гл а с н ы е 
з в у к и   в   п р и с т а в к а х  пре-  и при- и   ч а с т и ц а х  не и ни», 
так как ни фонематические, ни морфологические факторы не игра-
ют решающей роли при различении отдельных единиц (приставок 
пре, при-, частиц не, ни) вопреки распространенному убеждению, 
что гласные в них можно проверять ударной пози цией. Для приста-
вок  главным оказывается  исторический фактор,  для  частиц  –  се-
мантикосинтаксический. 

5.  Безударные гласные в окончаниях. Правописание большин-
ства  безударных  гласных  в  падежных  окончаниях  имен  с ущ е -
с т в и т е л ь н ы х   устанавливается  основным  правилом  проверки 
безударных гласных. Обычно это касается и исходной формы, на-
пример «…написание букв на месте безударных гласных в оконча-
ниях устанавливается путем проверки формами слов с тем же окон-
чанием (того же типа склонения), в которых проверяемый гласный 
находится  под  ударением,  напр.:  «озеро, колено, поле, полотенце 
(окно, долото, лицо, ружьё)» [Правила 2006: § 67]. Эта формули-
ровка правила была бы логически безупречной, если бы тип скло-
нения определялся не по окончанию исходной формы. Но при тра-
диционном подходе мы имеем классический порочный круг. Такая 
или  подобная  ей  формулировка  «работает»  только  потому,  что 
именно в форме им. п. ед. ч. слова даются в словарях. В книге вво-
дится правило определения окончания в исходной форме. Осталь-
ные окончания в абсолютном большинстве пишутся по основному 
правилу проверки безударной гласной. Отме чаются и исключения 
и случаи возможной двойной проверки.

Аналогичный  порочный  круг  наблюдается  и  в  традиционном 
подходе  к  определению  о ко н ч а н и й   гл а г о л о в.  Как  писал 
А. Б. Шапиро,  «В  написании  личных  окончаний  глаголов  полно-
стью осуществляется принцип обозначения неударяемых оконча-
ний по аналогии с  соответствующими ударяемыми окончаниями. 
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Известно, что по окончаниям личных форм (кроме первого лица) 
все  глаголы  делятся  на  два  типа,  называемые  1м  и  2м  спряже
ниями. Трудности в написании личных окончаний заключаются не 
в самых правилах письма, а в приемах отнесения глаголов с неуда-
ряемыми окончаниями к 1му или 2му спряжению <…>» [Шапиро 
1961:  § 66].  В  данной  книге  правило  строится  на  формулировке 
определения спряжения с использованием критерия усекаемости2 
основы, предложенной А. А. Зализняком: «из числа глаголов с без-
ударными личными окончаниями ко II спряжению относятся 1) все 
глаголы на ить, кроме брить и зиждиться; 2) все усекаемые гла-
голы на еть, кроме хотеть; 3) все усекаемые глаголы на ать по-
сле шипящей; 4) глагол гнать; прочие глаголы относятся к I спря-
жению» (Цит. по: [Обзор 1965: 290]).

Правописание  безударных  гласных  в  падежных  окончаниях 
полных  и  кратких  форм  п р и л а г а т е л ь н ы х   и   п р и ч а с т и й 
устанавливается  основным  правилом  проверки  безударных  глас-
ных (см. подробнее § 20) во всех формах, кроме именительного па-
дежа мужского рода единственного числа (ср. какой, такой – кото-
рый).

В части, посвященной написанию буквзнаков ъ и ь, даются все 
случаи  употребления  этих  знаков,  оправданные  фонологи чески 
(клязьминский) или морфологически (отрежь), и исклю чения.

Многие правила в книге сопровождаются  в в о д н ым и   з а м е -
ч а н и я м и,   п р и м е ч а н и я м и   и   ком м е н т а р и я м и.

Во  в в о д н ы х   з а м е ч а н и я х   к частям и разделам дается об-
щая характеристика орфографических проблем данной части или 
раздела и способов их решений, определяются основные термины. 
Во  вводных замечаниях к отдельным правилам общая информация 
уточняется и дополняется деталями, значимыми для данного пра-
вила: обоснование выделения и описания орфо граммы, предупре-
ждение об указанных ниже ограничениях применения правила (не-
произносимые согласные только в сочетаниях звуков [сн], [зн], [сл], 
[ск],  [нск]), определяются используемые термины и возможности 
неоднозначной трактовки той или иной единицы, определяется ме-
сто правила в общей системе правил и характеризуются основные 
трудности и их лингвистические и внелингвистические причины. 

2  Глагол с основой инфинитива на гласную называется усекаемым, если в ос-
нове  настоящего  времени  конечная  гласная  основы  отбрасывается  (кури-ть – 
кур-ю), и неусекаемой, если она сохраняется (чита-ть – чита-ю).
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При необходимости для облегчения пользования перед правилом 
размещается его план – с т р у к т у р а   п р а в и л а.

В  ком м е н т а р и я х   обсуждаются  имеющиеся  в  учебной  и 
научной литературе формулировки правил, описывающих данный 
материал, анализируются их сильные и слабые стороны и обосно-
вываются формулировки, принятые в данной книге. В комментари-
ях  приводятся  самые  разнообразные  сведения,  помогающие  пра-
вильно  применять  правило.  В  необходимых  случаях  уточняются 
определения  используемых  терминов,  приводятся  сведения  об 
истории кодификации того или иного слова, объясняются и отдель-
ные слова, охватываемые данным правилом. В некоторых случаях 
даются исторические справки, история становления нормы, изме-
нения кодификации за последний век.
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РУССКИЙ АЛФАВИТ
с названиями букв

Русский  алфавит  –  это  набор  букв  (графем),  располо женных 
в  условном,  но  строго  определенном  порядке.  Он  состоит  из  33 
букв, каждая из которых существует в двух ва риантах: прописная 
(большая, заглавная) и строчная (ма лая) буквы. Названия букв яв-
ляются  самостоятельными  словами,  реже  словосочетаниями  (и 
краткое, твёрдый знак, мягкий знак). Названия букв современного 
русского алфавита регламентированы в полном академическом справоч-
нике «Правила русской орфографии и пунктуации» (2006 и след.) и ака-
демическом «Русском орфографическом словаре» (1999 и след.).

В таблице приводится нумерованный список букв русского ал-
фавита (как знаков) и их правильные названия. Номера при назва-
ниях отсылают к номеру комментария под таблицей.

Бук-
ва

Название
буквы

Бук-
ва

Название 
буквы

Бук-
ва

Название
буквы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё
Жж
Зз
Ии
Йй

а
бэ1

вэ1

гэ1

дэ1

е 
ё2

же3

зэ1

и
и краткое1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф

ка6

эль4, 6

эм6

эн6

о
пэ1

эр6

эс6

тэ1

у
эф5, 6

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ъъ
Ыы
Ьь
Ээ
Юю
Яя

ха6

це3

че
ша6

ща6

твёрдый знак1

ы1

мягкий знак1

э1

ю
я

1.  Названия некоторых букв со временем менялись3. Так, в 4томном 
«Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (19351940) 
даются варианты названий букв бе и бэ, ве и вэ, ге и гэ, пе и пэ, но только 

3  Мы говорим об изменениях последних 100 лет, не останавливаясь на замене 
старых названий букв – знаменательных слов, начинающихся с соответствующего 
звука (аз, буки, веди, глаголь, добро и т. п.).
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дэ, зэ, тэ, в первых изданиях «Словаря русского языка» С. И. Ожегова 
(напр., 2е изд., 1952) указываются названия букв б, в, г, п исключительно 
как бе, ве, ге, пе, притом что буквы д, з и т называются дэ, зэ, тэ. Устарев-
шие названия букв (с мягким согласным) не используются при обучении 
нормативному русскому  языку,  при чтении  аббревиатур  (ср.:  БТР  [бэ-
тээр], ВКС [вэкаэс], ПТС [пэтээс]). 

Буква й ранее называлась и с краткой, где кратка – это название 
надстрочного знака.

Буква э ранее называлась (и до сих пор называется как вариант) э 
оборотное, т. е. перевернутое ϵ (так писалась современная нам буква 
е в старину). 

Буквы ъ и ь ранее назывались ер и ерь соответственно, буква 
ы называлась еры.

2.  Алфавит  с  последовательным  употреблением  буквы ё исполь
зуется только в текстах особого назначения (в текстах с последовательно 
проставленными знаками ударения, в текстах для детей младшего воз-
раста, в учебных текстах для младших школьников и для иностранцев, 
изучающих русский язык). В обычном письме буква ё употреб ляется 
выборочно (для указания правильного произношения слова (осуждён-
ный, побасёнка), для предупреждения неправильного опознания слова 
(ср.: все – всё), в собственных именах (Чебышёв, Олёкма)). По желанию 
автора или редактора любая книга, любой текст может быть напеча-
тан с последовательно употребленной буквой ё. 

3.  Написание  названий  букв же и це  соответствует  правилу 
употребления гласной е (а не э) после ц и букв шипящих согласных 
(подробнее см. § 19, пп. 1, 2). Написание названий в виде жэ и цэ, 
нередко встречающееся в учебниках и словарях, не яв ляется норма-
тивным.

4.  Буква л (эль) имеет частотный в речи и часто используемый 
при чтении аббревиатур твердый вариант эл (возможно, по анало-
гии с названиями типа эм, эн и др.), напр.: АПЛ [апээл] – атомная 
подводная лодка, ИВЛ [ивээл] – искусственная вентиляция лёгких, 
КХЛ [кахаэл] – Континентальная хоккейная лига, ЛФК [элфэка] – 
лечебная физкультура, МНЛЗ [эмэнэлзэ] – машина непрерывного 
литья заготовок.
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5. Буква ф в ограниченном ряде аббревиатур (и их производ
ных)  имеет  закрепившийся  вариант  чтения  [фэ],  например: ЛФК 
[элфэка], ФБР [фэбээр], ФЦП [фэцепэ]. В некоторых аббревиатурах 
буква ф читается и как [эф] (нормативное, алфавитное название),  
и как [фэ] (закрепившееся неалфавитное чтение), например: ФРГ 
[эфэргэ  и фээргэ], ФСБ  [эфэсбэ  и фээсбэ],  таково  и  вариативное 
написание их производных: эфэргэвский и фээргэвский, эфэсбэш-
ник и фээсбэшник и др. 

6.  В ненормативном употреблении буквы л (эль), м (эм), н (эн), 
р (эр), с (эс), ф (эф) часто называются *лэ, *мэ, *нэ, *рэ, *сэ, *фэ. 
Аналогично: буквы к (ка), х (ха), ш (ша), щ (ща) называют *кэ, 
*хэ, *ше, *ще, что также не нормативно.
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Часть I
УПОТРЕБЛЕНИЕ СОГЛАСНЫХ БУКВ

Раздел 1
Передача на письме согласных звуков

В в о д н ы е   з а м е ч а н и я.
В русском языке согласные звуки передаются 21 согласной буквой4 (б, в, 

г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) или их сочетаниями, сочета  
нием с буквойзнаком ь (мягким знаком) и выбором последующей смягчаю-
щей или не  смягчающей  гласной буквы,  звук  [j]  перед  гласным передается 
соответствующей йотированной гласной буквой или сочетанием й, ь с гласны-
ми. Передача согласного звука на письме зависит от трех факторов: качества 
согласного звука, его звукового окружения в слове и его положения в слове. 
При описании последнего фактора во многих случаях определяющими оказы-
ваются четыре позиции: конец слова, стык частей сложного слова без соеди-
нительной  гласной,  в  том  числе  перед  дефисом,  стык  частей  сложносокра-
щенного слова, стык приставки и корня (или второй приставки).

В русском языке выделяется шесть пар согласных, противопоставленных 
по  признаку  глухости/звонкости:  [б(’)  –  п(’)  ([бас] – [пас],  [б’ел] – [п’ел]),  
в(’) – ф(’), г(’) – к(’), д(’) – т(’), ж(’) – ш(’), з(’) – с(’)]. Они называются парными по 
глухости/звонкости. К непарным согласным по глухости/звонкости относят 
всегда звонкие [л(’), м(’), н(’), р(’), j] и всегда глухие [х(’), ц, ч’, ш:’], они выража-
ются соответствующими буквами л, м, н, р, х, ц, ч, щ, й (в сочетании с гласным 
звуком  –  соответствующей  йотированной  гласной  буквой). Для  парных  по 
глухости/звонкости  согласных  о р ф о г р а ф и ч е с к и   о д н о з н а ч н ы м и 
(с и л ь н ы м и) позициями являются позиции перед гласными или перед со-
норными согласными [j, л(’), м(’), н(’), р(’)] и [в(’)], но не на стыке частей слож-
ного или сложносокращенного слова. При написании согласных в этих случа-
ях можно  доверять  своему произношению  (§  1,  п.  1),  хотя  есть  единичные 
исключения. В других случаях написание определяется по сильной позиции. 
Правило передачи на письме глухого или звонкого парного звука в соответ-
ствии с сильной позицией называется п р а в и л о м   п р о в е р к и   с о г л а с -
н ы х,   п а р н ы х   п о   г л у х о с т и / з в о н к о с т и   (§  1,  п.  2).  Это  правило 
обес печивает  единство написания морфем5  со  звуками в  сильных и  слабых 

4  В работе используется следующая классификация букв русского алфавита: 
1) гласные буквы (сокращенно просто «гласные»): а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я; 2) со-
гласные буквы (сокращенно просто «согласные»): б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, 
т, ф, х, ц, ч, ш, щ (ж, ш, ч, щ называются «шипящими»); 3) ь; 4) ъ.

5  Р. И. Аванесов  так  определял  принцип  единообразия  написания морфем: 
«…каждая морфема – корень, приставка, суффикс, флексия пишется одинаково в 
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позициях вне зависимости от произношения. Написание конечных согласных 
первой  части  сложного  или  сложносокращенного  слова  также  подчиняется 
правилу проверки  (§  1,  п.  3). Не подчиняется правилу проверки написание 
приставок на з/с (§ 1, п. 4).

В русском языке выделяется 15 пар согласных звуков, противопоставлен-
ных по признаку твердости/мягкости:  [б – б’  ([ба]ка – [б’а]ка),  в – в’,  г – г’, 
д – д’, з – з’, к – к’, л – л’, м – м’, н – н’, п – п’, р – р’, с – с’, т – т’, ф – ф’, х – х’]). 
Они называются парными  по  твердости/мягкости. Твердость или мягкость 
парных звуков на письме выражается с помощью либо написания/ненаписа-
ния мягкого знака (§ 2, пп. 1–3), либо с помощью выбора «смягчающей» или 
«несмягчающей»  гласной  буквы  (§ 2,  пп.  4–6).  Для  согласных,  парных  по 
твердости/мягкости,  о р ф о г р а ф и ч е с к и   о д н о з н а ч н ы м и   (сильны-
ми) позициями являются позиции двух типов: 1) перед гласными (кроме сты-
ка приставок на согласную и основы на гласную): здесь на мягкость указывает 
употребление последующей смягчающей гласной я, ё, ю, и, е (е в русских сло-
вах), на твердость – несмягчающей гласной а, о, у, ы, э, 2) не перед гласными: 
а) конец слова (конь – кон), б) стык частей сложносокращенного или сложного 
слова без  соединительной  гласной  (обувьторг, костьутиль – госзаказ)  и  в) 
позиция перед твердым согласным (банька – банка) – здесь мягкость переда-
ётся мягким знаком, а твердость – его отсутствием. Таким образом, к  о р ф о -
г р а ф и ч е с к и   с о м н и т е л ь н ы м   (с л а б ы м) для парных по твердости/
мягкости согласных относятся следующие типы звукового окружения: а) пе-
ред мягким согласным не на стыке основ сложного слова; б) на стыке пристав-
ки на согласную и основы на гласную или [j], в) в иноязычных словах перед 
звуком,  передаваемым  буквой  е.  В  этих  позициях  действуют  орфографиче-
ские пра вила или словарь. 

К  непарным  по  твердости/мягкости  относят  твердые  согласные  звуки  
[ж, ц, ш] и мягкие согласные звуки [ч’, ш’:, j6, ж’:7]. Их твердость или мягкость 
на письме не отражается (мягкий знак после этих букв используется для обо-
значения некоторых грамматических форм, см. § 43). 

соответствии с тем, как произносится каждая данная минимальная звуковая еди-
ница в сильной позиции – позиции максимального фонеморазличения» [Аванесов 
1978: 225]. Если для данной звуковой единицы нет сильной позиции, то написания 
оказываются  нефонематическими  и  относятся  к  морфологическим.  Норматив-
ность при этом обеспечивается «единым зрительнограмматическим образом мор-
фемы» [Там же].

6  В русском языке существуют два звука, употребляющихся во взаимодопол-
няющих позициях: звук [j] «йот» и неслоговой гласный [и]. Звук [j] выступает пе-
ред ударным гласным, как в слове йод, а звук [и] неслоговое – перед безударными 
гласными и на конце слова, на конце первой части сложного слова, перед соглас-
ными, как в словах единый, май, райотдел, пойдем. Во многих школьных учебни-
ках говорится только о звуке  [j], который классифицируется как согласный. Ис-
пользуемое обозначение следует школьным учебникам.

7  Мягкий  долгий  [ж’:]  как  вариант  произношения  встречается  всего  в  не-
скольких словах: визжать, вожжи, вожжаться, дрожжи, дрожжевой, можже-
веловый, мозжечок, мозжить и их производных.
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В системе русской графики особняком стоит передача звука [j]. Передача 
звука [j] буквой й, сочетания «[j] + гласный» буквами е, ё, ю, я или буквосоче-
таниями йо, ьо, ьи рассматривается в § 3. 

При стечении согласных звуков может происходить не только уподобле-
ние по признакам твердости/мягкости и глухости/звонкости, но и по другим 
признакам, некоторые звуки могут произноситься долго. Фонетическое изме-
нение такого типа на письме не отражается: действует принцип единообразия 
написания морфемы. Так, передача на письме звука  [ч’:] буквосочетаниями 
тч, дч, чч; звука  [ц] – буквой ц или буквосочетаниями тс, тьс, дс, тц, дц; 
звукосочетания [цк] – буквосочетаниями цк или цск, тск, дск; звуков [ш’:] или 
[ш’ч’] – буквой щ или буквосочетаниями зч, сч, жч, шч, здч, стч; звуков [ш] 
или [ш’:] – буквой ш или буквосочетаниями зш, сш;  звуков [ж:] или [ж’:] – 
буквосочетаниями жж, зж, сж зависит от того, на стыке каких морфем по
явились эти звуки (см. § 4–8). При стечении некоторых согласных происходит 
выпадение среднего согласного, поэтому звукосочетания [сн], [зн], [ск], [нск], 
[сл] и некоторые другие передаются не только буквосочетаниями сн, зн, ск, зк, 
нск, сл, но и стн, здн, стк, здк, нтск, ндск, стл (написание непроизносимых 
согласных букв, см. § 9).

§ 1. Передача глухости и звонкости парных согласных
С т р у к т у р а   п а р а г р а ф а.  1. Перед гласными или сонорными со-
гласными и  [в]  не на  стыке частей  сложного,  сложносокращенного 
слова. 2. Не перед гласными или сонорными согласными и [в]. 3. На 
стыке частей сложного слова  (главбух, главпочтамт). 4. Приставки 
на з/с.

1. П р а в и л о.  Парные глухие и звонкие согласные в пози-
ции перед гласным звуком, а также перед сонорным согласным 
и [в(’)] не на стыке основ сложного слова передаются буквами с 
соответствующим основным8 значением, напр.:  под остыть, 
грибной [бн], покупной [пн], свой [св], звон [зв], свежий [св’], звяк-
нуть [зв’], швед [шв], жвачка [жв], отвлечь [тв], подвесить [дв]). 

И с к л юч е н и я:  буква  г в  окончании  -ого  (-его) (хотя перед 
гласным  произносится  [в]),  напр.: красного [в], синего [в], того, 
этого, кого, никого, чего, ничего, сего9, того-сего; в словах сегодня 
[в], итого [в]. 

8  Буквы,  передающие  парные  глухие/звонкие  согласные,  имеют  основное 
значение и неосновное: у букв б, в, г, д, ж, з основное значение – передача звонких 
согласных, у букв п, ф, к, т, ш, с – передача глухих согласных. Буквам, передаю-
щим непарные по глухости/звонкости согласные (й, л, м, н, р, х, ц, ч, щ), иногда 
также приписывают основное значение (й, л, м, н, р – выражение звонких звуков, 
х, ц, ч, щ – выражение глухих звуков).

9  Но в сеголетка, сеголеток произносится [г].
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П р и м е ч а н и е   1 .  Приставка меж- имеет вариативное произ-
ношение [ж/ш] перед гласной корня (межобластной, межэтниче-
ский).

П р и м е ч а н и е   2 .  О возможной передаче звука [ш] перед со-
норным [н] буквой ч (конеч[ш]но) см. § 9.

2.  П р а в и л о.  Парные глухие и звонкие согласные в пози-
ции на конце слова или перед глухим согласным звуком не на 
стыке основ сложного слова передаются той же согласной бук-
вой пары, которая пишется в той же морфеме перед гласными, 
сонорными согласными и [в(’)] 10, напр.: роз (ср. роза), рос (росла), 
пески  (песок), сказки (сказок), подтереть, подхалим, подбросить 
(подобрать), оттереть, отбросить  (отобрать), везти (везу), не-
сти (несу), коврижка (коврижек), игрушка (игрушек), низший, низ-
кий11 (низок). 

И с к л юч е н и я :  береста  (хотя  берёза),  отверстый, отвер-
стие, разверстый  (хотя  отверзать, разверзлись),  лезть (так  как 
лезу, хотя есть лесенка); 

слово что (произносится [што]);
иноязычные слова: абстракция, абстрактный (хотя абстраги-

роваться),  акция, акт (хотя  агент),  реакция (хотя  реагировать), 
прогностика, агностик (хотя прогнозы, агнозия, но и гносеология), 
пост1 (хотя  позиция),  транскрипция, скрипт, инскрипта, пост-
скриптум, скриптория (хотя транскрибировать)12.

И с к люч е ни е  п од п р а в и л о .  О написании приставок на з/с 
см. п. 4.

10  В  фонетическое  слово  могут  входить  энклитики,  их  наличие  не  влияет  
на произношение и написание конечного согласного  графического слова, напр.: 
вряд [т] ли, дуб [п] ли.

11  Не путать с приставкой низ-/нис- см. п. 4.
12  В современном русском языке обычно не считаются однокоренными следу-

ющие слова, восходящие к одному латинскому или греческому корню с теми же 
чередованиями: актив, активный (агитировать), интеллект (интеллигенция), кол-
лектив (коллега), конъюнктива (конъюгация), корректировать (корригировать), 
лектор, лекция (легенда), секция, сектор (сегмент), ректор (регент), сталактит 
(сталагмит), фракция (фрагмент), максима (магнат), евхаристия (харизма). К спи-
ску исключений также можно было бы добавить слово свадьба (с двойной провер-
кой: свадеб и сватать),  а также слова ноздря (нос), оптом (общий), мездра (из 
мясо драть), здесь (сюда), мстить (мзда), но современные словари выделяют в 
этих словах разные корни.



26

Это правило называется правилом проверки глухих/звонких 
согласных. Написание непроверяемых согласных в морфеме опре-
деляется по словарю, напр.: айсберг, аксельбанты, асбест, вокзал, 
вексель, гекзаметр, здоровье, ни зги, общий, отнюдь, -дцать (один-
надцать, двенадцать…, тридцать).

П р и м е ч а н и е   1.  Звукосочетания [ст] и [с’т’] на стыке осно-
вы и показателя инфинитива  -ть(-ти) или на стыке корня и суф-
фикса существительных на т (-ть, -т, -тв) передаются буквосоче-
танием ст не только в словах с основами на с (нести), но и в словах 
с чередованиями т/с, д/с, б/с, напр.: а) с корнем на -т: плести (пле-
ту), почесть (почитать), лопасть (лопата); б) с корнем на -д: вести 
(веду),  весть, известие (ведать),  волость, власть, властвовать 
(владеть),  грясти (грядет),  зависть (завидовать),  напасть (напа-
дать),  насест, присесть (сидеть),  область (обладать),  пропасть 
(пропадать), сласть (сладость), страсть (страдать), шествие (шед-
ший), яства (всеядный); в) с основой на б: скрести (скребу), гре-
сти (гребу). Сочетание ст также пишется в корнях с чередованием 
ст/щ, напр. прелесть (прельщать). 

П р и м е ч а н и е   2.   Написание согласного г в слове мягкий и 
производных мягкость, мягкотелый и др. соответствует проверке 
мягок, но есть и другая проверка – в словах мякина, мякиш,  мякоть, 
размякнуть. Исторически написание мягкий установилось в резуль
тате диссимиляции (расподобления) согласных в др.-рус. слове мя-
къкыи. В современном языке приходится считать данный корень или 
корнем с уникальным чередованием, или супплетивным корнем.

3.  П р а в и л о.  Написание конечной согласной первой части 
сложного, сложносокращенного слова определяется по его на-
писанию перед гласным, сонорным согласным и [в(’)] в той же 
морфеме, но не в сложном слове, напр.: главврач [фв] (как в глав-
ный, глава), дезстанция (дезинфекция), завлаб [фл] (как в заведую-
щий), йодметан (как в йод-а), госзаказ, госпромхоз (государство), 
газпром, газконтроль (газовый), близсидящий13 (близость), бранд-
майор, брандмейстер, брандмауэр (как брандер).

П р и м е ч а н и е   1.   Компонент  близ-  и  в  сильных  позициях 
имеет вариативное произношение: близлежащий [з] и [с]. При про-
изношении близ[с] написание с буквой з является исключением. 

13  Корень близ-/ближ- выступает в простых словах, напр. близь, близок, бли-
же, приближаться, и  в  сложных,  напр.  близорукий, близлежащий, близповерх-
ностный, близсидящий, близстоящий.
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4.  П р а в и л о.  Русские приставки на з/с14 пишутся с буквой 
з перед гласными (безобразный) и перед согласными буквами, 
основными значениями которых является передача звонкого 
согласного звука (бездушный, безйодовый), в остальных случаях 
пишется буква с (бесцеремонный, бесшовный).

И с к л юч е н и е:  приставка с-/со-15 другого написания не име-
ет (сделать, спросить).

П р и м е ч а н и е.   Иноязычная  приставка  диз/-дис- пишется  с 
буквой с перед несонорными согласными (дисбаланс, диспропор-
ция), в других случаях написание дис или диз определяется произ-
ношением (дизартрия, дизассоциация, дизъюнкция, дизруптив-
ный16, дисассемблер и дизассемблер);

приставка экс-/экз-: пишется с буквой с перед любым соглас-
ным (эксгумация, экспатриация), написание перед гласными опре-
деляется произношением (экседра, экзарх, экзартикуляция);

приставка транс-/транз-:  пишется  с  буквой  с  перед  любым 
 согласным  (транскультурный, трансбордер),  написание  транс 
или транз перед гласными определяется произношением (транс-
ураны, транз акция);

приставки абс- и дез- другого написания не имеют, напр.: аб-
стракция, абсцесс; дезактивация, дезорганизация, дезинфекция.

П р и м е р ы:
воз(о)-(вз)-/вос-(вс-) (воздать, возникнуть, вздумать, взва-

лить – воспарить, восседать, воссоздать, восшествие, вскинуть, 
вступить), 

из(о)-/ис- (избитый, изношенный – искушение, исподтишка, ис-
числить, неисчислимый, исщипать, происшествие (ср. произошед-
ший)), 

низ-/нис- (низвергнуть, низринуть (не путать с корнем низ-  в 
словах низший, низкий) – ниспровергнуть, нисходить, снисходить, 
снисходительный, ниспосланный, ниспадать), 

раз(о)-(роз-)/рас-(рос-)  (разброс, розвальни – расценить, рас-
щелина, расшить, роспись, росчерк), 

14  Более корректной является формулировка «приставки на [з/с/ш/ш:’]».
15  Затруднительно  выделение приставки с-  в  словах счастье (ср. участие), 

счёт, счёты, счётчик, считать (ср. вычесть, вычет, вычитать, зачесть, расчёт, 
учёт, почесть за что), см. также § 5. В словах здание, создание выделяется корень 
зд-/зид- (ср. однокоренное созидание), в словах зги, здесь, здоровье в современном 
языке приставка также не выделяется.

16  В  слове  дизруптивный (отбор, раскраска) этимологически  выделяется 
приставка диз- (лат. dis-rupt).
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чрез-(через-)/чрес-(черес-) (чрезвычайный, чрезмерный, чрез-
брюшинный, череззерница – чрескожный, чересполосица, черессе-
дельник, чересчур17),

без(о)-/бес-  (безударный (з перед гласной), безбашенный, обез-
главить,  бездарный, беззубый, безжизненный (з перед  буквой  с  
основным значением звонкого согласного), безвкусный, безвкусица 
(з перед буквой с основным значением звонкого согласного, хотя 
произносится глухой звук [ф]) – бесперебойный (с перед буквой с 
основным значением глухого согласного), бессбойный, бессбросо-
вый, бессбруйный (с перед буквой с основным значением глухого 
согласного,  хотя произносится звонкий  звук  [з]), бесценный, бес-
чинство, бесшабашный, бесшовный, бесшумный, бесщупальцевый. 

Комментарии к § 1.
Комм е н т а р и й   1.  О   р а с хож д е н и я х   в   ф о рм ул и -

р о в к а х   о с н о в н о г о   п р а в и л а .
1. В разных учебниках иногда среди сильных позиций не упо-

минаются позиции перед в или й (напр., нет й в  [Шапиро 1961], 
хотя ср. свой [св], тварь [тв], месье [сj] [Розенталь, Джанджакова, 
Кабанова 1999; 2018; Былинский, Никольский 1970]). В фоноло-
гии сильной позицией считается «в, в’ + гласный» или «в, в’ + глас-
ный или сонорный», а слабой – «в + шумный». Учет этих различий 
в орфографии привел бы к усложнению правил, хотя и объяснил 
бы некоторые исключения.

2. Часто в учебниках приводится информация о разнообразных 
чередованиях согласных в корнях, например: «Сомнительная со-
гласная проверяется с помощью чередований, которые надо уметь 
 видеть  или  восстанавливать.  Наиболее  характерны  для  русского 
языка следующие чередования согласных: г – ж – з  (подруга – по-
дружка – друзья), к – ч – ц (лик – личико – лицо), х – ш – с  (вспа-
хать – вспашка, лес – леший), д – ж  (ездить – езжу),  ск – ст – щ 
(лоск – лощеный, ласка – ластиться – лащусь), ст – щ (мост – мо-
щеный), б – бл  (губить – гублю), в – вл  (ловить – ловлю), м – мл 
(кормить – кормлю), п – пл (купить – куплю)» [Валгина, Светлы-
шева 2002: 27]. 

Однако во всех перечисленных случаях не чередование опре-
деляет  написание.  Так,  написание  сочетаний  вл, мл, пл  не  пред-
ставляет  орфографической  проблемы,  а  написание  согласных  в 

17  Корень чур-, ср. чур, чур-аться, вы-чур-ный.
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словах вспашка, подружка определяется по общему правилу силь-
ной позиции (вспашек, подружек).

Ком м е н т а р и й   2.  Р а с хож д е н и я   в   ф о рм ул и р о в -
к а х   п р а в и л а   о   н а п и с а н и и   п р и с т а в о к   н а   з / с .

Правило о правописании приставок на з/с обычно не вызывает 
вопросов, его формулировки различаются степенью четкости ука-
зания на критерий: глухой/звонкий звук или глухая/звонкая буква 
после приставки:

а)  в формулировках подразумевается или явно указывается на 
звук:

«перед глухими к, п, т, ф, х, ц, ш, ч, щ пишется с вместо з» 
[Правила 1956: § 50];

«Приставки <…> пишутся с буквой з перед гласными и звон-
кими  согласными <…> и  с  буквой  с  перед  глухими  согласными 
<…>» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 31, п. 1]; 

«в соответствии с произношением перед гласными и звонкими 
согласными пишется з, перед глухими – с» [Валгина, Светлышева 
2002: 42]; 

«Приставки на з- <…> меняют согласную в зависимости от по-
следующего звонкого/глухого звука» [Григорьева 2004: 105];

б) в правиле говорится о буквах:
«перед буквами, передающими глухие согласные <…> пишет-

ся буква с, а в остальных случаях – буква з» [Правила 2006: § 82]; 
«Приставки на з/с пишутся с буквой з перед гласными, буквой 

в и перед буквами, основными значениями которых является пере-
дача звонкого согласного» [Бешенкова, Иванова 2011: 34].

При формулировках первого типа слова безвкусный, безвкуси-
ца, бессбросовый (РОС) и некодифицированные слова черезвтор-
никовый, бессбруйный, бессбойный приходится вводить в исклю-
чения. Однако результаты наших опросов показали, что носители 
в основном ориентируются на написание букв, а не на звуки в сло-
ве. Таким образом, можно сказать, что правило, появившееся в ре-
зультате фонетических изменений и отражавшее звуковое воспри-
ятие слова, стало восприниматься как ориентированное на буквы, 
а не на звуки. В данной области проявляется тенденция ориента-
ции  на  букву,  а  не  на  звук,  т. е.  тенденция  все  большего  отхода 
письма от произношения.
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Комм е н т а р и й  3. О б   о т д е л ь н ы х   с л о в а х . 
Слово деревяшка в современном языке имеет бесспорную про-

верку  деревяшек и  считается  образованным  либо  с  суффиксом 
-яшк  (ср. кругляшка),  либо  с  суффиксом  к  от  основы деревян-
н(ый) с чередованием [н/ш] (ср. карман – кармашек). Однако исто-
рически оно произошло от слова деревяга, поэтому его часто при-
водят в списке исключений (напр. [Кайдалова, Калинина 1998: 9]). 

Аналогичная  проблема  встает  со  словом  симпатя(ж/ш)ка. 
При возможной двойственной  словообразовательной мотивации: 
от симпатяга с чередованием г/ж и суффиксом к или с суффик-
сом яшк (ср. крулый – кругляшка) – определяющим станет победа 
одного из  вариантов  род. мн. симпатяшек  или симпатяжек (на 
данный  момент  Яндекс  показывает  двукратное  преимущество 
симпатяжек). 

Слова вперемежку и вперемешку имеют разные корни: меж- 
(‘перемежаясь’) и меш-  (‘перемешанные’). Это разные слова, но 
значения их описываются словарями не всегда одинаково.

вперемежку
«Толковый  словарь»  под  ред.  Д. Н. Ушакова:  Перемежаясь, 

сле дуя одно за другим, попеременно. (Обычно смешивается с на-
реч. вперемешку.)

МАС: Перемежаясь, чередуясь одно с другим. За столом раз-
местились попарно, то есть мужчины вперемежку с дамами. 
Высо кие лиственницы стояли тут вперемежку с приземистыми 
елями. 

вперемешку
«Толковый словарь» под ред. Д. Н. Ушакова: 1. Смешанно, в 

беспорядке. В чемодане вперемешку было сложено белье и книги. 
2. То же, что вперемежку. Васильки росли вперемешку с клевером. 

МАС:  Беспорядочно  перемешиваясь,  смешиваясь.  На полу, 
вперемешку с пакетами чая и табака, валялись кожаные перчат-
ки и странные красивые меховые сапоги.

Анализ  примеров  из  Яндекса,  из  корпусов  НКРЯ  и  «Карта
слов» показывает наличие контекстов, в которых преимуществен-
но употребляется одно или другое слово, и контекстов, где употре-
бление  и  того,  и  другого  слова  приблизительно  равночастотны. 
Так, слово вперемежку употребляется в контекстах, где явно выра-
жено  значение  «упорядоченная  последовательность»  и  редко 
встречается в контекстах с так или иначе выраженным значением 
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беспорядка (*валялись вперемежку, *навалено вперемежку). Сло-
во вперемешку употребляется в контекстах, где компонент «упоря-
доченная  последовательность»  не может  быть  выражен  (неслись 
камни вперемешку с песком),  или в контекстах,  где  это  значение 
противоречит  обычному  положению  дел  (клевер вперемешку 
(*вперемежку) с сорняками), или этот компонент неважен, нереле-
вантен в данном контексте (любовались лугами, где васильки росли 
вперемешку/вперемежку с ромашками). В научной литературе вы-
сказывалась  мысль  об  отсутствии  необходимости  различать  на 
письме эти два слова [Голев 2004: 44]. Однако существование кон-
текстов, в которых эти слова различаются, не позволяет признать 
их орфографическими вариантами. Это не отменяет необходимо-
сти учитывать те контексты, в которых пишущий может выражать 
тот или иной значимый для выбора слова вперемежку или впере-
мешку смысл, а записывающий со слуха этот смысл может из кон-
текста не вычитать. 

§ 2. Передача твердости и мягкости парных согласных
С т р у к т у р а   п а р а г р а ф а.  1. а) На конце слова (конь – кон), б) на 
конце первой части сложного слова (связьиздат – самиздат), в) пе-
ред твердым согласным (резьба – изба). 2. Перед мягким согласным: 
а) мягкость  [л’]  (вскользь, стекольщик),  б) мягкость парных,  кроме 
[л’], перед мягким шипящим и [j]  (фонарщик), в) мягкость парных, 
кроме [л’], перед мягким парным согласным (резьбе, избе). 3. Перед 
мягким согласным окончания (людьми, сядьте). 4. Перед гласным не 
на стыке приставки и корня или двух основ (мял – мал, тюк – тук). 
5. Перед ы/и корня (предынфарктный – постинфарктный) (исключе-
ниеподправило). 

1. П р а в и л о.  Мягкость парного по твердости/мягкости со-
гласного обозначается мягким знаком (ь), а твердость – его от-
сутствием а) на конце слова, напр.: конь – кон, умыть – умыт, 
встань – стан, б) на конце первой части сложного слова, напр.: 
восемьдесят [м’] – восемнадцать, связьиздат – самиздат, в) перед 
твердым согласным не на стыке основ сложного слова, напр.: 
резьба [з’б] – изба [зб], больше [л’ш] – Болшево [лш].

И с к л юч е н и я: близ (при произношении [с’/з’]), Коминтерн 
(сокр. Коммунистический интернационал),  восемьсот [мс],  семь-
сот [мс].
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П р и м е р ы:  а) на конце слова: голубь, соль, весть; б) на конце 
первой  части  сложного  слова:  мягкий  согласный:  обувьторг, 
ртуть органический, третьоктавный, четвертьфинал, Соль- 
Илецк, бель этаж, твердый согласный: гос…[с] (госизмена, госиму-
щество, госинвестиция, госиспытания, госинспекция);  в)  мягкий 
перед  твердым  парным:  аульский (от  аул),  декабрьский,  борьба, 
гульба, серьга, деньгами, свадьба, судьба; г) мягкий перед твердым 
шипящим: большой, вельштерьер, меньше, тоньше, деньжищи; д) 
твердый перед твердым парным: январский, арба, полба. 

П р и м е ч а н и е.   В  числительных девятьсот [цсот]18,  пять-
сот [цсот], шестьсот [ссот], шестьдесят [з’д’] произношение не 
позволяет применить к ним данный пункт правила. Написание чис-
лительных соответствует написанию отдельных слов вне сложного 
слова (шесть, девять). Произношение сочетаний тс(я), тьс(я) как 
[ц] в глагольных формах также не позволяет применить к ним дан-
ный пункт правила, они описываются в § 5 и § 10.

2. П р а в и л о.  Мягкость парного по твердости/мягкости со-
гласного перед мягким согласным не на стыке основ и не перед 
окончанием обозначается в зависимости от того, какие соглас-
ные звуки сочетаются. 

а) Мягкость звука [л’] перед любым мягким согласным 
(парным или шипящим) обозначается мягким знаком (ь), напр.: 
вскользь, скользить, льстить, мальчик, пальчик, стекольщик, кро-
вельщик, болельщик, банальщина, прельщать, спальня, читальня, 
рок-н-ролльщик, десятибалльный, стобалльник.

П р и м е ч а н и е   1. Слова с двойной буквой л, как и с любой 
двойной буквой, под данное правило не подпадают, так как сочета-
ние двух согласных букв передает либо долгий звук, а не сочетание 
двух  согласных  звуков,  либо  обычный  звук. Мягкий  знак  между 
двумя буквами не пишется, напр.: аллитерация, гулливый, иллюзия. 
Ана логично и в других буквосочетаниях (в массе, мессия, барри-
када).

П р и м е ч а н и е   2 .   В  положении  перед  [j]  мягкий  знак  не 
только обозначает мягкость  [л’], но и выполняет разделительную 
функцию: лью [л’jу]. 

б) Перед мягким шипящим согласным [ч’], [ш’:] и [j] мяг-
кость парного по твердости/мягкости согласного, кроме [л’], не 

18  Согласно [Еськова 2015; Каленчук, Касаткина, Касаткин 2017].
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обозначается, напр.: кончик, кончу, одуванчик, банщик, каменщик, 
угонщик, пью [п’jу]/[пjу]. 

И с к л юч е н и я:  гданьчане, гданьчанка, Маньчжурия (и про-
изводные маньчжурка, маньчжурский, маньчжуры, тунгусо-мань-
чжурский, тунгусоманьчжуры), хорьчонок.

П р и м е ч а н и е   3.  Перед  [j]  парный  согласный,  кроме  б, п, 
смягчается в корне слова (судья [д’j]), но не смягчается в приставке 
(подъезд [дj]). Согласные б, п, в во многих случаях допускают дво-
якое произношение: так, в слове бью может произноситься и  [б],  
и [б’], ни твердость, ни мягкость этих согласных перед непарным 
согласным [j] не обозначается. Также не обозначается вариативное 
произношение  конечного  согласного  приставки  перед  [j]  (разъём  
[з] и [з’]).

П р и м е ч а н и е   4. В старшей произносительной норме соче-
тание рщ во многих  словах произносилось  с мягким  звуком  [р’], 
что не отражается на письме, напр.: фонарщик, горчить. В совре-
менной норме в сочетаниях рщ, рч произносится твердый звук [р] и 
написание соответствует произношению. В единичных словах до-
пустимо  вариативное  произношение,  напр.:  борщик [рш’:],  доп. 
[р’щ’:].

в) В сочетании двух парных мягких согласных ([t1’t2’])19 
мягкость первого согласного [t1’] обозначается мягким знаком 
(ь), если в других формах слова или в однокоренных словах 
первый мягкий согласный стоит перед вторым твердым [t2], 
т. е. возможно сочетание [t1’t2]) (резьбе [з’б’],  так  как  в формах 
этого слова и в родственных словах второму мягкому согласному 
соответствует твердый резьба, резьбой… [з’б] – но избе [з’б’] (вари-
ант [зб’]), так как есть [зб] в форме изба, пенсия [н’с’], так как нет 
[н’с] в однокоренных).

И с к люч е н и я: седмица [д’м’] (хотя есть слово седьмой [д’м]). 
Современная норма допускает и твердое произношение [д] в соче-
тании [дм’]. При таком произношении слово не является исключе-
нием и пишется по правилу.

П р и м е р ы. 
Мягкость обозначается. В слове клязьминский мягкость первого 

согласного [з’] перед вторым мягким [м’] обозначается, так как она 
19  Здесь [t’1] обозначает какойто мягкий парный согласный звук, [t2] – какой 

то другой твердый парный согласный звук.
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сохраняется перед твердым [м] в однокоренном Клязьма ‒ [з’м’]/
[з’м], аналогично: вязьмичка, т. к. Вязьма, Кузьмин, подкузьмить, 
Кузьминична, т. к. Кузьма; авоськи (ср. авоська ‒ [с’к’]/[с’к]), вось-
ми,  восьмёрка (ср.  восьмой ‒  [с’м’]/[с’м]),  дядькин (ср.  дядька ‒ 
[д’к’]/[д’к]), Кузькин (ср. Кузька ‒ [з’к’]/[з’к]), серьги (ср. серьга ‒ 
[р’г’]/[р’г]), судьбе (ср. судьба ‒ [д’б’]/[д’б]. 

Мягкость не обозначается. В слове гвоздик мягкость первого со-
гласного  [з’]  не  обозначается,  так  как  она  не  сохраняется  перед 
твердым  [д]  в  однокоренном  гвоздодёр ‒  [з’д’]/[зд];  аналогично: 
винтик (ср.  винт, винтовой  ‒  [н’т’]/[нт]),  кости (ср.  косточка  ‒ 
[с’т’]/[ст]),  резня (ср.  резной  ‒  [з’н’]/[зн]), шесть (ср. шестой  ‒ 
[с’т’]/[ст]),  лесник (ср.  лесной  ‒  [с’н’]/[сн]),  блестеть (ср.  бли-
стать ‒  [с’т’]/[ст]), басня (ср. баснописец  ‒  [с’н’]/[сн]), сквозняк 
[з’н’] (ср. сквозной 20);

висмя [с’м’] (висмя висеть): нет [с’м] в однокоренных; анало-
гично: слизняк [з’н’].

П р и м е ч а н и е  5.  Строго по правилу пишутся прилагатель-
ные от названий месяцев: январский [р], декабрьский [р’] (так как 
[р’с] в декабрьского и др.), сентябрьский [р’], ноябрьский [р’], ок-
тябрьский [р’], апрельский [л’], июльский [л’], февральский [л’]. 

П р и м е ч а н и е   6.  В  некоторых  прилагательных  на  ский, 
 образованных от нерусских географических названий, предшеству-
ющий согласный может произноситься мягко и твердо, что отража-
ется в написании: сунгирьский и сунгирский (от Сунгирь), кызыл-
ский и  кызыльский (от  Кызыл).  Большинство  прилагательных 
закрепились в едином произношении и написании  (верхотурский 
от Верхотурье, корсуньский от Корсунь, рязанский от Рязань, тай-
ваньский от Тайвань, ямальский (от Ямал), также великоханьский 
от Хань (династия), некоторые – в разном  (ср. оттопонимическое 
прилагательное тянь-шаньский и  личное  имя Семёнов-Тян-Шан-
ский). 

3.  П р а в и л о.  Мягкость конечного согласного основы пе-
ред согласным окончания обозначается мягким знаком (ь) 
(людьми, костьми, встаньте, сядьте, не обессудьте). 

Прим еч а н и е .  О написании ь в формах глаголов (встаньте, 
утюжьте) см. также § 43.

20  Слова сквозь, сквозить не могут быть проверкой, так как правило требует 
сохранения звукосочетания при твердом звучании второго согласного.
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4.  П р а в и л о.  Твердость/мягкость парного согласного пе-
ред гласным передается с помощью последующей гласной бук-
вы: после парных мягких согласных пишутся я, ю, ё, и, а также 
е в русских словах, после парных твердых согласных пишутся 
а, о, ы, у, а также э в русских словах, напр.: мял – мал, мёл – мол, 
мил – мыл, люк – лук, подыграть – взимать, бэ, вэ. Твердость/мяг-
кость парного согласного перед гласным [э] и соответствую-
щим безударным в иноязычных словах не передается: е пишет-
ся и после твердых, и после мягких согласных, напр.: темп [т] 
– температура [т’], э пишется после твердых в ограниченном 
круге слов, напр.: блэкаут, мэр, нэцке, пленэр, пэр, рэкет, рэлей, 
сэндвич, сэр, тхэквондо, удэ, удэге, ульгэр, фэнтези, фэншуй. 

И с к л юч е н и я.  Написание топонимов со второй условно вы-
деляемой  значимой  частью  -юрт  [jу]  после  твердой  согласной 
определяется  традицией.  Топонимы  Дагестана  произносятся  с 
твердым согласным и йотированным гласным [jу] и пишутся слит-
но, напр.: Кизилюрт [лjу], Османюрт [нjу], Хасавюрт [вjу], топо-
ним Кызыл-юрт в КарачаевоЧеркесии пишется через дефис. Топо-
нимы Мурманской  области  на  -явр пишутся  слитно  и  с  твердым 
знаком после твердого согласного, напр.: Инцъявр, Киллъявр, Пуа-
рентъявр (озёра).

П р и м е р ы.  Буква ы после русской приставки на твердый со-
гласный:  безызвестный,  безыллюзорный, безымянный, безындук-
ционный, безынициативный, безынфляционный, безыпотечный, 
безысходность, взыскать, возыметь, изымать, небезынтересный, 
небезызвестный, обызвествление, обындеветь, обытальяниться, 
подыграть, подызноситься, подымать,  подытог, подытожить, 
предынфарктный, предыпотечный, предыстория, разыграть, ра-
зыграться, разыскной, розыгрыш, розыск, сыграть, сыздавна, сы-
митировать.

Буква  и после  русской  приставки  на  мягкий  согласный:  взи-
мать.

П р и м е ч а н и е  1. В современной норме слово фольклор мо-
жет произноситься с мягким и твердым л перед о:  [лор] и  [л’ор]. 
Постфикс  -ся  также  может  произноситься  и  мягко,  и  твердо: 
умыл[с’а/са], брил[с’а/са].

П р и м е ч а н и е   2. О написании э или е см. подробнее § 18, 
п. 2.   О написании «смягчающих» и «несмягчающих» гласных см. 
также § 18, п. 1.
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Исключение подправило  1.  Твердость/мягкость конеч-
ного парного согласного иноязычных приставок и русской при-
ставки сверх- не передается, т. е. сохраняется написание глас- 
ной корня (второй приставки) независимо от произношения со-
гласного, напр.: дезинтеграция [з], дезинфекция [з’], сверхидея [х]. 

П р и м е р ы. 
Буква и после иноязычной приставки: дезинтеграция [з], дезин-

токсикация [з], дезинфляция [з], дезинформация [з], дезинфекция 
[з’], дезинсекция [з’ и доп. з], контригра [р], суперигла [р], суперин-
тендант [р], гиперинфляция [р], постинфарктный [т], постим-
прессионизм [т].

Буква и после приставки сверх-: сверхидейный, сверхидея, свер-
хизысканный, сверхинтуиция, сверхинтересный.

П р и м е ч а н и е  3. О передаче на письме сочетания конечной 
согласной приставки и корня на [j + гласный], передаваемого смяг-
чающими буквами е, ё, я, ю, см. § 3. 

П р и м е ч а н и е   4. Возможные расхождения в морфологиче-
ской трактовке начального компонента слова – иноязычная пристав
ка или первый корень – в данном случае не влияют на написание 
(контригра, суперигра, трансиранский).

П р и м е ч а н и е   5. Правило  не  охватывает  написание  стыка 
приставки  на  непарную  по  твердости/мягкости  шипящую  меж- 
(межинститутский).

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о   2. На стыке частей слож-
ного слова мягкость парного по твердости/мягкости согласного 
обозначается мягким знаком (ь), а твердость – его отсутствием, 
напр.: связьиздат [з’] – самиздат [м], госинспекция [с], фининспек-
тор [н], грабьармия [б’], ртутьорганический [т’], третьоктавный 
[т’], костьутиль [т’]. 

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о   3. Написание конца пер-
вой части дефисно и раздельно пишущихся слов сохраняется и 
в их слитных производных,  напр.: Усть-Илимск – устьилимцы 
[т’], Тель-Авив – тельавивцы [л’], дель арте – дельартовский [л’].

Комментарии к § 2.
Комм е н т а р и й   1.  Р а с хож д е н и я   в   о п р е д е л е н и и 

с и л ь н ы х   и   с л а б ы х   п о з и ц и й . 
В фонологии сильные и слабые позиции для парных по твердо-

сти/мягкости согласных определяются более детально (с выделе-
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нием  дополнительных  сильных  позиций  для  отдельных  фонем: 
1) для /с/ – /с’/, /з/ – /з’/, /т/ – /т’/, /д/ – /д’/ позиция перед м, б, п, к, г, 
х, 2) для /т/ – /т’/, /д/ – /д’/ также позиция перед /j/, 3) для /л/ – /л’/ 
перед  всеми  согласными,  4) для  /н/ – /н’/ перед  всеми  твердыми, 
кроме р, и перед мягкими к’, г’, х’, 5) для /р/ – /р’/ перед п, б, м, j, 
перед т’, д’, с’, з’ не после гласных переднего ряда. Для младшей 
нормы еще добавляются сильные позиции в связи с процессом от-
вердения мягких звуков [Касаткин 2006: 173]). Однако в учебниках 
по орфоэпии рассматривают только позицию конца слова, не учи-
тывая других важных для орфографии позиций, хотя их особенно-
сти отмечаются в научной литературе [Скачедубова 2008]. В науч-
ной  литературе  определяются  и  условия  для  адаптации  или 
неадаптации согласных на графически значимых стыках.

Комм е н т а р и й   2.  Р а с хож д е н и я   в   о р ф о г р а ф и ч е -
с ком   о п и с а н и и . 

В абсолютном большинстве справочников по орфографии нет 
раздела, посвященного проблеме передачи мягкости/твердости со-
гласного в чистом виде. Частично эта орфограмма рассматривает-
ся в разделах об употреблении букв ъ и ь. Так, в [Правила 1956: 
§ 72] находим:

«Буква ь пишется для обозначения мягкости согласной, кроме 
ч, щ, в конце слова, например: пить, темь, конь, и в середине сло-
ва  перед  твердой  согласной.  <...> Для  обозначения мягкости  со-
гласной, стоящей перед другой мягкой согласной, ь пишется в сле-
дующих случаях: 

1. Если при изменении  слова  вторая мягкая  согласная  стано-
вится  твердой,  а  первая  согласная  сохраняет  свою мягкость,  на-
пример: няньки (нянька), свадьбе (свадьба), восьми (восьмой).

2. Для  обозначения  мягкости  л,  например:  сельдь, льстить, 
мельче, пальчик.

Во всех прочих случаях перед мягкими согласными, в том чис-
ле  и  перед ч, щ, буква ь не  пишется,  например:  кости, ранний, 
нянчить, кончить, каменщик.

Примечание. Между  двумя  мягкими  л  буква  ь  не  пишется». 
Как особые правила выделены написания сложных числитель-

ных (семьдесят), форм тв. п. мн. ч. (детьми), прилагательных на 
-ск (январский), форм род. п. мн. ч. слов на согласный + ня (виш-
ня – вишен, деревня – деревень) и образованных от них с суффик-
сом -к- (вишенка, яблонька).
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Обычно учебники воспроизводят данную формулировку, хотя 
в научной литературе критике подвергается и способ вычленения 
орфографических проблем, и сама формулировка правил. 

Так, В. Ф. Мейеров отмечает, что, во-первых, в Правилах 1956 
года  не  разделены  графические,  орфографические  и  символиче-
ские  функции  мягкого  и  твердого  знаков,  во-вторых,  написание 
прилагательных на (ь)ский соответствует правилу и произноше-
нию, ср. январский [рс], егерский [рс], зверский [рс] и декабрьский 
[р’с], сентябрьский [р’с], ноябрьский [р’с],  казанский [нс]  и 
тянь-шаньский [н’с] [Мейеров 1988]. 

В правиле, предложенном В. Ф. Мейеровым, необходимое ус-
ловие написания ь – соблюдение всего лишь тождества морфемы с 
проблемным  согласным,  а  не  сохранение  сочетания  согласных: 
«Между буквами для двух мягких согласных мягкий знак следует 
писать только тогда, когда первый согласный не чередуется с пар-
ным твердым в составе той же морфемы» [Мейеров 1988: 58]. Ана-
логично и в [Кайдалова, Калинина 1998] 21. Это значительно рас-
ширяет область действия правила, появляется множество двойных 
проверок,  из  которых  авторы  правил  выбирают  только  подходя-
щие. Так, в [Кайдалова, Калинина 1998] слово возня проверяется 
словами повозка, перевозной, а не возить, согласная р в слове ов-
чарня проверяется словом овчарка22, а не овчарен, твердость т в 
слове памятник проверяется по памятный, а не память; в сборни-
ке  [Валгина, Светлышева  2002]  слово резня  проверяется  словом 
резать, а не резь. В учебнике [Панов 1979] предлагается такой вы-
ход: при наличии двойной проверки мягкость на письме не обозна-
чается,  например:  медник (медь, медяшка, медеплавильный, но 
медный), песня (песенный, но песнопевец) [Панов 1979, т. 1: 157].

Исследователи отмечают и активный процесс утраты мягкости 
согласного перед вторым мягким согласным. Еще в середине XX в. 
А. Б. Шапиро, обсуждая произношение слов ботва [тв] – ботвинья 
[тʼвʼ], бомба  [мб]  – бомбить [мʼбʼ], красный [сн]  – красненький 
[сʼнʼ],  смертный [рт]  –  смерть  [рʼтʼ],  писал:  «Следует  однако 
иметь в виду, что указанные здесь чередования согласных в настоя

21  За этими разными требованиями кроется различная оценка лингвистиче-
ской сущности орфограммы.

22  Этимологически слова, конечно, родственные: овчарня – место содержания 
овец, овчарка – порода собак, охраняющих овец. Однако требуется доказать, что 
компонент ар в этих словах является одной и той же морфемой. 
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щее время наблюдаются полностью лишь у носителей так называе
мого старого московского произношения. У большинства говоря-
щих,  в  том  числе  у  актеров,  радиодикторов  и  теледикторов,  это 
чередование  имеет  место  лишь  частично,  а  у  многих  лиц  вовсе 
отсутствует» [Шапиро 1961: 21]. В конце века Б. И. Осипов, отме-
чая полную утрату позиционной зависимости согласных по твер-
дости/мягкости, считал, что их написание определяется только по 
словарю [Осипов 1992]. 

В дополнение к основной формулировке в ряде справочников 
приводятся  конкретные  буквосочетания,  в  которых  никогда  не 
обозначается мягкость. Так, в справочнике [Валгина, Светлышева 
2002]  отмечается особая позиция двух мягких на  конце  слова,  в 
которых мягкость первого согласного не отмечается никогда,  ср. 
гвоздь, месть, порознь, смерть. В [Соболева 1999] отмечаются со-
четания нн, ст, сн, сл, зд, зн, в которых также никогда не пишется 
мягкий знак.

Обычно в орфографических учебниках не отмечается обозна-
чение мягкости/твердости перед йотом. И лишь в курсах по фоне-
тике, фонологии, орфографии эта орфографическая проблема рас-
сматривается  наряду  с  другими  проблемами  передачи фонем  на 
письме.  Например,  в  учебнике  Л. Л. Касаткина  в  очень  кратком 
экскурсе об орфографии эта позиция описывается так: «Твердость/
мягкость  согласной  перед  /j/  связана  с  конкретными  звуками  и 
морфемами и на письме не передается» [Касаткин 2006: 227].

Позиция орфографически значимого слогораздела как особая 
позиция для обозначения твердости/мягкости согласных тоже от-
мечается только в двух справочниках: [Кайдалова, Калинина 1998] 
и [Правила 2006]. 

В [Прага 1979: 139] отмечена условность написания конечного 
согласного в близ.

§ 3. Передача звуков [ж:] или [ж’:] буквосочетаниями 
жж, зж, сж
П р а в и л о. Звуки [ж:] или [ж’:] передаются а) сочетанием 

жж в корнях слов вожжи, вожжа, вожжаться, дрожжи, 
можжевельник, жужжать и производных и в корнях слов с 
чередованием жг/жж, напр.: жгу – жжёт, жжёный, б) сочета-
нием зж в корнях с чередованиями зд/зж, зг/зж, напр.: ездить – 
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езжу, мозг – мозжечок, мозжит, в) сочетанием зж, сж или жж 
на стыке морфем (приставки или первого корня на з, с, ж и 
корня, начинающегося на ж), напр.:  безжалостный, изжога, 
розжиг, сжечь, госжалованье, межжаберный. 

П р и м е р ы. 
Сочетание жж  в корне без чередования: вожжи (и произво-

дные: вожжевой (транспорт, канат, карабин),  вожжаться), 
дрожжи (и  производные: дрожжевой, дрожжевание, дрожже-
вать, дрожжец), жужжать (и жужжало), можжевельник (и 
можжевеловый). 

Сочетание жж  в  корне  с  чередованием жг/жж: возжжение, 
возжжённый, всесожжение, выжженный, выжжет, жжение, 
жжёнка, жжённый, обожжённый, пережжённый, прожжённый, 
разожжёт, самосожжение. 

Сочетание  зж  в  корне  с  чередованиями  зд/зж, зг/зж:  объез-
женный, проезжий (ездить), въезжать, выезжать, выезженный, 
наезжать, заезженный, наезженный, отъезжающий, приезжий, 
съезжаться, уезжать, позже (поздний), дребезжать (дребезги), 
брызжет (брызгать), визжать (визг), мозжить (мозг), брезжить 
(устар. брезг ‘рассвет’).

Сочетание  зж,  сж на  стыке  морфем:  безжизненный, возже-
лать, изжарить, изжить, изжога, обезжиренный, разжалобить, 
разжечь, разжиться, сжать, сжевать, сжить, сжиться.

Примечание. В  слове жужелица нет долгого [ж:] и нет двой-
ной буквы ж, ни исторически,  ни  синхронно  слово не  связано  с 
глаголом жужжать.

Комментарий к  § 3.  Обычно в учебниках эту орфограмму 
не рассматривают, но в правиле о написании двойных согласных 
приводят слова с двойной буквой жж (см., например, [Греков, Чижов 
2006]). При таком подходе авторы иногда добавляют и отдельные 
слова  с  зж  (например,  в  [Валгина,  Светлышева  2002;  Соболева 
1999] при описании слов с жж отдельно вводится слово изжога). 
Однако описать всю орфограмму можно только в сопоставлении  
с другими способами передачи долгих [ж:] и [ж’:].
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§ 4. Передача звука [j] буквой й, звукосочетания «[j] + 
гласный» буквами е, ё, ю, я или буквосочетаниями йо, 
ьо, ьи
С т р у к т у р а   п а р а г р а ф а.  1. Передача звука  [j] буквой й перед 
согласным, на конце слова или на конце первой части сложного слова. 
2. Передача сочетания [j + гласный] буквами е, ё, ю, я или буквосоче-
таниями ьи, йо, ьо. 

1. П р а в и л о.  Звук [j]23 перед согласным, а также на конце 
слова или на конце первой части сложного слова передается 
буквой й  (байдарка, рай, райотдел, гуляй-город, гелий-неоновый, 
калийорганический). 

П р и м е ч а н и е. В  слове прийти звук  [j] может  не  произно-
ситься,  но  буква й пишется  как  в  других  приставочных  глаголах 
того же корня, где этот звук произносится: выйти, подойти, разой-
тись, сойти, уйти. В формах этого глагола приду, придешь звук [j] 
и не слышится, и не передается на письме.

2. П р а в и л о.  Звукосочетание [j + гласный] не на стыке ча-
стей сложного слова передается соответствующими йотирован-
ными буквами е, ё, ю, я (ель, ёжик, юг, яма, суета, приют, лаять, 
курьёз, серьёзный, разъём), буквосочетанием ьи (оладьи, по-жа-
бьи, чьи), а также – в некоторых иноязычных словах – букво-
сочетанием йо в начале слова и после гласных (йод, майор, ср. 
мумиё) или ьо после согласных (бульон). 

И с к л ю ч е н и я: 
иена ([jэ] передается как ие); 
звукосочетание [j + гласный] передается буквосочетанием «й + 

йотированная  гласная»: йельский (от Йель), йети, йеху, аллилуйя, 
байер, вилайет, гайярдия, кайенский перец, конвейер, майя (народ, 
ткань), Майя, пайетка, папайя, паранойя, рубайят, сайентизм 
(хотя  сциентизм),  секвойя, стайер, тупайя, фальшфейер, фейер-
верк (хотя феерия), фойе, зухдийят, фойяит, фуркройя, хамрийят, 
хойя, чейенны, черимойя;

23  В русском языке существуют два звука, употребляющихся во взаимодопол-
няющих позициях: звук [j] «йот» и неслоговой гласный [и]. Звук [j] выступает пе-
ред ударным гласным, как в слове йод, а звук [и] неслоговое – перед безударными 
гласными и на конце слова, на конце первой части сложного слова, перед соглас-
ными, как в словах единый, май, райотдел, пойдем. Во многих школьных учебни-
ках  говорится  только  о  звуке  [j]. Используемое  обозначение  следует школьным 
учебникам. 
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звукосочетание  «[j]  +  гласный» передается  буквосочетанием 
«й + нейотированная гласная»: буйабес, гайанский, гайанцы, лейас, 
майамский, майамцы, парейазавр.

П р и м е р ы.
Сочетание  ьи: воробьи[jи],  воробьиный[jи],  птичьи[jи],  ста-

тьи[jи], вареньице, бельище, бельишко, варьировать, в полузабы-
тьи, в-третьих, Ильин, муравьишка.

Сочетание йо в начале слова или после гласной: йод, йот, йота, 
йога, йог, йогурт, йогачары, йодль, йоши, йо-йо, айован, айовцы, 
байонет, байопик, айоли, гайоты, койот, майонез, гомойология, го-
мойотермный. 

Сочетание ьо: гильотина, гиньоль, грасьосо, каньон, компаньон, 
кроманьонцы, лосьон, медальон, мильон, миньон, павильон, почта-
льон, сеньор. 

П р и м е ч а н и е.  Регулярно звук [j] не произносится в интер-
вокальном положении перед передними безударными гласными [и] 
и [ь] (знает), а иногда и перед другими гласными (ср. знаю), также 
в  начале  слова  (ягуар). Но  это фонетическое  явление  графика не 
отражает.

Комментарий к § 4.  Обычно  в  справочниках  нет  правила  о 
передаче звука или фонемы /j/. Хотя и в научной литературе (см., 
напр.,  [Мейеров  1988а]),  и  в  учебнике  по  фонетике,  фонологии 
[Касаткин 2006: 226] эта проблема описывается с фонематических 
позиций, как и для других фонем.

§ 5. Передача звука [ц] буквой ц или буквосочетаниями 
тс, тьс, тц, дс, дц. Передача звукосочетания [цк] бук-
восочетаниями цк или цск, тск, дск
1.  П р а в и л о.  Звук [ц]24 передается буквосочетаниями тс, 

тьс, тц, дс, дц на стыке морфем, если первая морфема кончает-
ся на т(ь) или д(ь), а вторая начинается на с или ц (деть-ся, 
денет-ся, брат-ский, город-ской, копыт-це, блюд-це), а также в 
слове с беглой гласной между этими согласными (отцовский, 
отца, безотцовщина – отец; истцовый, истца – истец; сердце – 

24  В фонетике этот звук обозначается как [тс] или [тс], в орфографии он тра-
диционно обозначается как [ц].
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сердец).  В остальных случаях звук [ц] передается буквой ц 
(цирк, капуцин, абзац, отец).

И с к л юч е н и я: бутсы (сочетание  тс внутри  морфемы25), 
русские числительные на -дцать.

П р и м е ч а н и е 1. Написание т(ь) или д в сочетаниях тс, дс, 
тьс, тц, дц определяется по общему правилу передачи парных по 
глухости/звонкости согласных (копыт-це – так как копыт-о, блюд-
це – так как блюд-о). Наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в 
сочетаниях тся или ться определяется  грамматической  формой 
слова: в инфинитиве пишется ть, в формах 3го лица – т (радо-
ваться – радуется, радуются), см. также § 43. 

П р и м е р ы.  Буква ц в  составе  одной морфемы: абзац, мат-
рац26, паяц, плац, фальц, цапля.

Сочетания согласных дс, тс, дц, тц на стыке морфем: подско-
чить, бедствие, отскочить, братство, смеются, подцепить, мо-
лодцы, домочадцы, выходцы, землепроходцы, инородцы, полковод-
цы, тунеядцы, уродцы, ясновидцы, отцепить, хрипотца, примеры 
с дск, тск см. ниже.

П р и м е ч а н и е  2. О написании дц, тц при передаче звука [ц] 
см. также § 9 (непроизносимые согласные).

2. П р а в и л о.  Звукосочетание [цк] не на стыке морфем пе-
редается буквосочетанием цк (клецки, крейцкопф, лацкан, нэцке). 
Звукосочетание [цк] на стыке морфем передается: 

а) буквосочетанием цк на стыке корней в соответствии с на-
писанием этих корней (блицконтроль, плацкарт, нацкадры), 

б) буквосочетанием цк в прилагательных и наречиях с про-
изводящей основой на ц, к, ч (с чередованием к/ц, ч/ц) (дворец-
кий (от дворец), бурлацкий (от бурлак с чередованием к/ц), белорец-
кий (от  Белая река), тысяцкий (от тысяча  с  чередованием ч/ц), 
ткацкий (от тк-ач с чередованием ч/ц)), по-немецки,

в) буквосочетаниями дск, тск в прилагательных с основой 
на д, т (братский (от брат), городской (от город), чудской (от чудь) 
(см. также правило 1). 

Исключения : гарцский (от Гарц), грацский (от Грац), коблен-
цский  (от  Кобленц),  констанцский  (от  Констанца  и  Констанц), 

25  Ср. другие заимствования с тем же буквосочетанием ts в языке-источнике, 
которое в русском языке передается буквой ц (лоцман, боцман).

26  Слово может произноситься с конечным [с], такому произношению соот-
ветствует написание матрас.
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линцский  (от  Линц),  майнцский  (от  Майнц),  мецский  (от  Мец), 
пфальцский (от Пфальц). 

П р и м е р ы. Буквосочетание цк в прилагательных и наречиях с 
производящей  основой  на ц: бронницкий (от Бронницы), Богоро-
дицкий (от  Богородица),  люберецкий (от Люберцы), мертвецкий, 
мертвецки, молодецкий, немецкий, стрелецкий, энецкий. 

Сочетание цк в составе одной морфемы с чередованиями ч/ц 
(ткацкий) или к/ц в основе: артельщицкий, бедняцкий, батрацкий, 
босяцкий, горняцкий, казацкий, дворницкий, дурацкий, заговорщиц-
кий, кабацкий, коряцкий (и корякский [кск]), меньшевицкий (другое 
написание  меньшевистский),  большевицкий  (другое  написание 
большевистский),  мужицкий, по-мужицки, мясницкий, плотниц-
кий, рыбацкий, словацкий, холостяцкий.

Сочетания дс, тс, дц, тц на стыке морфем: отскочить, подско-
чить, братский, детский, клиентский, городской, людской, завод-
ской, складской, бурятский.

П р и м е ч а н и е  1. Написание т или д в сочетаниях тс, дс, тц, 
дц определяется по общему правилу передачи парных по глухости/
звонкости согласных (братский, братцы так как брата, соседский, 
так как соседа, молодцы, так как молодец).

П р и м е ч а н и е   2.  В  словах чукотский, камчатский сочета-
ние тск пишется на стыке морфем, но первая морфема кончается 
не на т, а на тк (Чукотк-а, Камчатк-а), при образовании прилага-
тельного согласная к выпадает.

П р и м е ч а н и е   3.  В  фамилиях  на  [ц]кий пишется  тский, 
дский или цкий по традиции. В основном, если они восходят к сло-
вам с основой на т, д, то пишется тский, дский (Заболотский, По-
садский, Бродский),  в  других  случаях  в  основном  пишется  цкий 
(Чацкий, Высоцкий), но возможны и разные написания исторически 
одной и той же фамилии (Несвитский, Несвицкий, Несвитцкий).

Комментарий к  § 5. О  м о р ф о л о г и ч е с ко м  и  ф о н о -
л о г и ч е с ко м  п о д х о д а х. 

В справочниках,  положивших в основу морфологический 
принцип орфографии,  из всех приведенных случаев рассматри
ваются только прилагательные на -дский, -тский и -цкий. Правило 
посвящено выбору суффикса -ск- или -к-, поэтому формулируется 
оно по-другому: «Конечные согласные основы д и т перед суф-
фиксом -ск- сохраняются,  например: Волгоград – волгоградский, 
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флот – флотский. После конечных согласных основы к, ч и ц суф-
фикс -ск- упрощается в -к, причем к и ч основы меняются на ц, 
например:  батрак – батрацкий, ткач – ткацкий» [Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 39, п. 6]. 

Однако орфографическая проблема состоит не в выборе суф-
фикса для написания слов казацкий или казакский, калпацкий или 
калпакский,  где они и произносятся по-разному,  а в выборе пра-
вильного написания слов с одинаковым произношением -[ц]кий: 
казацкий и братский.  При морфологическом подходе проблема 
выбора суффикса для слов на -(т,д)ство, -(т,д)ствие, -тся не 
встает, поэтому и правил для них нет, однако это не означает, что 
здесь нет орфографической коллизии, ведь именно это сочетание 
часто пишется неправильно. 

В [Правила 1956: § 51] данная проблема описывается как част-
ный случай написания согласных т, д  «перед с, ц и ч в начале 
суффиксов»,  под такое описание попадают более разнообразные 
случаи с одной проблемой (детство, блюдце, корытце), но мень-
ше, чем позволяет охватить предлагаемое правило. 

§ 6. Передача звука [ч’:] буквосочетаниями тч, дч, чч
В в о д н ы е   з а м е ч а н и я. Сочетания тч, дч и чч читаются одинаково 

как [ч’:], и никакие другие буквосочетания так читаться не могут27. Противо-
поставление простого и долгого [ч] на слух четко определяется, ср. казатчина 
[ч’:] – казачина [ч’]. Правило касается лишь выбора буквы т, или д, или ч.

П р а в и л о.  Звук [ч’:]28 передается буквосочетанием дч в 
производных от слов с основами на д, дк, д(е)ц (обидчик от оби-
деть, складчатый от  склад  или  складк-а,  сердчишко от  сердц-е, 
 молодчина от молодец) и на стыке приставки на д и корня, начи-
нающегося на ч (под-чистить), а также в корне доч/дч (падче-
рица). В остальных случаях звук [ч’:] передается буквосочета-
нием тч (паркетчик, летчик, клетчатый).

П р и м е р ы.
Сочетание дч в производных от слов с корнем на д или с осно-

вами на дк, д(е)ц: 1) слова на дчик: вкладчик, доводчик, лебёдчик 
27  Более точным было бы включение и буквосочетания чч, но среди нарица-

тельных слов оно встречается в  единичных случаях, напр. каприччо,  поэтому в 
правило мы его не включаем, но отмечаем в исключениях. 

28  В фонетике говорится о сочетании «имплозивный звук + [ч’]», т. е. [Тч’], в 
орфографии более принято обозначать это произношение как долгое ч ([ч’:]).
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(лебедка), молодчик (молодец, молодц-а), наводчик, переводчик, до-
кладчик, заводчик, загадчик, отгадчик, разгадчик, угадчик, налад-
чик, обидчик, подрядчик; (газо…, водо…)проводчик, (путе…, рель-
со…)прокладчик, разведчик, рукоприкладчик; 2)  слова  на  дчина: 
складчина, Белгородчина, Вологодчина, Новгородчина; молодчина 
(молодец); 3) слова на дческий: (крае…, право…, страно…)ведче-
ский, (животно…, овоще…, поле…)водческий; проходческий, под-
рядческий, старообрядческий, инородческий; 4) слова на дчивый: 
угадчивый, вкрадчивый, обидчивый, раскидчивый, усидчивый, на-
ходчивый, доходчивый, отходчивый; 5) слова на дчатый: борозд-
чатый, разводчатый, сводчатый складчатый (складка), колодча-
тый (колодка), дудчатый (дудка), перегородчатый (перегородка); 
6)  слово  на  дчий: зодчий29;  7)  слова  на  дчайший: редчайший, 
сладчайший; 8) слова на дче: едче, ходче; а также сердчишко (серд-
це), лодчонка (лодка). 

Сочетание  дч на  стыке  приставки  и  корня,  напр.:  подчашие, 
подчелюстной, подчиненный, подчистить, предчувствие.

Сочетание тч в производных от слов с корнем или основой на 
т: 1) слова на тчик: автоматчик, аппаратчик, арбалетчик, бу-
фетчик, валютчик, волокитчик, газетчик, гранитчик, динамит-
чик, захватчик, изветчик, кабинетчик, канатчик, конопатчик, 
лёт  чик, лимитчик, макетчик, монетчик, наветчик, нетчик, обкат-
чик, обработчик, оплетчик, ответчик, пакетчик, паркетчик, пере-
плетчик, перехватчик, пикетчик, плакатчик, повытчик30, попут-
чик, препаратчик, пропитчик, пулемётчик, ракетчик, растратчик, 
расцветчик, силикатчик, советчик, трафаретчик, фальшивомо-
нетчик; …катчик (выкатчик, накатчик, обкатчик, откатчик, пе-
рекатчик, прокатчик, самокатчик, сталепрокатчик, раскатчик, 
укатчик),  (газо…, электро…)счётчик, …чётчик (начётчик, под-
чётчик, расчётчик, счётчик, учётчик),  подчитчик, считчик; 
2) слова на -тчина: азиатчина (азиаты), рекрутчина, солдатчина; 
3) слова на -тчивый: опрометчивый (опрометью), переметчивый; 
4) слова на -тчатый: корытчатый; 5) слова на -тчане: датчане 
(датский), донетчане (Донетчина). 

Сочетание  тч  в  сложном  слове  с  первой  основой  на т –  
тотчас.

29  Корень  зод/зд/зид  (напр.: зодчий, здание, созидать, создать)  и  суффикс 
-чий (ср. ловчий).

30  От повытье ʻподразделение государственного учрежденияʼ.
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Сочетание тч в производных от слов с основой на «гласная + 
к, тк, ц(к), ч»: 1) слова на тчик: кабатчик (кабак), картотетчик 
(картотека), потатчик (потакать), дискотетчик (дискотека), ваго-
нетчик (вагонетка), разметчик (разметка),  этикетчик (этикетка), 
зенитчик (зенитка);  2)  слова  на  тчатый:  клетчатый (клетка), 
сетчатый (сетка), решётчатый (решетка), плитчатый (плитка), 
нитчатый (нитка),  фасетчатый (фасетка, фасет),  монетчатый 
(монета, монетка); крупитчатый (крупица); 3) слова на тчатка: 
клетчатка, сетчатка, нитчатка; 4) слова на -тче: хлестче,  чутче, 
чётче, прытче, кратче; 5) слова на -тчина: вахлатчина (вахлак), 
неметчина (немец), гайдаматчина (гайдамак), туретчина (турец-
кий), Галитчина (Галич), Донетчина (Донецк); 6) слова на -тчен-
ка: нитченка; 7) слова на -тчайший: кратчайший, кротчайший.

Сочетание тч  в  словах  с  односложным корнем да-, бы-, би-, 
ли-, мя-: раздатчик, податчик, добытчик, сбытчик, челобитчик, 
словолитчик, сыромятчик.

Сочетание  тч  в  словах  с  беглой  гласной  в  сочетании  тец  
(с  чередованием ц/ч):  ситец – ситчик31, отец – отчий, отчизна, 
отчим, отчество, вотчина, соотчич.

Сочетание тч на стыке приставки и корня: отчасти, отчаян-
ный, отчебучить, отчубучить32, отчертить, отчистить, от-
чихвостить.

Сочетание тч в отдельных словах: русские слова – лазутчик33, 
притча, ветчина, потчевать; иноязычные слова – беркутчи, глет-
чер, диспетчер, китч, кетч, кетчер, кетчуп, клатч, матч, патч, 
петчворк, питчер, притчардия, путч, свитч, скетч, скотч, скотч-
терьер, стретч, тэтчеризм, хетчбэк, хотч-потч34.

П р и м е ч а н и е  1. В заимствованных из итальянского словах 
бочче, каприччио,  каприччиозо, каприччо, карпаччо, катеначчо, 
качча, пастиччо, пиччикато, пуччиния, риччия допустимо произно-

31  Исторически и в слове ситец, и в слове отец выделяется суффикс -ец-, но 
в современном русском языке можно говорить о корнях ситец- и отец-.

32  Хотя у отчебучить, отчубучить нет однокоренных слов, выделение при-
ставки возможно на основании аналогии с другими словами с приставкой от- и 
схожим значением (ср. отмочить, отколоть, отхватить).

33  Др.рус. лазут(ь)никъ. В основе лежит старое прич. наст. вр. действ. залога 
*lazǫtь  [Фасмер 1986]. Корень сохранился в фамилии Лазута, Лазутин, Лазут-
кин, Лазутков, Лазутник.

34  Ср.  другие  иноязычные  слова  с  тем  же  буквосочетанием  tch или  tsch в  
языкеисточнике  и  буквой  ч в  русском  языке:  каучук (нем.  Kautchuk),  кучер  
(нем. Kutscher), диспач (англ. dispatch).
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шение  [ч’:]  и  [ч],  написание  соответствует  написанию  в  языке 
источнике. Многие  итальянские  имена  собственные  и  их  произ
водные также пишутся с чч: Бокаччо, Пуччини, пуччиниевский. 

П р и м е ч а н и е  2. В XVIII–XIX вв. было два написания слова 
поручик и порутчик. Правила написания слов с [ч’:] сохраняются 
со времен Я. К. Грота. Правила 1956 г. устранили колебания в сло-
вах  крупи(ч/тч)атый,  черепи(ч/тч)чатый,  закрепив  написание  
с тч, и только слово поручик осталось с одним ч, поскольку в нем 
произносится обычное [ч’], а не долгое, и это позволяет выделять 
суфф. -ик, а не -чик.

Комментарий к  § 6.  Р а с х ож д е н и я   в   ф о р м у л и р о в -
к а х   п р а в и л а.

Формулировки  правила,  описывающего  этот  материал,  чаще 
строятся  без  апелляции  к  произношению,  на  основе  выделения 
того или иного суффикса, только в нескольких учебниках в той или 
иной мере учитывается произношение. Сравним формулировки:

1.  [Правила 1956: § 51]
«Буква т  перед ч  пишется  и  в  тех  случаях,  когда  суффиксы 

-чик, чин, чат и т. п. присоединяются к основе, оканчивающей
ся на -к, -ц, -ч, причем буквой т  заменяется конечная согласная 
основы, например: кабатчик  (кабак), черепитчатый  (черепица), 
крупитчатый (крупица), таблитчатый (таблица), реснитчатый 
(ресница), картотетчик (картотека), добытчик (добыча)».

2.  [Былинский, Никольский 1970: 7] 
«Согласные ж, з, д (зд), с, т, (ст) перед суффиксами -чик, чин, 

-чив, -чат сохраняются. В основах, имеющих на конце к, ц, ч, 
перед суффиксами чин, чат, чик пишется не к, ц, ч, а т <…>  
П р и м е ч а н и е.  Суффиксы чин,  чик надо отличать от соче
тания суффиксов ин, ик с предыдущим ч, образовавшимся по 
чередованию из к или ц: казак – казачина, купец – купчина, моло-
дец – молодчина, молодчик, дурак – дурачина и др.». 

3.  [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018]
«§ 37. 6. В существительных со значением лица по роду заня-

тий пишется:
а)  суффикс  -чик- – после согласных д, т, з, с, ж, например: 

объездчик, переплетчик, перевозчик, разносчик, перебежчик. Пе-
ред суффиксом -чик конечные согласные основы к, ц, ч заменяют-
ся т. Например: кабак – кабатчик, картотека – картотетчик, 
раздача – раздатчик; 
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б) суффикс щик после других согласных. <…> 
Примечание  1. В некоторых  словах  с  иноязычными  корнями 

после т пишется -щик, если ему предшествуют два согласных, на-
пример: алиментщик, процентщик, флейтщик». 

и «§ 39. 4. Различается написание согласных перед суффиксом 
-ат- в прилагательных  типа дощатый – веснушчатый; буква щ 
пишется в тех случаях, когда обозначаемый ею звук целиком отно-
сится к одной значащей части слова (морфеме): доск-а – дощ-ат-
ый <… >. Если в производящей основе перед суффиксом к стоят 
буквы  зд,  с,  ст,  ш,  то  они  сохраняются,  а  к  чередуется  с  ч:  
веснуш-к-а – веснушчатый, брус-ок – брус-чат-ый, борозд-к-а – 
борозд-чат-ый (ср. рез-к-ий – рез-ч-е, хлест-к-ий – хлест-ч-е)».

«§ 39. 5. Перед суффиксом -чат-, который пишется всегда че-
рез а, конечное ц основы заменяется т, например: крупиц-а – кру-
пит-чат-ый, ресниц-а – реснит-чат-ый, черепиц-а – черепит- 
чат-ый». Аналогично и в других учебниках под ред. Д. Э. Розента-
ля. По букве правила следует писать *пальтчатый, а не пальча-
тый от палец.

4.  [Кайдалова, Калинина 1998: 11–12] 
«Некоторые конечные согласные корня перед суффиксами, на-

чинающимися с ч (ч, чин, чик, чив, чат), в произношении 
резко изменяются. Так, в слове летчик звук [т] корня превращает-
ся в [ч’]: ле[ч’ч’]ик; <…> конечные согласные корня, кроме к, ц, ч, 
перед  суффиксами,  начинающимися  с  ч,  сохраняются. Их  напи
сание  проверяется  обычным  способом  –  морфемным  анализом 
слова: солдатчина (солдат), обидчивый (обида), <…> разметчик 
(разметить), <…> решётчатый (решётка) <…>

В словах,  образованных от основ  с  конечными к, ц, ч,  перед 
суффиксами, которые начинаются с ч,  вместо к, ц, ч пишется т: 
потатчик (потакать), казатчина (казак), кабатчик (кабак), гай-
даматчина  (гайдамак);  крупитчатый  (крупица), таблитчатый 
(таблица), реснитчатый  (ресница), неметчина  (немец), турет-
чина (турок – Турция – турецкий); добытчик (добыча), раздат-
чик (раздача)».

5.  [Правила 2006: § 86] 
«Буквенные сочетания тч, дч (в том числе стч, здч) пишутся 

на  стыках  значимых   частей  слова,  если  предшествующая  часть 
слова оканчивается на т или д, а последующая начинается на ч, 
напр. <…> чётче, едче, хлёстче».
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6.  [Соболева 1999: 91]
«Слышится [ч’] долгий на стыке корня и суффикса. На конце 

корня перед суффиксами на ч пишется буква т, если: 1) корень 
оканчивается на т <…>, 2) корень оканчивается на к, ц, ч. <…>». 
В данном случае орфограмма выделена на основе произношения, 
а правило построено с вариативным выделением суффикса.

Вопервых, приведенные формулировки описывают разный по 
объему материал:  если  у Д. Э. Розенталя  из  всех  слов  на тч, дч 
опи сываются только существительные с суффиксом  чик и при
лага тельные  с  суффиксами  чат-/-ат-,  то  у  А. И. Кайдаловой, 
И. К. Калининой  учтены  и  слова  с  суффиксом  чин-, чив-, -ч-,   
а [Правила 2006] учитывают и слова с тч, дч на стыке приставки  
и корня. 

Вовторых, авторы справочников расходятся в описании выде-
ляемых суффиксов. Уже К. И. Былинский, Н. Н. Никольский отме-
чали, что при построении правила на выделении того или иного 
суффикса надо отличать суффиксы -чин-, -чат-, -чив- от суффик-
сов -ин-, -ат-, -ив-. Различие этих суффиксов не всегда очевидно. 
Существуют слова с четко выделяемыми суффиксами -ат- и -чат- 
(бород-ат-ый,  взрыв-чат-ый, звезд-чат-ый),  но  существуют  и 
слова, где одни исследователи выделяют суффикс -ат-, другие же 
говорят о наложении суффиксов -к-/-ч- + -чат- = -чат- или ц/ч- + 
-чат- = -чат-. Например, для слов типа сетчатый, бороздчатый, 
брусчатый, нитчатый может быть три трактовки: 1) выделение 
суффикса -к-/-ч- (сетка, бороздка, нитка) и -ат-, как в слове кле-
енчатый (ср. клеен-к-а) с чередованием в предыдущем суффиксе 
к/ч (брус-ч-атый, звезд-чат-ый в [Гайбарян 2010: 29], у Д. Э. Ро-
зенталя брус-ч-атый, борозд-ч-атый), 2)  выделение  суффикса 
-чат-  при  основе  на т  (сеть, борозда, нить)  (А. И. Кайдалова, 
И. К. Калинина  говорят  о  суффиксе  -чат-  в  словах  борозд-чат-
ый-, решет-чат-ый), 3)  выделение  суффикса  -чат-  при наложе-
нии суффиксов или усечении суффикса (так, в «Русской граммати-
ке»  выделяется  суффикс  чат  при  совмещении  с  суффиксом 
основы  в  словах  нитчатый, бороздчатый [РГ  1980,  т.  I:  288]). 
Аналогично неоднозначно и  различение  суффиксов  -ик- (истор-
ик1, хлюп-ик1, бант-ик2)  и  -чик- (лет-чик1, буфет-чик1, костюм- 
чик2), -ив- (игр-ив-ый) и -чив- (обид-чив-ый) и др. 

Поскольку ни в одном из справочников не приведено правила 
выбора суффикса чат или ат, -чик- или -ик- и т. д., то букваль-
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ное следование формулировкам, основанным на морфологическом 
подходе, может привести к неправильному написанию. Так, срав-
нительная степень от слова короткий должна писаться *коротче, 
как в формах краткий – кратче, прыткий – прытче. Только введе-
ние  ссылки  на  произношение  позволяет  избежать  таких  написа-
ний, полученных строго по правилу.

Втретьих,  существительные  с  односложными  глагольными 
корнями считаются не производными от глаголов, как многие дру-
гие слова с этими суффиксами, а производными от существитель-
ных:  добытчик от  добыча,  а  сбытчик от  сбыт,  сыромятчик от 
сыромять, челобитчик от битьё. 

Вчетвертых, правило, основанное на определении суффикса, 
также вводит и материал, который не представляет орфографиче-
ской проблемы, например слова с суффиксом щик- после основ на 
т типа алиментщик, в которых сохраняется произношение [ш’:],  
а не [ч’:].

§ 7. Передача звуков [ш] или [ш:] буквой ш или букво-
сочетаниями зш, сш. Передача звукосочетания [шн] 
буквосочетаниями чн, шн
1.  П р а в и л о. Звуки [ш] или [ш:] на стыке морфем переда-

ются буквосочетаниями зш или сш (низший (низ-ок + ш), высший 
(выс-ок + ш),  закисший (закис-нуть + ш), бесшовный, происшед-
ший, сумасшедший, расшить, сногсшибательный, сшибить). Звук 
[ш] в составе одной морфемы передается буквой ш (шорох, шеп-
тать, шашка, мышиный).

Исключения : масштаб, рейсшина и производные.

2.  П р а в и л о. Звукосочетание [шн] на стыке производящей 
основы на к, ц, ч с чередованиями к/ч, ц/ч и суффиксов -н-, -ник-, 
-нич(ать) передается буквосочетанием чн (булочная, троечник, 
молочница, горчичник, сердечный, мешочничать, полуночничать); 
в суффиксах отчеств -ич-н- (Никитична, Кузьминична). В осталь-
ных случаях звукосочетание [шн] передается буквосочета- 
нием шн.

И с к л юч е н и я: шн в словах, образованных от слов с основой 
на  к: городошник (от  городки),  двурушник (рука),  дурашный (ду-
рак), змеюшник (змеюка, змея), мальчишник (мальчик, мальчишка), 
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раёшник (раёк), рушник (рука), истошный (исторически от исток, 
источать); 

шн в словах, образованных от слов с основой на ч: дотошный 
(исторически от точный),  загашник (от  гачи ‘брюки’), калашный 
(калач); 

шн в слове, образованном от слова с основой на ц: сердешный 
друг (сердце), ср. произношение [чн] в сердечный (приступ и др).

П р и м е р ы.  Сочетание чн в словах с производящей основой 
на к/ч: балалаечник (балалайка), булочная (булка), гадючник (гадю-
ка), двоечник (двойка), копеечный (копейка), лавочник (лавка), ла-
речник (ларек),  лоточник (лоток),  молочник (молоко),  очечник 
(очки), прачечная (прачка), пятерочник (пятерка), скучный (скука), 
троечник (тройка), четверочник (четверка). 

Сочетание чн в словах с производящей основой на ц/ч: горнич-
ная (горница), горчичник (горчица), скворечник (скворец), яичница 
(яйцо). 

Сочетание чн в словах с производящей основой на ч: подсвеч-
ник (свеча), нарочно (нарочито). 

Сочетание чн  в отчествах на  -ична: Ильинична, Кузьминична, 
Никитична. 

Сочетание шн в словах с производящей основой на х/ш или ш: 
орешник (орех), пушной (пух), однокашник (каша). 

Сочетание шн в производных от неизменяемых слов: гаишник, 
лотошник (от  лото),  киношник, церэушник, энэлошный (от НЛО 
[энэло]), вчерашний, давнишний, завсегдашний, давешний (от даве), 
здешний, летошний (‘прошлогодний’, от наречия летось), когдаш-
ний, сегодняшний, теперешний, тутошний. 

Сочетание шн в отдельных словах: буднишний [шн] (разг.) (ср. 
будничный [чн]), вешний, взбалмошный, всамделишный, домушник, 
кобеднишний, кокошник, набалдашник,  обеднишний (к  обедня), 
столешница, змеюшник, фисташник.

П р и м е ч а н и е  1. Произношение [шн] на месте сочетаний чн 
во многих словах характерно только для старомосковского произ-
ношения.  Колеблются  в  произношении  или  в  разных  значениях 
произносятся по-разному, например, слова: конечно [шн] (вводное 
слово), но конечно [чн] (от конечный); шапочный [шн] разбор, ша-
почное знакомство, но шапочная [чн] мастерская, шапочная балка. 
В словах сердешный [шн] друг и сердечные [чн] капли разное про-
изношение отразилось в разном написании. Слова скучен, скворе-
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чен, пустячен могут быть произнесены с [ш] даже перед гласной.  
В слове яичница пишется чн вопреки проверке яишенка.

П р и м е ч а н и е  2. Сочетанию [шн] в единичных словах соот-
ветствует щн: помощник, помощница, помощничек, всенощная. См. 
также § 8, примечание 2.

Комментарий к § 7.  О   м о р ф о л о г и ч е с к о м   п о д 
х о д е .

В основе современных формулировок лежит формулировка в 
[Правила  1956:  § 56]:  «В  словах,  произведенных от  основ на  -к,  
-ц, -ч,  перед  суффиксами,  начинающимися  с н,  пишется ч  (хотя  
в некоторых из них произносится ш) <…>. Так же пишутся жен-
ские  отчества,  произведенные  от  мужских  отчеств  на  ич  <…>.  
В словах, произведенных от основ на х, перед суффиксом н пи-
шется ш <…>».

В [Былинский, Никольский 1970: 8] правило дополнено: авто-
ры отметили суффикс -шн- прилагательных, образованных от на-
речий (вчерашний, нынешний).

Однако  усиление  морфологического  принципа  в  структури
ровании материала привело к тому, что правило помещено в раз-
дел  о  правописании  суффиксов  прилагательных,  а  в  примеча 
нии отмечается, что по такому же правилу пишутся существитель-
ные  (ср.  [Розенталь,  Джанджакова,  Кабанова  1999;  2018:  § 39, 
п. 9]). 

Такой способ описания материала явно неудобен и не оправдан 
лингвистически.

§ 8. Передача звуков [ш’:] или [ш’ч’] буквой щ или бук-
восочетаниями зч, сч, жч, шч, здч, стч 
П р а в и л о.  Звук [ш’:] передается буквой щ в составе од- 

ной морфемы (пощада, щавель, щель, щи, щука, свар-щик, бо-
род-ищ-а, вед-ущ-ий), в том числе с чередованием на конце кор-
ня ск/щ, ст/щ, т/щ (иск-ать, ищ-у,  с-ыщ-ик; по-месть-е, по-- 
-мещ-ик; суть, сущ-ий).  Звуки [ш’:], [ш’ч’] передаются букво-
сочетаниями зч, сч, жч, шч, здч при стечении морфем (с-чёт, 
с-чищать, рас-чищать, рас-чёска, рез-чик, пис-чий, перебеж-чик, 
объезд-чик).
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И с к л юч е н и я: исчезать35, слаще36, слащавый, тысчонка37, 
оснастчик38, натасчик.

П р и м е р ы.
Сочетание зч в словах с корнем на з: 1) слова на зчик: автораз-

грузчик, возчик, врезчик, выгрузчик, вылазчик, вырезчик, вязчик, га-
зорезчик, грузчик, завозчик, загрузчик, извозчик, нагрузчик, надрез-
чик, намазчик, нарезчик, обвозчик, обвязчик,  обмазчик, обозчик, 
образчик (образец), обрезчик, отвозчик, отказчик, перевозчик, пе-
ресказчик, погрузчик, подмазчик, подрезчик, подсказчик, привозчик, 
приказчик, прорезчик, развозчик, разгрузчик, резчик, свозчик, смаз-
чик, снегоразгрузчик, срезчик, углепогрузчик, указчик;  2)  слова на 
-зчатый: глазчатый (от глаз или глаз-ок), желёзчатый (желёз-к/ч-
атый или желёз-чатый), железчатый (от желез-о);  3)  слова  на 
-зчивый: навязчивый, неотвязчивый, привязчивый; 4) слова на зче: 
дерзче, мерзче, резче.

Сочетание здч в словах с корнем на зд: 1) слова на -здчик: объ-
ездчик, подъездчик; 2) слова на -здчатый: бороздчатый, звездча-
тый.

Сочетание жч в  словах  с  корнем  на ж  или  г/ж:  1)  слова  на 
-жчик: перебежчик, обтяжчик, перетяжчик;  2)  слова  на  жча-
тый: мережчатый (от мерёжа или мережка); 3) слова на жчина: 
мужчина; 4) слова на жче: тяжче.

Сочетание шч в словах с основами на ш, х/ш, шк: веснушча-
тый39, сиводушчатый (от сивый + душка  ‘шея’), черешчатый (от 
черешок).

Сочетание сч в словах с корнем на с: 1) слова на -счик: заквас-
чик, закрасчик, допросчик, насосчик, …носчик (перенос чик, под-
носчик, разносчик, доносчик, относчик), опросчик, переписчик, пе-
ретрусчик, подписчик, развесчик, раскрасчик; 2) слова на -счатый: 

35  В современном языке слово нечленимо, хотя существует диалектное чез-
нуть.

36  Слово слаще объясняют либо как результат упрощения слажьше (ср. гор-
ше, тоньше), либо как производное от сласть, ср. превосходная степень сладчай-
ший образована от сладкий.

37  Сочетание сч в корне появляется в слове в результате выпадения гласной я 
(ср. тысяча). В поэтических текстах и текстах, передающих экспрессию разговор-
ной речи, допустимо и написание тыща, тыщонка.

38  В словаре В. И. Даля дается и устаревший вариант написания слова осна-
щик.

39  Иногда в слове выделяются суффикс ух (ср. диал. веснуха) и суффикс к, 
а иногда суффикс ушк (ср. дурнушка, лапушка, копушка, конопушка).
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брусчатый (от брус и брус-ок), полосчатый; 3) слова на сче: бро-
сче, носче; 4) слова на -счий: писчий; 5) слова на счивый: заносчи-
вый; 6) брусчатка.

Сочетание сч на стыке приставки на с и корня на ч: чересчур40, 
росчерк, счастье (ср. однокоренное участь41), расчёска (однокорен
ное с чесать), считать (однокоренное с вычитать), счесть, рас-
считать, посчитать, счёт, счёты, исчадие.

Сочетание в слове с основой на зц: черноризческий.
Сочетание сщ на стыке приставки на с и корня на щ: исщипать, 

расщепить.
Слова сухощавый, худощавый трактуются либо как производ

ные от сухость, худость с  чередованием ст/щ в  суффиксе, либо  
как  производные  от  прилагательных  сухой, худой с  суффиксом 
-щав-ый.

Буква щ в корне без чередования42: щавель, щёки, щель, щети-
на, щётка, щука, щурить, пращур, лещина, щи, вещий, тощий, на-
тощак, поощрять.

Буква щ в словах с чередованиями ск/щ, ст/щ, т/щ в корне: 
1) слова  на  -щать, -щить:  вощить (воск),  лощить  (лоск), осна-
щать  (снасть),  пищать (писк),  похищать (похитить),  прощать 
(простить),  стращать (страсть),  тащить (таскать),  упрощать 
(простой); 2) слова на -щение, -щание: опущение (опускать), опро-
щение (прост), прощание (проститься), прощение (простить), веща-
ние (весть), стращание (острастка), обещание  (обет, обетован-
ный), совещание  (совет); 3)  слова на  щатый: дощатый (доска), 
крещатый43 (крест); 4) слова на -щадь: площадь (плоский); 5) сло-

40  Выделение приставки спорно, так как слово чур «черта» диалектное, а в 
словах чур (чур меня), чураться, чурка, вычурный не все исследователи видят один 
и тот же корень.

41  В слове счастье  вычленяется приставка с- и на основании сравнения со 
словом часть в устар. значении ‘участь, судьба’: Ты, узнав мои напасти, / Сжаль-
ся, Маша, надо мной, / Зря меня в сей лютой части, / И что я пленен тобой 
(А. С. Пушкин. Капитанская дочка); Михеичу выпала такая часть, а суженой ко-
нем не объедешь (Д. Н. МаминСибиряк. Хлеб). 

42  У некоторых из этих слов есть исторически однокоренные слова с чередо-
ванием  ст/щ, ск/щ.  Для  одних  слов  родство  ощущается  сильнее,  для  других – 
практически  не  ощущается.  Например,  лещина произошло  от  леска ‘орешник’, 
щи –  от  сытыи:  съти > шти > щи, вещий – от  весть, ведать, поощрять – от 
острый, щемить родственно оскомина.

43  В «Грамматическом словаре русского языка» А. А. Зализняка слово имеет 
написание крестчaтый, объясняемое производством от слова кресток.
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ва на -ще: площе (плоский), гуще (густой), толще (толстый), хле-
ще44 (хлёсткий); 6) слова на -щёный, -щаной: лощёный (лоск), до-
щаной (доска),  вощаной (воск), мощёный (мостить);  7)  слова  на 
-ща: пища (питать), гуща (густой), толща (толстый), тёща (тесть), 
роща  (рост); 8)  а  также  прыщ, прыщавый (прыскать);  холщовый 
(холст); кощей (кость); сущий (суть); тощища (тоска); сыщик (ис-
кать), пищик (писк), помещик (место); в формах глаголов на скать, 
-стать, -ать: плещет, хлещет, блещет, трепещет.

Буква щ в слове нощно (денно и нощно) с уникальным чередо-
ванием ч/щ.

П р и м е ч а н и е  1. Написание согласных букв морфемы опре-
деляется правилом проверки согласных (см. § 1) (резчик – резать, 
писчий – писать, перебежчик –  бежать, и  с учетом чередования 
объездчик – объездка).

П р и м е ч а н и е   2. В словах всенощная, помощник по совре-
менным нормам произносится звук [ш]. В слове всенощная буква щ 
пишется как в заимствовании из церковнославянского, в слове по-
мощник сохраняется щ производящего  помощь, также  заимство-
ванного  из  церковнославянского.  Слова  полночный и  полуночный 
имеют варианты произношения и соответствующие написания пол-
нощный и полунощный.

П р и м е ч а н и е  3. Слово дождь может также произноситься 
с [ш’:].

Комментарий к § 8. О   м о р ф о л о г и ч е с к о м   и   ф о н о -
л о г и ч е с к о м   п о д х о д а х   к   о п и с а н и ю   о р ф о г р а м м ы.

1.  Морфологический подход.
В правилах, построенных на морфологическом принципе, про-

блема передачи на письме звуков [ш’:],  [ш’ч’] рассматривается в 
разных разделах: в разделе о написании суффиксов существитель-
ных и в разделе о написании суффиксов прилагательных. 

Для существительных орфограмма сводится к проблеме выбо-
ра суффиксов -чик- или -щик-. Для прилагательных – к написанию 
«согласных перед суффиксом ат в прилагательных типа доща-

44  Форма сравнительной степени хлеще образована от корня хлёст- с чередо-
ванием ст/щ (ср. корот-кий – короче, низ-кий – ниже, выс-окий – выше, хлест- 
-кий – хлеще). Форма хлёстче образована от основы прилагательного (хлёстк-ий) 
с  чередованием  суффикса  к/ч (кратк-ий – кратче, ловк-ий – ловчее, мягк-ий – 
 мягче, жёстк-ий (при др.рус. жестыи ‘твёрдый’) – жёстче, хлёстк-ий – хлёст-
че, хрустк-ий – хрустче). 
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тый  –  веснушчатый»  [Розенталь, Джанджакова, Кабанова  1999; 
2018: § 39, п. 4]. Тем самым одна орфографическая проблема пред-
ставлена как две. В самой постановке орфографической пробле-
мы – «в прилагательных типа дощатый – веснушчатый» – авторы 
никак не обозначают ее общей сути, предлагая самому читателю 
вывести ее из примеров. Кроме того, в правила не попадают дру-
гие слова с той же проблемой, но в других позициях, как то: рас-
чёска, исчезнуть, счёты, резче, заносчивый, писчий и т. п.

Для  прилагательного  правило  формулируется  так:  «буква щ 
пишется в тех случаях, когда обозначаемый ею звук целиком отно-
сится к одной значащей части слова <…>. Если в производящей 
основе перед суффиксом к стоят буквы зд, с, ст, ш, то они сохра-
няются, а к чередуется с ч: веснуш-к-а – веснуш-чат-ый, брус-ок – 
брус-чат-ый  <…>»  [Розенталь,  Джанджакова,  Кабанова  1999; 
2018: § 39, п. 4]. В этой формулировке правила нет сравнения суф-
фикса -ат- и суффикса -чат-. О расхождениях в трактовках члене-
ния слов с суффиксами ат или чат- см. комментарии к § 4.

2.  Фонологический подход.
В сборнике [Соболева 1999] формулировка опирается на звуко-

вую основу, поэтому и материал охвачен шире и требования к суф-
фиксам слабее: «Слышится [ш’] долгий на стыке корня и суффик-
са. На конце корня перед суффиксом пишется щ, если в родственном 
слове корень оканчивается на -ск, -ст, -т <…>. В остальных слу-
чаях пишутся сочетания жч, зч, здч, стч, шч, в которых ч является 
суффиксом, чередующимся с к, или входит в состав суффиксов 
-чик-, -чат-, -чин-, -чив, а буквы ж, з, зд, ст, щ относятся к кор 
ню. Например: писчая (писать – писчая), звезд-чатый (звезда – 
звездчатый),  резче  (резкий  –  резче),  брусчатка  (брус  –   
брусчатка), перебежчик (перебегать – перебежчик)» [Соболева 
1999: 90].

Предлагаемая формулировка строится на основании произно-
шения  и  описывает  существующие  слова,  однако  надо  иметь  в 
виду, что слова с чередованием ст/щ, т/щ принадлежат тому слою 
лексики, который сохранился со времен действия этого чередова-
ния не как исторического, а как фонетически обусловленного. Для 
слов более поздней эпохи это чередование не соблюдается, напи-
сание  слова  определяется  морфологическим  составом,  как  для 
слова  крестчатый (в  кодификации  А. А. Зализняка)  и  для  всех 
возможных будущих слов.
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§ 9. Передача звукосочетаний [зн], [сн], [нс], [сл] и [ск], 
[цк] на стыке основы и суффикса (Правописание не-
произносимых согласных букв)

В в о д н ы е   з а м е ч а н и я.  При передаче звукосочетаний [зн], [сн], [нс], 
[сл] и [ск], [цк] необходимо учитывать, что они могут появляться также и при 
стечении звуков с выпадением звуков [т] и [д] между ними (известен [ст’ьн] – 
известный [сн]).  Поэтому  при  написании  слов  с  такими  звукосочетаниями 
необходима проверка согласного в соответствии с принципом единообразия 
написания морфем.

1. П р а в и л о. В словах с звукосочетаниями [зн], [сн], [нс], 
[сл] на стыке основы на т, д и суффикса согласные основы 
 сохраняются на письме, хотя не произносятся (безвозмездный 
(ср.  возмездие),  устный (уста),  интеллигентский (интеллигент),  
голландский (Голландия), счастливый (счастье)).

И с к л юч е н и я:  блесна,  блеснуть  и  приставочные  произво-
дные  (хотя корень  блест/блеск/блёс: блестеть, блеск, блёсен), 
склянка (стекло).

П р и м е р ы: 
[зн]  –  здн: бездна (бездонный),  звёздный (звезда),  праздник, 

праздный, упразднить (празден), проездной (проезд); ср.  зн полез-
ный (польза, полезен);

[сн] – стн: властный (власть), известный (весть), капустница 
(капуста), лестный (лесть), местный (место), окрестный (окрест), 
свистнуть  (свист),  честный (честь),  участник (участье);  ср.  сн 
вкус ный (вкус);

  [нс] – ндс: аландский (Аланды)  (ср. аланский от аланы, Ала-
ния), ирландский (Ирландия); нтс:  абонентский (абонент), агент-
ство (агент),  гигантский (гигант);  ср. нс романский (романо-гер-
манский);

[сл]  –  стл: жалостливый (жалость),  завистливый (зависть), 
счастливый (счастье),  совестливый  (совесть),  участливый (уча-
стье);  ср. сл трусливый (трус).

2. П р а в и л о.  При написании слов с звукосочетаниями 
[ск], [цк] на стыке основы и суффикса относительного прилага-
тельного -ск- или суффикса качественного прилагательного 
-к-, а также суффикса существительного -к- сохраняется напи-
сание конечной согласной основы, хотя она не произносится 
(относительные прилагательные:  голландский (ср. Голландия),  го-
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родской (город), французский (французы), черкесский (черкес), экс-
тремистский (экстремист); качественные прилагательные: жёст- 
кий (жёсток),  узкий (узок), скользкий (скользок,  скользить),  гро-
моздкий (громоздить), резкий (резок), существительные: загвоздка 
(гвоздь), отмостка (мостить). 

И с к л юч е н и е: персидский (персы, Персия).

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о.   В относительных прила-
гательных на стыке основы на  сс или гласная + ск и суффикса 
относительного прилагательного -ск- пишется сск (черкасский – 
от Черкасс-ы + -ск-, дамасский – от Дамаск + -ск- 45). 

П р и м е р ы   к   п р а в и л у: 
тск: относительные прилагательные абонентский, арбатский, 

пиратский, аспирантский и производные детскоть, светскость, 
по-детски;

дск: относительные прилагательные бермудский, вологодский, 
заводской, канадский, людоедский, нижегородский, нормандский, 
приходской и производные адски, по-людски;

зск:  относительные  прилагательные  архызский (Архыз),  кав-
казский (Кавказ), киргизский (Киргизия), ревизский (ревизия), яуз-
ский (Яуза);

зк: качественные  прилагательные  близкий, вязкий, дерзкий, 
мерзкий, низкий, скользкий и  производные;  существительные  аб-
хазка, загрузка, перевозки; 

стк: качественные прилагательные жёсткий, хлёсткий и про-
изводные, существительные  альпинистка (альпиниста),  блёстки 
(блестеть),  очистки  (чистить),  оснастка (снасть),  острастка 
(страсть), шёрстка; 

стск: авантюристский (авантюриста), альпинистский (альпи-
ниста), брестский (Брест), журналистский (журналист),  турист-
ский (туристы) и производные. 

П р и м е ч а н и е  1. Непроизносимые согласные буквы имеют-
ся также в некоторых других словах, написание которых соответ-
ствует  принципу  единообразия  написания  морфемы,  напр.: без-
молвствовать (безмолвие),  здравствуйте, здравствовать 
(здравие), солнце (солнышко).

П р и м е ч а н и е   2.  О написании сочетания дц, передающего 
звук [ц], см. § 5, напр. блюдце, сердце (сердечко), при этом в словах 

45  См. также § 12, правило 2.
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серчать,  осерчать, рассерчать,  родственных  словам  сердце (ср. 
сказать в сердцах), сердиться, согласная основы д не произносит-
ся и не пишется вопреки принципу единообразия написания мор-
фемы. Также в слове скатёрка (ср. скатерть) согласная основы т 
не произносится и не пишется.

В некоторых словах непроизносимые согласные не проверяют-
ся, напр.: лестница, пожалуйста, чувствовать, сверстник, паст-
бище, ландшафт, мундштук, монпансье.

П р и м е ч а н и е   3.  О написании  слов  с  [ц]  после  согласных 
см. также § 5.

Раздел 2
Правописание двойных или одиночных 

согласных букв

В в о д н ы е   з а м е ч а н и я.
Написание двойных или одиночных согласных в одних случаях соответ-

ствует произношению (вилла [л:] – ср. вилы [л], стенной [н:] – ср. стеной [н], 
ванна [н:], саванна [н:], рассудок [с:], несся [с:’]), в других – не соответствует 
(аллея [л’], граммы [м], суббота [б]). Поэтому при выборе написания одиноч-
ной или двойной согласной буквы нельзя опираться на произношение долгого 
или краткого согласного  звука. При определении написания одиночной или 
двойной  согласной  в  одной морфеме  (корне,  суффиксе)  действует  принцип 
единообразия  написания морфем  (галл [л],  галль-ский [л’],  галл-омания [л], 
галл-ы [л:]). 

Отклонения регулируются орфографическими правилами, устанавливаю-
щими написание двойной/одиночной согласной в орфографически значимых 
позициях: 

1)  в корне или основе перед суффиксом: антенна – антеннщик, но ан-
тенка, Кирилл – Кириллович, но Кирилка, Донбасс – донбассовец, но донбасец 
(§ 10), 

2)  в корне или основе в сложном слове: конная гвардия – конногвардей-
цы, конная армия – конармия (§ 11), 

3)  на стыке морфем: рас+ссорить – рассорить, Дамаск+ск-ий – дамас-
ский, Смоленск+ск-ий – смоленский (§ 12). 

Традиционно  особо  описывается  проблема  выбора  написания н или нн 
для разных категорий морфем и в разных позициях (§ 13–17): 

1)  в  суффиксах  полных форм причастий: решенный, прочитанный, чи-
танный (§ 13); 

2)  в полных формах прилагательных (в суффиксах и как результат стыка 
морфем): нн: обыкновенный (-нен), истинный, безыменный, безымянный, об-
разованный, подержанный, заложенный-перезаложенный; н: утиный, земля-
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ной, вяленый, читаный-перечитаный; в предлагаемом описании используется 
понятие  финали  (например,  слова  на -варенный, глаголы  на  -ничать),  что 
 позволяет избежать сложностей в случае неоднозначных словообразователь-
ных трактовок суффиксов и словообразовательных цепочек (§ 14); 

3)  в  кратких формах  отыменных прилагательных и наречиях:  ветрена, 
разносторонне, страшенна (§ 15);

4)  в кратких формах отглагольных слов на -нный: закруглённый – закруг-
лённы, закруглены, истощённый – истощены (§ 16);

5)  в существительных на -ник, -ница: нн: посланный – посланница, поле-
но – поленница, н: багряный – багряница; на ость: нн: данный – данность,  
н: деланый – деланость; на -нка, -нец: н – манка, оборванка, оборванец (§ 17, 
пп. 1–3);

6)  в глаголах: нн: откровенничать, н: ветреничать (§ 17, п. 4). 

§ 10. Двойные или одиночные согласные в основе пе-
ред суффиксом
П р а в и л о. Написание двух одинаковых согласных корня 

или основы перед суффиксом сохраняется во всех производных 
словах,  напр.:  металлический, металлик,  редкометалльный (ме-
талл), новеллка, новеллетта, новеллист  (новелла), пятибалльный, 
стобалльник  (балл), Жаннин, Жанночка  (Жанна), одессит  (Одес-
са), современность (современный), доверенность (доверенный).

И с к л юч е н и я:  кристальный, кристально, кристальность 
(хотя  кристалл, кристаллик, кристаллический),  акапельный, ака-
пельно (а капелла), финский, Финляндия, финка (финн, финны), бу-
дёновка (‘головной убор’, ср. Будённый, будённовец), нуль (нулли-
фикация)46, кайенский перец (ср.  Кайенна, кайеннские пигалицы, 
чаи и др.).

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о   1. Сочетание согласных 
нн корня или основы в существительных на -нк(а), -нец (-нцы) 
и в их производных упрощается,  напр.: антенка (от антенна), 
аудиоколонка, колонка (от  колонна),  колончатый (от  колонна  или 
колонка:  колончатая галерея, колончатый радиатор), манка (от 
манная), трёхтонка (от тонна или трехтонный), финка (от финн 
или от финский нож), бетонка (бетонная дорога), выделенка (выде-
ленная полоса), оборванка, оборванец. 

И с к л юч е н и я:  боннка, боннцы, боннец (Бонн), каннцы, ло-
заннцы, равеннцы, сорбоннцы.

46  Слова ноль, нуль и первые части позднейших образований нуллификации, 
нуллисомия с компонентом значения ‘обнуление’ можно считать разными корнями.
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П р и м е ч а н и е  1. О выборе суффиксов с одной буквой н или 
буквосочетанием  нн см.  § 13–15.  Слова  на  -нка, -нец (бетонка, 
воен ка, выделенка, оборванка, оборванец, переселенец, переселенка) 
описываются также другим правилом, см. § 17.

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о   2. Конечные двойные со-
гласные корня в уменьшительных вариантах личных имен с 
суффиксом -к- и в их производных упрощаются, напр.: Алка, Ал-
кин (от Алла), Анка47, Анкин (Анна), Жанка, Жанкин (Жанна), Ки-
рилка (Кирилл), Савка (Савва), Филипка, Филипок48 (Филипп).

П р и м е ч а н и е  2. Написание фамилий и топонимов, восходя-
щих к личному имени с двойной согласной, может не соответство-
вать написанию полного имени, например две фамилии Филиппов  
и Филипов восходят  к  одному имени Филипп,  как  и Аннинский и 
Анинский восходят к Анна. Однако в отчествах двойные согласные 
сохраняются обязательно, напр.: Кириллович, Кирилловна, Саввич, 
Саввична, Филиппович, Филипповна. 

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о  3. Группы согласных кор-
ня или основы на сс, сск перед суффиксом -ец (сс+ец, сск+ец) 
упрощаются49 и пишется одна согласная с (с+ец), напр.: донба-
сец (от  Донбасс50),  старорусец  (Старая  Русса),  миасец  (Миасс), 
черкасец  (Черкассы), новочеркасец  (Новочеркасск), невинномысец 
(от Невинномысск), спасцы, спасец (от Спасск-Рязанский и от дру-
гих названий с компонентом Спасск-). 

И с к л юч е н и я: яссец (Яссы). 
П р и м е р ы   к   п р а в и л у. 
Слова с двойными согласными в русских корнях: вожжаться 

(вожжи), дрожжевой, дрожжец (дрожжи), можжевеловый, мож-
жевеловка (можжевельник),  жжёт,  разожжёт, сожжение, 
жжёнка (формы  глагола жечь и  производные), Малороссия, ве-
лико росс (от росс, россы, устар.).

47  Вариант Анка и  прилагательное Аннин образуются  от  полного  варианта 
имени Анна, прилагательное Анин – от варианта Аня.

48  Распространенное написание Филиппок не является нормативным.
49  Данное правило описывает частный случай упрощения согласных при сло-

вопроизводстве, см. § 12, п. 3. 
50  От слов Донбасс и Кузбасс названия жителей образуются также с помощью 

суффикса  -овец с  сохранением написания двойной  согласной: донбассовец, куз-
бассовец.
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Слова с двойными согласными в  заимствованных корнях: ан-
теннщик  (антенна), ванночка, ванная51  (ванна), грипповать, грип-
позный (грипп), группка, группироваться, групповой (группа), ки-
риллица (Кирилл),  клеммник, клеммный (клемма),  кристаллик, 
кристаллический (кристалл), новеллка (новелла), программка, про-
граммный, программист (программа), рок-н-ролльный (рокнролл), 
стоваттка, стоваттный  (ватт), труппка (труппа),  эпиграммка, 
эпиграммщик (эпиграмма);  производные  от  собственных  имен: 
боннец, боннка52 (Бонн), каннец (Канны), лозаннец (Лозанна), равен-
нец (Равенна), сорбоннец (Сорбонна), наваррка (Наварра), яссец53.

Слова на -ник, -ница, производные от прилагательных или при-
частий  с  нн: изгнанник (ср.  изгнанный),  посланник, утопленник 
(подробнее см. § 17, п. 1).

Существительные  на  -ость, производные  от  прилагательных  
с нн: бренность (от бренный), данность, двойственность, девст-
венность, необыкновенность, ответственность  (подробнее  см. 
§ 17, п. 2).

Глаголы на -ничать, производные от существительных с осно-
вами  на  -нник  и  от  прилагательных  с нн: низкопоклонничать (от 
низкопоклонник), мошенничать, странничать; жеманничать (от 
жеманный),  откровенничать, смиренничать, церемонничать 
(подробнее см. § 17, п. 4).

Слова  с иноязычными суффиксами:  а)  -етт(а): ариетта (ср. 
ария), канцонетта, новеллетта, оперетта, симфониетта, сим-
фоньетта, фугетта, аллегретто, адажиетто, ларгетто (ср. лар-
го); б) -есс(а): виконтесса, патронесса, поэтесса, принцесса, стю-
ардесса; в) -иссимо: брависсимо, пианиссимо, фортиссимо.

П р и м е ч а н и е   3.  Пары  слов  брильянт и бриллиант, квад-
рильон и квадриллион, мильон и миллион, мильярд и миллиард, сек-
стильон и секстиллион, трильон и триллион произносятся пораз-
ному и пишутся в соответствии с произношением. Они имеют одно 
значение, но разное произношение и стилистически различающие-
ся сферы употребления (у некоторых слов) дают основания считать 
их разными словами. При такой трактовке эти слова не включаются 
в список исключений. 

51  О написании двух, а не трех одинаковых согласных см. § 12, п. 1.
52  См. исключениеподправило 1.
53  См. исключениеподправило 3.
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§ 11. Двойные или одиночные согласные в сложном 
слове
П р а в и л о. В сложносокращенных словах конечные двой-

ные согласные первой сокращенной части, слитно пишущейся, 
или второй части упрощаются, напр.: военкор (от военный корре-
спондент),  грампластинка, грамзапись, групорг,  класрук,  колхоз, 
колдоговор, конармия,  корпункт, Роспотребсоюз, Роскосмос, те-
ракт, тероборона; собкор, спецкор, селькор, фотокор, юнкор, член-
кор54.  В остальных типах сложных слов двойные согласные 
первой части сохраняются,  напр.: раннеготический  (от ранн-яя 
готика), весеннецветущий, конногвардейцы (от  конн-ые гвардей-
цы), металл-индикатор, прессорецепторы; перед дефисом: масс- 
анализ, масс-анализатор, масс-спектрометр, масс-старт (от мас-
са, массовый), пресс-подход, пресс-служба, пресс-центр (от прес-
са), пресс-автомат, пресс-ножницы, пресс-подборщик, пресс-по-
рошок (от пресс).

И с к л юч е н и я: Донбасс, Кузбасс (басс – сокращение от бас-
сейн);  следующие  слова  с  первой  частью  масс: массискусство, 
масскульт,  масскультура,  масслит, массмаркет, массмедиа; 
пресс шпан55.

§ 12. Группы согласных на стыке морфем в основе
1. П р а в и л о. Если в слове на стыке морфем встречаются 

две или три одинаковые согласные, то пишется двойная соглас-
ная, напр.: рассказать (рас + сказать), мировоззрение, поммасте-
ра; рассорить (рас +  ссорить), беладонный (беладонн + н + ый), 
ванная (ванн + н + ая), сросся, трясся.

И с к л юч е н и я: обить (ср. обо-бью; есть вар. оббить), обивка 
(вар.  оббивка),  оберу и  др.  личные формы  (ср.  обо-брать),  разе-
вать, разинуть (при наличии раззява, ср. зев, зевать), податливый 
(‘поддающийся легко’), уэльский (от Уэльс + -ск-), а также их произ
водные.

54  Не путать с графическим сокращением чл.-корр. 
55  Первая  часть  слова  прессшпан  (нем.  Preßspan)  совпадает  с  русским 

сокращением пресс ‘прессованный, для прессования’ в словах пресс-бетон, пресс-
литье, пресс-изделие, пресс-масса, пресс-металл, пресс-порошок,  что  позволяет 
включить  его и подобные слова  в материал данного правила,  хотя  вторая часть 
шпан в русском языке не имеет четко выделяемого значения. 
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П р и м е ч а н и е   1. Аналогичный процесс упрощения сочета-
ния согласных прошел в глаголах опереться, опираться и опиться, 
опиваться.  Приставка  об- проявляется  в  личных формах  глагола 
совершенного вида обо-прусь…, обо-пьюсь…, но в остальных фор-
мах в написании приставка упрощается: оперся и др. формы прош. 
вр., опершись; опился и др. формы прош. вр., опившись. 

П р и м е р ы. 
Слова  с  двойной  согласной на  стыке  приставки и  корня: без-

зубый, бессребреник, воззвание, воззрение, воссоздание, восстание, 
иззелена-жёлтый, иссякнуть, контрразведка, контрреволюция, 
контррельс, контрреформа, межжаберный, мировоззрение, над-
дверный, обеззаразить, обессудить, оттепель, оттирать56, от-
тиск, оттуда, оттолкнуть, отторжение, отточить, поддаки- 
вать, подданный, подданство, поддаться57, поддразнить, раззво-
нить, рассвет, рассказ, россказни, расспрашивать, рассчитать58, 
ссадина (ср. саднить ‘вызывать раздражение’), ссохшийся, ссылка, 
ссылать (ср. сослать, посылать), ссуда (от судить, означало ‘на-
деление, присуждение’), ссудно-расчётный, чересседельник.

Слова с двойной согласной на стыке корня и суффикса или двух 
суффиксов: а) бездонный (дон-н-ый), искусство59, карманный, перо-
чинный, старинный (старин-н-ый); б) на стыке основы на с и суф-
фикса  относительного  прилагательного  ск:  арзамасский (Арза-
мас), русский (Русь), гельсингфорсский (Гельсингфорс), давосский 
(Давос),  даугавпилсский (Даугавпилс),  реймсский (Реймс),  там-
мерфорсский (Таммерфорс); в) на стыке основы на сс и суффикса 
ск: малоросский (малоросс), одесский (Одесса), лох-несский  (Лох
Несс),  черкасский (Черкассы),  на  стыке  корня  и  постфикса  ся: 
спасся, трясся.

56  Не путать два  глагола: отирать (лицо, пот) и оттирать (‘счищать  тре
нием’  оттереть пятно, ‘оттеснять’  оттереть от кассы, ‘растирая,  вылечить’ 
оттереть замерзшие руки).

57  Глагол податься раньше также употреблялся в значении ‘уступить чему 
то, поддаться на’ (податься на соблазн, на лесть). Теперь в этом значении употреб
ляется  только  глагол поддаться. В других  контекстах  глаголы податься и под-
даться различаются  по  значениям,  ср.:  поддаться чему-кому ‘не  выдержать, 
сдаться’ (дверь с трудом поддалась нажиму) – податься ‘сдвинуться’ (податься 
вперед, дверь чуть подалась и застряла, куда крестьянину податься?).

58  В  слове  рассчитать(ся) и  производных  с  корнем  чит выделяются  две 
приставки – рас- и с-. В слове расчесть и производных с корнем чет/-чёт/-чё/-
чес  (расчёт, расчёл, расчётливый, расчётный)  выделяется  одна  приставка рас- 
(отсутствие приставки с- видно в личных формах разочту, разочтёшь).

59  Корень выделяется при сравнении со словами искусный, искус, покуситься.
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Слова с двойной согласной на стыке частей60 сложносокращен-
ного  слова:  главврач, госслужба, доппаек, поммашиниста, спец-
центр. 

П р и м е ч а н и е  2. Слова, образованные от основы на гласную 
с помощью суффикса ск, пишутся с одной буквой с, напр.: бордо-
ский (от Бордо), киотоский (от Киото), пярнуский (от Пярну), тар-
туский (от Тарту).

П р и м е ч а н и е   3. К списку примеров можно добавить и ино-
язычные  слова  с  затрудненной  на  современном  уровне  членимо-
стью, но с историческим или этимологическим выделением частей 
слова. Например, 1) в слове аббревиатура этимологически выде
ляется  приставка  аб- со  значением  ‘направленность  действия  от 
чегото; отсечение, удаление’, ср. бревиарий первоначально ‘сбор-
ник сокращенных богослужебных текстов’, 2) слова с приставкой 
ад- (в вариантах аг-, ак-, ан-, ап-, ас-, ат- – согласная зависит от 
первой согласной корня) со значением ‘направленность действия к 
чемулибо; прибавление, соотнесенность’: агглютинация (ср. глю-
тен),  аггравация, акклиматизация, аккомодация, аккомпанемент 
(ср. компаньон), аккорд (ср. конкорданс), аккредитация, аккумуля-
тор (ср. кумулятивный), аллюзия (ср. иллюзия), аннексия (ср. конне-
ктор), аннигиляция  (ср. нигилизм), аннотация, аннулировать, ап-
перцепция, аппликатор, аппозиция, аппроксимация, ассигнация, 
аттракция и др., 3) слова с приставкой ин- (ил-, им-, ир-) со значе-
нием ‘не’, ‘без’, ‘в’: инновация, иллогичный, иллюзия (ср. аллюзия), 
иллюминация (ср. люминисценция), имманентный (ср. перманент-
ный), иммигрант (ср. эмигрант), 4) слова с приставкой кол- (ком-, 
кор-): коллектив, коннотация, коммуникация, корреляция, коррес-
понденция, 5) слова с приставкой об- (ок-, оп-) со значением ‘впе-
ред, против, напротив’: оккупация, оппозиция, 6) слова с приставка-
ми  дис-, диф-: диссонанс,  диффузия  и  др. В  некоторых  словах 
произошло упрощение двойной согласной на стыке этимологиче-
ски  выделяемой  приставки  и  корня,  напр.:  агрегат, агломерат, 
агрессия, апелляция, асессор, аплодировать, апробация, атрибут, 
акцент, также во всех словах с этимологической приставкой ар-: 
аранжировка, арест, аренда,  кроме  арретировать; дифракция, 
дифрактометр.

60  Сокращенные части сложных слов условно считаем сокращенными морфе-
мами.
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2. П р а в и л о. На стыке морфем с исходом и началом на ск 
(ск+ск) после гласной пишется сск (Дамаск – дамасский), после 
согласной – ск (Смоленск – смоленский).

И с к л юч е н и я: баскский (баски), оскский (оски).
П р и м е р ы: после гласной:  этрусский (этруск), сан-францис-

ский (СанФранциско),  черкесский  (Черкеск), тунгусский (Тунгу-
ска), атабасский61 (Атабаска и  атабаски), небрасский  (Небраска), 
новочеркасский (Новочеркасск), невинномысский (Невинномысск); 
после  согласной:  витебский  (Витебск),  зарайский  (Зарайск),  ом-
ский (Омск), ногинский (Ногинск).

Комментарий к § 12.  Расхождения в описании данного ма-
териала наблюдаются только в трактовках исключений.

Разевать, разинуть. «В глаголе разевать (совершенный вид – 
разинуть) Я. К. Грот усматривал приставку раз,  полагая, что  это 
слово  образовано  от  зиять;  на  этом  основании  он  считал,  что  в 
данном глаголе следовало бы писать два  з»  [Шапиро 1961: 103–
104]. Другие ученые рассматривают эти слова как неделимые на 
том основании, что оставшемуся корню нельзя «приписать како-
е-либо значение» [Шапиро 1961: 104]. 

Отворить.  Слова отворить (ср.  затворить)  и отверстие  с 
исторически выделяемым корнем вор/вер в список исключений не 
попадают, поскольку на современном уровне они считаются одно-
коренными с  глаголами  затворить, притворить, растворить,  в 
которых выделяется корень -твор-.

Опереться, опираться, опиться, обить (при наличии вар. об-
бить), обивка (вар. оббивка). В  этих  словах  на  стыке  приставки 
об- и корня на б или п произошло упрощение группы согласных 
(ср. обо-прусь, обо-пьюсь, обо-бью). Словарные описания глаголов 
обить и оббить совпадают в двух значениях, однако инфинитив 
оббить употребляется исключительно редко. Производные опора, 
обои, обойщик, обойный восходят к уже упрощенным словам.

Нормативные  словари  русского  языка  признают  существо
вание пар обегать и оббегать (то же, что обегать), обегать и об-
бегать, обежать и оббежать  (то же, что обежать),  в которых 
глагол  с  упрощением  группы  согласных  рассматривается  как 
 основной.  Н. С. Валгина,  В. Н. Светлышева  считают  эти  слова 

61  Прилагательное от атабаски (атапаски) ‘группа племен’ или от топонима 
Атабаска имеет вариативное образование и написание атабасский (атапасский) 
и атабаскский (лингв.).
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орфо графическими вариантами: «Написание слов типа оббегать и 
обегать, оббить и обить правомерно с одной и с двумя согласны-
ми» [Валгина, Светлышева 2002: 32].

§ 13. Нн в полных формах причастий
П р а в и л о. Полные формы причастий пишутся с буквосо-

четанием нн, напр.: глаженный, выглаженный, правленный, ис-
правленный, куп ленный, читанный, прочитанный, слышанный, ус-
лышанный.

П р и м е ч а н и е.  Однозначным  критерием  того,  что  в  тексте 
употреблено причастие, а не прилагательное, является наличие гла-
гольного актуализатора, то есть указания на деятеля или на время, 
место  совершения  действия.  Например,  крещёный мир (прил.)  – 
крещённый самим владыкой, крещённый в зрелом возрасте (прич.). 
В случае отсутствия в контексте таких указаний нужно определить, 
возможно ли их подставить без изменения смысла. Наличие других 
зависимых слов не является надежным критерием для характериза-
ции слова как причастия.

У  многих  глаголов  причастия  и  прилагательные  отличаются 
ударением, ср. точёная фигурка, карандаш – тóченный карандаш.

§ 14. Нн или н в полных формах прилагательных
1. П р а в и л о. Сочетание нн пишется в следующих случаях.
1) В прилагательных а) на -ственный62, напр.: женственный, 

царственный,  б) на -ованный, -ёванный, -еванный и -овéнный, 
напр.: асфальтированный, завоёванный, ненадёванный, необыкно-
венный, в) с беглой буквой е в краткой форме мужского рода на 
-нен,  напр.:  беспрестанный (беспрестанен),  блаженный (-жен и 
-женен), выспренний (-нен). 

И с к л юч е н и я: жёваный, клёваный, кованый и их производ
ные жёваный-пережёваный, златокованый, среброкованый, цель-
нокованый.

П р и м е р ы: слова а) на -ственный: благодарственный, воин-
ственный, дарственный, двойственный, мужественный, посред-
ственный (нен), преемственный, собственный, умственный, худо-

62  Здесь и ниже более корректной была бы не орфографическая запись, а сме-
шанная -стве[н]ый, на е[н]ый, -а[н]ый, -и[н]ый.
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жественный; б) на -ованный, -ёванный: ворованный, жалованный, 
зарёванный, затушёванный, зашпаклёванный, иллюстрированный, 
линованный, малёванный, маринованный, межёванный, мелован-
ный, обетованный, обоснованный, образованный, основанный, пе-
клеванный, привилегированный, раздосадованный, расфасованный, 
рискованный, утрированный, фасованный, цивилизованный, штам-
пованный, эрудированный; прилагательные на -еванный: вытуше-
ванный, попотчеванный; прилагательные на -овéнный: богодухно-
венный,  богооткровенный,  благословенный,  боговдохновенный, 
вдохновенный,  дерзновенный, мгновенный,  (не)обыкновенный,  не-
прикосновенный,  отдохновенный,  откровенный,  проникновенный, 
сокровенный; в) прилагательные с   кр. формой муж. рода на -нен: 
безболезненный (-нен), бездейственный (-венен и -вен), благосклон-
ный (-нен), благоуханный (-нен), благочинный (-нен), вдохновенный 
(-венен и -вен), дерзновенный (-нен),  достопочтенный (-нен),  ис-
кренний (-нен), мгновенный (-нен), надменный (-нен), непременный 
(-нен), несомненный (-нен), непрестанный (-нен), неслиянный (-нен), 
неустанный (-нен), низменный (-нен), обыкновенный (-нен), окаян-
ный (-нен), откровенный (-нен), отменный63 (-нен), первозданный 
(-нен),  подлинный (-нен),  постоянный (-нен),  почтенный (-нен), 
проникновенный (-нен),  самозабвенный (-венен и -вен),  склонный 
(-нен), совершенный (-нен), сокровенный (-нен), спонтанный (-нен), 
странный (-нен), суверенный (-нен).

2) В отыменных и отглагольных прилагательных с произ-
водящей основой на -н64, напр.: бульонный, дрянной, истинный, 
пламенный, чванный.

И с к л юч е н и я 65:  буланый, вороной, зелёный,  поганый, пря-
ный, румяный, свиной, синий, тайный, юный.

63  Слово  произошло  от  глагола  отменять  в  старом  значении  ‘полученный 
или данный взамен чегон.’, отсюда его значение ‘имеющий отличие, особый’.

64  Данный пункт правила является частным случаем правила § 13, п. 1. 
65  Прилагательные, вошедшие в исключения, отличаются от прилагательных, 

пишущихся по  правилу:  они  образованы не  с  помощью  суффикса  -н-,  а  иными 
способами. Например: вороной образовано от ворон, как голубой от голубь, в слове 
пряный исторически выделяется корень пр, восходящий к однокоренному перец, 
и суффикс -ян-, в слове румяный исторически выделяется корень ру(д), слово сви-
ной этимологически является притяжательным прилагательным с суффиксом ин. 
Слово тайный образовано от утраченного существительного таи от глагола та-
ить или прямо от глагола (как водогрейный от греть), а не от существительного 
тайна. 
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П р и м е р ы:  бессменный,  бренный (брение),  гостинный 66 (от 
сущ. гостиная), длинный, жеманный (от жеманиться), зеленной 67 
(зелень), зловонный, исконный (ср. искони), карманный, картинный, 
казённый, коренной, лимонный, мгновенный, невинный, невозбран-
ный, неповинный, непреклонный, нетленный, неугомонный, неуклон-
ный, охранный, пустынный, ранний, резонный, сенной, синхронный, 
спинной, старинный (старина),  стенной, сторонний, тонкостен-
ный, чванный, чеканный, в том числе прилагательные, производные 
от слов на мя, которые образуются от основы косвенных падежей 
на -ен, напр.: беременная, временной, временный, именной, краснозна-
мённый, пламенный, племенной, семенной, стременной, теменной.

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о. В  притяжательных при-
лагательных с производящей основой на -н сохраняется напи-
сание основы, напр.: бараний (баран), кабаний, олений, тюлений, 
фазаний, Татьянин, Анин (от Аня), Аннин (от Анна).

3) В отыменных прилагательных с суффиксом -енн68-, -онн-, 
напр.: клятвенный, мертвенный, информационный.

И с к люч е н и е : ветреный (день, человек).
П р им е ры :   безветренный, комиссионный,  конституцион-

ный, оспенный, реакционный, солодовенный, трезвенный, тундрен-
ный69, ухоженный (от уход: ухоженные руки); здоровенный (от здо-
ровый), толстенный (от толстый).

4) В прилагательных на -енный(-ённый), -анный(-янный), 
соотносимых с глаголом совершенного вида или двувидовым 
глаголом, напр.: пленённый, отчаянный, подержанный.

И с к л юч е н и я: контуженый70, конченый, названый (брат, се-
стра), посажёный (отец, мать), Прощёный (день, воскресенье), про-
щёный (колодец); раненый, крещёный.

66  Например, гостинный завсегдатай, гостинная мебель.
67  Слово зеленной (зеленная лавка) образовано от основы зелень со значением 

‘съедобная трава’.
68  О различении суффиксов -енн- и ян- см. § 32, п. 5. 
69  В «Русский орфографический словарь» в 1999 г. было введено слово тунд-

ренный, в 2005 г. написание было изменено на тундреный. Однако изучение соче-
таемости синонимов тундровый, тундряной и тундренный (тундреный), анализ 
частотности их употребления в текстах разных жанров привели к заключению о 
необходимости возвратить написание тундренный, что и было сделано в 6м изда-
нии РОС (2023) и «Академосе». 

70  В некоторых словарях слово контузить описывается как двувидовой гла-
гол, то есть признается нормативным контекст типа в результате каждого такого 
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П р и м е р ы:  бесприставочные: данный, лишённый ‘не  имею-
щий’; приставочные: заплаканный, заспанный, затерянный, обал-
денный, отрешённый (отрешиться), уверенный (уверить(ся)), удли- 
нённый, утерянный, возмущённый, смущённый, венчанный, вро-
ждённый, жененный, завещанный, казнённый, обещанный, при-
рождённый, рождённый, урождённый.

5) В обеих частях сложного слова с повтором корня и с пер-
вой частью от глагола совершенного вида, напр.: заложенный- 
перезаложенный, решённый-перерешённый, также виданный- пере-
виданный, виденный-перевиденный – исключения из правила 2.4).

6) Все исключения из правила 2: деревянный, оловянный, 
стеклянный и  производные:  гладкостеклянный, свинцово-оловян-
ный – п. 2.2); виданный (виданное ли дело), лелеянный, разливанный 
(море); с  приставкой  не-: неведанный, невиданный, негаданный, 
нежданный, немедленный, неожиданный, неслыханный, нечаян-
ный, недреманный; в составе сложных слов: Первозванный, долго-
жданный, доморощенный, самонадеянный; слова  на -варенный, 
-топенный, -куренный (мыловаренный, пивоваренный, сыроварен-
ный, клееваренный и пр., смолокуренный, винокуренный, маслото-
пенный, салотопенный) – п. 2.3).

2. П р а в и л о. Одно н пишется в следующих случаях.
1) В прилагательных с суффиксом -ин-,  напр.:  голубиный, 

утиный, гостиный71.
2) В отыменных прилагательных с суффиксом -ян- (-ан-)72, 

напр.: багряный (от багрец), ветряной (мельница), ветряный (оспа), 

взрыва контузит (будет контузить) множество людей (единственный пример в 
Национальном корпусе русского языка: И его начинает месить и швырять, лу-
пить волнами, душить пеной, контузить литыми водяными зарядами (А. Иванов. 
Географ глобус пропил).

71  Образовано от гость, напр.: гостиный ряд, двор, гостиный корпус,  флигель.
72  О написании суффикса ян (ан) см. § 32, п. 5. П р а в и л о. В отыменных 

прилагательных на -ный, -ной в слове с ударением на окончании пишется гласная 
я(а) суффикса -ян- (-ан-) (земляной, вощаной), в словах с ударением на основе пи-
шется  гласная  е суффиксов  -енн-, -ственн-, -ен- (крыжовенный, женственный, 
ветреный). В отыменных прилагательных, производных от слов на -мя, без ударе-
ния пишется е (см. § 30) (временной, семенной).  И с к л юч е н и я: глиняный, ко-
жаный, масляный со  значением  ‘содержащий  масло;  работающий  с  помощью 
масла’, охряный (вариант к охряной), пакляный, селитряный, серебряный, финиф-
тяный (ян-(-ан-) в словах с ударением на основе).
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земляной, кровяной, овсяный, полотняный, соляный  (кислота), 
глиняный, кожаный, серебряный.

И с к л юч е н и я: деревянный, оловянный, стеклянный и  их 
производные (напр.: гладкостеклянный, свинцово-оловянный).

П р и м е р ы. 
Слова с суффиксом -ян- (-ан-) и ударением на окончании: бере-

стяной, вощаной, власяной, водяной, волосяной, ворсяной, дровя-
ной, жердяной, жестяной, земляной, избяной, икряной, костяной, 
кровяной, крупяной, ледяной, лубяной, нефтяной, охряной, перстя-
ной, платяной, просяной, ржаной, скобяной, слюдяной, смоляной, 
соляной, тафтяной, торфяной, травяной, холстяной, шерстяной.

Слова  с  суффиксом  -ян- (-ан-)  и  ударением на основе: глиня-
ный, кожаный, масляный (‘содержащий масло; работающий с по-
мощью масла’), нитяный (и нитяной), охряный (вариант  к охря-
ной), пакляный, селитряный, серебряный, финифтяный.

Слова с ударным суффиксом  -ян- (-ан-): багряный, духмяный, 
каляный, медвяный, овсяный, полотняный, рдяный, сурьмяный  
(и вариант сурьмяной).

П р и м е ч а н и е.  Не  путать  отыменные  слова  с  суффиксом 
прилагательного  ян  (ан-)  и  прилагательные,  образованные  от 
слов с основой на ян (-ан) и суффиксом н (безызъянный, бурьян-
ный, кальянный, сафьянный, фортепьянный), а также слова с осно-
вой на мя (мян, -мен) (безымянный, бессемянный и бессеменной, 
двусемянный, подтемянный, стремянный (стременной). 

Слова вощаной и вощёный частично различаются по значению: 
вощаной 1. ‘сделанный из воска, вощины’ вощаные свечи, игрушки 
и 2. ‘пропитанный воском, вощёный’ вощаной и вощёный столик73,  
вощёный ‘пропитанный, натёртый воском’ вощёная бумага, вощё-
ные нитки.

Также различаются по значению слова масляный и масленый: 
масляный 1.  ‘содержащий масло’ масляное пятно, масляная кра-
ска;  2. ‘работающий  с  помощью  масла’ масляный обогреватель; 
масленый 1. ‘смазанный, пропитанный, запачканный маслом’ мас-
леная каша, масленый блин, руки; 2. ‘льстивый, заисквающий’ мас-
леные глазки, масленый голос.

73 Извозчик… подвез его прямо к гостинице «Москва», где герой мой и поме-
стился за рубль серебром в четвертом этаже, в трехаршинной комнатке, но с 
вощеным столиком и таковым же диваном (А. Ф. Писемский. Тысяча душ), Не-
сут на блюдечках варенья, // На столик ставят вощаной // Кувшин с брусничною 
водой (А. С. Пушкин. Евгений Онегин).
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3) В отглагольных прилагательных, соотносимых с глагола-
ми несовершенного вида не на -овать, -евать,  напр.: белёный, 
бережёный, креплёный, ломаный, морёный, мороженый.

И с к л юч е н и я : виданный (виданное ли дело), лелеянный, раз-
ливанный (море); с приставкой не-: неведанный, невиданный, нега-
данный, нежданный, немедленный, неожиданный, неслыханный, 
нечаянный, недреманный; в составе сложных слов: Первозванный, 
долгожданный, доморощенный, самонадеянный; слова  на -варен-
ный, -топенный, -куренный (мыловаренный, пивоваренный, сыро-
варенный, клееваренный и пр., смолокуренный, винокуренный, мас-
лотопенный, салотопенный) – п. 1.6).

П р и м е р ы: бешеный, варёный, верченый, воронёный, ворошё-
ный, вощёный, вяленый, гашёный, глаженый, неглаженый, гружё-
ный, жареный, званый (незваный, самозваный), гофреный, гранё- 
ный, графлёный, давленый, дроблёный, дублёный, жжёный, зернё-
ный, золочёный, калёный, квашеный, кипячёный, клеёный, клеймё-
ный, коверканый, копчёный, кошеный, краденый, краплёный, кроп-
лё ный, крошеный, кручёный, купаный, курсивленый, леченый и 
лечёный, лощёный, лужёный, лупленый, лущёный, мелёный, мере-
ный, метёный, меченый, мешаный (от мешать что-то), мешеный 
(от месить), моленый и молёный, молоченый, мочёный, мощёный, 
мудрёный, муравленый, мученый, непрошеный, ношеный, охреный 
(от охрить), палёный, пареный, перченый, печёный, пилёный, плав-
леный, плетёный, плоёный, плющеный, поёный, порченый, потро-
шёный, правленый, прямлёный, пудреный, путаный, пушёный (из-
весть), рваный, резаный, рифлёный, рубленый, ряженый, свячёный, 
серебрёный, скоблёный, смолёный, слоёный, солёный, стираный, 
су  шёный, тканый (ковер), топленый (изба), топлёный (масло), то-
чёный, тушёный, холеный и холёный, чиненый, читаный, што-
паный.

И с к л юч е н и е  п о д п р а в и л о. В словах с беглой буквой е 
в краткой форме мужского рода на -нен, соотносимых с глаго-
лами несовершенного вида, пишется нн, напр.: блаженный74 
(-жен и женен), благоуханный (-нен), вожделенный (-нен), желан-
ный (-нен), жеманный (-нен), медленный (-нен), священный (-нен).

74  Некоторые  слова  из  списка  исключений  соответствуют  другому  пункту 
данного  правила.  Так,  слова  блаженный, вожделенный, желанный, медленный 
имеют беглую гласную е в кратких формах и пишутся по правилу § 14, правило 1, 
п. 1). 
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4) В обеих частях сложного слова с первой частью от глаго-
ла несовершенного вида,  напр.:  хоженый-перехоженый, чита-
ный-перечитаный.

П р и м е р ы: виданный-перевиданный, виденный- перевиденный; 
глаженый-переглаженый, езженый-переезженый, ношеный-пере-
ношеный, пиленый-перепиленый, хоженый-перехоженый, чиненый- 
перечиненый, чищеный-перечищеный, жёваный-пережёваный, ла-
таный-перелатаный, мараный-перемараный, паханый-перепаха-
ный, писаный-переписаный, пуганый-перепуганый, путаный-пере-
путаный, стираный-перестираный, считаный-пересчитаный, 
читаный-перечитаный, штопаный-перештопаный.

5) Исключения из правила 1: ветреный (день, человек)  – 
п. 1.4); жёваный, клёваный, кованый и их производные жёваный- 
пережёваный, златокованый, среброкованый, цельнокованый – 
п. 1.5); контуженый, конченый, названый (брат,  сестра), посажё-
ный (отец, мать), Прощёный (день, воскресенье), прощёный (коло-
дец) – п. 1.6); раненый, крещёный – п. 1.7). 

П р и м е ч а н и е  1 к § 14.  Написание прилагательных, не удов-
летворяющих критериям правила, определяется по словарю, напр.: 
прилагательные от утраченных глаголов совершенного вида излюб-
ленный (от излюбить, устар.), измождённый (от измождити ‘выни
мать мозг из костей; изнурять’), напыщенный (напыщитися ‘стать 
гордым, кичливым’), окаянный (окаяти ‘осудить’), отчуждённый, 
отъявленный (ср. «Пускай меня отъявят старовером». А. С. Гри-
боедов), потаённый (от потаить), приверженный, прокажённый, 
смятенный, умышленный; прилагательное ядрёный от устаревшего 
глагола  несовершенного  вида  ядреть;  отдельные  слова:  пьяный, 
рьяный, смышлёный, наслышанный, восторженный, неприкаян-
ный. 

П р и м е ч а н и е  2 к § 14.  Среди прилагательных данного типа 
есть прилагательные, а)  соотносимые с переходным глаголом не
совершенного  вида,  напр.:  ворованный, линованный, малёванный, 
б) соотносимые с переходным глаголом совершенного вида, напр.: 
обоснованный, основанный, в)  соотносимые  с  переходным  дву 
видовым глаголом, напр. атакованный, г) несоотносимые с совре-
менным переходным или непереходным глаголом, напр.: зарёван-
ный, обетованный, образованный ‘имеющий образование’, пекле-
ванный, привилегированный, раздосадованный, эрудированный.
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Комментарии к § 14.
Комм е н т а р и й   1.  Р а с х ож д е н и я   в   к р и т е р и я х 

п р а в и л а .
Обычно правило о написании н/нн в прилагательных подразде-

ляется на два правила на основе критерия производности от суще-
ствительных или от глаголов. В одних справочниках этот критерий 
сформулирован явно (напр. [Кайдалова, Калинина 1998]), в других 
особо  выделяются  причастия  и  отглагольные  прилагательные,  а 
критерий  «отыменные  прилагательные»  не  сформулирован  явно 
([Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 39, § 52]). Од-
нако эти критерии не всегда очевидны. Так, слово вощаной приво-
дится  среди  отыменных  прилагательных,  однако МАС  дает  два 
значения: ʻсделанный из воскаʼ (устар.) и ʻвощеныйʼ, т. е. ʻпропи-
танный воскомʼ. Прилагательные ветреный, мясляный также счи-
тают отглагольными [Федосюк 2012: 38]. Также неочевидна про-
изводность  и  многих  других  слов,  например:  отменный75, 
подлинный, окаянный, блаженный, чеканный, чванный, слова  с 
суффиксом ственн (дарственный от дар или дарить, благодар-
ственный от благодарить, или благодарение, или благодарство-
вать). Поэтому в предлагаемом правиле введены пункты, в кото-
рых производность не уточняется.

Комм е н т а р и й  2. П р а в и л о   о   н а п и с а н и и   о т ы м е н -
ны х   п р и л а г а т е л ь н ы х.

1) Правило о написании прилагательных, образованных от су-
ществительных, формулируется  во  всех  справочниках  практиче-
ски одинаково. Приведем формулировку Д. Э. Розенталя: 

«Два н пишутся: 
а)  в  суффиксах  енн-: производственный, соломенный; -онн-: 

ревизионный, революционный, 
б) на  стыке  основы,  оканчивающейся  на  н, и  суффикса  -н- 

именной, сонный. 
Одно н пишется в суффиксах -ин-: змеиный, лебединый; -ан- 

(-ян-): песчаный, серебряный. 

75  Слово  произошло  от  глагола  отменять  в  старом  значении  ‘полученный 
или  данный  взамен  чегон.’,  отсюда  его  значение  ‘имеющий  отличие,  особый’.  
В современном языке оно не связано с  глаголом, поэтому при формулировании 
двух раздельных правил о написании н/нн – в отыменных прилагательных и в от-
глагольных  прилагательных  –  слова  этого  типа  никуда  не  попадают. Для  слова 
отменный, как и для других слов этого типа, важно не его производящее, а нали-
чие беглого гласного.
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Исключения: деревянный, оловянный, стеклянный. 
Примечание  1.  Прилагательные  багряный, пряный, пьяный, 

рдя ный, румяный, ветреный (но: безветренный), зеленый, юный, 
свиной пишутся  с  одним н»  [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 
1999; 2018: § 39, пп. 10–11]. 

О том, как различить суффиксы енн- и -ян- в словах, где на них 
не  падает  ударение,  говорится  в  Правилах  1956,  в  справочнике 
А. И. Кайдаловой, И. К. Калининой и в Правилах 2006 г. (см. под-
робнее комментарий к § 32, правилу 5).

2) Прилагательные, образованные от прилагательных же (тол-
стенный),  отмечаются  лишь  в  некоторых  справочниках  (напр. 
[Шапиро 1961]).

К о м м е н т а р и й  3. П р а в и л о   о   н а п и с а н и и   о т г л а -
г о л ь н ы х   п р и л а г а т е л ь н ы х .

Правило  о  написании  отглагольных  прилагательных  имеет 
мно гообразные  формулировки.  Различия  касаются  как  объема 
опи сываемого материала, так и критериев, положенных в основу 
правила.

1) Объем описываемого материала.
В [Правила 1956] описываются прилагательные, образованные 

из  страдательных  причастий  прошедшего  времени  (или  по  их 
типу).  Уточнение  «или  по  их  типу»  позволяет  в  соответствии  с 
этим правилом описать максимально широкий материал. В [Пра-
вила 2006] охватываются только «отпричастные прилагательные», 
то есть материал сильно сужается, хотя среди примеров есть при-
лагательные, соотнесение которых с причастиями по крайней мере 
спорно, напр.: деланое равнодушие (*делать равнодушие), обязан-
ные (сомнительно  существование  причастия  *обязанный кем-то 
что-то сделать), разливанный (море). Если же  строго выделять 
только отпричастные прилагательные, то материал сужается почти 
на треть (так, например, не подпадают под описание отглагольные 
прилагательные  заспанный, заплаканный, зарёванный, обалден-
ный, отрешённый, искушённый, сокрушённый, возвышенный, из-
нурённый, преисполненный, сокровенный, помешанный).

2) Критерии, положенные в основу правила.
В разных справочниках в качестве основного критерия написа-

ния  одного  или  двух н  выделяется  либо признак  наличия/отсут-
ствия приставки, либо признак вида производящего глагола. Соот-
ветственно приводятся разные списки исключений.



77

Обычно вводится требование на наличие суффикса  -ованн- в 
словах на  -ованный, тем самым слова кованый, жеваный с ова в 
корне не подпадают под этот пункт правила и приводятся не в ис-
ключениях, а в примечании. Но тогда и слова основанный, фасо-
ванный и др. не подчиняются этому правилу и должны быть опи-
саны отдельно. 

Предлагаемая формулировка основана на понятии финали («от 
слов на  овать»), а не на понятии суффикса, что помогает избе-
жать указанных сложностей.

§ 15. Нн или н в кратких формах отыменных прилага-
тельных и отадъективных наречиях
П р а в и л о. В кратких формах отыменных прилагательных 

(не в мужском роде) и соответствующих наречиях пишется 
столько же н, сколько и в полных формах, напр.: безукоризненна, 
-о, -ы, безукоризненно честный (ср. безукоризненный), внутренне 
(внутренний), истинна, -о, -ы, истинно верный (истинный), стра-
шенна, -о, -ы (страшенный), умственно (умственный) – ветрена, 
-о, -ы, ветрено (ветреный),  зелено (зелёный); бешено (бешеный), 
простуженно (простуженный), растерянно (растерянный). 

И с к л юч е н и е: рано (ранний). 

§ 16. Нн или н в кратких формах отглагольных слов на 
-нный (причастиях и прилагательных)
В в о д н ы е   з а м е ч а н и я.  Традиционная формулировка правила о на-

писании н или нн в кратких формах отглагольных слов на -нный (причастиях 
и прилагательных) строится на противопоставлении «причастие (н) – прила-
гательное  (нн)».  Правило,  построенное  на  этом  грамматическом  критерии, 
сложно в применении, так как во многих контекстах нет оснований для одно-
значного определения морфологического статуса слова. А кроме того, оно не 
учитывает большой массив отглагольных прилагательных, которые пишутся  
с одной буквой н. Реальное соотношение имеет вид «причастие (н) – прилага-
тельное (н или нн)».

Ниже приведенное правило описывает все отглагольные слова на нный 
(и причастия, и прилагательные), но строится оно на объективном, независи-
мом от контекста критерии – критерии ударения в кратких формах. Правило 
описывает абсолютное большинство кратких форм отглагольных атрибутив-
ных слов на -нный (более 2000). Остается небольшая словарная область (бо-
лее 50 слов, не считая их производных с не, полу, само, высоко, мало, сверх –  
с ними около 110), в которой а) для примерно 30 слов важно различие прича-
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стияприлагательного, б) для 20 слов важно значение прилагательного: только 
в одном значении оно пишется с нн, а в остальных – с н, и в) пять отглаголь-
ных прилагательных, не соотносящихся с причастиями, пишутся с нн. Таким 
образом, уточнена сфера действия грамматического критерия, в реальности 
ограниченная небольшим количеством слов.

П р а в и л о.  Отглагольные слова на «гласная  +  нный» в 
кратких формах мужского рода пишутся с одной буквой н, 
остальные формы пишутся:

1) с н,  если ударение падает на гласную перед н только в 
краткой форме мужского рода (т. е. в других кратких формах уда-
рение  перемещается),  напр.:  измождён – измождена  (ено,  ены), 
истощён – истощена (ено, ены), обострён – обострена (ено, ены), 
переутомлён – переутомлена (ено, ены), польщён – польщена (ено, 
ены), раздражён – раздражена (ено, ены), сложён – сложена (ено, 
ены) (о фигуре человека); 

2) с нн,  если ударение падает на гласную перед н во всех 
кратких формах, напр.: закруглён – закруглённа (ённо, ённы) (фра-
зы закруглённы), раздражён – раздражённа  (ённо,  ённы)  (голоса 
раздражённны),  целеустремлён – целеустремлённа  (ённо,  ённы), 
утончён – утончённа (ённо, ённы), затаён – затаённа (ённо, ённы), 
согбен – согбенна (енно, енны), осиян – осиянна (янно, янны);

3) словарно, если гласная перед н безударная во всех крат-
ких формах:

а) как с нн, так и с н:
–  в  зависимости  от  статуса  –  прилагательное  или  причастие, 

напр., прилагательное: образован (нна, нно, нны) (она чрезвычайно 
умна, развита, литературно образованна) и причастие: образован 
(а, о, ы) (образованы новые отделы);

–  в зависимости от значения, модели управления, напр.: воспи-
тан  (нна,  нно,  нны)  (умна и воспитанна)  и  воспитана  (о, ы)  (в 
строгости, плохо воспитана, хорошо воспитана, отцом);

б) только с нн, напр.: восторжен (нна, нно, нны) (отзывы вос-
торженны), неприкаян (нна, нно, нны);

в) остальные (и причастия, и прилагательные) – с одной буквой 
н, напр.: атрофирован (а, о, ы), востребован (а, о, ы) (эти профес-
сии сегодня востребованы),  заплакан  (а, о, ы), испорчен  (а, о, ы) 
‘порочен’, парализован (а, о, ы), перепуган (а, о, ы), поистаскан (а, 
о, ы), причёсан (а, о, ы), прищурен (а, о, ы), расторможен (а, о, ы), 
сконфужен (а, о, ы), сморщен (а, о, ы).

И с к л ю ч е н и я: обуяна (о, ы), заклана (о, ы), стяжана (о, ы).
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П р и м е ч а н и е   1. Правило не охватывает кратких форм от-
глагольных слов с финалью «гласная + -ный», в которых пишется 
одно н, как и в полной форме, как то: смышлёный – смышлён (ёна, 
ёно, ёны), мудрён, мудрёна (о, ы), умудрёный.

П р и м е ч а н и е  2. Правило не охватывает кратких форм вто-
ричных производных – слов, образованных от отглагольных при
лагательных  с  помощью  приставки  не  и  первых  частей  благо…,  
высоко…, мало…, полу…, сверх… (необдуманный, высококвалифи-
цированный).  Они  пишутся  по  правилу  о  написании  отыменных 
прилагательных (т. е. образованных от существительных или при-
лагательных): в кратких формах отыменных прилагательных (не в 
мужском роде) и соответствующих наречиях пишется столько же н, 
сколько и в полных формах (необдуманный – необдуманна, необо-
снованный – необоснованна, невоспитанный – невоспитанна).

П р и м е р ы.
К 1му пункту правила: слова с ударением на гласную перед н 

только в краткой форме мужского рода (в РОС 1578 слов)76: впечат-
лён, ены77; заведён, ены (‘раздраженный’); затруднён, ены (поис
ки); накалён, ены (обстановка, атмосфера в зале); сопряжён, ены 
(с  риском);  навострён,  ены  (уши);  насторожён,  ены; обозлён, 
-ены; огорчён, -ены; переутомлён, -ены; развращён, -ены; разморён, 
-ены; раскрепощён,  -ены; расфранчён,  -ены; сложён,  -ены; убеж-
дён, -ены; убелён, -ены; задернён, -ены; задымлён, -ены; загрязнён, 
-ены; захламлён, -ены; загромождён, -ены.

Примеры  контекстов: Она сложена как маленькая рафаэлев-
ская Галатея; Кожа на этом месте утолщена и воспалена; Адено-
иды воспалены и увеличены; Именно в этих подробностях и заклю-
чена живость воспоминаний; Наша планета перенаселена. Ты 
впечатлена и довольна. Не просто сердита, а разъярена была.

Ко 2му пункту правила: слова с ударной гласной перед н/нн во 
всех формах (около 20 слов): высокодарённы, малоискушённы, ма-
лонаселённы, малоодарённы, неискушённы, непревзойдённы, непри-
нуждённы,  неприрождённы,  неудовлетворённы,  потаённы,  при-
рождённы, просветлённы (мечты), протяжённы, самовлюблённы, 

76  Среди них есть как чистые прилагательные, так и чистые причастия или 
формы, которые могут быть причастиями или прилагательными в зависимости от 
контекста.

77  Здесь и далее примеры даются только в форме м. р. ед. ч. и мн. ч., но и фор-
мы жен. и ср. рода ед. числа пишутся так же, как формы мн. ч.
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самоуглублённы,  сверходарённы,  целеустремлённы,  блаженны, 
благословенны, желанны.

Примеры контекстов: Позы людей непринуждённы; Стихи хо-
роши, непринуждённы; Будьте с детьми более непринуждённы и 
сердечны. Насколько вы амбициозны,  целеустремлённы? Горы, 
леса,  пустыни и ледники малонаселённы. Старшие Пушкины в 
этих забавах непревзойдённы. Априорные знания прирождённы че-
ловеческому уму. Нравственность неприрождённа человеку: дале-
ко не все вырабатывают в себе нравственные побуждения. Скуль-
птура поверхностна и протяжённа в пространстве,  но не 
протяжённа во времени.

К 1 и 2му пункту правила: слова с параллельными формами:  
с нн при ударении на гласной перед н/нн во всех кратких формах  
и с н при ударении на гласной перед н/нн только в форме мужского 
рода (причастия или прилагательные) (около 70 слов в РОС):

а)  группа слов с расхождением в ударении и в  значении типа 
влюблён, -ённы (о чемто, выражающем эмоцию, состояние) и ены 
(о комто): возбуждён, -ённы и ены; возмущён, -ённы и ены; вооду-
шевлён, -ённы и ены; восхищён, -ённы и ены; измождён, -ённы и 
-ены; изнеможён,  -ённы  и  ены; изнурён,  -ённы  и  ены; изумлён, 
-ённы и ены; напряжён, -ённы и -ены; одухотворён, -ённы и ены; 
ожесточён, -ённы и -ены; оживлён, -ённы и -ены; отрешён, -ённы 
и  -ены; разъярён,  -ённы  и  ены; смущён,  -ённы  и  -ены; удивлён, 
-ённы и ены; удручён, -ённы и ены; утомлён, -ённы и ены;

б) слова с расхождением в ударении и другими отличиями или 
только с расхождением в ударении: закалён, -ённы и ены (в боях, 
невзгодами); закруглён, -ённы и ены; извращён, -ённы и ены; изощ-
рён,  -ённы  и  ены; напряжён,  -ённы  (работа,  борьба,  отношения; 
выражение лица) и ены (паруса, мышцы, нервы, внимание); обоб-
щён, -ённы (выводы) и ены; одарён, -ённы (без доп.) и ены (с доп.); 
отвлечён,  -ённы  (рассуждения)  и  ены; отдалён,  -ённы  (‘удален-
ный’ аулы) и ены; отстранён, -ённы (‘выражающий безразличие’) 
и  ены; отчуждён,  -ённы  (‘испытывающий или выражающий от-
чужденность’  люди,  глаза)  и  ены  (собственность); предубеждён, 
-ённы и ены; приглушён, -ённы (‘негромкие, неяркие’ голоса, цве-
та)  и  -ены  (‘сделаны  тише,  спокойнее’  голоса,  цвета); приземлён, 
-ённы (мечты) и ены; принуждён, -ённы (‘неестественный’) и ены 
(с доп.); просветлён, -ённы  (‘ясный, светлый, радостный, просве-
щенный’) и ены; раздражён, -ённы и -ены (ктото, горло); сплочён, 
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-ённы и ены; умиротворён, -ённы (‘спокойный’) и ены; упрощён, 
-ённы  (‘примитивный’)  и  ены; утончён,  -ённы  (‘изысканный, 
изощренный’) и ены (края отростков); учащён, -ённы и ены.

Примеры контекстов: Улыбка ее закруглённа, пуста и безучаст-
на – Наружная губа устья тонкая, плавно закруглена; Стилоспоры 
прямые, к вершине утончены и закруглены. Душа измята, извра-
щённа и пуста – Двигательная активность лишь уменьшена, но не 
извращена. Дебаты были горячи, ожесточённы – Люди озлоблены 
и ожесточены; Лица их были суровы и ожесточены. Беседа была 
очень оживлённа и интересна – В тот вечер она была очень ожив-
лена. Тоны сердца приглушённы, аритмичны – Тоны сердца приглу-
шены, тахикардия. В ней утончённо всё  – К концу покатое поле 
ледника сильно утончено.

К 3му пункту правила: слова с безударной гласной перед н во 
всех кратких формах (с нн более 50 слов в РОС):

а) кр. ф. прич. с н; кр. ф. прил. с нн (кроме формы муж. р.)
–  в зависимости от статуса прич. – прил.:
возвшенный; кр. ф. прич. ен, ена; кр. ф. прил. (полный высо-

кого содержания) ен, енна (помыслы возвышенны)
воздéржанный; кр. ф. прич. (от воздержать, устар.) ан, ана; 

кр. ф. прил. (то же, что воздержный) ан, анна (воздержанны в еде)
вмученный; кр. ф. прич. ен, ена (признания вымучены пыт-

ками);  кр.  ф.  прил.  (лишенный естественности)  ен,  енна  (его 
остроты вымученны)

закóнченный; кр. ф. прич. ен, ена (пьеса закончена в срок); 
кр.  ф.  прил.  (обладающий полнотой,  целостностью)  ен,  енна 
(пьеса законченна)

замéдленный; кр. ф. прич. ен, ена; кр. ф. прил. (недостаточ-
но быстрый) ен, енна (её движения замедленны)

запутанный; кр. ф. прич. ан, ана (канаты хитро запутаны); кр. 
ф. прил. (сложный, неясный) ан, анна (их отношения сложны, за-
путанны)

заслуженный; кр. ф. прич. ен, ена (награда заслужена спортс
меном на Олимпиаде); кр. ф. прил. (достигнутый трудом, заслуга-
ми; справедливый) ен, енна (их победа заслуженна)

изсканный; кр. ф. прич. ан, ана (финансы изысканы); кр. ф. 
прил. (утонченный, изящный) ан, анна (его манеры изысканны)

квалифицированный; кр. ф. прич. ан, ана (фразы квалифи-
цированы как оскорбление); кр. ф. прил. (имеющий или обнаружи-
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вающий высокую квалификацию)  ан,  анна  (специалисты  весьма 
квалифицированны в своей области; их оценки квалифицированны)

надуманный; кр. ф.  прич.  ан,  ана;  кр. ф.  прил.  (лишенный 
естественности) ан, анна (фабула рассказа надуманна)

наигранный; кр. ф. прич. ан, ана (мелодия была быстро наиг
рана); кр. ф. прил. (деланый, притворный) ан, анна (её истерика 
наигранна)

начитанный; кр.  ф.  прич.  ан,  ана  (диктанты  начитаны  на 
диск); кр. ф. прил. ан, анна (она умна и начитанна)

обóрванный; кр. ф. прич.  ан,  ана  (провода,  обои оборваны; 
одежда на детях оборвана); кр. ф. прил. (в рваной одежде) ан, анна 
(дети худы и оборванны)

образóванный1; кр. ф.  прил.  (получивший хорошее образова-
ние, знающий) -ан, анна (она не только от природы умна, но и все-
сторонне  образованна;  они  более  приспособлены  к жизни,  более 
образованны, более уверены в себе; они образованны в различных 
областях науки) (ср. образóванный2; кр. ф. прич. ан, ана (в суде 
образованы новые коллегии)

осмсленный; кр. ф. прич. ен, ена (ошибки осмыслены); кр. 
ф. прил. (разумный, имеющий смысл) ен, енна (жизнь интересна, 
осмысленна; движения пациента осмысленны)

осóзнанный; кр. ф. прич.  ан,  ана (его роль ещё до конца не 
осознана);  кр.  ф.  прил.  (сознательный)  ан,  анна  (его  действия 
вполне осознанны)

подóбранный; кр. ф. прич. ан, ана (цвета удачно подобраны); 
кр. ф. прил. (подтянутый, собранный) ан, анна (она была суха и 
подобранна)

размéренный; кр. ф. прич. ен, ена (движения точно размере-
ны);  кр.  ф.  прил.  (плавный,  неторопливый; упорядоченный)  ен, 
енна (жизнь спокойна и размеренна; движения медлительны, раз-
меренны)

разнузданный; кр. ф. прич. ан, ана (лошадь уже разнуздана); 
кр. ф. прил.  (крайне распущенный)  ан,  анна  (она  была  ленива и 
разнузданна)

раскóванный; кр.  ф.  прич.  ан,  ана  (кандалы  раскованы); 
кр. ф. прил.  (непринужденный) ан, анна (они фривольны, раско-
ванны)

распущенный; кр. ф. прич. ен, ена (волосы распущены; уче-
ники  распущены на  каникулы);  кр. ф. прил.  (недисциплинирован-
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ный; безнравственный)  ен,  енна  (одни  подростки просто раско-
ванны, а другие распущенны)

сдéржанный; кр. ф. прич. ан, ана (обещания не были сдержа-
ны); кр. ф. прил. (умеющий владеть собой; умеренный, спокойный; 
не проявляемый в полной мере) ан, анна (её эмоции всегда сдержан-
ны, притушены; оппоненты были сдержанны в оценках)

слáженный; кр. ф. прич.  ен,  ена  (свадьба  слажена);  кр. ф. 
прил. (согласованный, упорядоченный) ен, енна (пение слаженно)

сóбранный; кр. ф. прич. ан, ана (цветы сабраны до дождя; во-
лосы собраны в пучок); кр. ф. прил.  (умеющий сосредоточиться; 
подтянутый) ан, анна (они всегда собранны и сосредоточены на 
работе)

сгранный; кр. ф. прич. ан, ана (матчи сыграны при пустых 
трибунах);  кр. ф. прил.  (согласованный,  слаженный в игре)  ан, 
анна (команда сыгранна)

умéренный; кр. ф. прич.  ен,  ена  (их претензии были слегка 
умерены собравшимися); кр. ф. прил. (среднего уровня; скромный, 
без излишеств) ен, енна (её претензии умеренны; она умеренна в 
своих желаниях)

униженный; кр. ф. прич. ен, ена (они были унижены твоими 
словами); кр. ф. прил. (терпящий унижения, оскорбления; выража-
ющий унижение, свидетельствующий об унижении) ен, енна (они 
бедны и униженны, но горды; его поклоны и просьбы униженны)

цивилизóванный; кр. ф. прич. ан, ана (земли были цивилизо-
ваны); кр. ф. прил. (культурный; такой, как принято у цивилизован-
ных людей)  ан,  анна (они были слишком цивилизованны, чтобы 
уничтожать книги)

–  в зависимости от значения, модели управления:
взвéшенный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (товары взвешены; в 

капле воды взвешены мелкие частицы порошка); кр. ф. прил. (хоро-
шо продуманный) ен, енна (решения взвешенны)

взволнóванный; кр. ф. ан, ана (чем вы так взволнованы?) и 
(выражающий волнение) ан, анна (её речь взволнованна)

воспитанный; кр. ф. прич. и прил. ан, ана (она умна и хорошо 
воспитана; воспитаны в духе патриархата; девочки воспитаны от-
цом); кр. ф. прил. (получивший хорошее воспитание) ан, анна (она 
умна и воспитанна)

вдержанный; кр. ф. прич. и прил. ан, ана (вино выдержано 
два года; залы выдержаны в одном стиле); кр. ф. прил. (умеющий 
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владеть собой; выдержанный положенный срок в надлежащих 
усло виях) ан, анна (они спокойны и выдержанны; вино выдержан-
но, соответственно, обладает мягким вкусом)

внужденный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (с неопр.: она вы-
нуждена лгать) и ен, енна (без неопр.: её молчание вынужденно)

напрáвленный; кр. ф. прич.  и прил.  ен,  ена  (с доп. или об-
стоят.: всё внимание направлено на главного героя; колебания на-
правлены вдоль оси); кр. ф. прил. (имеющий определенное направ-
ление) ен, енна (колебания направленны)

обдуманный; кр. ф. прич. и прил. ан, ана (эти вопросы долж-
ны быть хорошо обдуманы; многие проблемы были учениками хо-
рошо обдуманы); кр. ф. прил. (глубоко обдуманы) ан, анна (возра-
жения обдуманны и точны)

обеспéченный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (реформы финансо
во обеспечены; работники обеспечены жильём); кр. ф. прил. (харак-
теризующийся достатком)  ен, енна (старость его обеспеченна)

обоснóванный; кр. ф. прич. и прил. ан, ана (выводы детально, 
всесторонне обоснованы; увеличение цены обосновано экономиче-
скими реалиями); кр. ф. прил. (имеющий основания; убедительный) 
ан, анна (тревога обоснованна; выводы обоснованны)

обосóбленный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (княжества эконо-
мически обособлены, независимы; обороты обособлены тобой пра-
вильно); кр. ф. прил. (не связанный с другими, отдельный, замкну- 
тый) ен, енна (в системе объекты не обособленны – они взаимо-
действуют друг с другом)

ограниченный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (они ограничены в 
средствах; ограничены территориально; интересы ограничены ра-
ботой; количество товаров ограничено; наши возможности ограни-
чены); кр. ф. прил. (недостаточно развитый) ен, енна (она само-
уверенна и ограниченна)

опрáвданный; кр. ф. прич. и прил. ан, ана (обвиняемые оправ-
даны; затраты оправданы важностью проекта); кр. ф. прил. (законо-
мерны) ан, анна (его действия в такой ситуации вполне оправдан-
ны; ваше беспокойство оправданно)

организóванный; кр. ф. прич. и прил. ан, ана (движение орга-
низовано  правильно;  система  склонения  организована  так  же); 
кр. ф.  прил.  (хорошо устроенный; отличающийся собранностью, 
само дисциплиной) ан, анна (живая клетка значительно более орга-
низованна, чем кристалл; ты организованна и собранна)
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прéданный1; кр. ф. прил. (верный) ан, анна (без дополн.: она 
добра  и  преданна;  её  любовь  преданна)  и  ан,  ана  (с дополн. в 
дат. п.: она предана семье) (ср. прéданный2; кр. ф. прич. ан, ана 
(она предана семьёй)

приниженный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (положение жен-
щины  на  Востоке  принижено;  роль  банка  принижена;  в  русском 
языке значение славянских слов часто принижено); кр. ф. прил. (с 
низкой самооценкой) ен, енна (она бессловесна и приниженна)

разбрóсанный; кр. ф. прич. и прил. ан, ана (семена разброса-
ны; в океане разбросана группа островов); кр. ф. прил. (беспорядоч-
ный, хаотичный) ан, анна (она недисциплинированна, разбросан-
на; фантазия ребёнка ещё хаотична, разбросанна)

рассéянный; кр. ф. прич. и прил. ян, яна (лазуриты рассеяны 
по миру; семена рассеяны хаотично по всему участку); кр. ф. прил. 
(невнимательный) ян, янна (она стала слишком рассеянна)

сосредотóченный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (силы сосредо-
точены в центре; острова сосредоточены в центре; она сосредото-
чена на игре); кр. ф. прил.  (собранный, внимательный)  ен,  енна 
(без дополн.: оно молчалива и сосредоточенна)

увéренный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (будь уверена; будьте 
уверены в себе; она уверена в своей правоте; мы были уверены то-
бой в успехе); кр. ф. прил. (выражающий уверенность, испытыва-
ющий уверенность) ен, енна (без дополн.: она спокойна и уверен-
на; движения её уверенны)

уравновéшенный; кр. ф. прич. и прил. ен, ена (книга компо-
зиционно уравновешена; чаши весов уравновешены); кр. ф. прил. 
(обладающий ровным, спокойным характером) ен, енна (она спо-
койна и уравновешенна)

б) кр. ф. с нн (кроме формы муж. р.):
востóрженный; кр. ф. ен, енна (отзывы восторженны)
неприкáянный; кр. ф.  ян,  янна  (душа  неприкаянна  и  оди

нока)
отчáянный; кр. ф.  ян, янна (они смелы и отчаянны; мольба 

была горяча и отчаянна)
рискóванный; кр. ф. ан, анна (такие полёты рискованны)
упитанный; кр. ф. ан, анна (малышка весьма упитанна)
в) н в кр. ф. прил. (н в прич., если есть):
атрофированный; кр. ф. ан, ана
взвинченный; кр. ф. ен, ена
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аналогично:
вдавлены, выпучены (глаза), перекошены (лица, рты); востребо-

ваны  (‘нужны’); вымышлены  (события); забалованы, набалованы, 
разбалованы; заветрены  (от  заветреть  неперех.  или  заветрить-
ся), обветрены; завышены (требования); заизвесткованы, заилены; 
замучены, умучены, заверчены, задёрганы, замотаны, затуркана, 
зачуханы, измотаны, измочалены; заплаканы, зарёваны; запущены, 
заболочены,  заброшены,  закустарены  (поля); испорчены  (‘пороч-
ны’ и от испортиться); истерзаны; парализованы (кто); подвержена 
(чему); подержаны (‘не новые’); положена (от полагается); поме-
шана на  (от помешаться); поругана  (честь); предрасположены к; 
пресыщена (от пресытиться); просрочены; разнонаправлены; рас-
положены  (к  кому); распоясаны  (от распоясаться), расхристаны 
(от расхристаться); расслаблены, расстроены, подавлены (‘удру-
чены’); рассчитаны (на чтото); растопырены (уши, руки), сплю-
щены, приплющены (носы); укорочены, оттопырены (уши), рафи-
нированы  (кто);  сгорблены  (от  сгорбиться),  скособочены  (от 
скособочиться), скучены (постройки), сморщены (от сморщиться).

Комментарии к § 16.
Комм е н т а р и й  1. О   к р и т е р и я х ,   с ф е р е   п р и м е н е -

н и я   п р а в и л а   и   с т е п е н и   о х в а т а   м а т е р и а л а.
1. Лингвисты XIX в. видели разные основания выбора написа-

ния н или нн у кратких отглагольных атрибутивов в стихийно скла-
дывавшейся норме. Так, Г. П. Павский отмечает наличие фактора 
сильной «произносительной позиции» для различения форм при-
лагательного и причастия:  «Чтобы положить  яснейшее различие 
между причастиями и прилагательными, гений языка берет иногда 
в помощь ударение» [Павский 1842: 64]. Я. К. Грот писал о прича-
стиях и прилагательных так: «Часто от той или другой формы за-
висит различие между причастиями и прилагательными; напр. не 
все равно, сказать ли: понятие определено, или: понятие опреде-
лённо; в первом случае (причастие) является вопрос: чем? во вто-
ром (прилаг.) смысл полон» [Грот 1884 (2010): 225].

В  современной  лингвистике  преобладает  критерий  «прича-
стие – прилагательное», но исследователи не перестают говорить 
и об акцентном критерии: «В современном русском языке суще-
ствуют  отпричастные  образования  с  сильной  произносительной 
позицией для Н и НН: в тех случаях, когда ударение в полной фор-
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ме падает на гласную суффикса, краткие формы причастий и при-
лагательных противопоставлены долготой и краткостью и местом 
ударения» [Кумыкова 1997: 131–132].

2.  В  «Правилах»  1956  г.  правило  было  сформулировано  для 
всех кратких форм «прилагательных, образовавшихся от  страда-
тельных причастий прошедшего времени». Однако в словаре под 
редакцией Д. Н. Ушакова, отражающем письмо примерно того же 
времени, лишь у немногих отглагольных прилагательных фикси-
руются краткие формы на  -нна,  -о,  -ы  (часто с пометой редк.), у 
абсолютного большинства слов краткие формы с одной н приво-
дятся в начале словарной статьи как общие для прилагательного и 
причастия: «оборванный, ая, ое; ван, а, о. 1. Прич. страд. … 2. Рва-
ный, истрепанный; в рваном платье (разг.) <…> Вечером мой при-
казчик возвращается бледен, оборван и пеш». И для многих дру-
гих  отглагольных  прилагательных  краткие  формы  даются  в 
написании с одной н.

В 1961 г. Н. А. Еськова отмечает особую группу отглагольных 
прилагательных  с  установившимся  в  узусе  написанием  кратких 
форм и с нн, и с н в зависимости от значения или модели управле-
ния (предана кому-л. – преданна без доп.) [Еськова 1961].

В академическом справочнике 2006 г. говорится не только о при-
лагательных, образованных от причастий, но и о «совпадающих по 
форме  со  страдательными  причастиями  прошедшего  времени» 
[Правила 2006: § 101] или о формах отглагольных «прилагатель-
ных на -нный» и вводятся поправки к правилу, определяющие кри-
терии написания одного н в прилагательных [Правила 2006: § 102].

Авторы словарей, фиксирующие массу кратких форм и прича-
стий, и прилагательных с одной н, смягчают формулировки. Так, 
И. К. Сазонова пишет в предисловии к словарю: «Если причастие 
может употребляться в значении прилагательного, в том числе в 
кратких  формах  с  одним  н,  это  отмечается  после  пометы  прич. 
словами «также в знач. прил.» [Сазонова 1998: 6].

Ком м е н т а р и й   2.  О   г р а м м а т и ч е с ком   к р и т е р и и 
п р и ч а с т и е   –   п р и л а г а т е л ь н о е .

Традиционно  правило  основано  на  дихотомии  «причастие 
(одна н) – прилагательное (две нн)», но лингвисты признают слож-
ность его применения и пишут: «В трудных случаях различения 
подобных  кратких  форм  следует  обращаться  к  академическому 
«Русскому орфографическому словарю» [Правила 2006: § 102].



88

В научной литературе лингвисты часто пишут о невозможно-
сти строгого различения причастия и прилагательного во многих 
контекстах, для многих слов. Так, Л. И. Луговая пишет: «…разви-
вающееся, как живой процесс в причастии, значение прилагатель-
ного чаще всего не выводит  его полностью за рамки причастия. 
Определить формальную  степень  этого  перехода  крайне  трудно, 
что отражается на неустановившемся правописании рассматрива-
емых форм»  [Луговая 2001:  121]. Поэтому предлагаются разные 
способы преодоления орфографического разнобоя, отражающего 
отсутствие  единого  языкового  механизма,  определяющего  пись-
менную реализацию: а) введение шкалы однозначности/вариатив-
ности написания в зависимости от положения слова на предлагае-
мой шкале перехода причастия в прилагательное [Кумыкова 1997], 
б) введение правила для «некоторых слов» («С одним н пишутся 
краткие  формы  прилагательных,  образовавшихся  от  страдатель-
ных причастий прошедшего времени (или по их типу), обозначаю-
щих внутреннее состояние, свойство или особенности характера 
человека,  например:  дети растеряны…»  [Сазонова  1998:  443]), 
в) отказ от различения на письме категорий, которые не противо-
поставлены в системе языка («…не становится ли написание двой-
ного  и  одинарного  н  орфографической  самоцелью,  не  имеющей 
под собой реального обоснования?» [Калакуцкая 1971: 200], г) на 
конец, отказ от необходимости самого различения единиц, комму-
никативная значимость которого сомнительна («Вопрос в другом – 
в обосновании коммуникативной необходимости самой дифферен
циации такого рода смысловых оттенков и тех усилий, которых она 
тре бует. В этом аспекте незамечание требуемых различий в написа-
нии вполне можно трактовать не как проявление неграмотности, а 
как показатель коммуникативной нерелевантности  тех смыслов, 
которые такого рода написания различают» [Голев 1997: 39]).

Ком м е н т а р и й   3.  О   с о о т в е т с т в и и   с л о в а р н ы х 
ф и к с а ц и й   и   п р а к т и к и   п и с ь м а   к р и т е р ию   п р и ч а -
с т и е   –   п р и л а г а т е л ь н о е .

Анализ словарных материалов РОС и ресурса «Академос» по-
казал, что отглагольных слов на -нный с краткими формами с нн 
меньше 200, а форм с одной н, при которых нет пометы прич., бо-
лее  2000. Анализ практики письма,  отраженной  в  книжных  тек-
стах  разных  лет  в  интернетресурсах НКРЯ и Гугл  «Книги»  и  в 
современных новостных текстах ресурса Яндекс «Новости», выя-
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вило устойчивое написание с нн лишь половины слов, отмеченных 
в словарях в таком написании. Полученные данные позволили вы-
делить область устойчивого письма – как единообразных словар-
ных фиксаций, так и безвариантного реального письма.

1. В область устойчивого написания кратких форм с одной бук-
вой н входят:

а) все слова с ударной гласной перед н только в краткой форме 
мужского рода, напр.: польщён – польщена, -о, -ы, сложён – сло-
жена, -о, -ы, обострён – обострена, -о, -ы;

б) очень обширный круг слов с безударной гласной перед н во 
всех кратких формах, напр.: заветренный,  -ен,  -ена, зарёванный, 
-ан,  -ана,  подержанный,  -ан,  -ана  (‘не  новый’,  прич.  и  прил.), 
взвинчены (цены взвинчены, прич., люди, нервы взвинчены, прил.), 
замотана  (замотана в шарф,  прич.,  мать вконец замотана 
‘уставшая’, прил.).

2.  В  область  устойчивого написания кратких форм с букво
сочетанием нн входят:

а ) все слова с ударной гласной перед н во всех кратких формах, 
напр.: затаён, затаённа, затаённы;

б) небольшая группа слов с безударной гласной перед н.
На основании анализа полученных данных был сделан вывод, 

что критерий принадлежности к той или иной грамматической ка-
тегории не является действующим критерием выбора написания. 
Анализ значений устойчиво пишущихся кратких форм с безудар-
ной гласной перед н показал, что важным фактором здесь высту
пает лексическая обособленность адъективного значения, его вы-
деленность из причастных значений.

Результаты проведенного исследования (см. [Бешенкова 2021; 
2022а; 2022б]) и позволили предложить новое правило о написа-
нии н или нн в кратких формах отглагольных слов на -нный.

§ 17. Нн или н в производных существительных и гла-
голах
1. П р а в и л о. Сочетание нн пишется в словах на -ник, -ни-

ц(а), имеющих однокоренное отыменное прилагательное с нн в 
суффиксе78,  напр.:  молитвенник  (ср.  молитвенный),  почвенник, 

78  Указание на принадлежность н  или нн  суффиксу введено изза  слов обе-
зьянник, осинник, имеющих однокоренные прилагательные с одним н (обезьяний, 
осиновый), но это н корневое.
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промышленник,  или однокоренное79 причастие или прилага-
тельное от глагола совершенного вида с той же приставкой, 
напр.: воспитанник (ср. воспитанный), изгнанник, отпущенник, по-
сланник, утопленник, и в словах с корнем (основой) на н, напр.: 
поленница (от полено), мошенник (от мошна), обезьянник, осинник. 

В словах, имеющих однокоренное прилагательное с одиноч-
ным н в суффиксе, пишется одно н, напр.: багряница (ср. багря-
ный), вареник (вареный), власяница (власяной), мученик (мученый), 
путаник, путаница (путаный), серебреник (серебряный или сереб-
рёный), ученик (учёный).

И с к л юч е н и я: багрянник  (хотя багряный), ветренник  ‘пти-
ца’, ветреник, ветреница (при однокоренных ветреный и безвет-
ренный), выученик, выученица  (хотя выученный), дальтоник  (хотя 
от Дальтон с основой на н), дьяконица (хотя от дьякон с основой на 
н), ослинник ‘растение’ (хотя ослиный), постриженик80, постриже-
ница  (хотя  постриженный),  роженица  (хотя  рождённый),  став-
ленник, ставленница (хотя ставленый).

П р и м е р ы.  Слова,  имеющие  однокоренное  прилагательное 
или причастие с нн в суффиксе: воспитанник, отпущенник, почвен-
ник,  промышленник.  Слова,  имеющие  однокоренное  отыменное 
прилагательное с н в суффиксе: вареник (вареный), мученик (муче-
ный), путаник (путаный), путаница, серебреник (серебряный или 
серебрёный), ученик (учёный).

П р и м е ч а н и е.  Не  подпадают  под  данную  формулировку: 
1) слова предшественник, предшественница, путешественник, пу-
тешественница, не имеющие ни однокоренных прилагательных на 
-н(н)ый, ни корня на н, 2) слова труженик, труженица, вопленица, 

79  При подборе однокоренных отглагольных прилагательных необходимо со-
блюдать условие сохранения вида производящего глагола. Так, для слова помазан-
ник  выбирается  «одновидовое» и  однокоренное помазанный,  а  не мазаный,  для 
слов вареник, мученик, путаник, путаница, серебреник, ученик – вареный, муче-
ный, путаный, серебряный или серебрёный, учёный, а не сваренный, измученный, 
посеребрённый,  запутанный,  выученный.  Для  слова труженик  такого  прилага-
тельного нет, поэтому слово включено в список слов с закрепившимся написани-
ем, хотя есть однокоренное от приставочного глагола сов. вида натруженный.

80  Написание постриженик дается в «Грамматическом словаре русского язы-
ка» А. А. Зализняка, «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихо-
нова. В «Орфографическом словаре русского языка» с 1974 г. слово кодифициро-
вано  в  написании  с  нн.  Разное  написание  отражает  различия  в  понимании 
словообразовательных  связей  слова:  постриженик  соотносят  с  пострижение, 
постриженник – с постриженный (последнее соответствует условиям правила). 
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не имеющие однокоренного и «одновидового» прилагательного на 
-н(н)ый, 3) слова на -ница, не имеющие однокоренных прилагатель-
ных с н или нн, их отличительной чертой является то, что они не 
имеют  однокоренного  существительного  мужского  рода  на  -ник: 
гусеница, заусеница, плащаница, свояченица, паляница (‘хлеб’), по-
леница (‘богатырь’).

2.  П р а в и л о. В существительных на -ость, производных 
от прилагательных с нн, пишется нн, напр.: данность  (от дан-
ный),  двойственность,  необыкновенность,  ответственность, 
промышленность,  существенность,  туманность,  уверенность.  
В существительных на -ость, производных от прилагательных 
с н, пишется одно н, напр.: ветреность, деланость, путаность.

П р и м е ч а н и е. Слово задолженность образовано от прича-
стия устаревшего глагола задолжить.

3. П р а в и л о. В отглагольных и отыменных существитель-
ных на -нец, -нк(а) пишется одно н, напр.: варёнка, варенец, все-
ленец,  всепрощенец,  выделенка,  дублёнка,  лежанка,  лишенец,  ли-
шенка, манка, невозвращенец, оборонка, паданец, пшёнка, посланец, 
постриженец,  постриженка,  самозванец,  самозванка,  служанка, 
сорванец, форменка. 

И с к л юч е н и я: боннец, боннка (от Бонн), каннцы, лозаннцы, 
равеннцы, сорбоннцы, сорбоннка ‘учебная карточка’.

П р и м е ч а н и е. Слова этого типа описываются также в § 11, 
исключенииподправиле 1.

4. П р а в и л о. В глаголах на -ничать, производных от суще-
ствительных с основами на -н, -нник и от прилагательных на 
-нный, пишется нн, напр.: балаганничать (от балаган), обезьянни-
чать,  партизанничать,  низкопоклонничать  (от  низкопоклонник), 
мошенничать,  странничать; жеманничать  (от  жеманный),  ис-
кренничать, откровенничать, смиренничать, церемонничать. Ср.: 
бездельничать (от бездельник), ветреничать (от ветреник, ветре-
ный), модничать, чаёвничать.
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Часть II
УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАСНЫХ БУКВ

В в о д н ы е  з а м е ч а н и я.
В русском языке гласные звуки передаются десятью гласными буквами81: 

а, о, и, ы, э, у, е, ё, ю, я. Употребление той или иной гласной буквы зависит от 
двух факторов: от твердости или мягкости парного предыдущего согласного 
звука и от качества самого передаваемого гласного звука. 

После парных твердых согласных внутри слога гласный звук передается 
одной из так называемых «несмягчающих» букв а, о, ы, у (мал, мол, мыл, мул), 
а после парных мягких – одной из «смягчающих»82 я, ё, и, ю (мял, мёл, мил, 
мюли) (так называемый слоговой, или позиционный, или сочетательный 
принцип графики) (§ 18, п. 1). Ограничение этого принципа касается букв е  
и э: буква е пишется не только после мягких, но и после парных твердых  
в иноязычных словах (театр, фуэте), буква э – только после твердых (мэр) 
(§ 18, п. 2).

Сочетание непарного по твердости/мягкости звука [j] с гласным передает-
ся йотированными буквами я, ё, е, ю (яма, ёж ель, юг) или буквосочетаниями 
йо, ьо, ьи (йод, каньон, чьи) (§ 19, п. 1). После других непарных по твердости/
мягкости согласных, передаваемых шипящими буквами (ж, ш, ч, щ) или ц, 
выбор смягчающей или несмягчающей гласной буквы не зависит от твердо-
сти или мягкости согласного и определяется орфографическими правилами 
(жил, шил, чип, щит…, § 19, п. 2). В том числе выбор буквы о или ё после 
шипящих также определяется орфографическими правилами (§ 19, п. 3). 

Написание гласных на орфографически значимом слогоразделе (на стыке 
основ в слитно или дефисно пишущихся сложных и сложносокращенных сло-
вах) не зависит от конечного согласного первого корня и определяется написа-
нием вне этой позиции, напр.: самиздат [м] (издать), хозединица [з], Инюр-
коллегия [н], спецэффект, Внешэкономбанк. В инициальных аббревиатурах 
написание гласных букв определяется написанием соответствующих началь-
ных букв слов (ЦЮМ – центр юных моряков, ЦУМ  – центральный универ-
сальный магазин, ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора, ЧЭЗ – ча-
стотное электромагнитное зондирование).

81 Сочетания гласные буквы, согласные буквы употребляются ради краткости 
вместо более точных выражений буквы, передающие гласные звуки и буквы, пере-
дающие согласные звуки.

82 В школьной литературе к гласным и, ё, ю, я иногда применяют выражение 
«гласные, которые смягчают стоящие перед ними согласные» и называют их 
«смягчающими» гласными буквами, а буквы а, о, ы, э, у называют, соответственно, 
«несмягчающими». При всей некорректности терминов «смягчающие» и «несмяг-
чающие» гласные они удобны для обозначения соответствующих объектов и огра-
ниченно употребляются в тексте данных правил.
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Ударные гласные звуки передаются соответствующими буквами а (или я), 
е (или э), и (или ы), о (или ё). Выбор буквы для передачи безударного гласного 
зависит от возможности применения правила проверки (§ 20). Частные прави-
ла (§ 21–37) определяют написание исключений из основного правила про-
верки и некоторые случаи написания непроверяемых гласных. Написание 
гласных, не встречающихся в той же морфеме в ударной позиции, так назы
ваемых н е п р о в е р я е м ы х  г л а с н ы х,  определяется по академическому 
орфографическому словарю. Написание непроверяемых гласных подчиняется 
принципу единообразия написания морфем.

Раздел 3
Графико-орфографические правила 

§ 18.  Гласные  буквы после парных по  твердости/мяг-
кости согласных
С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а. 1. Гласные а или я, о или ё, ы или и, у 
или ю. 2. Гласные э или е.

1. П р а в и л о. После парных твердых согласных звуков 
гласные звуки передаются буквами а, о, ы, у, после парных мяг-
ких – буквами я, ё, и, ю (мал – мял, мол – мёл, мыл – мил, лук – люк).

И с к л ю ч е н и я. Топонимы Дагестана с исходом юрт в слит-
ном написании произносятся с твердым согласным и йотирован-
ным гласным [jу], напр.: Кизилюрт [лjу], Османюрт [нjу], Хасавю-
рт [вjу], (ср. Кызыл-юрт в Кара чаевоЧеркесии).

П р и м е ч а н и е  1. В современной норме слово фольклор мо-
жет произноситься с мягким и твердым л перед о: [лор] и [л’ор]. 
Постфикс -ся также может произноситься и мягко, и твердо: 
умыл[с’а/са], брил[с’а/са].

П р и м е ч а н и е  2. О выборе и или ы после приставки см. под-
робнее § 2, п. 4.

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о 1. На стыке частей слож-
ного слова написание гласной второго корня не зависит от 
твердости или мягкости предыдущего согласного, напр.: связьиз-
дат [з’] – самиздат [м], госинспекция [с], фининспектор [н], грабь-
армия [б’], ртутьорганический [т’], третьоктавный [т’], кость-
утиль [т’]. 

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о 2. В слитно пишущихся 
производных от слов с раздельно или дефисно пишущимися ча-
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стями сохраняется исходное написание конца первой части, 
напр.: устьилимцы ([т’], от Усть-Илимск), дельартовский ([л’], от 
дель арте), тельавивцы ([л’], от Тель-Авив).

2. П р а в и л о. Гласные буквы э или е употребляются в рус-
ских словах для передачи твердости (э) или мягкости (е) парно-
го согласного перед ударным гласным звуком [э] и соответству-
ющим  безударным (бэ (название буквы), бэушный – белка, век, 
дерево). В заимствованных словах после мягких согласных пи-
шется е (гардероб [д’]). После твердых согласных пишется е или 
э – написание определяется по словарю (бек [б’],  бэк-вокал [б]). 
На конце слова пишется только е независимо от произношения 
(аниме, пирке, фуэте).

И с к л ю ч е н и я: абецедарий, эсер.
П р и м е р ы.
Буква е после парного твердого83: [б] – нотабене; [в] Аве Ма-

рия, хайвей; [д] – адепт, гардемарин (но гардероб), демос (но демо-
крат), идентификация, модель, пандемия (но [д’]е эпидемия), [з] – 
дзен, кузен, мадемуазель, зет; [к] – кеб, кебмен; [л] – лейбл; [м] 
– имейл; [н] – баннер, баронесса, бизнес, киднеппинг; [р] – регби, 
рейх, реквием, ре (нота), сомбреро, спрей; [с] – антисептик, сейл-
борд, сейшен, секонд-хэнд, сенсей, сессия; [т] – тест, гипертермия 
(но [т’]е термометр), компьютер, темп, темпоральный, термаль-
ный, термопласты, термос; [ф] – фешен; [х] – хеппи-энд, се-
конд-хенд, хендаут.

Буква е после парного мягкого: [б’] – бекон, бекар, бемоль; [в’] 
адвент, акведук, алаверды, вестерн, бельведер; [г’] – герой, ге-
шефт, [д’] – демократ, деспот, дефект; [з’] – зерно, зефир, зеро, 
органайзер, [к’] – кепка, кетчуп, пике; [т’] – тесто; [х] – Бухен-
вальд, мохер.

Буква е после вариативно произносящегося согласного: веб 
([в’] и [в]), федерация ([д’] и [д]), деструктивный, кемпинг, крей-
сер, прогресс, сейф, бассейн, термостат, фешенебельный [н] и 
[н’], форель, хорей, экземпляр.

Буква е на конце слова: амбре, аниме, безе, галифе, глясе, гофре, 
декольте, карате, каре, консоме, макраме, медресе, пенсне, пирке, 

83 Твердое произношение согласной перед буквой е частотно для сочетаний 
те, де, не, мало слов с твердым согласным в сочетании ве, ле, ме, ре, пе, ке, хе, фе. 
В процессе освоения слов смягчение чаще всего наблюдается в сочетаниях ле (го-
белен, леди, миледи, плед, сленг), ре (крем, революция, рентген), ке (керлы, кепка).



95

плиссе, подшофе, пюре, резюме, саке, сюзане, тире, удэге, фрикасе, 
фуэте, эссе (кроме мохэ, удэ).

Буква э после парного твердого согласного в русских словах: в 
названиях букв и производных бэ, вэ, гэ, дэ, зэ, пэ, тэ, бэушный, 
кагэбэшный, кавээнщик, мэнээс, обэриуты, разэтакий, эмвэдэ, эм-
вэдэшник.

Буква э после парного твердого согласного в корнях следующих 
иноязычных слов: блэкаут, бэк (в словах бай-бэк, бэк-вокал, бэк-
граунд, бэк-кантри, бэк-офис, бэкслеш, бэк-танцовщица, бэк-
флип, бэкхенд, кешбэк, фастбэк, флешбэк, хетчбэк и др.), бэр, 
бэш, вэн (компакт-вэн, минивэн, микровэн, мультивэн), глэм 
(глэм-рок, глэм-метал), грэй, гэг, гэгмен, гэлы, гэп, гэридж, гэта, 
дэв, дэта, какэмоно, клэб, крэг, крэк, кэмпо, кэндо, кэп, кэптив, 
кэсы, кэт, кэтти, лорд-мэр, лэптоп, лэут, лэутар, мохэ, мэм, мэр, 
мэрия, мэрон, мэтр, нэцке, нэши, пленэр, пэр, рэкет, рэлей, рэнга, 
рэнд, рэндзю, рэп (рэп-музыка), скрэб, сэбин, сэндвич, сэндвич-
арт, сэндвич-панель, сэнто, сэр, сэссон, сэсэн, сямисэн, трэп-
гриф, трэп-штанга, тхэквондо, тэндай, тэнно, удэ, удэге, ульгэр, 
фристайл-футбэг, футбэг, фэнтези, фэншуй, хэнд (ед. измер.) и в 
их производных.

Буква э после парного твердого согласного приставки или пер-
вого корня: безэквивалетный, надэмпирический, подэтаж, 
тром-бэктомия.

§ 19.  Гласные  буквы  после  непарных  по  твердости/
мягкости согласных
С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а. 1. Гласные после [ц]. 2. Гласные после 
шипящих. 3. Ударные гласные о или ё после шипящих: 1) Буква о в 
словах на [о]к. 2) Буквы о или ё в корнях. 3) Буквы о или ё в суффик-
сах. 4) Буквы о или ё в окончаниях. 4. Гласные после [j].

1. Гласные после [ц]
П р а в и л о. После согласного [ц], передаваемого буквой ц,

ударные и безударные гласные звуки передаются 1) буквами а, 
о, е, у (т. е. после ц для передачи гласных звуков не используют-
ся буквы я, ё, ю, э), напр.: цапля, царапать, це (буква), целый, уце-
леть, дверцей, пальцем, танцор, цоколь, цокот, цокотать, меся-
цок, пританцовывать, трусцой, крыльцом, цугом, танцую, цукаты.

2) После ц звук [ы] и соответствующий безударный звук пе-
редаются буквами ы или и: буква ы пишется в окончаниях 
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(огурцы, молодцы, пальцы, птицы (ср. столы), куцыми (ср. косыми, 
какими), в суффиксах -ын-/-ин-, -ыва-/-ива- (сестрицын, курицын, 
Троицын день (ср. Фомин), поклацывать, побряцывать). В осталь-
ных случаях (т. е. в корнях и других суффиксах) пишется буква 
и (мотоцикл, цигарка, цикл, цинга, цирк, цирюльник, станция, ква-
лифицировать).

И с к л ю ч е н и я: цян (народность), тайцзицюань (боевое ис-
кусство); цыган, цыпа, цыпки, на цыпочках, на цыпочки, цыц, цыр-
кать, рцы (буква), цыкать (и их производные цыплёнок, цыпонька, 
цыпочка, цыганёнок, цыганка, цыганский, выцыганить и др.), цы 
(жанр китайской поэзии).

П р и м е ч а н и е  1. О написании е в морфемах с чередованием 
о/е после ц (крыльцо – солнце, деревцо – деревце, отцом – горцем, 
берцовый – ситцевый, пунцоветь – пунцеветь) см. § 21. О написа-
нии соединительной гласной е после ц (овцеводство, солнцестоя-
ние) см. § 35.

П р и м е ч а н и е  2. Без ударения гласная о после ц встречается 
только в заимствованных словах (герцог, меццо, меццо-соп рано, 
палаццо, скерцо, интермеццо и др.) и словахисключениях из пра-
вила § 21 (цокотуха, цокотать, марганцовокислый, канцонетта  
и др.).

П р и м е ч а н и е  3. В фамилиях и топонимах, а также их про-
изводных графикоорфографические правила выбора гласных пос
ле ц, как и после шипящих (см. п. 4), могут иметь отклонения, 
закреп ленные традицией и отражающиеся в документах, напр.: 
Цыбин, Цыпко (хотя есть и Цибин, Ципко), Вицин, Ельцин, Цицин 
(хотя Куницын, Курицын, Синицын, Скобельцын, Солженицын), 
Цюрих, Коцюбинский, Цюрупа, Цюй Юань, Шанцю, Айнцю, Цяв-
ловский, Цяньцзян.

Комментарии к § 19, п. 1.
К о м м е н т а р и й  1.  О  с т р у к т у р е  и  м е с т е  п р а в и -

л а  в  р а з н ы х  с п р а в о ч н и к а х.  В справочниках, построен-
ных на морфологическом принципе, материал подается строго по 
частям речи и по частям слова, поэтому правило разбивается  
на фрагменты: правило о написании гласных в корнях, правило  
о написании гласных в суффиксах (прилагательных, существи-
тельных, глаголов) и правило о написании гласных в окончаниях. 
При таком подходе лингвистическая основа правила теряется.
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К о м м е н т а р и й  2.  Ф о р м у л и р о в к и  п р а в и л а.
Сами формулировки правила мало меняются.
1) В правиле о написании букв ы – и после ц в предлагаемой 

формулировке учтен не только суффикс ын-, но и суффикс -ыва-, 
также суффиксы с сочетанием ци (классификация, унифициро-
вать).

2) Есть варианты правил о написании гласных после ц, осно-
ванные на противопоставлении заимствованных и русских корней 
и окончаний, например: «Слова, в корне которых после ц пишется 
и, являются по преимуществу заимствованными… Ы пишется 
только в трех исконно русских словах цыц, цыпленок, на цыпочках 
и заимствованном цыган + цыркать» [Ушакова 2008: 17–18].

К о м м е н т а р и й  3. П р а в и л о  о  н а п и с а н и и  о  и  е 
п о с л е  ц .

Обычно вводится отдельное правило о написании о или е по-
сле ц без сопоставления с написанием этих гласных после других 
согласных, ср.:

«В слогах неударяемых о не пишется, кроме слова цокотуха и 
родственных (ср. цокот). При отсутствии ударения в суффиксах и 
окончаниях всегда пишется е <…>. В иноязычных словах о после 
ц может писаться и в неударяемых слогах» [Правила 1956: § 6].

«В безударном положении после ц пишется буква е – в соот-
ветствии как с ударным э, так и с ударным о, напр.: а) цена (ср. 
цены) … пунцеветь (пунцовый), ситцевый (перцовый), болотце 
(крыльцо), птицей (пыльцой) … куцего (ср. большого), куце (ср. 
хорошо)» [Правила 2006: § 23]. При этом остаются без соотнесе-
ния с этим правилом слова цокотуха, цокотанье (ср. цoкот) [Пра-
вила 2006: § 24].

В нашем описании вводится отдельное правило, охватываю-
щее чередование о(ё)/е/е не только после ц, но и после других со-
гласных (см. § 21).  

К о м м е н т а р и й  4. И с т о р и я  с т а н о в л е н и я  н о р м ы.
Установление нормы написания ы после ц в суффиксах и окон-

чаниях объясняют действием фонетического принципа в иноязыч-
ных корнях и морфологического в суффиксах и окончаниях: «Звук 
ц, по данным истории русского языка, отвердел позднее, нежели ж 
и ш. В это время в русском литературном языке уже было довольно 
много заимствованных слов со слогом ци. Эти слова, вероятно, 
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произносились с мягким ц, в то время как в русских словах ц было 
уже твердым (даже в наше время можно иногда услышать «манер-
ное» мягкое ц в словах на ция и некоторых других из числа заим-
ствованных). Что касается написания ы после ц в окончаниях су-
ществительных и прилагательных, то здесь несомненно сказалось 
влияние слов, имевших перед соответствующими падежными 
окончаниями не ц, а другие твердые согласные (кроме ж, ш) <…>» 
[Шапиро 1961: 42–43].

2. Гласные после шипящих
П р а в и л о. После шипящих согласных гласные звуки пере-

даются буквами а, е, и, о или ё, у (т. е. после шипящих для пере-
дачи гласных звуков не используются буквы я, ы, ю, э), напр.: 
жар, шар, счастье, пощада, вожжа, каша, чаща, кричат, жест, 
шест, честь, щель, же, че (буквы), по коже, кожей, жизнь, ширь, 
широкий, малыши, чибис, щиколотка, стажёр, жор, жокей, чёр-
ный, чоботы, жук, шутка, большущий, машу, чудо, щука, прощу, 
ищущий.

И с к л ю ч е н и я: ю после шипящих: брошюра, парашют, а 
также более редкие слова монтежю (синоним монжю), амбушюр, 
пшют, фишю, шютте, жюри, жюльен, ажюстировать, шюцкор  
и их производные брошюровать, брошюровка, парашютист, па-
рашютный, жюльенный, шюцкоровский и др.; э после шипящих: 
жэнь (хотя женьшень), чжурчжэни, шэ, шэнь, чжэцзянцы, вэнь-
жэньхуа.

П р и м е ч а н и е  1. Выбор буквы о или ё для передачи ударно-
го звука [о] после шипящего определяется специальным правилом 
(§ 19).

П р и м е ч а н и е  2. О написании е в морфемах с чередованием 
о(ё)/е/е после шипящих (ежи (ёж), дёшево (дешёвка и дешевле), 
смешон, грешен), см. § 21. О написании соединительной гласной  
е после шипящих (бахчевод, овощерезка, ножеточка, пешеход)  
см. § 35.

П р и м е ч а н и е  3. Без ударения гласная о после шипящих 
встречается только в заимствованных словах, напр.: банджо, бо-
жоле, джонатан, жокей, каприччо, пастиччо, пончо, ранчо, под-
шофе, шовинизм, шоколад, шоссе (що не встретилось).
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П р и м е ч а н и е  4. В личных именах, фамилиях и топонимах, 
а также их производных графикоорфографические правила вы
бора гласных после шипящих, как и после ц, могут не соблюдать 
ся, напр.: Шяуляй, шяуляйский, шяуляйцы, Жямайтская возвышен-
ность, Жюли, Жюль, жюль-верновский, Сен-Жюст, Чжэцзян, 
чжэцзянцы, Чюмина, Чюрлёнис, Чэнду, чэндуский, Чысхаан (якут-
ский дух холода).

Комментарий к § 19, п. 2. И с т о р и я  с т а н о в л е н и я 
н о р м ы. После непарных по твердости/мягкости согласных си-
стемное противопоставление «смягчающих» и «несмягчающих» 
гласных нейтрализуется, поэтому написание в данном случае уста-
навливает норма.

Установление написания гласных а, у, и, е как после непарных 
твердых ж, ш, ц (написание ци в нерусских корнях), так и после 
непарных мягких ч, щ объяснимо: выбирается буква, обозначаю-
щая соответствующий звук в менее ограниченных фонетических 
условиях по сравнению с я, ю, ы, э. Например, в начале слова  
и после гласных употребляется и, но не ы, буквы я, ю в этих по
зициях передают сочетание гласного с йотом, буква е употребляет-
ся и после твердых и после мягких согласных (о своеобразии про-
тивопоставления в паре е – э по сравнению с другими парными 
гласными буквами см. ниже). «Исключения, то есть написания 
 йотированных гласных после твердых шипящих, отражающие 
мягкое произношение шипящих в языкеисточнике, закрепились  
в эпоху, когда мягкие шипящие еще оставались в некоторых пози-
циях. Притом что фонетическая система не приняла новых фо 
нем и из орфоэпической нормы уходит старое произношение 
жюри с мягким [ж’], а мягкость [ш’], [ж’] в таких словах, как ам-
бушюр, брошюра, жюльверновский, жюльен, жямайтский, пара-
шют, уже ушла в прошлое» [Касаткина 2007: 265], эти написания 
становятся чисто конвенциональными. В XX в. таких заимство
ваний нет (вернее, они есть только в собственных именах, кото 
рые составляют особую подсистему в системе письма). Это объяс-
няется тем, что «для сохранения мягкости шипящими в заим
ствованиях исчезла необходимая почва, которая была в более ран-
нюю эпоху, при массовых заимствованиях из французского языка» 
[Там же].
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3. Ударные гласные о или ё после шипящих
С т р у к т у р а  п р а в и л а. 1. Буква о в словах на -[о]к. 2. Буквы о или ё  

в корнях. 3. Буквы о или ё в суффиксах. 4. Буквы о или ё в окончаниях. При-
мечание о написании имен собственных.

3.1. Буква о в словах на -[ó]к
П р а в и л о. Звук [ó] после шипящих в словах на -[ó]к и их 

производных передается буквой о, напр.: горшок, гребешок, ме-
шок, мешочек, мешотчатый.

П р и м е р ы: движок, дружок, пирожок, прыжок, снежок, зна-
чок, качок, мозжечок, молчок, новичок, облучок, пустячок, пучок, 
сморчок, стручок, толчок, щелчок, гребешок, кочешок, кругляшок, 
мешок, на посошок, порошок и производные гребешочек, пучочек  
и т. д.

П р и м е ч а н и е. Слова с корнем на -[о]к являются исключе
ниями из правила о написании корней с подвижным ударением (см. 
правило 2). Слова с суффиксом [о]к-, являются частным случаем 
правила о написании суффиксов (см. правило 3.3).

3.2. Буквы о или ё в корнях
П р а в и л о. Звук [о] после шипящих в корнях передается 

буквой ё в следующих случаях:
1) если ударный [ó] чередуется с ударным [э], напр.: жёг [о] – 

жечь [э], кошёлка – кошeль,
2) если ударение в формах слова или однокоренных смеща-

ется, напр.: счёт – счета, считать, чёлка – чело.
В остальных корнях (нескольких русских и всех иноязыч-

ных) пишется о, напр.: жолкнуть, крыжовник, мажор, скрин-
шот, трущоба, харчо, чокаться, чокнутый, чопорный, чохом, шов, 
шорох, зашоренный, шоу.

И с к л ю ч е н и я: 1) пишется о  в следующих корнях с подвиж-
ным ударением:

а) слова с корнем жор-, напр.: жор, обжора, обжорный, про-
жорливый, зажор, ср. жрать, обжираться,

б) существительные и прилагательные с корнем жог-84, напр.: 
изжога, ожог, поджог, прожог, ожоговый, а также с чередованием 
[о/э] – жечь,

84 Глаголы с этим корнем пишутся с ё по правилу: ожёг (руку), поджёг (фа-
кел), разжёг (костёр). 
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в) слова с корнями на [о]к, -[о]н, напр.: вершок85, горшок 
(горшка, а также с чередованием [о/э] горшечный), кишок, кишочки 
(кишка, а также с чередованием [о/э] – кишечный), мошон, рожон,

г) отдельные слова и их производные: вечор86, напр.: вечоро-
шний, вечорка (ср. вечер и чередование [о/э] вечерний), жом (ср. 
жму), шов (бесшовный (ср. пошевни), чох (стар. чих, чхать), ко-
шомный (ср. кошма), шок (шокировать, шокотерапия и пр.), шом-
пол (шомпола), шоп (шопомания, шопоголик и пр.), чокер (чокеров-
ка, чокеровщик, чокерованный, бесчокерный);

2) ё в корне с неподвижным ударением: ещё.
П р и м е р ы. 
Слова с о в корне: амикошонство (фамильярность), анчоус 

(мелкая рыба), артишок, боржом и боржоми, джокер, джонка, 
джоуль, донжон, жок (танец), жолкнуть (и пожолкнуть), жостер 
(растение), жох, кабошон, капюшон, корнишон, крюшон, крыжов-
ник, маджонг (игра), мажор, марцишор (праздник весны в Молда-
вии), орочоны (эвены), офшор, пижон, пашот, пашотница, скрин-
шот, тамбурмажор, торшон (ткань), трущоба, форс-мажор, 
харчо, чоглок (птица), чок (сужение дула), чокаться, чокнутый, 
чомга (утканырок), чон (ден. ед.), чопорный, чохом, шов, шорка 
(шлея), шоркать, шорох, шорт-лист, шорты, шорцы, шоры (и 
шорный, шорник, шорня, зашоренный), шотты (соляные впади-
ны), шоу.

Слова с ё в корне87: бечёвка (подвижное ударение: бечева и 
ударное е: бечевник), вечёрка (подвижное ударение: вечер и удар-
ное е: вечерний), дешёвый, дешёвка (дёшево, дешевле), жёваный 
(жевать, жвачка), жёг (глагол, обжечь) и приставочные ожёг, под-
жёг, разжёг, сжёг, жёлоб (желобок), жёлтый (желть, желтеть), 

85 Формально можно выделить суффикс -ок-, исторически он и выделялся, 
так как слово первоначально обозначало верхнюю фалангу указательного пальца, 
но в современном языке слово означает меру длины в 4,4 см. и суффикс не выде-
ляется.

86 Слово вечор сознательно оставлено составителями правил 1956 г. в таком 
написании, так как при нерегулярности использования буквы ё слово прочитыва-
лось бы как вечер (аналогично: слово ужо).

87 Отметим некоторые слова, которые в учебных пособиях нередко описыва-
ют как содержащие гласную после шипящего в корне, хотя гласная принадлежит 
суффиксу: корень трещ- и суффикс -отк- в слове трещотка (ср. чахнуть – чахот-
ка), корень чащ- и суффикс -об в слове чащоба (ср. худоба, злоба), корень чищ  
в слове чищоба (‘лесная вырубка’), корень кваш-/квас- в слове квашонка, корень 
оч в слове очочки (от ок-о, оч-к-и). 
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жёлудь (желудёвый), жёлчь, жёлчный (желчь), жёнка, жёнушка, 
жёны (жена, женщина), молодожён (жениться), жёрдочка (жердь), 
жёрнов (жернова), жёсткий88 (жестокий, жестковатый, ужесто-
чить), кочёвка89 (кочевать, кочевник), корчёвка90, раскорчёвка, вы-
корчёвка (корчевать), кошёлка (кошель, кошелёк), кречётка (кре-
чет), печёнка, печёночка (печень), пшённый, пшёнка (пшено), 
пчёлка, пчёлы (пчела, пчельник), решётка, решёта, решётчатый 
(решето, решетчатый), сажёнки (сажень, саженный), чёботы (че-
ботарь), чёлка, чёлочка (чело, очелье), чёлн (челнок), чёркать, 
вычёркивать, за чёркивать, отчёркивать, перечёркивать, подчёр-
кивать (почерк, черкать), чёрный (чернить), чёрствый (черстветь), 
чёрточка (чертит, чертить), чёрт (черти, чертёнок), счёт, счёл, 
начёт, зачёт, зачёл, отчёт, учёт, счётчик, счётный, зачётный, 
учётный, наперечёт, чётный, нечётный, чёт, чётки, звездочёт, 
недочёт (счесть, считать, сочту, перечесть, начесть, зачесть, учесть, 
вычет, счета, счетовод, нечет), прочёл (прочесть, прочитать, про-
чту), чёс, чёска, чёсанки, чёсаный, зачёс, начёс, очёски, причёска, 
расчёска, причёсывать, расчёсывать (чесать, чешет), почёт (честь, 
почитать), чёткий (четка – кр. ф. жен. р.), чечётка (чечет – ‘птица’; 
‘танец’91), шёл (шествие, происшествие, шедший, шла) и приста-
вочные, шёлк, шёлковый (шелка, шелковистый), шёпот (шептать, 
шепчет), шёрстка, длинношёрстный (шерсть, шерстяной), сам-
шёст (шeсть), щёголь (щеголять), щёки, защёчный, пощёчина, щёч-
ки, круглощёкий, желтощёк (щека), щёкот (щекотать), щёлка, щё-
лочка (щель), щёлкнуть, щёлкать, защёлка (щелкунчик, щелчок), 
щёлок, щёлочь (щелочной), щённая (щенок), щётка (щeтина).

88 Исторически жесткий от др.рус. жесть ‘жестокий’ с суфф. (ь)к; жесто-
кий от др.рус. жестокыи, ст.слав. жестокъ, ыи ‘твёрдый, жёсткий’. В современ-
ном языке слова жёсткий и жестокий иногда не считают однокоренными, тогда 
слово жёсткий должно быть отнесено к исключениям.

89 Исторически от тюрк., чагат. koč, но в современном языке суффикс не 
 выделяется и признается корень с чередованием ев/у (кочев-ать, кочу-ю), как и 
жев-ать, жу-ю и др.

90 Исторически связано с корчить, корчи, корень, но в современном языке 
суффикс не выделяется и признается корень с чередованием ев/у (корчев-ать, кор-
чу-ю), как и жев-ать, жу-ю и др.

91 По одной из этимологических версий слово связано с названием певчей 
птицы и болтливой старухи (ЧЕЧЁТКА, и, ж. 1. Мелкая зерноядная птица из сем. 
вьюрковых (зоол.). 2. перен. О болтливой женщине (разг.). Тетки, лебедки, чечет-
ки мои! Песня. 3. Танец, отличающийся очень мелким, дробным и частым присту-
киванием ног об пол («Толковый словарь» под ред. Д. Н. Ушакова)).
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3.3. Буквы о или ё в суффиксах
П р а в и л о. Звук [ó] после шипящих в следующих суффик-

сах передается буквой ё: 1) в суффиксах глаголов -ёв(ыва)-, 
напр.: размежёвывать, выкорчёвывать, и слов на -ёв(ка),  -ёв(щик) 
со значениями ‘произведение действия’ и ‘производитель дей-
ствия’, напр.: межёвка, размежёвка, раскряжёвка, ночёвщик, но-
чёвка92, подтушёвка, растушёвка, ретушёвка;

2) в суффиксе причастий и отглагольных прилагательных 
-ён(н)-, напр.: сгущённый, сгущён, тушёный, напряжённый и на-
пряжён, жжёный, копчёный, и в их производных, напр.: сгущён-
ка, тушёнка, напряжённость, напряжёнка, жжёнка, копчёнка, 
незавершёнка;

3) в суффиксе -ёр, напр.: дирижёр, монтажёр, ретушёр, тре-
нажёр, ухажёр.

В остальных суффиксах пишется буква о.
И с к л ю ч е н и я: тяжёлый93, учёба, ильичёвский (по отноше-

нию к В. И. Ульянову), кучёвка.
П р и м е р ы.
Слова с о в суффиксах: -óк-: борщок, бочок, движок, дружок, 

жучок, корешок, кругляшок, мозжечок, молчок, новичок, первачок, 
прыжок, пустячок, ремешок, свежачок, светлячок, снежок, тол-
чок, тычок, щелчок и производных от них дружочек, корешочек, 
прыжочек, ремешочек;

-онок-, -онк-, -он-к-, -оныш-: верблюжонок, ежонок, медвежо-
нок, моржонок, ужонок, бочонок, книжонка, девчонка, мальчонка, 
собачонка, речонка, рыбчонка, тысчонка, шляпчонка, юбчонка, ру-
башонка, квашонка (от квашня), распашонка, старушонка, ужо-
ныш;

-овк-, -ов-к-: ножовка, гужовка, алычовка, мелочовка, хрычов-
ка, грушовка, камышовка, клещовка, плащовка;

92 Традиционное возведение слов на ёвка к глаголам (ночёвка от ночевать, 
межёвка от межевать), а не к существительным не всегда очевидно. Так, слово 
жеребьёвка является производным от жребий, а о производности слова ретушёв-
ка нет единого мнения. Слово папушёвка можно отнести к устар. глаголу папу-
шить ‘связывать табак в папуши’, а можно и к существительному папуша ‘связка 
сухих широких листьев’. Значение слова ночёвка – ‘действие по глаголу ночевать’ 
(«Толковый словарь» под ред. Д. Н. Ушакова), ‘остановка гдел. на ночь’ [МАС 
1981] – позволяет однозначно определить написание. Орфографический словарь с 
1956 г. даёт написание с ё, соответствующее правилу. 

93 Нередко в этом слове выделяют корень тяжёл-, однако сравнение со слова-
ми тяжесть, тяготы показывает, что корень тяж/тяг/тя.
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-об- (чащоба), -овщин- (поножовщина), -отк- (трещотка), 
-ичок- (новичок), он/-н (княжон, ножон);

-ов(ый): ежовый, моржовый, пыжовый, ужовый, чижовый, 
алы човый, епанчовый, каланчовый, кумачовый, саранчовый, парчо-
вый, стосвечовый, сургучовый, чесучовый, грошовый, ершовый, ка-
мышовый, ковшовый, папье-машовый, холщовый;

-о, -ом, -охонько: горячо, хорошо, общо, ужо, нагишом, теле-
шом, пешочком, хорошохонько.

П р и м е ч а н и е.  О написании буквы ё в отместоименных сло-
вах см. ниже п. 3.4, правило 2.

3.4. Буквы о или ё в окончаниях
1. П р а в и л о. В окончаниях существительных и прилага-

тельных звук [ó] после шипящих передается буквой о (камы-
шом, плащом, мечом, свечой, большого, большом, свежо (кр. ф. 
прил.)), в окончаниях глаголов – буквой ё (печёт, печёшь).

2. П р а в и л о. В окончаниях местоимений и образованных 
от их форм словах звук [ó] после шипящих передается буквой ё 
(чём, почём, нипочём, никчёмный, причём).

П р и м е ч а н и е  к § 19, п. 3. В фамилиях и топонимах, а также 
их производных графикоорфографические правила выбора глас-
ных о или ё после шипящих могут не соблюдаться, напр.: Кузьми-
чов, Ильичов, Пугачёв, пугачёвщина, Ткачов, Чернышёв, Чебышёв, 
Ширшов, Хрущёв, хрущёвка, Вышний Волочёк, Чонгарский бульвар.

4. Гласные после [j]
П р а в и л о. Звукосочетания [j + гласный] передаются бук-

вами я, ё, и, е, ю, буквосочетаниями йо, ьо, ьи. В отдельных сло-
вахисключениях пишутся йя, йе, йа и др. (подробнее см. § 4, п. 2).

Комментарии к § 19.
К о м м е н т а р и й  1. О б щ и й  п о д х о д  к  о п и с а н и ю 

д а н н о й  о б л а с т и .
Проблема создания простого, но при этом непротиворечивого 

и полного, т. е. описывающего весь кодифицированный материал с 
этой орфограммой, правила о написании о или ё после шипящих, 
которое обеспечивало бы в то же время и системную оценку напи-
саний новых слов, остается одной из самых сложных в деле коди-
фикации буквенных орфограмм.
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В концентрированном виде претензии к идеологии и построе-
нию этого правила были выражены М. В. Пановым в работе 1963 г. 
в связи с формулировкой, данной в [Правила 1956]: «Правило это 
во всех отношениях неудачно. Оно нефонематично: одна и та же 
фонема <о> в одной и той же позиции передается двумя буквами: 
о и ё (е)» [Панов 2004: 526]. Далее М. В. Панов отмечает следую-
щие недостатки: 1) определение написания ударной гласной по 
безударной, 2) необходимость найти все родственные слова, чтобы 
убедиться, что требуемого чередования «звука [о] с буквой е» нет, 
3) некорректность самого критерия чередования звука с буквой, 
4) допущение проверки ударной гласной другой ударной гласной в 
том же корне, 5) разные подходы к описанию корней и суффиксов. 
За прошедшие полвека была предпринята не одна попытка сфор 
мулировать более логичное правило, сохраняя принятое написа-
ние. Характеризуя формулировку правила в справочнике А. И. Кай-
даловой, И. К. Калининой 1971 г., Н. Д. Голев перечисляет исполь 
зуемые в правиле критерии (они таковы: тип морфемы, изменяе-
мость фонемного состава морфемы, устойчивость ударения, часте
речная принадлежность мотивирующего слова (ножовка/межёв-
ка), исконное или заимствованное слово, морфема, имя собственное 
или нарицательное) и далее пишет: «признаки выступают пооди-
ночке или непредсказуемо пересекаются, вне изначально заданной 
логики возникают и исчезают, не образуя никакой последователь-
ной системы детерминации языком (как системой)» [Голев 1997: 
97]. Вывод о недетерминированности данного орфографического 
правила языковыми отношениями ставит вопрос о целесообразно-
сти самого стремления создать строго фонематичное письмо, о 
правомерности упрека М. В. Панова в нефонематичности обсуж-
даемого правила, как и любого другого чисто отражательного пра-
вила, не учитывающего особенности освоения и функционирова-
ния письменной коммуникации.

К о м м е н т а р и й  2. А н а л и з  ф о рм ул и р о в о к  п р а в и л а .
2.1. Написание о или ё в корнях.
2.1.1. В справочниках [Правила 1956] и [Правила 2006] прави-

лами определяются условия написания о в корне, а написание бук-
вы ё закреплено «в остальных случаях».

В [Правила 1956] предлагается запомнить 18 русских слов и 
существительных с корнем жог, так же писать их производные, 
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все иноязычные слова тоже писать с буквой о94. Однако приведен-
ный здесь список слов с о в корне далеко не полон: в «Русском 
орфографическом словаре», например, найдется более 100 слов  
с о после шипящих, в которых выделяется более 40 корней.

В [Правила 2006] авторы отказались от списочного перечисле-
ния слов с о в корне. Вместо этого для русских имен существи-
тельных и прилагательных вводятся а) критерий беглости, общий 
для определения написания корня и суффикса, и/или б) критерий 
неподвижности ударения и отсутствия чередования с э «(на пись-
ме е)»95. Критерию беглости для гласных в корнях существитель-
ных и прилагательных отвечает написание восьми следующих 
кор ней: жор/жр, жог/жг, мошон/мошн, кошом/кошм, шов/шв, 
гор шок/горшк, кишок/кишк, рожон/рожн. В исключения по этому 
критерию введены существительные с корнем чёт/чт1 (учёт, 
зачёт, начёт, счёт). К преимуществам этого критерия следует от-
нести то, что он охватывает и корни, и суффиксы, а это важно для 

94 Напомним, как это сформулировано: «А. Если после ж, ч, ш, щ под ударе-
нием произносится о, то буква о пишется: <…>  В словах (и производных от них): 
обжора, крыжовник, жом, трещотка, трущоба, чащоба, чокаться, чопорный, 
Печора, шов, шорох, шоры; в именах существительных: изжога, ожог, поджог 
(ср. написание с -ег в прошедшем времени глаголов: изжег, сжег, поджег); также 
в некоторых областных и просторечных словах, например: жолкнуть, зажора (и 
зажор), жох, ужо (в значении ʻпотомʼ, ʻпослеʼ), вечор (в значении ʻвчера вече-
ромʼ), чох (например, в выражении ʻне верит ни в сон, ни в чохʼ), наречие чохом. 

П р и м е ч а н и е. Иноязычные слова пишутся согласно произношению, напри
мер: крюшон, мажор, шомпол – шомпола, Чосер (фамилия), но жест, планшет.

Б. Во всех прочих случаях после ж, ч, ш, щ под ударением пишется буква е, 
хотя и произносится о, а именно: <…> 6. В словах, в корне которых под ударением 
произносится о, чередующееся с е в других формах или в других словах того же 
корня» [Правила 1956, § 4].

95 Читаем в академическом справочнике: «§ 18. <…> Буква о пишется в сле-
дующих случаях. <…>

5. На месте беглого гласного о в именах существительных и прилагательных, 
напр.: жор, обжора, прожорливый (ср. жрать), жом (ср. жму), ожог, поджог, 
пережог, изжога (ср. жгу, жгла); рожон (ср. род. п. рожна), шов (шва) <…> Одна-
ко в словах учёт, зачёт, начёт, счёт, расчёт (ср. учту, зачту, начту, сочту, разо-
чту) пишется буква ё <…>.

6. В тех корнях русских слов, где гласный о после шипящих всегда ударный и 
не чередуется с э (на письме е): жолкнуть (и пожолкнуть), жостер, жох, зажор 
(и вариант зажора), ужо; чокаться, чокнутый, чомга, чопорный, чох, чохом; шор-
кать, шорох, шоры (и шорный, шорник).

Так же пишется слово вечор (и вечорошний), хотя оно родственно слову вечер 
(и вечерний) <…>.

7. В корнях заимствованных (иноязычных) слов <…>» [Правила 2006: § 18].
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слов с затемненной членимостью. К недостаткам этого критерия в 
данной формулировке относится, прежде всего, его перекрест-
ность с критерием неподвижности ударения и отсутствия чередо-
вания с э и критериями написания ё 96. Есть корни с беглым глас-
ным, но при этом и с чередованием [о/э] или [о/иэ], например: 
почёт – почтение, почести, кишок – кишка и кишечный, горшок – 
горшка, горшечник, шов – швея, пошевни. Слова с этими корнями 
приводятся в разных пунктах правила в соответствующем написа-
нии. Так, написание слов кишок, кишочки с о определяется по пун-
кту 5 § 18 (буква о пишется на месте беглого гласного о в именах 
существительных и прилагательных, ср. кишки), а почёт по пун-
кту 7 § 19, так как гласная корня чередуется с ударным или безу-
дарным гласным, «передаваемым буквой е» (ср. почести). Однако 
и в слове почёт ударный гласный тоже беглый (почёт – почтение). 
Таким образом, слово почё/от вполне подходит под пункт 5, а у 
слова кишок есть однокоренное с современной точки зрения ки-
шечный, то есть оно подходит под пункт 7 § 19. В принципе одно 
слово может соответствовать разным правилам, но его написание 
в результате применения того или другого правила должно быть 
одинаковое.

Легко исправимым недостатком является ограниченность: дан 
ный критерий применяется только для существительных и прилага
тельных: его нельзя применить к словам пережёвывать, пережёван-
ный, но можно применить к слову пережёвывание (ср. жвачка).

В правилах и 1956 г., и 2006 г. также используется критерий 
«русское слово – заимствованное слово», который не всегда про-
сто применить на практике: например, для определения происхож-
дения слов жостер, чомга, шомпол, шорник и нек. др. могут пона-
добиться сведения специальных словарей.

2.1.2. Соответствующее правило в [Селезнева 2017] устроено 
зеркально: оно формулируется для написания в корне буквы ё –  
«В корне после шипящих пишется ё (е)» [Селезнева 2017: 18–19] – 
и дополняется списком из 35 исключений – слов с о в корне. В та-
кой формулировке нет логических изъянов, но список исключений 

96 См.: «§ 19. Во всех остальных случаях для передачи ударного гласного о 
после ж, ч, ш, щ пишется ё, а именно: <…> 6. На месте беглого о в глагольных 
формах прошедшего времени муж. рода: жёг <…>, чёл (прочёл, учёл), шёл <…>. 
7. В тех корнях русских слов, где ударному звуку о соответствует в других одноко-
ренных словах или формах гласный (ударный или безударный), передаваемый 
буквой е <…>» [Правила 2006: § 19].



108

не полон, а самое главное, что этот список постоянно пополняется 
новыми заимствованиями.

2.1.3. В справочнике К. И. Былинского, Н. Н. Никольского опре
деляются и условия написания корней с ё, и условия написания 
корней с о97. Для определения используется два критерия: смеще-
ние ударения и чередование ударных ё/е. Аналогично в [Кузьмина 
1981; Кайдалова, Калинина 1983]. В этих формулировках нет и 
критерия «заимствованное слово – русское слово».

Достоинством такого подхода является использование крите-
рия постоянного или непостоянного ударения, а смещение ударе-
ния не сопровождается указанием на написание безударной буквы. 
К легко исправляемым недостаткам правила можно отнести то, 
что не учитываются слова типа горшок – горшечник, кишок – ки-
шечный, а также то, что под эту формулировку ошибочно подходят 
слова жор, жом, для которых нет варианта корня с е, но ударение 
может смещаться.

2.1.4. В справочниках [Розенталь 2001; Валгина, Светлышева 
1993; Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 34, п. 2] 
для определения написания ё в корне используется критерий напи-
сания в том же корне буквы е, при несоответствии этому критерию 
пишется о, критерий беглости приводится как дополнительный98 
лишь в примечании.

97 Условия определяются так: «§ 24. 1. Под ударением после шипящих пи-
шется буква (е)ё, а не о в корнях тех слов, в которых:

1) ударение на этом слоге непостоянное и при изменении слова или при обра-
зовании новых слов от того же корня переходит на другой слог: жёваный – же-
вать, жёлоб – желоба <…>,

2) ударение на этом слоге остаётся и при образовании других слов от того же 
корня, но при этом звук ё чередуется с е: <…> чёрт, чёртик – черти (а также 
чертовщина, чертёнок) <…>.

В корнях после шипящих пишется под ударением о, если этот слог при всех 
изменениях слова и при образовании новых слов от того же корня остаётся под
ударным и о в нем не чередуется с е <…>» [Былинский, Никольский 1970: 16].

98 Например: «После шипящих под ударением в корне пишется е(ё), соответ-
ствующее в произношении звуку о, если в родственных словах или в другой форме 
того же слова пишется е (чёрный – чернеть, жёлтый – желтизна); при отсут-
ствии таких соотношений пишется о. Ср.:

а) бечёвка, вечёрка, дешёвый <…> жёрнов, жёсткий, зачёт <…> расчёска, 
решётка, сажёнки, учёба, чёботы, чёлка <…>,

б) <…> жом, жор, жох, изжога <…> обжора, прожорливый, чокаться, чо-
порный <…> шорох (слово шероховатый не воспринимается сейчас как одно
коренное), шоры. <…>
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В этой формулировке правила используется не просто крите-
рий смещения ударения, а написание буквы е на месте безударного 
гласного – и при этом отсутствует правило, по которому можно 
определить это написание99. Кроме того, здесь не учтены слова, в 
которых в безударной позиции пишется е, а в ударной – о, как в 
паре шов – пошевни. Как и в [Правила 2006] применение многих 
критериев приводит к их перекрещиванию, и остается непонят-
ным, по какому пункту определять написание слов, у которых есть 
и тот и другой признак: кишок – кишка – кишечный пишется по 
примечанию, а почёт – почту – почести по основному правилу. 
Таким образом, правило получилось противоречивым.

2.2. Написание о или ё в суффиксах и окончаниях.
В области написания суффиксов справочники оперируют кри-

терием различения глагольной или именной основы производяще-
го слова, но используется он лишь для некоторых суффиксов. Кро-
ме того, слова с суффиксом ок могут образовываться и от 
существительных (круг – кружок), и от глаголов (прыгать – пры-
жок), но нигде не оговаривается тот факт, что это не влияет на на-
писание. Авторы справочников довольно часто расходятся как в 
определении типа производящей основы для конкретного слова – 
именная или глагольная, так и в выделении того или иного суф-
фикса в конкретных словах. Например, в [Гиндлина 2009] слова 
распашонка, трещотка считаются отглагольными и поэтому опи-
сываются как исключения. В [Кайдалова, Калинина 1983] слово 
трещотка приведено среди прочих отыменных.

В области написания окончаний значимых расхождений в фор-
мулировках нет.

Ком м е н т а р и й  3. Л и н г в и с т и ч е с к и й  ко м м е н т а р и й.
Материал данной орфограммы представляет собой совокуп-

ность исторически сложившихся написаний, отражающих разно
образные процессы, происходившие в этой области устного и 

Примечание 2. Написание с о сохраняется и в тех случаях, когда при измене-
нии формы слова или в производном слове ударение переходит на другой слог, 
например: шомпол – шомпола. <…>

Примечание 4. Беглый гласный звук под ударением после шипящих обозна-
чается буквой о: кишка – кишок, рожон – рожна» [Розенталь, Джанджакова, Ка-
банова 2018: 15].

99 Такое правило существует (см., например, [Бешенкова, Иванова 2018: 
201]), но его применение в данном случае только усложнит и так непростой алго-
ритм выбора о или ё.
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письменного языка. Все рассмотренные выше формулировки пра-
вила отражают синхронное описание материала, в них использова-
ны синхронные критерии, «привязывающие» орфографию к язы-
ку. Эти правила являются, по существу, техническими приёмами, 
мнемоническими руководствами, призванными обеспечить вос-
произведение уже кодифицированных написаний.

В формировании разных принципов написания в корнях и суф-
фиксах с окончаниями свою роль сыграло совпадение действия 
исторического фактора и фактора быстрого опознавания морфе-
мы. В русском языке есть морфемы с чередованиями [о/э], [о/э], 
[о/э/э], выражающимися на письме в употреблении букв о, ё, е, 
например: водит/вёл/ведший/вести, горек, широк, горесть, све-
жесть, певучесть, злость. Теоретически возможно было появле-
ние и закрепление написания о под ударением после шипящих и в 
корнях, и в суффиксах, так как нет необходимости обозначать 
твердость или мягкость шипящих ни в корнях, ни в суффиксах с 
этим чередованием. Эти два фактора – историческое написание и 
стремление к экономии усилий – совпали, но реализовались они 
только в написании корней. Лингвисты говорят еще об одном фак-
торе, действовавшем в области суффиксов – аналогии с написа
нием тех же морфем после других согласных («почему не писать 
дружок, сверчок, вершок, когда есть слова листок, голубок, носок» 
[Грот 1884 (2010): 261]; «…постепенно написания с буквой о ста-
новились обычными для многих суффиксов и окончаний, особен-
но в тех случаях, когда эти морфемы писались с буквой о и после 
других согласных, нешипящих (ср. плечо – окно, свежо – умно, 
пращой – стеной и пр.)» [Обзор 1965: 142]). Действительно, суф-
фикс [ок] не после шипящих графически реализуется в ок или ёк 
(адресок – тенёк), и слов на ок действительно много. Как много и 
окончаний существительных с о после твердых и с ё после мягких 
(домом – конём, сестрой – свиньёй). Есть и глагольные суффиксы, 
реализуемые с о и с ё (ова/ёва, ор/ёр). При этом другие отыменные 
(тен-ёк, кот-ёнок, изб-ёнка, дет-ёныш и т. д.) и отглагольные суф-
фиксы (-ён-, ённ-) и все глагольные окончания (ёшь, ёт, -ём, 
-ёте) пишутся только с ё, а следовательно, аналогия могла бы быть 
и с написанием ё. Но, как пишет В. Ф. Иванова, если у суффикса 
-ёк-/-ок- вариант ок- частотен после парных твердых согласных, 
то у суффикса -ён(о)к-/-он(о)к- вариант -он(о)к после парных твер-
дых согласных не встречается, т. е. можно было бы ожидать появ-
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ление ёнк после шипящих, но, возможно, повлияли слова с корне-
вой основой на онк (колонка, запонка, перепонка, картонка и 
под.). Для суффикса прилагательных -ов-/-ёв- автор говорит о ста-
тистическом преобладании слов с ов- после твердых (ольховый, 
гороховый) [Иванова 1976: 156].

Таким образом, говорить о явном влиянии аналогии можно 
только для безвариативных аффиксов: окончаний глаголов и неко-
торых суффиксов. Тем не менее в аффиксах фактор аналогии 
всетаки способен играть некоторую роль, а в корнях нет. Суффик-
сов и окончаний значительно меньше, чем корневых морфем, они 
частотнее любого корня, их идентификация проще. Корень несет 
на себе основную часть значения, и важно, чтобы он легко опозна-
вался на письме. Воспроизводимости письменного образа корня 
способствует и использование буквы е вместо ё.

Чтобы отразить исторически установившееся разное написа-
ние суффиксов в некоторые формулировки правила был введен 
критерий «глагольность – неглагольность производящий основы». 
Однако данный фактор плохо работает в тех суффиксах, которые 
могут присоединяться как к отглагольной, так и неотглагольной 
основе. К таким суффиксам относятся ок, ок-/-ек (прыжок, дру-
жок – замочек), -овк(а)/ёвк(а)/-евк(а), -ов-к(а)/ёв-к(а)/ев-к(а) 
(жеребьёвка, размежёвка, ретушёвка, ночёвка, папушёвка), он-к-, 
-онк- и ён-к- (кваш-он-к-а (от квашня) и кваш-ён-к-а (от квасить), 
распашонка, пушонка (ʻпылевидный порошок гашеной известиʼ). 
Вероятнее всего, и здесь тоже действует внешняя аналогия: на 
фоне множества слов на ок, производных от существительных, 
единичные отглагольные основы с суффиксом [о]к- (прыжок, 
скачок, движок) не замечаются даже правилами. Остальные суф-
фиксы равночастотны в отглагольных образованиях и в отымен-
ных. Логично предположить, что сложности в написании будут 
возникать именно для них.

Расхождения в кодификации слов во второй половине XX в. – 
XXI в. касались именно суффиксальных производных. Так, в БСЭ 
даются варианты мачок, мачёк, в словаре НСЗ 70х (1984 г.) дано 
слово мелочёвка, в НСЗ 80х (1997 г.) – слово плащёвка, в 1998 г. 
«Толковый словарь языка Совдепии» В. М. Мокиенко и Т. Г. Ни
китиной зафиксировал слово речёвка. Распространенное написа-
ние с буквой ё (е) в новообразованиях плащёвка, мелочёвка было 
включено в «Орфографический словарь русского языка» 1991 г. 
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Однако позднее «Русский орфографический словарь» установил в 
данном вопросе главенство правила, а не узуса, и дал все эти слова 
с буквой о – мелочовка, плащовка, речовка (правда, оставив узко 
профессиональное слово кучёвка (кучевые облака) с пометой 
проф.). Слова именно с этим суффиксом Д. Н. Ушаков давал с бук-
вой о: межовка, перемежовка, размежовка, тушовка, оттушовка, 
рас тушовка, хотя ночёвка.

В реальном письме, по нашим наблюдениям, очень неустой
чиво написание слов на [о]вка, производных от имен прилага
тельных с безударным суффиксом ев- (грушевый – грушо/*ёвка). 
А пишущие объясняют написание суффиксов с ё чередованием 
«о/е» в морфеме, то есть используют критерий, действующий в об-
ласти написания корней.

О словах распашонка, трещотка Л. И. Ушакова пишет: «На-
писание ё сохраняется в отглагольных существительных типа ту-
шёнка, сгущёнка. Исключениями являются слова: молчок, толчок. 
Ранее в этот список разные авторы еще включали слова распашон-
ка и трещотка, но эти слова, хоть и представляют собой отгла-
гольные образования, но ни действия, ни его результата не обозна-
чают и поэтому пишутся с буквой о в полном соответствии с 
правилом о правописании о/ё в суффиксах имен существитель-
ных» [Ушакова 2008: 9].

В настоящее время нет достаточных оснований говорить о бес-
спорном действии нового фактора «глагольность – неглагольность 
производящий основы» в области написания суффиксов. Но и фак-
тор подвижного ударения, чередования о/е тоже не проявляет себя 
достаточно четко. Не прослеживается и тенденции к выбору ё по-
сле мягкой шипящей и о после твердой. А вот в написаниях окон-
чаний глагольный или именной характер производящей основы 
действительно стал реальным действующим безотказно фактором.

К о м м е н т а р и й  4. О б о с н о в а н и е  в ы б о р а  к р и т е -
р и е в  к о д и ф и к а ц и и  в  п р е д л а г а е м о м  п р а в и л е.

При выборе предпочтительной, с нашей точки зрения, форму-
лировки данного правила мы исходили из того, что в школе наибо-
лее распространена опора на алгоритм, а не на запоминание конеч-
ного числа русских корней с о или с ё. Однако при этом широко 
используемый критерий «чередование с безударной буквой е» не-
корректен. Некорректность его двояка: она и в том, что ударная 
гласная определяется по безударной, а безударная не описывается 
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никаким правилом, и в том, что не учитываются те корни, где мо-
жет быть и безударная гласная и. В связи со сказанным надо при-
знать критерий непостоянства ударения, выдвинутый К. И. Былин 
ским и Н. Н. Никольским, более приемлемым, чем критерий «чере-
дование с безударным звуком э». Однако у этого критерия есть один 
потенциальный недостаток. В русском языке существуют суффик-
сы, всегда перетягивающие на себя ударение, например суффиксы 
-оват(ый), -овщик-, -ист-. Нельзя исключать, что у слов с постоян-
ным ударением появятся производные с таким суффиксом, и тогда 
их придется добавлять в исключения. В справочниках некоторые 
такие слова отмечаются и сейчас. Так, в [Кайдалова, Калинина 
1983] есть примечание, посвященное словам жох, шомпол, чокер, 
шокировать, где отмечается переход ударения в производ ных, ср. 
жоховатый, шомпола, чокеровщик, шокировать. В [Правила 2006] 
в параграфе про безударные о, е после шипящих находим: «Буква о 
после шипящих не под ударением пишется также в индивидуаль-
ных, не узаконенных литературной нормой, образованиях, напр.: 
жоховатый (от жох), чопорноватый (от чопорный), шорошок 
(‘еле слышный шорох’) <…>» [Правила 2006: § 21, примечание 2]. 
И у иноязычных слов с неподвижным ударением на корне могут 
появиться производные с безударным корнем, например джоггист 
от джоггинг. Таким образом, существует вероятность постоянного 
пополнения списка исключений. Мы в исключения ввели слова 
шок, чокер, шомпол, а слова жоховатый, чопорноватый – нет, по-
скольку они не зафиксированы «Русским орфографическим слова-
рем» и ни один поисковик не находит контексты с ними.

В предлагаемом варианте правила сохраняется традиционное 
описание материала по морфемам (корни, суффиксы, окончания), 
а неясные или спорные случаи поясняются. Для определения на-
писания ё в корне используются два критерия: чередование удар-
ных [о/э] или подвижное ударение. Применение двух критериев 
приводит, с одной стороны, к описанию некоторых слов по обоим 
критериям одновременно, а с другой стороны, к включению в спи-
сок исключений слов, соответствующих одному критерию, но про-
тиворечащих другому. А поскольку некоторые такие слова облада-
ют одним общим признаком (слова на ок) и именно среди них 
много слов с неочевидным вычленением корня и суффикса, то 
представляется целесообразным выделить слова на ок либо в ис-
ключениеподправило, как это было сделано в [Бешенкова, Ивано-



114

ва 2018: 197], либо в отдельное правило, отметив статус исключе-
ния в правилах про написание корней и суффиксов.

При описании суффиксов выбрано решение, предлагавшееся 
для описания корней: определить условия написания одной буквы, 
а другая буква пишется «в остальных случаях». Выбор буквы ё 
позволяет запоминать всего 4 суффикса, употребляемых не в столь 
большом количестве слов. Основной же материал аккумулируется 
в рубрике «в остальных случаях». Выбор буквы о потребовал бы 
перечисления и запоминания большего числа суффиксов, хотя и 
употребляемых во многих словах. Вовторых, мы использовали 
критерий «отглагольная или отыменная производящая основа» 
только в необходимых и довольно очевидных случаях. Например, 
слова с суффиксом ок- могут происходить и от существительных 
(кружок от круг), и от глаголов (прыжок от прыгать), как и слова 
на -ёвка (жеребьёвка от жребий, ретушёвка от ретушь или рету-
шировать, лущёвка от лущить), поэтому в предлагаемой формули-
ровке для слов с этим суффиксом вводится значение ‘действие по 
глаголу’.

В правиле не используется неоднозначный критерий «русское 
слово – заимствованное слово», что привело лишь к незначитель-
ному расширению списка словисключений.

Раздел 4
Передача на письме безударных гласных звуков.

Основное правило

§ 20.  Основное правило
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я. Это правило называется п р а в и л о м  п р о -

в е р к и. Написание гласных, не встречающихся в той же морфеме в ударной 
позиции, так называемых н е п р о в е р я е м ы х  г л а с н ы х, определяется по 
словарю. Написание непроверяемых гласных подчиняется принципу едино
образия написания морфем (напр., основа слова океан сохраняется и во всех 
формах и производных: океанический, трансокеанский, океанология).

П р а в и л о. В безударной позиции пишется та же гласная 
(или её смягчающая пара100), что и под ударением в той же язы-
ковой единице (конкретном корне, приставке, суффиксе, окон-

100 О понятии «смягчающая пара», то есть «смягчающая гласная» см. часть II, 
«Вводные замечания». 



115

чании), напр.: давать – так как дать, лицо – так как лица, пройти – 
так как пройден, бездарный, бездыханный, бестолковый, бесцен- 
ный – так как бездарь, бестолочь, семечко – так как местечко, ра-
дость – так как злость, мамой – так как водой.

И с к л ю ч е н и е: окончание прилагательных в именительном 
падеже единственного числа без ударения ый (ий), напр. добр-ый, 
син-ий, хотя под ударением -ой (как-ой).

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о  1. В корнях с чередова
нием а/о, имеющих ударное а в глаголах на -ивать/-ывать и 
ударное о в других производных, без ударения пишется о (до-
бреть – так как добрый, хотя задабривать; опоздать – так как 
поздно, хотя опаздывать).

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о  2: все случаи написания 
морфем с чередованием гласных (см. § 23–29).

П р и м е ч а н и е. Указание на возможность проверки как смяг-
чающей, так и несмягчающей буквы означает, что, например, про-
веркой для безударной гласной о являются ударные гласные о и ё 
(мамой – как юлой или землёй). Это справедливо и для проверки 
гласных после шипящих, но с ограничением на выбор одной буквы 
из пары. Об особенностях написания гласных после шипящих и ц 
см. подробнее § 18–19.

П р и м е р ы :  жестяной – так как жесть, жирок — так как 
жир, укрощать – так как кроткий, сокращать – так как краткий, 
поласкать – ласка, полоскать – полощет, спишите слова – пишет, 
спешить не надо – не к спеху, спешка, скрепя сердце – крепкий, 
скрипя зубами – скрип.

Непроверяемые гласные: аврал, аляповатый, аплодировать, 
балахон, балбес, баран, барсук, белиберда, бирюза, ватрушка, вине-
грет, войлок, вокзал, грамота, гуталин, иволга, каблук, калитка, 
кинжал, манифест, огурец, овраг, пиала, привилегия, репетитор, 
ресницы, севрюга, собака, сапог, традиция, чабан, чебурек, чепуха, 
чеканить, шалопай, шебутной, якут, ястреб.

Комментарии к § 20.
К о м м е н т а р и й  1. К  в о п р о с у  о б  о г р а н и ч е н и я х 

н а  п р и м е н е н и е  п р а в и л а  п р о в е р к и.
1.1. И с п о л ь з о в а н и е  п р о с т о р е ч н о й ,  ж а р г о н н о й , 

у з к о с п е ц и а л ь н о й  л е к с и к и. Существует практически при-
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меняемый негласный запрет на использование в качестве прове-
рочных ненормативных слов (например, польта, бошка, плотит, 
шпора ‘шпаргалка’), окказиональных и потенциальных слов (пер-
чи ‘перчатки’), хотя не все такие слова в проблемном месте пишут-
ся отлично от проверяемого слова (ср. шофер, Сергий, админка, 
велик, мотик, комп). В современной лингвистике нет исследова-
ний, позволяющих ответить на вопрос, насколько в коммуникатив-
ном отношении оправданно расширять базу проверочных слов за 
счет такого типа лексики [Голев 1997: 129].

Проблема, можно ли привлекать для проверки слова ограни-
ченной сферы употребления (например, термины, устаревшие 
слова), нами решается в пользу использования современной, но не 
жаргонной, не узкоспециальной лексики.

1.2. И с п о л ь з о в а н и е  и с т о р и ч е с к и  р о д с т в е н н ы х 
с л о в. Для проверки не привлекаются слова, которые являются 
родственными лишь исторически и не воспринимаются как род-
ственные на современном уровне. Это касается как исконно рус-
ских слов, так и иноязычных слов. Проверка иноязычных слов 
исторически однокренными часто возможна. Например, историче-
ски родственны слова бравада и бравый, галерея и галёрка, гоно-
рар и гонор, гидравлика и слова с первой частью гидро… родствен-
ны слову гидра, родственны грамматика и грамота, граффити и 
графика. Но применение проверки для определения написания 
безударной гласной часто осложнено – как чередованиями в языке 
источнике, так и преобразованиями произношения слова в языках 
посредниках и индивидуальной историей слова. Так, слово амне-
зия исторически родственно слову амнистия, интеллигенция род-
ственно слову интеллект, но проверка в обоих случаях привела 
бы к неправильному результату; исторически родственны слова ин-
 женер и инжиниринг, но они пришли из разных языков, отражая 
произношение в этих языках. Поэтому к проверке написания ино-
язычных слов надо подходить с учетом возможных расхождений.

В исторически родственных исконно русских словах тоже 
встречаются отступления от принципа единого написания морфем. 
Например, слово карча ‘затонувшее дерево, коряга’ родственно 
слову коряга, корень, но его написание, повидимому, установи-
лось под влиянием аканья. Также и слово лапта исторически род-
ственно словам лопата, лопух, лапа. Иногда лингвисты восстанав-
ливают исконное написание, например, раньше слово метель 
писалось и с буквой я в корне. Но поскольку оно родственно сло-
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вам мести, мету, метла и не связано с глаголом мястись (ср. др.
рус. мясти ‘смешивать, мутить, смущать, тревожить’), то с сере-
дины XX в. в словарях дается только слово метель.

1.3. И с п о л ь з о в а н и е  д л я  п р о в е р к и  с л о ж н о с о к р а -
щ е н н ы х  с л о в. Написание усеченных частей слов в сложно
сокращенных словах соответствует написанию этих частей в про-
стом целом слове, при этом безударная гласная может получить 
побочное ударение или произноситься без редукции, поэтому мы 
допускаем проверку типа государство – госуслуги, информация –
информбюро, профессиональный – профпригодность.

1.4. О с о б ы е  с л у ч а и. Существуют и единичные случаи 
несоблюдения правила проверки. Например, слово бархат нель 
зя проверять словом бархотка, образованным по типу слов на  
-отк(а) с суфф. -отк- и -от-к- (трещотка, пилотка, красотка), 
ср. вариант бархатка.

Ко м м е н т а р и й  2. О с о б е н н о с т и  п р и м е н е н и я  п р а -
в и л а  к  р а з н ы м  т и п а м  м о р ф е м .

а) Применение правила к корням с чередованием.
Ограничение на применение правила проверки к корням с че-

редованием не всегда признается. Так, А. Б. Шапиро, разбирая сло-
ва с чередованием и/е в корне, пишет: «Глаголы как с первым, так 
и со вторым вариантом основы дают образования с ударением на 
корневом гласном, и эти образования, конечно, могут быть исполь-
зованы для установления правильного обозначения гласного при 
безударности последнего, например: подстилать – подстилка, 
придираться – придирка, притирать – притирка, вычитать – вы-
читывать» [Шапиро 1961: 56]. В академическом справочнике до-
пускается проверка гласной корня в глаголах на нимать: «В неко-
торых глаголах этой группы безударный гласный корня может 
быть проверен ударным и в формах типа отнимет, поднимет, сни-
мет (это формы глаголов на нять), редко – в производных сло-
вах: снимок, в обнимку» [Правила 2006: § 35, п. 2, прим. 2].

А. А. Зализняк при обсуждении рукописи [Правила 2006] пред-
ложил «дать понятие о чередованиях, которые ведут к тому, что у 
одного корня (или вообще морфемы) образуется две группы слов 
(или форм) – и тогда проверка действительна только в рамках 
 нужной группы. Как важнейшую частотность надо указать, что у 
глаголов нельзя брать для проверки противоположный вид» [За-
лизняк, в заметках на полях рукописи]. А. А. Зализняк отмечал не-
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обходимость учитывать вид и при правилах о написании корней 
бер, бир и др.

Однако при описании чередования в корнях с опорой на крите-
рий вида глагола во всех глагольных формах и производных при-
ходится приводить много слов, производность которых от глаголов 
совершенного вида или несовершенного вида не так очевидна, как 
предполагается правилом (выдирки от выдирать ‘то, что выди
рают’ или от выдрать, выдеру ‘то, что выдрано’), т. е. приходится 
вводить довольно много исключений. Поэтому в данном справоч-
нике сохранен традиционный формальный подход к определению 
написания, не опирающийся на категорию вида. Но мы считаем 
необходимым специально оговорить запрет проверки корней с че-
редованием, поэтому эти корни введены в исключение к основно-
му правилу. Допущение проверки оговаривается особо.

б) Применение правила к суффиксам.
Правила, построенные на принципе единообразия написания 

морфемы, тем не менее не придерживаются этого принципа в от-
ношении суффиксов: суффиксы не сводятся в единые морфемы. 
Например, суффикс с безударной гласной в слове француженка не 
принято проверять тем же, но ударным суффиксом в словах кита-
янка, парижанка, но одновременно он не считается исключением 
или чередованием. Даже если в справочнике приводятся проверя-
емые суффиксы, применение проверки без сведения суффиксаль-
ных морфов в морфемы весьма затруднительно. Например, в [Пра-
вила 2006] говорится о двух проверяемых суффиксах наречий о и 
-а, но ничего не говорится о правиле выбора той или иной провер-
ки. Задача сведения суффиксальных морфов в единые морфемы, 
конечно, является весьма сложной, но если придерживаться прин-
ципа единообразия написания морфемы, то решать ее необходимо.

В предлагаемом описании применяется проверка суффиксов, 
но в сложных случаях правило приводится не для суффиксов, а для 
финалей (напр., слова на -инский, -енский).

в) Применение правила к приставкам.
Считается, что написание безударных гласных в приставках 

подчиняется правилу проверки: «В соответствии с общим прави-
лом (см. § 33) написание букв на месте безударных гласных в при-
ставках (кроме приставки раз-/роз-, см. § 40) устанавливается пу-
тем проверки словами и формами с той же приставкой, в которых 
проверяемый гласный находится под ударением <…> пробежать, 
промахнуться, пропускать, прорваться, протереть (промах, про-
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пуск, прорванный); прабабушка (прадед)» [Правила 2006: § 38]. При 
проверке должна привлекаться приставка с «тем же» значением.

Однако не всегда различение значений приставок очевидно, ср. 
побег (ʻотростокʼ) и пасынок (ʻбоковой побегʼ), похожий и паклен 
ʻдерево, похожее на кленʼ. И для точной дифференциации на по-
мощь приходят другие различия (например, приставка па- высту-
пает только под ударением, т. е. в безударной позиции может быть 
только по-).

Большинство русских приставок многозначны, и далеко не все 
их значения встречаются в ударной позиции. Так, под ударением 
приставка по- выступает в словах: поверху, погреб, подвиг, пожен-
ка, поиск, полог, помесь, помочи, помощь, попранный, поросль, по-
свист, поступь и других. Можно ли на основании анализа значе-
ний приставки в этих словах применить правило проверки к 
приставкам в словах побольше, поспать, попрятаться и других? 
Строго говоря, нельзя.

Применять правило проверки для приставок можно только в 
случаях идентичности значения: корректно применять правило в 
пределах парадигмы одного слова (поймать – пойманный, подать – 
подан, погнать – погнанный, повязать – повязь, подписать – под-
пись, бездарный – бездарь), а также при четком совпадении значе 
ний приставки под ударением и в безударной позиции (правнук –  
прабабушка, праматерь, прародитель, праматерия, бездарь – 
без божие, безвестие, безвестный, безвкусный, подмесь – подме-
шать, подлить, подсыпать). В остальных же случаях применение 
правила проверки для приставок будет некорректным. Так, далеко 
не во всех случаях можно проверить приставки пре- или при-, по
этому они описываются отдельным правилом (см. подробнее § 40).

Только при условии корректной проверки можно говорить о 
том, что на письме отражается системное противопоставление 
языковых единиц. В других случаях написание приставок услов-
но, исторически обусловлено.

Реально правило проверки для определения написания приста-
вок используется исключительно редко. Данное противоречие не 
приводит к какимлибо сложностям при выборе написания. При-
ставок не так много, их написание легко запоминается, а значение 
часто даже не осознается и не вычленяется из общего значения 
слова. У пишущего вопрос проверки приставки возникает в очень 
редких случаях.
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Приставки с чередованием (па-/по- (память – помин), раз-/
роз-, где чередование гласных а/о аналогично по своему происхо-
ждению чередованию гласных а/о в корнях раст/рост; приставки 
пере/пре, перед/пред, через/чрез с чередованием полногласия/не-
полногласия) входят, таким образом, в число исключений из пра-
вила проверки.

Ко м м е н т а р и й  3. Р а с хо ж д е н и я  в  ф о р м ул и р о в к а х 
о с н о в н о г о  п р а в и л а  п р о в е р к и.

Формулировки основного правила различаются незначи
тельно.

1) [Правила 1956: § 11]: «В неударяемых слогах пишутся глас-
ные, одинаковые с теми, которые произносятся в той же части сло-
ва (в том же корне, в той же приставке, в том же суффиксе или в 
том же окончании), когда эта часть стоит под ударением». Инфор-
мация о запрете проверки словами с суффиксами ыва-, -ива-, о 
существовании корней с чередованиями, о написании е и о после 
шипящих вынесена в примечания.

2) [Греков, Крючков, Чешко 1970: § 17]:
«1. В соответствии с морфологическим характером русского 

правописания (см. стр. 35) безударные гласные корня слова пи-
шутся так, как они произносятся под ударением <…>. Правописа-
ние безударного гласного нельзя, однако, проверять при помощи 
глаголов несовершенного вида с суффиксами -ывать, -ивать, так 
как в этих глаголах вместо корневого о часто бывает а <…>.

2. Правописание многих слов с безударными гласными нельзя 
проверить ударением: собака, ветчина, винегрет, вагон и др. На-
писание таких слов следует запомнить, причем достаточно знать 
написание одного слова, чтобы правильно писать корни в род-
ственных словах: вагон, вагонный, вагонетка, вагоновожатый, 
сапог, сапожище, сапожный, сапожничать, сапожник.

3. В ряде случаев имеется чередование гласных в корнях, за
мена одного гласного другим: соберу – собираю, загорать – загар 
и т. п.».

Существенным ограничением правила является введение по-
нятия «предпочтительной, надежной, ближайшей проверки», к 
 которым обычно относят только формы слова, за исключением 
 не которых корней с чередованием, и «степеней надежности про-
верки» (формы того же слова, производящие слова, прочие одно-
коренные слова, для аффиксов – слова с другим корнем (напр.: 
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[Кузьмина 1981: 156–163; Беляев 2011]). Такое ограничение удоб-
но на начальных этапах обучения, но в силу своей нестрогости и 
неполноты представляется нецелесообразным в более поздние пе-
риоды освоения грамотности.

К о м м е н т а р и й  4. О  п р о в е р к е  б е з уд а р н о й  б у к в ы 
е  б у к в о й  ё .

В выше приведенном в правиле примечании сказано, что «про-
веркой для безударной гласной о являются ударные гласные о и ё 
(мамой – как юлой или землёй)». На практике проверка безударной 
гласной ударной гласной ё применяется и для определения написа-
ния слов с безударной е (ледяной так как лёд, метла, так как мёт-
лы). Такое расширение понятия проверки (используется не та же 
гласная или ее смягчающая пара, отражающая проверяемый звук, 
а чередующийся звук [е/о], представленный буквами е, о, ё) можно 
обосновать не этим правилом, а правилом о безударных гласных в 
морфемах с чередованием е/о(ё)/е (звенеть – звон, теневой – тер-
новый, хорошем – большом): «После мягкого парного согласного, 
шипящего или ц без ударения пишется буква е, если под ударе
нием в той же морфеме произносится звук [э] или [о] (пишутся ё 
или о)» (см. § 21).

Раздел 5
Безударные гласные звуки 

в морфемах с чередованием
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я.
Раздел о чередовании гласных – один из самых больших и разработанных 

в орфографии. Однако его изложение в справочниках не лишено расхождений 
и неточностей.

1. О  т е р м и н е  ч е р е д о в а н и е. Сам термин чередование используется 
как синоним термина чередование звуков. Но в современном русском языке о 
чередовании гласных звуков можно говорить только для ряда морфем с чере-
дованием ударных гласных звуков о и а, и и е(ё) (разбросить – разбрасывать, 
наклон – откланяться, растирка – растёр). Если же на гласную морфемы не 
падает ударение, то нельзя говорить о чередовании звуков, так как именно 
звуки в безударных позициях совпадают. В таких случаях следует говорить о 
чередовании букв. Об этом пишут орфографисты в научных работах (см., 
напр., [Селезнева 1997]), но обычно термин чередование букв не вводится.

Иногда понятие орфографического чередования ограничивают безудар-
ными гласными. Так, А. Ф. Сагитова, анализируя описание корня пай/пой  
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в [Правила 2006], пишет: «Чередование здесь наблюдается только в ударной 
позиции, в безударной всегда пишется а, следовательно, отнести этот корень 
к чередующимся с безударной гласной будет не совсем уместно» [Сагитова 
2018: 21]. Однако аналогично сформулированы и правила о написании корней 
гар/гор, клан/клон, твар/твор и др.

2. С ф е р а  п р о я в л е н и я  ч е р е д о в а н и й  и  и х  о п и с а н и е. Обычно 
чередование гласных рассматривается только в корнях, а раздел так и называ-
ется «Корни с чередованием гласных» или «Чередование гласных в корнях». 
Однако чередование гласных существует и в приставках, и в суффиксах, и в 
окончаниях. Так, чередование а/о, аналогичное по своему происхождению че-
редованию гласных а/о в корнях раст/рост, присутствует в приставке раз/
роз. Чередование полногласия/неполногласия свойственно не только корням, 
но и приставкам пере/пре, перед/пред, через/чрез. Чередование ов(ев)/у(й) 
встречается и в корнях (обосновать – обосну-ю, жев-ать – жу-ю), и в суф-
фиксах (организ-ова-ть/организ-у-ю).

Традиция описывать чередование гласных только в корнях приводит к тому, 
что не анализируется общая проблема, не проводится последовательно общий 
принцип запрета проверки в морфемах с чередованием, например нельзя про-
верять слово расписной словом роспись, а разыскной – словом розыск.

3. Р а с х о ж д е н и я  в  с п р а в о ч н и к а х.
3.1. Историческое и синхронное описание вариантов корня.
В орфографических трудах нередки расхождения в синхронном определе-

нии того или иного корня. Так, в одних учебниках описывается корень тер/
тир, корень пин/пн/пя, корень чет/чит, а в других – два корня: тер/тир и 
простер/простир, три корня: запин/запн/запя, пин/пн/пя, распин/распн/распя, 
два корня: чет/чит и счет/счит [Малышева, Рогалева 2017]. Выделение кор-
ня в слове на синхронном уровне во многом зависит от того, насколько лекси-
чески разошедшимися признаются слова с исторически одним и тем же кор-
нем. Данные современных словообразовательных и морфемных словарей101 
тоже часто не совпадают при определении корней на синхронном уровне, на-
пример, в словаре А. Н. Тихонова нет корня лаг/лож, но есть корни предло-
жен-(ие), полаг-(ать), положен-(ие). В учебниках по орфографии принят наи-
более исторический подход к выделению и объединению корней, т. е. общий 
корень лаг/лож видят в словах предлагать, предложение, полагать, положе-
ние, корень тер/тир/тр/тор – и в слове тереть, и в словах стереть, сти-
рать, единый корень пер/пир/пор – в словах подпереть и препирать, препира-
тельство, а в слове утварь выделяется корень твар, хотя и отмечается его 
«непроизводность» [Валгина, Светлышева 2002] и т. д. и т. п.

3.2. Наличие омонимичных корней.
Очень редко (напр. [Копосова 2011]) в орфографических описаниях отме-

чаются омонимичные корни, при этом в самом правиле о значении корня ни-
чего не говорится. Отсутствие указания на омонимичные корни приводит к 
применению неправильных проверок или к применению правила о чередова-

101 Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь. М., 1978; Кузне-
цова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986; Семенов С.А. 
Словообразовательный словарь русского языка. М., 2002.
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нии к словам с омонимичными корнями, в которых чередований нет. Так, при 
описании корня с чередованием мер/мир иногда ошибочно приводятся слова 
примерять, примирить, при отработке правила о написании корня с чередова-
нием кас/кос в упражнении даются слова косить, косой и т. д. В предлагаемых 
правилах обязательно отмечаются омонимичные корни с их значениями, хотя 
значение самих описываемых в правиле корней не приводится.

3.3. Список описываемых корней с чередованием.
Как правило, в пособиях список описываемых корней не бывает полным. 

Иногда приводится тот или иной дополнительный к привычному перечню ко-
рень102, несколько расширен список корней в [Правила 2006]. Однако вопрос 
о целесообразности расширения списка корней в правилах остается спорным. 
Так, на основании семантического расхождения безударных вариантов корни 
равн/ровн, мак/мок, крап/кроп иногда исключают из списка корней с чередо-
ванием и относят к «группе корней, проверяемых ударением» [Сагитова 
2018].

В предлагаемых правилах список корней расширен, некоторые из них 
приведены в дополнениях к § 23.

3.4. Разбиение материала.
В орфографических работах различное разбиение материала основывает-

ся на выделении разных лингвистически значимых черт, используемых для 
описания чередований. Наиболее традиционным является деление всего мате-
риала на три части: 1) корни с чередованием а/о; 2) корни с чередованием а(я)/
им(ин); 3) корни с чередованием и/е. В свою очередь, в справочнике [Правила 
2006] выделение групп корней осуществляется по отношению к признаку бег
лости/небеглости гласной. В соответствии с ним все корни разбиваются на две 
группы: 1) корни с небеглой гласной (это и корни с чередованием а/о, и неко-
торые корни с чередованием и/е, корень ним/ня и клин/кля) и 2) глагольные 
корни с беглой гласной, которая передается буквами и и/или е, или же в корне 
гласная отсутствует. При таком подходе традиционно разбираемые корни с 
чередованием и/е дополняются корнями с чередованием и/нуль звука (буквы). 
В эту же группу входят и корни с чередованием а(я)/им(ин).

Из двух способов описания наиболее простым кажется традиционный спо
соб. Кроме того, традиционный способ также обладает тем преимуществом, 
что выделяется группа из 11 корней с чередованием а(я)/им(ин), в осно ве ко-
торых лежат исторически действительно родственные и совершенно особые 
явления. Потеря в качестве обобщающего критерия для классификации нали-
чия беглой гласной может быть компенсирована введением описания корней, 
где и не чередуется с е, но чередуется с отсутствием гласного звука (и буквы).

3.5. Исторический или синхронный подход к описанию.
В практике обучения орфографии можно констатировать постепенный от-

каз от попыток сформулировать правила, соответствующие историческому 
процессу, и переход к чисто условным формулировкам при сохранении отсыл-
ки к историческому чередованию в глагольных корнях совершенного и несо-
вершенного вида.

102 Например, в словаре [Бройде 2000] отмечается корень зир/зр, в [Малыше-
ва, Рогалева 2017: 18] вводится корень зор/зир(-а-). 
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§ 21.  Безударные гласные в морфемах с чередованием 
ó(ё) / é / е
П р а в и л о. После мягкого парного согласного, шипящего 

или ц без ударения пишется буква е, если под ударением в той 
же морфеме произносится звук [э] или [о] (пишутся ё или о), 
напр.: а) в корнях: звенеть (ср. звон), греметь, погремушка (ср. 
гром), вести (ср. водит, вёл, ведший), брести (ср. бродит, брёл), 
весна (ср. вёсны), село (ср. сёла, сельский), шептать (ср. шепчет, 
шёпот), щелевой (ср. щель, щёлка);

б) в суффиксах: -ов-/-ев- – грушевый, кварцевый, сетевой, сире-
невый, теневой, ситцевый, пунцеветь, индеветь (ср. грошовый, пу-
довый, камышовый, рублёвый, пунцовый от пунец ‘кумач’), -ов-к/ 
-ев-к – камышевка (ср. грушовка), ова-/-ева- – танцевать (ср. при-
танцовывать), -ок-/-ек- –  горошек, подпушек (ср. пушок), -ость-/ 
-есть – горесть, свежесть, певучесть (ср. злость); 

в) в окончаниях: в хорошем, синем (ср. в каком), маршем, пла-
чем, овощем, сердцем (ср. конём, резцом, карандашом, окном), кры-
шей, дверцей (ср. трусцой, душой), хорошего, круглолицего (ср. ка-
кого), няней, клячей, шеей (ср. бронёй, пращой), солнце, платьице 
(ср. крыльцо).

И с к л ю ч е н и я: цокотуха, цокотать (хотя цокот), марган-
цово кислый (хотя марганцовка, при этом марганцевый), канцо-
нетта (хотя канцона), а также корни, осложненные чередованием 
и/о, и/е103.

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о. В окончаниях прилага-
тельных мужского рода в форме им. падежа ед. числа пишется 
-ый/-ий (верный, куцый, хороший, синий, умный), хотя под ударе-
нием -ой (какой, большой).

П р и м е р ы.
Слова, в которых чередование е/о(ё) является единственной 

проверкой написания безударного гласного104, так как нет вариан-
тов корня с ударной е: гнездо (гнёзда), гнетёт (гнёт), дегтярный 

103 О написании корней с чередованием и/о, и/е (бо/би/бе, блёск(т)/блес(к,т)/
блист, во/ви/ве, дёр/дир/дер/др, жог/жёг/жиг/жег/жг, жор/жир/жр, зер/зир/зор/
зр, лебёд/лебед/лебяж, лёг(ж)/лаг(ж)/лег(ж)/лог(ж)/ляг, мёр/мер/мир, по/пи/пе, 
пёр/пер/пир, сёд/сид/сед/сяд, стёр/стир/стер, стол/стил/стел, чох/чих, шов/ше(в)/
ши, а также гно/гни, оло/ла/ле/лё см. подробнее § 26.

104 О расширенном понятии проверки см. § 20, комментарий 4.
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(дёготь), ежи (ёж), ершистый (ёрш), жевать (жёванный), желобок 
(жёлоб), желтеть (жёлтый), желудёвый (жёлудь), жернова (жёр-
нов), жестковатый (жёсткий), жестокий (жёсткий), известь (из-
вёстка), клекотать (клёкот), кленовый (клён), кречет (кречётка), 
лететь (лёт), медовый (мёд), нести (нёс), озеро (озёра), осетрина 
(осётр), оттепель (тёплый), печень (печёнка), пшено (пшённый), 
скребок (скрёб), ужесточить (жёсткий), чеботарь (чёбот), челнок 
(чёлн), чело (чёлка), черстветь (чёрствый), чечет (чечётка), шелка, 
шелковистый (шёлк), шлепок (шлёпать), щеголять (щёголь), щека 
(щёки), щекотать (щёкот), щелкунчик (щёлкать), щелочной (щё-
лочь), щелчок (щёлкать), щенок (щённая), щетина (щётка).

Слова, в которых безударная е проверяется ударными е и ё: бе-
чева (бечёвка и бечевник), вечер (вечёрка и вечерний), дёшево (де-
шёвка и дешевле), жена (жён и женщина, женственный, женен-
ный), женатик (жён и женщина, женственный), женить (жён и 
женщина, женственный, жененный), почерк (чёрточка и черт), пче-
ла (пчёлка и пчельник), решето (решётка и решетчатый), чело (чёл-
ка и очелье), чернить (чернь и чёрный), чертёнок (черти и чёрт).

В окончаниях прилагательных: муж. род ед. ч. род. п. хорошего, 
круглолицего (ср. какого), дат. п. хорошему, круглолицему (ср. ка-
кому), предл. п. о хорошем, круглолицем (ср. о каком); сред. род 
ед. ч. им. п. хорошее, круглолицее (какое), сред. и жен. род род., дат., 
тв., предл. падежи: хорошей, круглолицей (какой); аналогично в суб-
стантивах среднее, исподнее (какое), среднего (какому), в среднем, 
исподнем (каком);

в окончаниях существительных: жен. род 1 скл. тв. п. крышей, 
дверцей, няней (ср. душой, трусцой, бронёй); муж. род 2 скл. тв. п. 
маршем, плачем, овощем (ср. резцом, карандашом), сред. род 2 скл. 
им. п. солнце, платьице, исподнее, здание (ср. крыльцо, окно), тв. п. 
сердцем, солнцем (ср. окном, яйцом).

П р и м е ч а н и е. У слова танцовщица в разговорной речи и в 
поэзии встречается вариант танцовщица. Если этот вариант утвер-
дится, а написание слова не поменяется, то это слово станет исклю-
чением. В профессиональной речи у слова цоколь во множествен-
ном числе ударение смещается на окончание: цоколя. Эту форму 
также можно считать исключением из сформулированного пра
вила.
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Комментарий к § 21.
Учебные пособия чередование о(ё)/е/е не описывают, хотя ис-

пользуют его для проверки. В научных работах это орфографиче-
ское явление отмечается. Например, О. Лешка пишет: «Графиче 
скую передачу морфофонемы <о> после палатализованных, пала-
тальных и ц в без ударном положении следует считать традицион-
ным написанием, не связанным ни с уровнем морфофонематиче-
ским, ни фонематическим или фонетическим» [Прага 1979: 138].

В справочниках К. И. Былинского, Н. Н. Никольского с 1949 г. 
отмечается написание в окончаниях существительных о под ударе-
нием (плечом, саранчой, плащом), но е без ударения (манежем, 
чащей). Но термин чередование авторы не используют в данном 
случае [Былинский, Никольский 1970: 16].

А. Б. Шапиро приводит правило чередования е/о при описании 
отдельных морфем. Так, суффикс -ек- описывается как «графиче-
ский вариант неударяемого суффикса ок после шипящих» [Ша-
пиро 1961: § 45], аналогично ечк: «неударяемому суффиксу суще-
ствительных женского рода очк соответствует на письме после 
мягких согласных и после шипящих суффикс ечк» [Там же: § 46]. 
«В неударяемых окончаниях косвенных падежей существитель-
ных всех трех родов после шипящих и после ц пишется е, если в 
соответствующих ударяемых окончаниях произносится и пишется 
о. В этих случаях осуществляется тот же орфографический прием, 
который применяется по отношению к суффиксам (см. § 45)» [Там 
же: § 60].

А. Н. Гвоздев рассматривает это явление в разделе «Наруше-
ния мор фологического принципа» наряду с приставками на з и 
чередова нием гласных в корнях и приставках [Гвоздев 2016].

§ 22.  Безударные гласные в морфемах с беглой гласной
П р а в и л о. Безударный беглый гласный звук105 передается: 

буквой и перед й (беличий – беличьего), буквой е или о не перед й: 
е – после парных мягких согласных, шипящих и ц (ветер – вет-

105 А. А. Зализняк беглой называет любую гласную, чередующуюся с нулём: 
о, е, ё, и, а также в нескольких аномальных словах а, я [Зализняк 2003: 29]. Но 
чаще под беглыми понимают только буквы о, е и только в тех корнях, в которых 
они при этом не чередуются с буквой и. Термин беглые может относиться как к 
буквам, так и к звукам. В данной работе беглой называется любая гласная буква, 
чередующаяся с нулем в той же морфеме, это может быть о (сон – сна), е (пень – 
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ра, ложек – ложка, клёцек – клёцка), о – после парных твердых 
согласных (булок – булка).

И с к л ю ч е н и я:
беглая гласная е перед й в словах: улей (улья), чирей (чирья), 

ружей (ружьё), судей (вар. судей, от судья, ср. судий от судия);
беглая гласная и не перед й в словах достоин (достойный), кро-

лик (крольчонок);
беглая гласная и не перед й в словах с корнями: вир/вр (переви-

рать, завираться, привирать – врать), гиб/гб/губ (сгибаться – сог-
бенный), жид/жд (ожидать, пережидать, поджидать – ждать), 
жир/жр (пожирать, обжираться – жрать), зид/зд (созидать, со-
зидание, назидание, назидательный – здание), низ/нз (пронизать – 
пронзить), ник/нич/ниц/нк (навзничь, ничком – изнанка), пин/пн (за- 
пинаться – запнуться), чих/чх (начихать – начхать), а также с кор-
нями106 бер/бир/бр, дер/дир/др, мер/мир/мр, пер/пир/пр, тер/тир/
тр, жег(жеч)/жиг/жг, стел/стил/стл, стер/стир/стр, чет(чес)/
чит/чт;

беглые гласные я, а, а также ы, напр.: заяц (ср. зайца), тысяча 
(тысчонка), засыпать (спать), замыкать (замкнуть), кочан (кочна).

П р и м е ч а н и е. Для корней с беглой гласной, не осложнен-
ных другими чередованиями, допускается проверка (см. § 20), на-
пример гласная и в словах с корнем гиб/гб (сгибать, нагибать –  
согбенный) может быть проверена ударным и в слове сгиб, анало-
гично ожидать – неожиданный, запинаться –запинка.

П р и м е р ы: ветошь (ветхий), вишен (вишня), восемь (восьми), 
дёготь (дёгтя), денежный (деньги), дятел (дятла), жаберный (жаб
ры), искорка (искра), кашель (кашлять), коготь (когтя), кукольный 
(кукла), ноготь (ногтя), ропот (роптать), сабельный (сабля), свёкор 
(свёкра);

слова с корнем или основой на ок(ч)/к, ек(ч)/к и производные: 
будочник (будка), булочная (булка), гаечный (гайка), галечник (галь-
ка), галочка (галка), копеечный (копейка), ложечный (ложка), пу-
шечный (пушка);

слова с корнем или основой на ец/ц: ситец (ситца), братец 
(братца), танец (танца), ненец (ненца);

пня), и (собирать – собрать), я (заяц – зайца), ы (засыпать – спать), а (кочан – коч-
на). Беглая буква отражает этот звук на письме.

106 О написании этих корней см. также § 26.
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формы род. мн. существительных на безударное ья:  бегуний, 
глазуний, гостий, келий, колдуний, лгуний, певуний, шалуний (ср. 
под ударением и е, и и: скамья – скамей и епитимья – епитимий);

приставки: подобрать (подбор), разобрать (разбор), собрать 
(сбор);

суффиксы: замочек (замочка), желанен (желанный).

§ 23.  Безударные гласные в корнях с чередованием а/о
С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а. 1. Корень гар/гор. 2. Корень зар/зор. 
3. Корень кас/кос. 4. Корень клан/клон. 5. Корень лаг/лож. 6. Корень 
мак/мок/моч. 7. Корень плав/плов/плы(в). 8. Корень равн/ровн. 9. Ко-
рень рас (раст, ращ)/рос. 10. Корень скак(скач)/скок(скоч). 11. Ко-
рень твар/твор. 12. Корень крап/кроп. 13. Корень лав/лов. 14. Корень 
па(й)/пой. 15. Корень стай/стой. 16. Дополнения: чередование а/о в 
некоторых исторически родственных корнях.

1. Корень гар/гор
П р а в и л о. В корне гар/гор без ударения пишется о, напр.: 

гореть, загорать, горючее.
И с к л ю ч е н и я: выгарки, выгарь, выгар, гаревой, изгарь, при-

гарь.
П р и м е р ы: гореть (и с приставками выгореть, догореть, за-

гореть, нагореть, обгореть, отгореть, погореть, подгореть, пере-
гореть, пригореть, прогореть, сгореть, угореть), горелый (и с при
ставками загорелый, обгорелый, погорелый, пригорелый, угорелый), 
горелка, горение, горючее, догорать (и с другими приставками вы-
горать, загорать, нагорать, обгорать, отгорать, перегорать, 
подгорать, пригорать, сгорать, угорать), возгораться, возгора-
ние (и с другими приставками догорание, загорание, перегорание), 
загораться, загореться, погорелец, разгораться, разгореться, сго-
раемость, а также слова горячий, горячительный, горячить(ся), 
горячка, погорячиться, разгоряченный, разгорячить(ся), сгоряча.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть только а: загар.
П р и м е ч а н и е  2. Есть омонимичный корень гор- (‘гора’).
П р и м е ч а н и е  3. Исторически однокоренные слова горе, го-

ревать, загоревать, огорчать, огорчить, огорчение, огорченный, 
огорчительный, пригорюниться, горький, горчинка, прогорклый, 
горчица, горчичник, горчичный, горн, горнило в современном языке 
также являются словами с омонимичными корнями.
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Комментарий к § 23, правилу 1. В [Шапиро 1961] правило 
о написании корня гар/гор имеет другую формулировку: «слова, 
имеющие в своем составе после корня гласный е, пишутся с о (го-
рение, горелка), не имеющие этого гласного пишутся с а (изгарь, 
пригарь, выгарки)» [Там же: 55]. При такой формулировке исклю-
чениями оказываются все приставочные слова на -горать (выго-
рать, загорать, сгорать) и производные.

Появление исключений М. В. Панов объясняет действием фо-
нематического принципа (наличием ударного гар): «Фонемные на-
писания становились орфографической нормой большей частью 
стихийно, а не в результате сознательного теоретического отбора. 
Например, утвердились написания выгарки, изгарь» [Панов 2007: 
175].

2. Корень зар/зор
П р а в и л о. В корне зар/зор без ударения пишется а, напр.: 

заря, заревой, зарница, зарничный, зарянка (птица), озарение, оза-
рённость, озарить, озарять(ся).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и а, и о: зарево, 
лучезарный, светозарный и зори (мн. ч. слова заря), зорька, зорень-
ка, зорюшка, бить (играть) зорю.

П р и м е ч а н и е  2. Исторически однокоренные слова зарить-
ся, позариться, взор, надзор, обзор, подзорный, прозорливый, ози-
раться (см. § 26, п. 1), а также озорной, озорничать, озоровать, 
озорной, позор, узор в современном языке являются словами с омо-
нимичными корнями.

П р и м е ч а н и е  3. Слова заревать, зарянка, заревой изменили 
написание в словарях последних десятилетий. «Орфографический 
словарь русского языка» в 13-м издании 1974 г. утвердил в качестве 
нормативного написание зарянка вместо прежнего зорянка. В 1999 г. 
в академическом «Русском орфографическом словаре» дается сло-
во заревать, вместо прежнего зоревать. Слово заревой с 1991 г. 
рекомендуют писать только с корнем зар-.

Комментарий к § 23, правилу 2. Склонение и значение сло-
ва заря поразному подается в современных словарях:

1) заря, и, вин. зарю и (устар.) зорю, мн. зори, зорь, зорям
зóря, и (военный сигнал: бить, играть зорю) [РОС].
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2) заря ж 2d//2f (рассвет или закат) ∆ мн. зори, зорь, зорям // 
устар. зарям

зóря ж 2а (военный сигнал, употр. преимущественно в выра-
жении бить зорю) [Зализняк 2003].

3) «ЗАРЯ, и, вин. зарю и (устар.) зорю, мн. зори, зорь, зорям и 
(устар.) зарям» со значениями 1) освещение горизонта, 2) зарожде-
ние чегото нового, 3) утренний или вечерний военный сигнал 
«Играть зарю (зорю), Бить зорю» [Шведова 2007]. Слова зоря в 
этом словаре нет.

4) ЗАРЯ, и; мн. зори, зорь, зорям и зорям; ж. <…> 3. вин.: 
зорю. Военный сигнал <> Пробить зорю. Играть зорю [БТС].

Правило сформулировано в соответствии с рекомендациями 
РОС и «Грамматического словаря» А. А. Зализняка.

3. Корень кас/кос
П р а в и л о. В корне кас/кос без ударения в словах с суффик-

сом -а- пишется а, в остальных случаях пишется о, напр.: ка-
саться, коснуться.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением гласный корня не встре
чается.

П р и м е ч а н и е  2. Омонимичные корни: кос1-/кош- (косец), 
кос2/кош- (косой) и кос3- (косичка).

П р и м е р ы.
Слова с корнем кас-: касаться, прикасаться, соприкасаться, 

касание, касательная, касательно, касательство, прикасание, не-
прикасаемый.

Слова с корнем кос-: коснуться, прикоснуться, соприкоснуть-
ся, прикосновение, неприкосновенный, неприкосновенность, сопри-
косновение, соприкосновенный.

Комментарий к § 23, правилу 3. Правило может быть сфор
мулировано и по-другому: в корне пишется о, если дальше следует 
согласная н, в остальных случаях пишется а. 

4.  Корень клан/клон
П р а в и л о. В корне клан/клон без ударения пишется о, 

напр.: преклонение, склоняться.
П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и о, и а: наклон, 

непреклонный, кланяться, раскланяться, откланяться.
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П р и м е р ы: клонить(ся) (и с приставками: наклонить(ся), от-
клонить(ся), приклонить(ся), склонить(ся), уклониться, покло-
ниться); наклонять(ся) (и с другими приставками: отклонять(ся), 
преклонять(ся), приклонять(ся), склонять(ся), уклоняться, покло-
няться); наклонение, преклонение, склонение, уклонение, уклонист, 
коленопреклонение, коленопреклонённый.

5. Корень лаг/лог(лож)
П р а в и л о. В корне лаг/лог(лож) без ударения перед г пи-

шется а, перед ж пишется о, напр.: налагать, наложить.
И с к л ю ч е н и я: полог, слоговой, слоговость, залогодатель, 

налоговик.
П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть о и а, напр.: 

предлог, налог, наложница, непреложный, лага.
П р и м е ч а н и е  2. Корень со всеми вариантами чередований 

лаг/лог/лож/лег/лёг/ляг/леж/ле/ляж (о чередовании е/я см. § 28).
П р и м е ч а н и е  3. В сложных словах с  первыми частями на-

лого… (напр.: налогообложение, налогооблагаемый, налогоспособ-
ный, налогоплательщик), слого… (напр.: слогоделение, слогообра-
зующий, слогораздел) на корень падает побочное ударение.

П р и м е р ы.
Слова с корнем лаг: возлагать(ся) (и с другими приставками: 

излагать(ся), налагать(ся), облагать(ся), перелагать(ся), пола-
гать(ся), предлагать(ся), предполагать(ся), предрасполагать, при-
лагать(ся), пролагать(ся), разлагать(ся), слагать(ся)), безотлага-
тельный, безотлагательность, неотлагательный, предполагаемый, 
прилагательное, разлагающий(ся), слагаемое, сослагательное.

Слова с корнем лож: возложить (и с другими приставками: 
заложить, изложить, переложить, подложить, предрасполо-
жить), ложиться (и с другими приставками: вложить(ся), выло- 
жить(ся), доложить(ся), наложить(ся), обложить(ся), отло-
жить(ся), переложить(ся), положить(ся), предложить(ся), пред-
положить(ся), приложить(ся), проложить(ся), разложить(ся), 
расположить(ся), сложить(ся)) и производные: ложбинка, вло-
жение (и с другими приставками: возложение, изложение, наложе-
ние, обложение, отложение, переложение, положение, предложе-
ние, предположение, предрасположение, приложение, разложение, 
расположение, сложение, уложение); обложной, отложной, поло-
жительный, предрасположенный, разложенец, разложимость.
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Комментарий к § 23, правилу 5. Существуют другие форму-
лировки правописания этого корня.

1) «В корне лож – лаг (предложить – предлагать) пишется а, 
если за корнем следует суффикс -а-: из-лаг-а-ть, воз-лаг-а-ть, 
при-лаг-а-тельное, но из-лож-и-ть, при-лож-ение» [Земский, 
Крючков, Светлаев 1971: 97], аналогично в [Ладыженская, Ба
ранов 2008: 177]. При этой формулировке, исторически совер
шенно верной, у правила нет исключений, но возникают дополни-
тельные сложности для производных слов, в которых этого 
суффикса нет.

2) О написании буквы а в глаголах несовершенного вида, о – в 
глаголах совершенного вида писал А. Б. Шапиро [1961: 54]. Эта 
формулировка основана на содержательном критерии, а не на соб-
ственно формальном, но, безусловно, эти два критерия связаны.  
В корне лаг/лож сохранилось чередование согласных перед после-
дующими гласными, также передающих противопоставление дли-
тельного (возлагать) и краткого (возложить) действия, поэтому 
правило о чередовании в этом корне может быть основано как на 
этом противопоставлении, так и на противопоставлении последу-
ющей тематической гласной.

Поразному оцениваются словаисключения. Так, в [Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 3, п. 5] отмечается, что сло-
воисключение полог «семантически уже не связывается с корнем 
лаг – лож». В [Правила 2006] в слове полог также не выделяется 
корень лог и слово не считается исключением. Нет среди исклю-
чений и слова слоговой, так как авторы не выделяют в нем корень 
лог. Но на наш взгляд, и в современном языке у слова слог живы 
связи со словами сложить – складывать (ср. читать по складам, 
т. е. по слогам).

6. Корень мак/мок/моч
П р а в и л о. В корне мак/мок/моч без ударения перед ч пи-

шется о (мочить), перед к пишутся а или о: а пишется в словах 
с компонентом значения ‘погружать во чтото жидкое или сы-
пучее’ (макать в молоко, обмакнуть в соль), о пишется в осталь-
ных случаях (отмокать, сапоги промокают, вымокнуть, про-
мокнуть что чем, промокательный, промокашка).
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П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и о, и а: мок-
рый107, намок, намочит, маканец (пирог), маканка (свеча).

П р и м е ч а н и е  2. Исторически однокоренные слова мочало, 
мочалка, мочалить, измочалить, измочаленный (мочало изготавли-
вают посредством вымачивания).

П р и м е ч а н и е  3. У корня мак- есть омоним мак- (маковый), 
у корня моч- есть омоним моч/мок/мык/мыч/мк: за-моч-ный, за-
мок, замыкать, отмычка, отомкнуть и корень моч в слове помочи.

П р и м е ч а н и е  4. Часто слово промокнуть и его производ
ные относят к исключениям, но значение слова ‘осушить чемл. 
впитывающим влагуʼ (МАС) не соответствует значению ‘погру-
жать во чтото жидкое или сыпучее’. Ср. контексты: Профессор за-
винтил ручку и промокнул зачетную книжку бронзовым пресс- 
папье, изображающим танк. Мама быстро промокнула глаза 
тыльной стороной ладони. Прежде чем отпить из бокала, требу-
ется промокнуть губы салфеткой. Если кожа блестит, промокни 
лицо салфеткой.

П р и м е р ы.
Слова с корнем моч-: мочить (и с приставками: вымочить, за-

мочить, измочить, намочить, омочить, обмочить, отмочить, пе-
ремочить, помочить, подмочить, размочить, смочить), мочёный.

Слова с корнем мак- ‘погружать во чтото жидкое или сыпу-
чее’: глаголы макать, обмакнуть, помакать, вымакать, макнуть  
и производные макальный, макальщик, макание.

Слова с корнем мок-: мокрица, мокрота, мокрота, мокротный, 
глаголы несовершенного вида, у которых в парных глаголах совер-
шенного вида ударение на корне: взмокать (взмокнуть), намокать 
(намокнуть), обмокать (обмокнуть), подмокать (подмокнуть), 
про мокать (промокнуть), а также вымокать (при вымокнуть) и 
непромокаемый.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в. мак: Не надо макать палец в 
соль и облизывать; Макать бублик в молоко; Макает палец в блюд-
це, стараясь удержать на нем капли; Будем макать его с головой 
в речку; Обмакни вишню в сахаре; Если же солому помакать в жид-
кую глину да смазать сверху густой глиной – такая соломенная 
крыша ни ветров, ни дождей не боится; мок: Тёма поджег на-

107 На синхронном уровне часто в словах мокрый, мокрица, мокрота, мокро-
та и др. не выделяют суффикс -р-, который также присутствует в словах дар, жир, 
пир, добрый, зубрить.
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чавшие намокать страницы. Снег падал все гуще, гуще, и спины 
стали уже намокать от него; Ткань пропускает воздух, но не на-
мокает от дождя. Валенки намокают и разбухают. Вытащил но-
совой платок из внутреннего кармана пиджака и начал промокать 
лоб и шею. После обработки рану слегка промокают тканью.

Комментарий к § 23, правилу 6. Существует два типа фор-
мулировок этого правила: построенные на семантическом крите-
рии или построенные на формальных критериях.

В тех справочниках, в которых правило строится на семанти-
ческом критерии, корню мак- приписываются разные значения:

1) ‘погружать в жидкость’ [Розенталь 2001; Розенталь, Джан-
джакова, Кабанова 1999; 2018: § 3, п. 6; Валгина, Светлышева 
2002; Правила 2006],

2) ‘опускать или опустить в жидкость с целью напитать этой 
жидкостью’ [Ушаков, Крючков 1984: 196], ‘погружать в жидкость с 
целью напитать этой жидкостью’ [Земский, Крючков, Светлаев 1971],

3) ‘погружать, опускать во чтолибо, делая движение сверху 
вниз’: обмакнуть картофель в соль [Гиндлина 2009].

Корню мок приписываются значения:
1) ‘пропускать жидкость’ (обувь промокает, вымокнуть под 

дождем, промокнуть написанное) [Розенталь, Джанджакова, Ка-
банова 1999; 2018: § 3, п. 6],

2) ‘становиться мокрым’ и ‘осушать чемн. впитывающим вла-
гу’ [Правила 2006],

3) ‘пропускать жидкость или терять свои качества, находясь 
долгое время в воде’ [Валгина, Светлышева 2002].

Построение правила на семантическом критерии довольно 
сложно и спорно уже потому, что в рассмотрении не учитываются 
ударные корни. Приписывать разные значения ударным и безудар-
ным корням нельзя. Кроме того, как видно из примеров, состави-
тели правила не всегда соглашаются в описании значения. Иногда 
сложно определить значение корня в конкретном слове. Так, значе-
ние слова отмокать связано и со значением ‘погружать в жид-
кость’ (как у мак), напр. отмокать в ванне, и со значением ‘про-
пускать жидкость’ (как у мок-), напр. отмокли тетивы луков; 
слово вымочить (селедку) тоже не имеет однозначной соотнесен-
ности с выделенными значениями.

На формальном критерии построено правило в [Качалкин 
2009]: «в корне мак/мок пишется а, если за корнем следует а, пи-
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шется о, если за корнем следует не а (другая буква). Исключение: 
промокать (и производные)» [Качалкин 2009: 116–117]. Этой фор-
мулировке противоречат написания обмакнуть, макнуть. Их тоже 
можно было бы ввести в исключения.

На формальном же критерии построена и формулировка в [Бе-
шенкова, Иванова 2011: 91]: «В безударном корне моч пишется о; 
в безударном корне мак-/мок- пишется а в глаголах с дополнением 
в вин. падеже и производных от них, в остальных случаях пишется 
о. Исключения: промокать (что чем), промокнyть (что чем), про-
мокательный, промокашка».

Иногда слова с этим корнем не считают однокоренными, а 
«выделение их как чередующихся <…> не совсем оправданно»: 
«корень мок также можно проверить словом мокрый. Поэтому мы 
считаем закономерным отнесение их к группе корней, проверяе-
мых ударением» [Сагитова 2018: 24].

7. Корень плав/плов/плы(в)
П р а в и л о. В корне плав/плов/плы(в) без ударения пишется 

а или ы, напр.: плавник, плавучий, плыву, наплывать, подплывать, 
расплываться.

И с к л ю ч е н и я: пловец, пловчиха.
П р и м е ч а н и е  1. Под ударением могут быть а, ы, напр.: пла-

вать, плавить, лесосплав, плыть.
П р и м е ч а н и е  2. Вариант корня плы(в)- трудностей в напи-

сании не вызывает, ср.: плыву, наплывать, подплывать, расплы-
ваться и т. п., поэтому в основную часть правила не включен; ино-
гда путают слова плавун (трава, жук, водяной опоссум) и плывун 
(грунт), плавучий (‘плавающий, находящийся или сооруженный на 
воде’ лед, мост, маяк, насос, госпиталь) и плывучий (плывучий ‘те-
кучий, сыпучий’ грунт, песок; плывучий «растекающийся» мираж, 
закат).

П р и м е р ы: плавучий, плавник, плавун (трава, жук, водяной 
опоссум), плавунец (жукплавунец), плавунчик (птица), поплавок, 
сплавлять, сплавной, на плаву, наплавной; плавильный, плавление, 
выплавить, выплавка, выплавлять, выплавной.

Комментарий к § 23, правилу 7. Установление написания 
слова плавучий М. В. Панов объясняет так: «Традиционным было 
написания пловучий; фонемный состав корня <плав>. В аббревиа



136

турах плавсредства, плавсостав, плавдок и т. д. под влиянием «язы
кового чутья» говорящих прояснилась под ударением фонема а; но 
плав лишь вариант прилагательного: плавучий» [Панов 2007: 175].

8. Корень равн/ровн
П р а в и л о. В словах с корнем равн/ровн без ударения 1) пи-

шется равн, если выделяется компонент значения: а) ‘равный: 
одинаковый’ (равнять доски по длине, уравнять в правах, равно-
бедренный), б) ‘равный: сравнение’ (сравнить, несравнимый); 
2) пишется ровн, если выделяется компонент значения: а) ‘ров-
ный: гладкий, прямой’ (о плоскости, поверхности: ровнять зем-
лю, забор, раствор бетона, подровнять холмик, заровнять ямы; о 
крае, линии: подровнять бороду, подол, ряд книжек, парт), б) ‘ров-
ный: стабильный, однородный’ (характер выровнялся, ровнять 
тон кожи, выровнять дыхание, пульс – о чемл. едином, нерасчле-
ненном).

Определяется по словарю написание 1) слов с корнем равн-/
ровн- в других значениях (наравне1 ‘на одной линии, вровень’; не-
равнó ‘вдруг’; не ровён час; поравняться, равняться2, сравняться2 
‘двигаясь, оказаться рядом, наравне’; сравняться3

 о наступлении 
какогол. возраста, срока; сровнять с землёй; равнодушный ‘безраз-
личный’ и производные равнодушие, оравнодушеть и др.; ровнё-
хонько, ровнёшенько ‘точно’ (от рóвно); уровень и производные 
уровневый, уровнемер и др.) и 2) слов с корнем равн-/ровн- с двой-
ной мотивацией108 (см. Примечание 2).

И с к л ю ч е н и я:  равнина ‘ровная горизонтальная поверх-
ность земли’ и производные равнинный, равнинник и др.; поровну ‘в 
равных долях’; выровнять(ся) ‘сделать, стать равным, одинако-
вым’109 и производное выровненность.

108 Двойная мотивация – соответствие языковой единицы двум критериям 
правила или двум правилам. Двойная мотивация может приводить к одному или к 
разным написаниям одной языковой единицы. Орфографическую проблему пред-
ставляет второй случай, когда необходимо принять решение о кодификации в ка-
честве нормы одного из вариантов написания.

109 Глаголы выровнять, выровняться употребляются и в значении ‘ровный’, и 
в значении ‘равный’. Строго говоря, к исключениям относятся только употребле-
ния со значением ’сделать, стать равным, одинаковым’ (выровнять нити по длине; 
котировки в провинции и в Москве выровнялись; выровнять цены по регионам), но 
поскольку слов выравнять, выравняться в современном русском языке нет (тол-
ковыми словарями они не фиксируются и в практике письма чрезвычайно редки), 
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П р и м е ч а н и е  1. Корень со всеми вариантами чередова-
ний – равн/равен/ровн/ровен/ровён110.

П р и м е ч а н и е  2. Под ударением может быть и а, и о, напр.: 
рáвный, рáвенство, рóвный, нерóвность. Слова с ударными корня-
ми могут иметь значения, не соответствующие данному правилу о 
написании безударных корней, напр.: рóвня (быть кому-л. ровней = 
быть равным кому-л.), врóвень ‘наравне, одинаково’, зарáвнивать 
‘делать ровным’. На чередование равн/ровн, связанное со значением 
слов, накладывается историческое чередование, связанное с суф-
фиксом -ива- (-ыва-): заровнять – заравнивать, выровнять – вырав-
нивать (см. основное правило проверки безударных гласных § 20).

П р и м е ч а н и е  3. Затруднения в выборе написания вызыва-
ют слова с двойной орфографической мотивацией. Для них Орфо-
графической комиссией РАН были утверждены (2018) следующие 
написания:

равнять2, равняться3, подравнять(ся), равнение, «Рав-
няйсь!», «Подравняйся(тесь)!» – об одушевленных субъектах и 
их построении (военном, спортивном строе, шеренге и под.) (рав-
нять солдат в строю, равняться в строю, подравнять строй (сол-
дат), шеренги подравнялись)111;

ровнять, подровнять – о неодушевленных объектах (ровнять 
стулья в рядах, подровнять парты)5;

сровнять2, сровняться3 – при совмещении компонентов значе-
ний ‘ровный: гладкий, прямой’ о поверхности и ‘сделать (оказать-
ся) одной высоты, поднять (опустить) на одинаковый уровень с 
чемлибо’, напр.: Яму забросали землёй, старательно сровняли с 
газоном; Балки и овраги совсем занесло, сровняло с полем; Под гру-
зом лодка осела, края её почти сровнялись с водой;

то слова выровнять, выровняться введены в списоки исключений без указания на 
значение (см. также Комментарий 3).

110 Исторически корнем является рав-/ров-, а -н-/-ен-/-ён- – суффикс, но на 
синхронном уровне эти морфемы чаще не выделяют. Корень ров встречается 
только в словах ровесник, ровесница, которые пришли в русский из чешского язы-
ка или польского, где ес является частью основы (ср.: чудо – чудеса, чудесный).

111 Глаголы р(а/о)внять(ся), подр(а/о)внять(ся), а также слово равнение и ко-
манды «Равняйсь!», «Подравняйтесь!» и т. п., в значении, связанном с идеей по-
строения в ряд, содержат и компонент ‘ставить по прямой, ровной линии’, моти-
вирующий написание ровн-, и компонент ‘установление равного положения по 
отношению к начальствующему лицу, другим лицам или объектам’ (связан с необ-
ходимостью при построении ориентироваться на когото, например на флангово-
го), мотивирующий написание равн.
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выровнять(ся) – при совмещении компонентов значений ‘рав-
ный: одинаковый’ и ‘ровный: гладкий, прямой’ или ‘ровный: ста-
бильный, однородный’, напр.: выровнять столы во втором ряду, 
выровнять восьмиклассников в строю; Попав в грозу, лётчик ста-
рался выровнять самолёт; выровнять шаг по правофланговому; 
При необходимости выровнять отделение на месте подаётся ко-
манда «Равняйсь»; Ветер стих и лодка выровнялась; Длинной лен-
тою выровнялись вдоль берега казацкие струги; Перед входом мы 
снова построились и выровнялись; Ученики выровнялись по успе-
ваемости.

В некоторых контекстах возможен метафорический перенос, 
напр.: Похоронен в Киеве на кладбище старых большевиков, где 
мо гилы с одинаковыми невысокими памятниками р(а/о)вняются в 
строгие шеренги – могилы и памятники стоят ровными рядами, что 
мотивирует написание ровняются, в то же время оборот в строгие 
шеренги создает метафорический смысл ‘словно солдаты в шерен-
ге’, что делает оправданной форму равняются. В этих случаях на-
писание выбирает пишущий в зависимости от подразумеваемого им 
значения, стилистической функции слова, читающий в соответст
вии с написанным понимает текст, а вот записываюпрезоен со слу-
ха, например под диктовку, не имеет возможности определить вы-
бор автора и волен написать в соответствии со своим пониманием.

П р и м е р ы.
равнее ‘равный: одинаковый’: Все перед законом равны, но некоторые рав-

нее.
ровнее, поровнее ‘ровный: гладкий, прямой’: Моторы ревели теперь ровнее; 

Приставил лестницу поровнее.
равнять 1. ‘равный: одинаковый’: доски по длине, жизнь по кумиру, всех под 

одну гребёнку, себя с другими, шаг по правофланговому; 2. с двойной мо-
тивацией: равнять солдат в строю, строй, шеренги.

ровнять 1. ‘ровный: гладкий, прямой’: доску, пол, дно котлована, раствор 
бетона, стопку бумаги, границу участка, подол юбки; 2. ‘ровный: ста-
бильный, однородный’: слог, тон кожи, шаг; 3. с двойной мотивацией: 
стулья в первом ряду.

равняться 1. ‘равный: одинаковый’: Дважды два равняется четырём; Тру-
сость в бою равняется предательству; Равняться в знаниях с лучшими 
учениками; Равняться на мировой опыт; 2. ‘двигаясь, оказаться рядом, 
наравне’: «По ком стреляют? Кто стреляет?» – спрашивал Ростов, рав-
няясь с русскими и австрийскими солдатами; 3. с двойной мотивацией: 
на правофлангового, направо, на знамя, по замыкающим, в колонне, на 
христианские ценности; Они шли твёрдо и дружно, отчётливо отбивая 
ногу, строго равняясь в рядах; Равняясь, строятся полки; Шеренги стали 
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равняться; При необходимости выровнять отделение на месте подаёт-
ся команда «Равняйсь».

равнение ‘равный: одинаковый’: Последовал приказ построиться и строго 
держать равнение; «Равняйсь! Смирно! Равнение на средину!»112.

ровняться ‘ровный: гладкий, прямой’: Крем густой и ровняется только горя-
чей ложкой; Подол ровняется по линейке.

выровнять ‘ровный: гладкий, прямой’, ‘ровный: стабильный, однородный’, 
‘равный: одинаковый’: покрывало, дорогу, площадку для гольфа, подол, 
край текста; пульс, дыхание, тон, цвет лица, ритм, шаг; столы во вто-
ром ряду, строй, шеренги, восьмиклассников в строю; Два старших клас-
са, выстроенные и выровненные, ожидали появления учителя; Попав в 
грозу, лётчик старался выровнять самолёт; выровнять нити по длине, 
условия конкурса, силы команд, ширину столбцов, выровнять шаг по пра-
вофланговому; Анализ показал, что атмосфера в норме, и было разреше-
но, выровняв давление [в рабочем отсеке станции и переходном отсеке], 
открыть люк.

выровняться ‘ровный: гладкий, прямой’, ‘ровный: стабильный,  однородный’, 
‘равный: одинаковый’: Площадка для катка постепенно выровнялась; 
Ветер стих и лодка выровнялась; выровнялся пульс, дыхание, тон, цвет 
лица, ритм, шаг, фронт; Здоровье выровнялось; Отношения выровня-
лись; Нагрузка выровнялась; Вот над чем все рабочие и горожане долж-
ны крепко призадуматься и поскорее выровняться с деревней; Длинной 
лентою выровнялись вдоль берега казацкие струги; Перед входом мы сно-
ва построились и выровнялись; Ученики выровнялись по успеваемости.

выровненность 1. ‘ровный: гладкий, прямой’: Наибольшая выровненность 
рельефа; 2. искл. ‘равный: одинаковый’: Выровненность, или однород-
ность, зерна по размеру, является важным показателем качества.

заровнять(ся) ‘ровный: гладкий, прямой’: Заровняли все ямы; Нужно заров-
нять землю так, чтобы следов не осталось; Отпилишь кусочек и край 
заровняешь напильником; Трещины заровнялись.

обровнять ‘ровный: гладкий, прямой’: Выстричь лишний мех по швам, а за-
тем аккуратно обровнять его; Готовый корж переложить на стол, об-
ровнять края, срезав неровности.

подравнять 1. ‘равный: одинаковый’: налог под городской, переменный сти-
мул к эталонному, по объёму; Подлецам всегда выгодно всех подравнять 
под подлость; Обзавелись мы лучшим в мире метро, по которому скоро 
подравняется вся надземная Москва; 2. с двойной мотивацией: солдат в 
строю, строй, шеренги.

подровнять 1. ‘ровный: гладкий, прямой’: поверхность среза, волосы, боро-
ду, забор, кусты; 2. с двойной мотивацией: книжки на полке, ряды парт.

подравняться 1. ‘равный: одинаковый’: Доллар подравнялся с евро; Класс ко-
манд подравнялся; Подравняться под европейский стиль; 2. с двойной 
112 В специальной литературе используется термин ровнение (от ровный), 

напр.: При строительстве сооружений из массивовой кладки водолазы выполня-
ют работы по созданию постелей (их ровнению). Однако лингвистическими сло-
варями он пока не фиксируется. 
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мотивацией: Мы подравнялись в рядах; Бойцы построились, подравня-
лись.

подровняться ‘ровный: гладкий, прямой’: Дома подровнялись в линию; Тебе 
пора подровняться, но только в парикмахерской.

поравнять ‘равный: одинаковый’: Вот и поравняли нас с тобой, и права у нас 
одни, и дани равные платим.

поровнять ‘ровный: гладкий, прямой’: Нужно ещё немного поровнять  землю.
поравняться ‘двигаясь, оказаться рядом, наравне’: Минутная стрелка вот-

вот поравняется с часовой; Стоило нам на улице поравняться с кем- 
нибудь из французов, как Шагал тут же переходил на французский; Ког-
да наш вагон поравнялся со зданием вокзала, поезд остановился.

приравнять(ся) ‘равный: одинаковый’: Можно ли приравнять вычисление 
планеты к научному открытию? Всё это приравняется завтра к нулю.

прировнять ‘ровный: гладкий, прямой’: Прировняй немного землю.
разровнять(ся) ‘ровный: гладкий, прямой’: раствор мастерком, площадку; 

Крем лучше разровняется, если ровнять его ножом.
сравнить(ся) ‘равный: сравнение’: два рассказа, нити по длине; С тобой ни-

кто не сравнится.
сравнивание, сравнимый, сравнительный, сравнение, несравненный и 

их производные, напр.: несравнимо, сравнимость, сравнительный, 
сравнительно, несравненный и др.

сравнять ‘равный: одинаковый’: счёт, цены, мешки по весу; Давайте срав-
няем город с деревней; Прежде надо сравнять температуру воды в двух 
цистернах.

сровнять 1.’ровный: гладкий, прямой’: сровнять катком площадку; Отвалы 
этой земли сровняют и сделают из нее берега канала; 2. с двойной моти-
вацией: Яму забросали землей, старательно сровняли с газоном; Балки и 
овраги совсем занесло, сровняло с полем; Под грузом лодка осела, края её 
почти сровнялись с водой.

сровнять(ся) с землёй И всю эту систему нужно разрушить, сровнять с 
землей; Бульдозером все сто кустов штамбовых роз уничтожили, сров-
няли с землёй. Горы обломков рассыпались, почти сровнялись с землёй; Со 
временем могилы сровнялись с землёй.

сравняться 1. ‘равный: одинаковый’: Российские производители сравнялись с 
зарубежными; Мечтал сравняться в успехах с братом; 2. ‘двигаясь, ока-
заться рядом, наравне’: Не задумываясь, он сделал левый обгон автобуса 
и сравнялся с мотоциклом; 3. ‘о наступлении какогол. возраста, срока’: 
Малыш «папа-мама» говорит, а ведь года ещё не сравнялось.

сровняться 1. ‘ровный: гладкий, прямой’: Прошёл сильный дождь, почва 
откоса отплыла и сровнялась; 2. ‘ровный: стабильный, однородный’: За-
гар сровняется и превратится в цвет; 3. с двойной мотивацией: Под 
грузом лодка осела, края её почти сровнялись с водой.

уравнять(ся) ‘равный: одинаковый’: чаши весов, шансы, число воинов проти-
во борствующих сторон, подушевое финансирование для всех типов школ, 
давление во внутреннем ухе с наружным давлением, население в правах; 
Юг и север во многом уравнялись; Цены в деревне уравнялись с город скими.
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уравнение, уравниловка, уравнитель, уравнительный, уравнительность
уровнять(ся) ‘ровный: гладкий, прямой’: снег, дорогу, почву; Уровняйте 

путь ему; Поверхность хорошо уровнялась.
наравне 1. ‘одинаково’: сын работал наравне с отцом; Авдотья Андреевна 

воспитывала меня наравне с своею племянницею; 2. ‘на одной линии, вро-
вень’: Орёл… парит неподвижно со мной наравне; Самолёт шёл наравне 
с облаками. Ставили эту комедию выше «Недоросля» и «Горе от ума», 
наравне с «Ревизором».

равнó, всё равнó, а равнó и, равнó как и
равно… первая часть сложных слов, напр.: равноденствие, равнобедрен-

ный, равнозначный, равномерный, равносторонний, уравновесить, 
уравновешенный

ровно… первая часть сложных слов, напр.: ровномер (прибор); встречаются 
окказиональные употребления, напр.: ровноногие девушки.

Комментарии к § 23, правилу 8.
Ко м м е н т а р и й  1. О  р а з н ы х  ф о р м ул и р о в к а х  с е -

м а н т и ч е с ко г о  к р и т е р и я.
Традиционно формулировка правила основывалась на семан-

тическом критерии. Дифференцирующее значение приписывалось 
или самому слову, или только корню, или слову, с которым данное 
«связано по значению».

Корень равн- предлагалось писать в словах со значениями: 
а) ‘одинаковый’ [Правила 1956: § 13; Правила 2006: § 35]; б) ‘рав-
ный, одинаковый, наравне’ [Розенталь 1967: 7; Розенталь, Джан-
джакова, Кабанова 1999; 2018: § 3, п. 8; Валгина, Светлышева 
2002: 11], в) ‘равный, одинаковый, совершенно сходный, такой же 
(по величине, качеству, достоинству и т. п.); имеющий такое же 
значение, занимающий такое же положение, как какойл. другой’ 
[Кайдалова, Калинина 1983: 23].

Корень ровн предлагалось писать в словах со значением: 
а) ‘гладкий, прямой’ [Правила 1956: § 13], ‘гладкий, прямой, без 
неровностей’ [Правила 2006: § 35]; б) ‘ровный, прямой, гладкий’ 
[Розенталь 1967: 7; Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: 
§ 3, п. 8; Валгина, Светлышева 2002: 12], в) ‘ровный, гладкий, не 
имеющий впадин и возвышений’, ‘плавный, не имеющий ускоре-
ний и замедлений’, ‘спокойный, всегда одинаковый’, ‘прямой, не 
имеющий утолщений, изгибов’ [Кайдалова, Калинина 1983: 23].

Ко м м е н т а р и й  2. Д о п о л н и т е л ь н ы е  к р и т е р и и.
А. И. Кайдалова и И. К. Калинина, вслед за ними В. Н. Светлы-

шева предлагали использовать вспомогательный грамматический 



142

критерий: если после глагола следует дополнение с предлогом с, 
то пишется корень равн, кроме сровнять с землей ‘уничтожить’, 
напр.: Вожак поравнялся с лошадью; И равняли с землей свои зем-
лянки и строили на их месте каменные дома [Кайдалова, Калини-
на 1983: 24], Не сравнивай себя с ним [Валгина, Светлышева 2002: 
12]. Критерий работает, хотя и не охватывает всех слов с корнем 
равн (ср.: подравнять кого под кого-что, приравнять кому-чему, 
уравняться (шансы уравнялись)) и имеет исключения (сров- 
нять(ся) ‘сделать (оказаться) вровень, на одном уровне с поверх-
ностью чеголибо’, сровнять с землей ‘уничтожить’).

В правилах часто не говорится о том, что семантический кри-
терий применим только для слов с безударными корнями, и в неко-
торых руководствах по правописанию равн- и ровн- рассматрива-
ются не как морфы одного корня с чередованием, а как разные 
корни, обладающие самостоятельными значениями [Селезнева 
2006: 29]. Такой подход не обоснован: и в диахронии, и на син-
хронном уровне равн- и ровн- представляют собой один корень.

Ко м м е н т а р и й  3. И с т о р и я  в о з н и к н о в е н и я  ч е р е -
д о в а н и я.

Чередование равн/ровн возникло в результате смешения в рус-
ском языке старославянизмов с историческим корнем рав и вос-
точнославянизмов с корнем ров-, восходящих к единой праславян-
ской основе *оrvо. Начавшаяся дифференциация родственных слов 
по семантическому признаку (ров(н) ‘прямой, гладкий’, рав(н) 
‘одинаковый’) до своего логического завершения не дошла. Во 
пер вых, и в безударной позиции, и в ударной закрепились написа-
ния в отступление от дифференцирующего семантического крите-
рия. Так, слово ровный толкуется не только как ‘гладкий и пло-
ский, без впадин и возвышений’, ‘прямой, без изгибов’, но и как 
‘одинаковый по размеру, величине’ (Ехали мимо низкорослых ров-
ных дубков), ‘одинаковый, постоянный в какомл. отношении на 
всем протяжении, во всех частях чегол.’ (ровное движение поезда), 
‘уравновешенный, спокойный’ (в обращении со всеми ровен, ров-
ный характер); слово ровня (я тебе ровня) имеет значение ‘равный’ 
(см. также исключения к правилу и примечания 1 и 2). Вовторых, 
семантика некоторых слов с корнем равн/ровн не позволяет одно-
значно соотнести их с указанными в правилах значениями. Напри-
мер, слово уровень в одних учебниках иллюстрирует правило о 
написании корня ровн в словах со значением ‘ровный’, а в дру-
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гих – приводится как исключение, то есть признается несоотноси-
мым с этим значением. Слово равнина то включается в список ис-
ключений, что объясняется связью со значением ‘ровный’, то 
дает ся как пример, иллюстрирующий правило правописания кор-
ня равн со значением ‘равенства’ (‘равноудаленность всех точек 
равнины от уровня моря’). Пример, предлагаемый в [Правила 
2006], выравнять строчки со значением ‘сделать их равными по 
длине’, может быть истолкован и подругому: ‘сделать края абзаца 
ровными’.

Ко м м е н т а р и й  4. О  р а з н ы х  с п и с к а х  и с к л юч е н и й.
Двойная орфографическая мотивация, невозможность выде-

лить в значении слова дифференцирующий компонент обусловили 
варьирование в различных орфографических справочниках и 
учеб ных пособиях списков слов, написание которых не подчи
няется правилу:

равнина, ровесник, поровну, уровень [Валгина, Светлышева 
2002: 12; Кайдалова, Калинина 1983: 24];

поровну, ровесник, равнина [Правила 2006: § 35];
поровну, ровесник, ровесница [Бешенкова, Иванова 2012: 40].
В [Розенталь 1967; Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999] 

исключения не приводятся,
поровну, ровесник, равнина [Розенталь, Джанджакова, Кабано-

ва 2018: § 3, п. 8].
Некоторые руководства по правописанию особо отмечают сло-

ва, которые нужно запомнить, но при этом не относят их к исклю-
чениям:

равнина [Правила 1956: § 13];
равнение, равняйся, равняясь, равнина, уровень, ровня [Зем

ский, Крючков, Светлаев 1971];
равнение (во всех значениях), равняться (по кому, чему), под-

равнять (ряды при построении), подравняться (при построе 
нии), выравняться (в ряду при построении) [Кайдалова, Калинина 
1983: 24].

В [Правила 2006: § 35] введена группа слов с «неясной соотне-
сенностью»: равняться (в шеренге, при построении), равнение, 
подравняться, выравняться (в строю); не ровён час, уровень.

Исследователи расходятся в толковании значения глагола в со-
четании ср(а/о)внять с землей. А. И. Кайдалова и И. К. Калинина, 
Л. Б. Селезнева предлагают различать фразеологизм сровнять с 
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зем лей ‘смести с лица земли’ и свободное сочетание сравнять с 
землей ‘оказаться на одном уровне с землей’ [Кайдалова, Калинина 
1983: 24; Селезнева 1997: 24]. Анализ текстов и словарей показал, 
что реально у оборота сравнять с землей компонент значения ‘сде-
лать на одном уровне с землей’ всегда предполагает уничтожение 
объекта.

К о м м е н т а р и й  5. О  п р е д л о ж е н н о м  о п и с а н и и.
В предложенном описании на основании анализа семантики и 

реального написания всего корпуса слов с корнем равн-/ровн-, за-
фиксированных в толковых и орфографических словарях, 1) была 
уточнена традиционная формулировка правила; 2) были составле-
ны список исключений, список слов со значениями, не соотноси-
мыми с введенными в правило как критерии; 3) выявлены слова, 
написание которых имеет двойную мотивацию и колеблется в гра-
мотном узусе, словарях, учебных и справочных пособиях. Для по-
следней группы в правиле даны безвариативные орфографические 
рекомендации, соответствующие актуальной языковой норме и 
утвержденные Орфографической комиссией РАН в 2019 г. (под-
робнее об обосновании выбора в [Арутюнова 2019]).

9. Корень рас(раст, ращ)/рос
П р а в и л о.  В корне рас(раст, ращ)/рос без ударения перед 

ст, щ пишется а, перед с пишется о, напр.: расти, наращение, 
заросль.

И с к л ю ч е н и я: ростовой, ростовщик, ростовщичество, ро-
стовщический, росток, ростковый, вырост, выростной, вырос-
ток, выростковый, заросток, подростковый113, прорость (о перед 
ст); отрасль114, подотрасль, отраслевой, отраслевик (а перед с).

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть о (рост, рослый, 
роща, дорощенный, подрощенный) и а (только в глаголах с суфф. 
-ива-: выращивать).

113 Еще недавно в слове подростковый ударение могло быть только на корне, 
однако современная норма допускает и безударный корень [Еськова 2015]. 

114 В [Шведова 2007] наряду с современным значением приводятся устарев-
шие значения ‘побег, отходящий от пня или корня’, ‘потомок, потомство отрасль 
древнего рода’, проясняющие историю образования слова «производн. с суфф. lь 
от основы глагола» расти и преф. от- (ср. тот же суфф. ль в словах недоросль, а 
также быль, гниль, поросль, прель, цвель, заросль). В значении ‘область деятельно-
сти’ слово считается калькой с французского branche ‘ветка’ и ‘отрасль’.
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П р и м е р ы.
Слова с корнем рас, раст: расти (и с приставками: врасти, 

взрасти, возрасти, вырасти, дорасти, зарасти, нарасти, обрасти, 
отрасти, перерасти, порасти, подрасти, прирасти, прорасти, 
произрасти), растить (и с приставками: взрастить, вырастить, 
возрастить, вырастить, дорастить, нарастить, отрастить, по-
растить, подрастить, прирастить, прорастить), врастать (и с 
другими приставками: возрастать, вырастать, дорастать, от-
растать, перерастать, порастать, позарастать, подрастать, 
прорастать, прирастать, произрастать), разрастаться, разрас-
тись, врастание (и с другими приставками: воз растание, выра-
стание, зарастание, нарастание, обрастание,  отрастание, пере-
растание, прорастание, произрастание, разрастание), растение, 
растительный, растительность, возраст, возрастной.

Слова с корнем ращ: выращенный, наращение, наращённый, 
подращённый, приращение, произращение, сращать, сращение, 
сращённый.

Слова с корнем рос-: взрослеть, вырос, выросший, заросль, не-
доросль, поросль, повзрослеть.

Комментарий к § 23, правилу 9. Часто в правилах не 
упоминается корень рас- (рас-ти, от-рас-ль).

Приведенное в [Правила 2006] исключение подростковый не 
включалось раньше в список исключений, так как ударение падало 
на корень: подростковый.

Приводимые в учебниках и пособиях как исключения имена 
собственные Ростов, Ростислав корректнее не рассматривать в 
правилах орфографии, поскольку на синхронном уровне в них и 
их производных корень рост- не выделяется.

10. Корень скак(скач)/скок(скоч)
П р а в и л о.  В корне скак(скач)/скок(скоч) без ударения пе-

ред к пишется а, перед ч пишется о, напр.: скакать, вскочить.
И с к л ю ч е н и я: скачок, скачкообразный, формы глагола ска-

кать (скачу, скачи) и его приставочных производных (выскачу, за-
скачу, проскачу…) (а перед ч).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и а, и о: заскок, 
вскачь.
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П р и м е ч а н и е  2. Личные формы некоторых глаголов в 
произ ношении не различаются, например: перескочу от переско-
чить (с компонентом значения ‘направленность движения’: что, 
через что, куда) и перескачу от перескакать (кого, с компонентом 
значения ‘ненаправленность движения’). Чтобы выбрать правиль-
ное написание, следует учесть значение глагола, проявляющееся в 
контексте, и поставить его в форму прошедшего времени: я пере-
скочу (как перескочил) препятствие – я перескачу (как перескакал) 
давнего соперника. Аналогично в следующих парах глаголов: вско-
чу, вскочил (‘вспрыгнуть, появиться’) – вскачу, вскакал (‘скачками 
появиться где-то’); заскочу, заскочил (‘забежать куда-то’) – заскачу, 
заскакал (‘начать скакать’); выскочу, выскочит (‘выпрыгнуть’ вы-
скочу в окно, заяц как выскочит из кустов), выскочило (безл., из 
головы выскочило) – выскакать (глагол фиксируется в значениях: 
‘победить на скачках’, ‘переместиться откуда-то или куда-то скача’ 
о всадниках, но реально этот глагол в литературном языке практи-
чески не употребляется); подскочу, подскочил (на вокзал) – подска-
чу, подскакал (на коне); проскочу, проскочил (в дырку, поворот) – 
проскачу, проскакал (на коне) .

П р и м е р ы.
Слова с корнем скак-: скакать (и с приставками: вскакать, 

 выскакать, доскакать, заскакать, обскакать, отскакать, пере-
скакать, поскакать, прискакать, повскакать, подскакать, при-
скакать, проскакать, ускакать), скакнуть (и с приставками: вы-
скакнуть, перескакнуть), расскакаться, скакалка, скакание, 
скаковой, скакун, скакунок, скакунчик.

Слова с корнем скоч: вскочить (и с другими приставками: вы-
скочить, доскочить, заскочить, наскочить, отскочить, переско-
чить, подскочить, прискочить, проскочить, соскочить), выскочка.

11. Корень твар/твор
П р а в и л о.  В корне твар/твор без ударения пишется о, 

напр.: творить, благотворительный, одухотворенный, олицетво-
рять.

И с к л ю ч е н и я: утварь115, тварюга, тварюка, тварюшка.
П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и а, и о: тварь, 

творческий.
115 Традиционно слово утварь приводится как исключение, при этом часто 

отмечается невыделяемость в этом слове корня твар- в современном языке (см. 
[Валгина, Светлышева 2002: 10]).
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П р и м е ч а н и е  2. Омонимичный корень твор- в словах 
 затворить (дверь), затвор, отворить116, притворить, притвор 
(‘створ ка’, ‘место соединения створок’), створка, растворить 
(окно), раствор (‘угол’).

П р и м е р ы :  творить (и с приставками: вытворить, натво-
рить, претворить(ся) ‘воплотить(ся)’ в жизнь, в дело, раство-
рить(ся), сотворить), вытворять (и с другими приставками: пре-
творять(ся) притворяться, растворять(ся)), благотворитель, 
благотворительный, одухотворённый, олицетворение, растворе-
ние, растворимый, сотворение, столпотворение, творение, творё-
ный, творительный, удовлетворение, удовлетворительный, удов-
летворить(ся), удовлетворять(ся).

Комментарий к § 23, правилу 11. Слово тварь иногда счи-
тают «утратившим со временем… соотнесенность» со словом 
творить [Сагитова 2018: 21]. Ясное восхождение других словис-
ключений к ударному тварь дает основание не считать корень 
твар и корень твор в значении ‘открытьзакрыть’ единым корнем 
с чередованием.

12. Корень крап/кроп
П р а в и л о.  В корне крап/кроп без ударения пишется о, 

напр.: кропить117, кропление, окропить, окроплённый, окроплять.
И с к л ю ч е н и я: вкраплять(ся), вкрапление, краплёный, крап-

ление.
П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть только а: кра-

пать, крапина, крапинка, вкрапленный, крап.
П р и м е ч а н и е  2. Исторически тот же корень в словах кро-

пать, кропотливый, кропотун, крапива. В современном языке эти 
слова не считаются однокоренными.

116 Об историческом переразложении слов отворить и затворить и др. см. 
[Шведова 2007].

117 В словарях дается два значения слова: 1. Слегка обрызгивать. К. водой. 2. О 
до ж де: падать мелкими каплями [Шведова 2007]. Во втором значении слово 
встречает ся нечасто (Пока он ехал, раза три принимался кропить равнину весенний 
дождь), в основном, в поэтических и современных, но архаизованных текстах. В 
со вре менных текстах слово кропить имеет значение ‘покрывать чемто мелким, 
крапин ками’, напр. кропить лепестками, цветными мазками, поцелуями.  Скрепить 
сверху лапшу сливками и на блюдо подлить сливок, поставить в горячую печь. Про-
должать кропить сливками, пока не подрумянится. Он кропил шашлыки жёлтым 
уксусом. «Кропите, слезные жемчужинки, / Трон и алтарь» (М. Цветаева).
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Комментарий к § 23, правилу 12. В [Правила 2006] при
водится следующее правило: «Без ударения пишется буква о  
в словах со значением ‘покрывать каплями, брызгами’: кропить, 
кроп ление (от кропить), окропить, окроплённый, окроплять;  
буква а – в словах со значением ‘покрывать мелкими пятныш 
ками, точками’: краплёный, крапление (от крапать в значении ‘по-
крывать крапинами, наносить крап’), вкрапление» [Там же: 43]. 
Как и любое правило, основанное на разграничении значения, 
предложенная формулировка имеет тот недостаток, что описы 
вает значение безударного корня, ударный вариант корня может 
иметь другое значение, ср.: дождик крапает, накрапывает, т. е. 
брызгает.

А. Ф. Сагитова считает, что слово кропить (о дожде: падать 
мелкими каплями), совпадающее со значением слова крапать,  
в современных текстах не встречается, что это не корень с чере
дованием, а два корня, не совпадающих по значению [Сагитова 
2018]. Однако приведенные примеры и анализ текстов НКРЯ и  
ресурса Гугл «Книги» показывает, что слово живо и в этом зна
чении.

13. Корень лав/лов
П р а в и л о.  В корне лав/лов без ударения пишется о, напр.: 

ловить(ся), ловушка, ловец, выловить(ся), наловить(ся), неулови-
мость, отловить, словить, уловить(ся), уловитель.

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и а, и о: облава118, 
облавщик, лов, ловчий, уловка.

14. Корень па(й)/пой
П р а в и л о.  В корне па(й)/пой без ударения пишется а, напр.: 

паяльник, паять(ся), запаять(ся), напаять, припаять(ся), рас-
паяться, спаять(ся).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и а, и о: за-
паянный, спайка, спаянный, припой, напой.

П р и м е ч а н и е  2. Омонимичные корни пой1 ‘поить, пить’, 
напр.: водопой, запой, и пой2 ‘петь’.

118 ОБЛАВА Др.рус. обълава ‘охота, военный отряд, войско’…; вероятно, из 
*oblavа, связано родством с *lovъ, *loviti (рус. лов, ловить); допускается заим-
ствование из др.тюрк. [Шведова 2007].
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15. Корень ста(й)/сто(й)
П р а в и л о.  В корне ста(й)/сто(й) без ударения перед й и 

гласными (стоймя, стоять) пишется о, в остальных случаях 
пишется а (остановка).

И с к л ю ч е н и я: остов, личные формы глаголов на -вать (за-
ставать – застаёт, настаёт, отстаёт…).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и а, и о: встать, 
стайка, стой, настой.

П р и м е ч а н и е  2. В современном языке выделяются несколь-
ко омонимичных корней: 1) ста(й)/сто(й) со значениями ‘быть  
в вер тикальном положении’, ‘остановить движение’, ‘занимать 
 какую-то должность, позицию’, ‘существовать’; 2) ста-(ть) со 
 значениями ‘начать действие, начать быть кем-то, случиться’;  
3) сто-(ить) со значением ‘цена, достоинство’. В следующих 
 словах корень ста/сто не выделяется: стая, статный, статья, 
станок,  станина, устать, безустанный, достать, поставки, до-
ставать, заставлять (‘принуждать’), достоинство, достойный, 
достояние, настоящий, обстоятельный, обстоять, пристойный, 
состояние.

П р и м е р ы.
Слова с корнем ста: становиться (несов. вид от стать) и с 

приставками: восстановить(ся), остановить(ся), приостано-
вить(ся), установить(ся), становой (хребет), восставать, восста-
ёт…, заставать, застаёт…, наставать, настаёт…,

приставочные глаголы несовершенного вида от глагола ста-
вить – вставлять, выставлять, надставлять, приставлять, про-
ставлять, уставлять, а также производные от этих глаголов: ста-
новление, восстановление, постановление, остановка, установка, 
выставка, пристань и др.

Слова с корнем сто(й)-: стоять (и с приставками: выстоять, 
достояться(ся), застоять(ся), настоять(ся), обстоять, отсто-
ять, перестоять(ся), простоять, устоять(ся)), стойком, стоймя, 
стоянка, стояк, стоялый, стояние, стоячий, постоялец, постоя-
лый, настоятель (‘тот, кто стоит во главе’), настоятельница.

Д о п о л н е н и я  к § 23. Чередование а/о также присутствует  
в некоторых исторически родственных корнях.

Корень раб/роб, напр.: раб, работа, работать, работник, без-
работный, работодатель, рабочий – хлебороб, в котором началь-
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ное ра является южнославянским заимствованием, начальное ро – 
собственно русское (ср. др.рус. робота119).

Корень палат/полат, напр.: палата, палатка – полати, в кото-
ром написание а объясняется влиянием аканья.

Корень плах(ш, ст)/плоск(щ), напр.: плаха, плашмя, плашка 
‘плоский кусок дерева’, пласт, пластун, по-пластунски, рас-
пластаться – плоский, площадь (ср. диалектные слова с той же 
словообразовательной моделью: ровнядь от ровный, низедь, ши-
редь, быстредь).

Корень гал/гол, напр.: голыш, голый, голец120 – прогал,  прогалина.
Корень лад/лод, напр.: ладья121, ладейный – лодка, лодочка, ло-

дочный, лодчонка.
Корень сквоз/скваж, напр.: сквозь, сквозной, сквозить, сквоз-

няк – скважина.
Корень разн/роз/розн, напр.: разный, разница, разнородный, 

разно сторонний, разноголосица (и др. слова с первой частью раз-
но-) – порознь, порозну, рознь, врозь, в розницу, розничный.

Корень слав/слов, напр.: славный – пресловутый, первоначаль-
ное значение ‘преславный’ изменилось в конце XIX в.

Корень кард/корд, напр.: кардиология, миокард (греч. kardia 
‘сердце’) – валокордин, кордиамин (лат. cor, cordis ‘сердце’).

Корень граммат/грамот, напр. : грамматика – грамота.
Корень камфар/камфор, напр.: камфара, камфарный – камфо-

ра (ср.лат. camphora), камфорный (закреплено в сочетаниях: кам-
форное дерево, камфорный лавр, камфорный спирт), камфоронос-
ный, бромкамфора, камфоросма.

Приставка интра-/интро-, напр.: интрадермальный, интразо-
нальный, интрамолекулярный, интрацеребральный, интралингви-
стический, интранет – интроверт, интродукция, интроекция, ин-
строскоп.

От бархат образовалось слово бархотка (о возникло, возмож-
но, в результате действия аналогии со словами с суффиксом -отк-, 
хотя их не так много), вариант бархатка.

119 Слово робот образовано в чеш. языке от robota ‘тяжелый труд’, ср. др.
рус. робота.

120 Голец. 1. Оголенная скалистая вершина. 2. Рыба, у которой чешуя покры
вает только бока.

121 Написание слова ладья через а объясняется заимствованием слова с на-
чальным южнославянским ла-, русский вариант был лодья.
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Комментарий к § 23, дополнениям к § 23. В [Правила 
2006] описывается корень разн/розн, при таком выделении корня 
слово врозь не входит в число однокоренных. А. Ф. Сагитова не 
видит оснований для объединения этих корней: «Семантическое 
различие этих корней очевидно: розн- имеет значение ‘раздельный, 
обособленный’, ‘непарный, от разных комплектов’ [Ушаков], 
-разн- ‘неодинаковый, несходный в чемнибудь, различный’» [Са
гитова 2018: 25]. 

§ 24.  Безударные  гласные  в  приставках  раз-(рас-)/роз-
(рос-), па-/по-
1. П р а в и л о. В приставке раз-(рас-)/роз-(рос-) без ударения 

пишется раз-(рас)-, напр.: развал, развалить, разжигать, разыг-
рывать, разыскивать, разыскной, расписываться, расписной, рас-
писка, расценить, расщепить.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть только роз-
(рос)-: розвальни, розжиг, розлив, розыгрыш, розыск, роспись, 
 роспуск.

П р и м е ч а н и е  2. Прилагательное разыскной, производное 
от разыскивать или розыск, пишется с приставкой раз по правилу. 
Такое написание зафиксировано и в «Русском орфографическом 
словаре» (1999–2023), и в «Орфографическом словаре русского 
языка» Б. З. Букчиной, И. К. Сазоновой, Л. К. Чельцовой (2000–
2012) вопреки устоявшейся практике. Так же пишется вторая часть 
-разыскной в составе сложных прилагательных минно-разыскной, 
оперативно-разыскной, рудоразыскной, следственно-разыскной, 
служебно-разыскной, спасательно-разыскной, уголовно-разыскной 
и существительное разыскник. Написание приставки закреплено 
правилом: «Вопреки общему правилу, в этой приставке на месте 
безударного гласного пишется буква а, а под ударением – о, напр.: 
раздать (ср. роздал, розданный)…» [Правила 2006: § 40].

2. П р а в и л о. В  приставке  па-/по-  без  ударения  пишется 
по-, напр.: погибельный (ср. пагуба, пагубный), помин (ср. помнить, 
память, запамятовать), поволока (ср. паволока).
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§ 25.  Безударные гласные в корнях и приставках с че-
редованиями оро/ра, ере/ре, оло(еле, ело)/ла(ле)
П р а в и л о. В корнях русских слов пишутся буквосочета-

ния оро, оло, еле, ело, ере (а также ерё, ёре, елё, ёле), если хотя бы 
одна из двух гласных сочетания может быть ударной (березняк – 
берёза) или если существует однокоренное слово с буквосочета-
нием ра, ла, ре, ле (порох – прах, холод – хлад, берег – безбрежный, 
молоко – млечный). Пишутся буквосочетания ра, ла, ре, ле, если 
существует однокоренное слово с буквосочетанием оро, оло, ере, 
еле, ело (а также ерё, ёре, елё, ёле).

И с к л ю ч е н и я: паром, полыхать (при всполох), полымя (при 
пламя, народная форма поломя)122, полыхнуть; прилежный123, сви-
рель, свирепый, сиречь.

П р и м е ч а н и е. Приставки пере-, перед-, через(с)- также со-
держат полногласие и имеют неполногласные варианты пре-, пред-, 
чрез(с)-, напр.: перелом (преломить), перемогать (превозмогать), 
передобеденный (предрассветный), через, чересполосица, черессе-
дельник, чересчур (чрезвычайный, чрезмерный, чрескожный).

П р и м е р ы.
Слова, в которых есть одна проверяемая гласная в полноглас-

ном варианте и есть неполногласный вариант, напр.: бережливый 
(ср.: есть проверка беречь и неполногласие в небрежный); беремен-
ный (бремя); оборонительный (оборона, брань); волость (власть); 
ворог (враг); жеребьёвка (жеребий, жребий); колодец (кладезь); мо-
локо (молочный, млечный); оболочка (облако, облачение); оборот 
(обратно); перечить; поперёк124 (вопреки, попрекать, прекословить, 
упрекать); полова (плевел); полотнище (платок); порог; порожний 
(испражнения, праздный); серебряный (сребролюбец, бессребре-
ник); серёдка (средний); хоробрый (храбрый); смородина (смрад); 
хоромы (храм); хоронить (хоронит, хранить)125; черёд (чреда); ше-
лом (шлем).

122 Не являются исключениями слова народ, нарочно, нарочитый.  В слове 
народ исторически выделяются приставка на- и корень -род-. В словах нарочно, 
нарочитый исторически выделяются приставка на- и корень рок-. В древнерус-
ском языке слово нарочьныи означало ‘заранее назначенный, установленный, сде-
ланный с намерением’, в старославянском языке слово нарокъ означало ‘заранее 
установленный срок’.

123 Приставка при- выделяется в слове лишь этимологически.
124 Этимологически пере- + суффикс къ.
125 В русский язык из польского через украинский пришло слово схрон, но 

существование ударного о в данном случае не противоречит правилу о написании 
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Слова, в которых есть одна проверяемая гласная в полноглас-
ном варианте, но нет неполногласного варианта, напр.: березняк – 
береста (ср. есть одна проверяемая в берёза); болото126; боров; ве-
реск; верезг; воробей (воробушек); горох; долото (долотчатый); 
дорога127; жерех; колобок (колоб); колода; колокол; колотить (ко-
лотит); коробить; корова; король128; короста; мережка; мерещить-
ся; мороз; моросит (морось); нерест; пелена (пелёнка); перепел; 
полозья; полоскать (полощет); поросёнок (опорос); сковорода (ско-
вородка); скоморох; скоромный; соловей (соловушка); соловый; со-
лома; сорок; сорока; сорочка; тверёзый; телега; терем; толочь; 
толокно – толокнянка (толочь); оторочка; оторопеть – оторопь 
(расторопный); хворостина (хворост); холоп; холостой (холост); 
хорошо (хорош); черепной (череп).

Слова, в которых обе гласные проверяются и есть неполноглас-
ный вариант, напр.: борода (бороды, бородка, брадобрей); борозда 
(борозды, бороздка, бразды); привередливый (веред, вред, навре-
дить); волоком (волочь, влечь, влачить, влёк); волoсы (волос, власы, 
власяница); ворон (ворона, вран); ворот (ворота, врата, вратарь, 
привратник); впереди (перед, перёд, предок); голова (голову, голов, 
глава, главарь); голодный (голод, глад); голос (безголосый, глас, 
без гласный); город (загородка, ограда, заграждение); дерево (де
ревья, древо, древесина, древесный); дорого (дороже, драгоцен-
ный); здоров (здорово, здравоохранение, здравница); золото (позо 
лота, злато); короткий (короток, краткий); молод (моложе, младе-
нец, млад); молотить (молот, молотит, млат); морока (морок, мрак, 
мракобесие); набережная (берег, правобережный, брег, прибреж-
ный, безбрежный); норов (сноровка, нрав); порошок (порох, поро-
ша, прах); сторона (стороны, сторон, страна); холод (холодный, 
хладный, прохладный).

Слова, в которых обе гласные проверяются, но нет неполноглас-
ного варианта, напр.: борона (бороны, боронка), полоса (полосы, 
полоска).
безударной гласной и не усложняет правило проверки, так как все корни с чере
дованием входят в исключения. О словах этого типа см., напр., [Крысько 2020: 
300–309].

126 Хотя в поэзии возможно блато: «Прошло сто лет и юный град, Полнощных 
стран краса и диво, Из тьмы веков, из топи блат Вознесся пышно, горделиво» 
(А. С. Пушкин).

127 Иноязычное слово драг-а от англ. drag не является однокоренным с доро-
га, также и дрожки.

128 Этимологически однокоренным является слово с неполногласием краля.
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Слово, в котором нет проверяемой гласной, но есть неполно-
гласный вариант корня, напр.: теребить (ср. требовать129).

Большинство слов с неполногласным вариантом корня могут 
быть проверены и ударным неполногласным вариантом, и наличи-
ем полногласного варианта, напр.: градостроительство (град и го-
род), заграждение (ограда и загородка), древесина, древесный (дре-
во и дерево), здравоохранение (здравница и здоровье), вратарь, 
врата (врат, привратник и ворот, ворота), глава, главарь (трёхгла-
вый, главный и голова), вопреки, попрекать, прекословить, упре-
кать (упрёк и перечить, поперёк), платок (плат и полотнище), ис-
пражнения (праздный и порожний), сребролюбец (бессребреник и 
серебряный).

В некоторых случаях слово с ударным неполногласным вариан-
том корня уже устарело или вообще отсутствует, тогда слово с 
полно гласным вариантом корня остается единственной опорой для 
определения написания, напр.: брадобрей (борода), бразды (бразд 
(род. мн. от бразды, устар.) и борозды), власы, власяница (влас и 
волoсы), влачить (волок), драгоценный (дорого), младенец (млад, 
устар., и молод), облако, облачение (оболочка), чреда (черёд).

Комментарий к § 25. Чередование часто просто отмечается в 
пособиях без формулирования правила (см., напр., [Голуб 2008; 
Панов 1979]) или же правило формулируется только для слов с че-
редованием, напр.:

«В слове с исконно русским корнем пишется полногласное со-
четание оро, оло, ело, ере, если есть однокоренное слово с непол-
ногласным сочетанием ра, ла, ле, ре: морока – мрак… Примеча-
ние: слова паром и каравай исторически являлись словами с 
полногласным сочетанием оро, но за ними закрепилось традици-
онное написание» [Шмелев 2015: 119], также [Качалкин 2009].

§ 26.  Безударные гласные в корнях с чередованием е/и
1. Корни бер/бир, дер/дир, мер/мир, пер/пир, тер/тир, блест 

(блес, блеск, блещ)/блист, жег(жеч)/жиг, стел/стил, стер/стир, 
чет(чес)/чит, зер/зир, леп/лип

П р а в и л о. В корнях с чередованиями бер/бир, дер/дир, мер/
мир, пер/пир, тер/тир, блест(блес, блеск, блещ)/блист, жег 

129 В данном случае можно говорить только об историческом родстве.
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(жеч)/жиг, стел/стил, стер/стир, чет(чес)/чит, зер/зир, леп/
лип без ударения пишется и в словах с суффиксом -а-, в осталь-
ных случаях пишется е, напр.130: собирать – соберу, раздирать – 
раздеру, умирать – умертвить, подпирать – перила, растирать – 
растереть, блистать, блистаю – блестеть, блещу, блеснуть, 
выжигать – выжечь, расстилать – расстелить, простираться – 
простереться, вычитать – вычесть, взирать – созерцать, сли-
паться – слепить (снежок).

И с к л ю ч е н и я:  вычитка, вычитчик (чит в словах без суф-
фикса а), сочетать, сочетание, сочетательный, сочетанный131,  
…сочетание как вторая часть сложных слов (напр., бракосочета-
ние, словосочетание) (чет в словах с суффиксом а), а также: поби-
рушка, избирком, обироха, побироха (бир в словах без суффикса а), 
выдирки (дир в слове без суффикса а), отжиг, выжиг, выжига, об-
жиг, обжиговый, розжиг (жиг в словах без суффикса а), выстилка 
(стил в словах без суффикса а), постирушка, затируха, втируша, 
простирнуть (тир в словах без суффикса а), липучий, липучка (лип 
в словах без суффикса а).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением могут быть:
е, ё (о) – в корнях блест(блес, блеск, блещ)/блист, жег/жиг, 

мер/мир, пер/пир, тер/тир: блещет, блёстки, обжечь, ожог (руки), 
ожёг (руку)132, смерть, припёр, запор, простёр, простор,

и, ё – в корне дер/дир: обдирка, придира, дёрнул,
е, и – в корнях стел/стил, леп/лип: стелет, подстилка; лепка, 

липкий,
е, ё, и – в корне чет(чес)/чит: чёт, почёт, почитывать,
е, ы, о –в корне зер/зир: зеркало, зыркать, взор,
о – в корне бер/бир: забор, подбор (и, е всегда безударные).
П р и м е ч а н и е  2. У корня мер/мир есть омонимичные корни: 

мер- со значением ‘мера, мерка’ (примерять), корень в слове уме-
рять (от умерить) и мир- со значением ‘мир’ (усмирять, прими-
рять, смирение).

130 В разбираемых ниже словах есть разошедшиеся по значению корни, на-
столько слившиеся с приставками, что корректнее считать их только частью корня, 
поэтому предлагаем такую формулировку, как и для корней с чередованием а(я)/
им(ин).

131 В профессиональном употреблении медиков ударение падает на корень 
сочетанный (сочетанная травма), хотя нормативное ударение сочетанный.

132 О написании о или ё см. § 19, п. 1.
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П р и м е ч а н и е  3. Корень жир/жер/жр/жор в современном 
языке не имеет ступени чередования жер, так как слово жерло счи-
тается только исторически однокоренным. Выбор варианта жир 
(пожирать, обжираться) подчиняется тому же правилу: пишется 
перед суффиксом а.

П р и м е р ы.
Слова с чередованием бер/бир в корне (корень бер/бир/бор/бр: 

выберу, выбирать, выбор, выбрать): бер: в личных формах глаго-
ла брать: беру(сь), берёшь (и в личных формах производных глаго-
лов с приставками: вберу, взберусь, выберу(сь), доберу(сь), забе-
ру(сь), изберу(сь), наберу(сь), оберу(сь), отберу(сь), переберу(сь), 
уберу(сь)), а также неразбериха; бир: вбирать, взбираться, вы-
бирать(ся), добирать(ся), забирать(ся), избирать(ся), наби-
рать(ся), обирать, отбирать(ся), перебирать(ся), побираться, 
пробирать(ся), разбирать(ся), собирать(ся), убирать(ся) и произ-
водные с суффиксом -а-: избиратель, собирательный, избиратель-
ный, избирание.

Слова с чередованием блест(блес, блеск, блещ)/блист в корне 
(корень блеск/блес/блест/блещ/блист/блёст: блеск, блеснуть, бле-
стеть, блещет, блистать, блёстки): блес-133: блеснуть (и с при-
ставками: взблеснуть, проблеснуть), блесна; блеск: проблеск; 
блест: блестеть (и с приставками: заблестеть, отблестеть, по-
блестеть), блестящий; блист: блистать (и с приставками: забли-
стать, отблистать, поблистать, проблистать), блистание, бли-
стательный, блистательность. 

Слова с чередованием дер/дир в корне (корень дер/дир/дёр/др/
дор: дерёт, раздирать, дёрнуть, драть, раздор): дер: в личных 
формах глагола выдрать: выдеру, выдерешь (и с другими пристав-
ками: задеру, издеру, обдеру, отдеру, передеру, подеру(сь), проде-
ру(сь), раздеру, сдеру, удеру), придерусь; дир: выдирать(ся) (и с 
другими приставками: задирать1(ся), обдирать(ся), отдирать(ся), 
продирать(ся), раздирать(ся), сдирать(ся)), задираться2, нади-
рать(ся), передирать, удирать) и производные с суффиксом -а-: 
выдирание, обдирала, обдираловка, обдирание, раздирательный, 
раздирающий.

Слова с чередованием жег(жеч)/жиг в корне (корень жег/жеч/
жиг/жог/жёг/жг: выжегший, жечь, обжигать, обжиг, ожог, об-

133 О выборе варианта корня блес (блесна, блеснуть) или блест- (блестеть) 
см. § 10.
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жёг, жгу): жег: выжегший; жеч: выжечь; жиг: возжигать(ся) 
(и с другими приставками: выжигать(ся), дожигать(ся), зажи-
гать(ся), обжигать(ся), пережигать(ся), поджигать(ся), прижи-
гать(ся), прожигать(ся), разжигать(ся), сжигать(ся)) и произво-
дные с суффиксом -а-: выжигание (и с другими приставками: 
дожигание, зажигание, обжигание, пережигание, поджигание, 
прижигание, прожигание, разжигание, сжигание), зажигалка, за-
жигательный, зажигательность, поджигатель, поджигатель-
ство, прожигатель (жизни), разжигатель.

Слова с чередованием зер/зир в корне (корень зер/зир/зор/зр/
зыр: зеркало, взирать, взор, зрение, зыркнуть): зер: зеркальный, 
зерцало, созерцать, созерцатель, созерцательный, зир: взирать, 
надзирать, надзиратель, озирать(ся), презирать, призирать.

Слова с чередованием леп/лип в корне: лип: влипать (и с дру-
гими приставками: налипать, облипать, отлипать), подлипала, 
слипаться; леп-: лепить(ся) (и с приставками: вылепить(ся), за-
лепить(ся), налепить(ся), отлепить(ся), перелепить(ся), приле-
пить(ся), слепить(ся)), влеплять(ся) (и с другими приставками: 
налеплять(ся), облеплять(ся), отлеплять(ся), прилеплять(ся), раз-
леплять(ся), слеплять(ся)), лепешка, лепной, лепнина, облепиха.

Слова с чередованием мер/мир в корне (корень мер/мир/мор/
мр: умереть, умирать, мор, умру): мер: мереть (и с приставками: 
вымереть, замереть, обмереть, отмереть, помереть, перемереть, 
умереть, в формах прош. вр.: вымер, -ла, -ло, -ли, замер, обмер, 
отмер, помер, умер), мертветь (и с приставками: омертветь, 
помертветь), мертвить, умертвить, мертвец, мертвецкий, мерт-
вo, мертвечина, замертво, намертво, насмерть, омертвелый, 
омертвелость, помертвелый, смертельный, умерщвление; мир: 
вымирать (и с другими приставками: замирать, обмирать, отми-
рать, помирать, умирать) и производные с суффиксом -а-: выми-
рание (и с другими приставками: замирание, обмирание, умирание).

Слова с чередованием пер/пир в корне (корень: пер/пир/пор/пр: 
подпереть, подпирать, подпорка, упор, упру): пер: переть(ся) (и с 
приставками: впереть(ся), выпереть(ся) (выпер), допереть, запе-
реть(ся) (запер), напереть(ся), опереть(ся), отпереть(ся) (отпер), 
попереть(ся), подпереть(ся), припереть(ся), пропереть(ся), рас-
переть(ся), спереть, упереть(ся)), вперить(ся), перила, периль- 
ца, взаперти; пир: впирать(ся) (и с другими приставками: выпи-
рать(ся), запирать(ся), напирать(ся), опирать(ся), отпирать(ся), 
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попирать(ся), подпирать(ся), припирать(ся), пропирать(ся), 
распирать(ся), спирать(ся), упирать(ся)) и производные с суф-
фиксом -а-: запирательство (и с другими приставками: отпира-
тельство, препирательство), попирание.

Слова с чередованием стел/стил в корне (корень стел/стил/
стл: стелить, расстилать, стлать): стел: стелить(ся) (и с при-
ставками: выстелить(ся), достелить(ся), застелить(ся), насте-
лить(ся), перестелить(ся), постелить(ся), подстелить(ся), про-
стелить(ся), расстелить(ся), устелить(ся)); стил: выстилать(ся) 
(и с другими приставками: застилать(ся), настилать(ся), пере-
стилать(ся), постилать(ся), подстилать(ся), простилать(ся), 
рас стилать(ся), устилать(ся)), выстилка.

Слова с чередованием стер/стир в корне (корень стер/стир/
стор/стёр/стр: простереться, простираться, простор, распро-
стёр, простру (стар.): стер: простереть(ся), распростереть(ся), 
стир: простирать(ся), распростирать(ся).

Слова с чередованием тер/тир в корне (корень тер/тир/тёр/
тор/тр: тереть, растирать, растёр, затор, разотру): тер: 
 тереть(ся) (и с приставками: втереть(ся), вытереть(ся), доте-
реть(ся), затереть(ся), истереть(ся), натереть(ся), обте-
реть(ся), отереть(ся), оттереть(ся), перетереть(ся), поте- 
реть(ся), подтереть(ся), притереть(ся), протереть(ся), расте-
реть(ся), стереть(ся), утереть(ся)); тир: вытирать(ся) (и с дру-
гими приставками: дотирать(ся), затирать(ся), застирать(ся), 
истирать(ся), натирать(ся), стирать(ся), обтирать(ся), обсти-
рать(ся), оттирать(ся), перетирать(ся), потирать(ся), проти-
рать(ся), растирать(ся), утирать(ся)), втирать(ся), прости-
рать(ся), втируша и производные с суффиксом -а-: вытирание, 
натирание, обтирание, растирание, очковтирательство.

Слова с чередованием чет(чес)/чит1 в корне (корень чет/чес/
чит/чт/чё: четья, прочесть, читать, прочту, прочёл): чит1-: 
 вычитка, читать(ся) (и с приставками: вычитать(ся), дочи-
тать(ся), зачитать(ся), начитать(ся), отчитать(ся), почи-
тать(ся)1, перечитать(ся), прочитать(ся)), вчитаться), причи-
тать, запричитать и производные с суффиксом -а-: причитание, 
читалка, читальный, читатель, читательский.

Слова с чередованием чет(чес)/чит2 в корне (корень чет/чес/
чит/чт/чёт: чета, вычесть, вычитать, вычту, счёт): чес2: вы-
честь; чет2: вычет, нечет, чета; чит2: вычитать(ся), счи-
тать(ся)2 (и с приставками: досчитать(ся), засчитать(ся), насчи- 
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тать(ся), отсчитать(ся), пересчитать(ся), посчитать2(ся), под-
считать(ся), просчитать(ся), рассчитать(ся), сосчитать(ся)) и 
производные с суффиксом -а-: вычитаемое, вычитание, считалка.

Слова с чередованием чес/чит3 в корне (корень чес/чит/чт/
чёт/чё: честь, почитать, почту, почёт, счёл): чес3: почести, че-
стить; чит3: почитать(ся)3, предпочитать(ся), посчитать3, 
считать(ся)3 и производные с суффиксом -а-: почитание, почита-
тель, почитательница.

Комментарии к § 26, правилу 1.
К о м м е н т а р и й  1. О  к р и т е р и и  « у д а р н ы й  с у ф -

ф и к с  - а - ».
Обычно в формулировках этого правила говорится не просто о 

суффиксе а-, а об ударном суффиксе -а-, поэтому авторам [Прави-
ла 2006] приходится особо оговаривать случаи, в которых суффикс 
-а- не является ударным (вычитать, высчитать).

К о м м е н т а р и й  2. О  с п и с к е  к о р н е й.
В [Правила 2006: § 36] некоторые из перечисленных корней не 

считаются таковыми на синхронном уровне и, соответственно, 
вводятся корни: попир- (попирать), препир- (препираться), про-
стир-/простер (простирать(ся) – простереть(ся)).

Корень зор/зир отмечен в [Малышева, Рогалева 2017] среди 
корней, описываемых правилом «наличие суффикса -а- предпола-
гает написание гласной и» [Малышева, Рогалева 2017: 18]: взор, 
взирать, надзиратель, презирать. В списке вариантов корня зор/
зер/зир/зр/зыр необщепринятым является вариант зыр, его нет в 
этимологическом комментарии в словаре [Шведова 2007], как нет 
и просторечных глаголов зыркнуть, зырить «смотреть», но он от-
мечен в примечании О. Н. Трубачева в словаре Фасмера [Фасмер 
1986, т. 2: 109].

К о м м е н т а р и й  3. О  с п и с к е  и с к л ю ч е н и й.
Слова сочетать, сочетание не считаются исключениями в 

[Правила 2006: § 36, прим. 1]: они «не являются однокоренными 
ни с одной из приведенных групп слов с корнем чит». В справоч-
нике приводится три корня чит со значениями: 1) ‘вести счет’, 
2) ‘почтение’, 3) ‘чтение’. Практически все другие справочники 
считают эти слова исключениями.

Слова побирушка, выдирки, постирушка, отжиг, выжиг, об-
жиг, розжиг, затируха в [Правила 2006] рассматриваются не как 
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исключения, а как примеры, иллюстрирующие следующее утверж-
дение: «Буква и пишется также в существительных, производных 
от глаголов на ать, где ударный а не сохраняется» [Правила 2006: 
§ 36, прим. 3]. Исторически и словообразовательно это совершен-
но справедливое замечание. Однако в правиле о корнях с чередо
ванием производность (сохранение написания производящей ос-
новы) как критерий не введена. Не очевидно, что всегда ясна 
производность и что все производные сохраняют написание про-
изводящих основ. Например, неочевиден выбор производящего 
для слов прибериха в зима-прибериха (от прибирать или при-
брать), выдирки (от выдирать или от выдрать). Кроме того, не 
все слова с суффиксом -их(а) пишутся с и в корне, напр. обдериха. 
Поэтому в предлагаемом нами правиле данные слова вводятся как 
исключения134.

К о м м е н т а р и й  4. О б  о п и с а н и и  к о р н я  леп /лип .
Правописание слов с корнем леп/лип может быть описано ина-

че: «В словах прилипать, налипать и т. п. в безударном положении 
пишется буква и (ср. под ударением: липкий, прилипнуть), а в сло-
вах лепить, прилепить, налепить и т. п. – буква е (ср. под ударе
нием: лепит, прилепит, лепка)» [Правила 2006: § 35, п. 2]. Данная 
формулировка является скорее констатацией факта, а не правилом.

2. Корень вес(веш)/вис(виш)
П р а в и л о. В корне вес(веш)/вис(виш) без ударения пишет-

ся е в глаголе вывесить и его производных (вывеска), а также 
производных от других глаголов с суффиксом и (занавес, навес-
ной, подвесной) и в наречии на весу, в остальных случаях пи-
шется и (висеть, свисать, висюлька).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и и, и е: вис, 
повиснуть, зависнуть, повесить, развесистый, вешать, свесить.

П р и м е ч а н и е  2. У корня вес(веш)/вис(виш) есть омонимич-
ный корень вес(веш) с компонентом значения ‘вес, масса’, напр.: 
весы, взвешивать, на развес, развесной.

П р и м е р ы.
Слова с корнем вес-: вывесить, вывеска, занавес, навесной, под-

весной.

134 Слово побирушка приводится в качестве исключения в учебнике [Бабайце-
ва 1997].
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Слова с корнем вис-: зависать (и с другими приставками: нави-
сать, обвисать, повисать, провисать, свисать), висеть (и с при-
ставками: повисеть, отвисеться, провисеть), висмя, висюлька, ви-
сячий, висло… (вислоухий, вислозадый, вислоплечий, вислоусый), 
навись (‘то, что нависает’ под нависью листьев)135.

Комментарий к § 26, правилу 2. Корень приводится только 
в [Правила 2006], где предлагается следующее правило: «На месте 
безударного гласного пишется буква и в глаголе висеть (висит, 
вися) и производных от него (повисеть, отвисеться и т. п.), а 
также в приставочных глаголах с общей частью висать: повисать, 
нависать, свисать и т. п. (ср. под ударением: виснуть, повиснуть, 
зависнуть); буква е – в словах вывесить, вывеска, подвесной, на-
весной, на весу (ср. под ударением: повесить, подвесить, свесить)» 
[Правила 2006: § 35, п. 2]. В данной формулировке корень опи
сывается вне связи с остальными корнями, имеющими ту же эти
мологическую причину возникновения чередования. Кроме того, 
формулировка не полна: не учитываются слова с первой частью 
висло-.

3. Корни би/бе, бри/бре, ви/ве, ли/ле, пи/пе, ши/ше(в)
П р а в и л о. В корнях би/бе, бри/бре, ви/ве, ли/ле, пи/пе, ши/

ше(в) без ударения после парной мягкой и шипящей пишется и, 
напр.: избиение, выбривать, прививать, наливать, выпивать, вы-
шивать.

И с к л ю ч е н и я: пошевни, обшевни ‘широкие сани, обшитые 
лубом’.

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и и, и е: бить, 
битва, бивень, бей; брить, бритва, брадобрей, бреющий; вить, за-
вивка, вейся; лить, лейка, лей, водолей; пить, пей; шить, шей.

П р и м е р ы.
Слова с корнем би (корень би/бе/бо/бь: бить, бей, бой, бью): 

вбивать и с другими приставками: выбивать(ся), забивать(ся), из-
бивать, избиение, набивать(ся), надбивать, обивать(ся), отби-
вать(ся), перебивать(ся), побивать, посбивать(ся), сбивать(ся), 
пробивать(ся), прибивать(ся), убивать(ся)).

135 Исторически однокоренным является и слово висок, обозначавшее изна-
чально ʻволосы, свисающие по бокамʼ.
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Слова с корнем бри (корень бри/бре: брить, брей): выбривать, 
выбритый, забривать, подбривать.

Слова с корнем ви (корень ви/ве/во/вь: виться, вейся, повойник, 
вью) витой, виток, завивать(ся), извивать(ся), навивать(ся), над-
вивать, обвивать(ся), перевивать, свивать(ся), прививать(ся), 
увивать(ся).

Слова с корнем ли (корень ли/ле/ль: лить, лейка, лью): возлия-
ние, изливать, излияния, вливать(ся), выливать(ся), доливать, зали-
вать(ся), изливать(ся), наливать(ся), обливать(ся), отливать, пе-
реливать(ся), подливать, поливать(ся), сливать(ся), проливать(ся), 
приливать.

Слова с корнем пи (корень пи/пе/по/пь: пить, пей, водопой, 
пью): питьё, питейный, испитой, спитой, пиявка, выпивоха, запи-
вать(ся), выпивать(ся), пропивать(ся), спиваться, напиваться, 
отпивать, попивать, упиваться.

Слова с корнем ши- (корень ши/ше(в)/шо/шь: шить, шей,  
шов, шью): вшивной, вышивать(ся), вышить, зашивать(ся), наши-
вать(ся), надшивать(ся), обшивать(ся), перешивать(ся), приши-
вать(ся), пришивной, прошивать(ся), прошивень ‘кузнечный ин-
струмент для прошивки’, сшивать(ся), ушивать(ся), шитво, 
шитьё.

4. Корень рек(реч)/риц
П р а в и л о. В корне рек(реч)/риц без ударения пишется е пе-

ред к или ч, пишется и перед ц, напр.: нарекать, нарицательный.
П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть только е (ё, о): 

наречь, изречь, изрёк.
П р и м е ч а н и е  2. Корень со всеми вариантами чередований 

рек/реч/риц/рок/рёк, напр.: нарекать(ся), наречение, прорицатель, 
пророк, изрёк.

П р и м е р ы.
Слова с корнем рек: зарекаться, изрекать(ся), нарекать(ся), 

нарекание, непререкаемый, обрекать(ся), отрекаться, пререкать-
ся, предрекать(ся).

Слова с корнем реч-: речевой, речение, речистый, изречение, 
наречение, наречённый, обречение, обречённый, отречение.

Слова с корнем риц: нарицать, нарицательный, отрицание, 
отрицать(ся), отрицательный, порицать(ся), порицание, прори-
цать(ся), прорицание, прорицатель.
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5. Корень сед(сес)/сид(сиж)
П р а в и л о. В корне сед(сес)/сид(сиж) без ударения пишется 

е перед твердым д, пишется и перед ж и мягким д, напр.: седок, 
сидеть, сижу.

И с к л ю ч е н и я: седельник, седельце, чересседельник, седель-
ный (е перед мягким д); сидушка, высидка, высидной, высидочный 
(и перед твердым д).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и и, и е: сидя, 
сесть, присед, домосед.

П р и м е ч а н и е  2. У корня сед- есть омонимичный корень 
сед- со значением ‘седой’ (седеть, седина).

П р и м е ч а н и е  3. Корень со всеми вариантами чередований 
се/сед/сес/сид/сиж/сяд/сад/саж, напр.: сел, седок, сесть, сидя, 
сижу, сяду, посадить, сажай, вариант сяд выступает только под 
ударением: сяду, присядка.

П р и м е р ы.
Слова с корнем си[д’]: сидеть (и с приставками: высидеть, до-

сидеть(ся), засидеть(ся), насидеть(ся), обсидеть, отсидеть(ся), 
пересидеть, посидеть, подсидеть, просидеть, рассидеться) и про-
изводные (сиделец, сиделка, сиденье, сидмя, сидячий, посиделки  
и т. п.).

Слова с корнем се[д]: восседать (и с другими приставками: за-
седать, наседать, оседать, приседать, проседать), седлать (и с 
приставками: переседлать, расседлать), дозаседаться, седалище, 
седалищный, седок, седло, заседатель, председатель.

Комментарий к § 26, правилу 5. Корень упомянут в [Пра-
вила 1956], но правило сформулировано не было. В [Кайдалова, 
Калинина 1998; Гайбарян 2010] приводится корень с примерами 
для запоминания. Правило выбора вариантов корня дается только 
в [Правила 2006]: «На месте безударного гласного пишутся: буква 
и – перед мягким согласным д – в глаголе сидеть <…> и произ-
водных от него <…>; буква е – перед твердым д <…>, а также – 
перед мягким д – в производных от слова седло <…>» [Правила 
2006: § 35, п. 2].
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6. Корень дет/дит
П р а в и л о. В корне дет/дит без ударения пишется е, напр.: 

детвора, детёныш, детина, детинушка, детишки.
И с к л ю ч е н и я: дитё, дитя, дитячий.
П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и е, и и: дети, 

детство, деточка, дитятко.

7.  Корни щеп, щип, корень щеп/щип
П р а в и л о. Корень щеп- без ударения выступает: 1) в глаго-

лах с суффиксами -и-, -я-, их формах и производных (защепить, 
защеплять, защеплю, защепляя, отщепить, расщепить волокно, 
пучок света, атом, расщеплять жиры, отщепенец), 2) в глаголах 
с суффиксом а, их формах и производных со значением ‘отде-
лять тонкими слоями’ (обычно о дереве) (щепать лучину, наще-
пать щепок, расщепать карандаш, щепа).

Корень щип- без  ударения  выступает  1)  в  глаголах  с  суф-
фиксом -ну- (-н-), их формах и производных (щипнуть, щипнёт), 
2) в глаголах с суффиксом а-, их формах и производных в сло-
вах со значением ‘защемлять’, ‘отделять щипками’, ‘вызывать 
ощущение  болезненного  жжения’ (щипать траву, щипцы, щи-
пать глаза, защипало во рту).

И с к л ю ч е н и я:  щепотка (от щипать), щепоть (при возмож-
ном щепоть). 

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть е и и: прищепка 
(‘прививка’, ‘зажим’) и прищипка (побегов), защипанный.

П р и м е ч а н и е  2. Корень щеп под ударением выступает в 
словах, связанных со значением ‘отделять тонкими слоями’, напри-
мер щепка, защепы (‘занозы на планке’). Корень щип2 под ударе
нием выступает в словах, связанных со значением ‘защемлять’, ‘от-
делять щипками’, ‘вызывать ощущение болезненного жжения’, 
например: защипывать кожу, выщипывать, щиплет. В словах со 
значением ‘дробить, отделять, присоединять’ под ударением может 
быть и корень щеп- (прищепка) и корень щип- (защипы ‘мелкие 
складки на ткани’).

П р и м е р ы. 
1. Слова с корнем щеп- в глаголах с суффиксами -и-, -я-: заще-

пить, защеплять, отщепить(ся), отщеплять, отщепить ‘отсое-
динить’, отщеплённый; прищепить, прищеплять ‘привить прище-
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пом’, ‘прикрепить прищепкой, зажимом’, расщепить, расщеплять, 
расщепление.

Примеры контекстов: защепить балясину, шпалу ‘строгая, сде-
лать защепы’; ‘засадить занозу’; защепить края лепёшки, лист на 
мольберте, защепить дверь, щеколду ‘закрыть’ устар.; отщепить 
лучинку, отщепить волокна древесины на лицевой стороне, отще-
пить пластинку слюды не полностью, введя в зазор тонкий клин. 
Теперь он предлагал продать дом и отщепить мне от полученной 
суммы маленькую краюшку. Не хватит и тех небольших средств, 
которые можно отщепить от уплачиваемых ими налогов. И если 
лексема допускает расщепление, то этим отщепленным участни-
кам надо приписать роли и ранги. Это объясняется отчасти тем, 
что человек на этой ступени чувствует себя еще не отщепленной 
особью. Религии сирийских Ваалов, а также и отщепленной от си-
рийского царства Парфии не остались без влияния на западный 
мир. Эту лампу с прищепкой здесь не к чему прищепить. При раз-
реженной посадке можно разложить плети на свободные места и 
прищепить их металлической скрепкой к почве. Нам оставалось 
только прищепить подсвечники и вставить в них свечи. Молния 
расщепила дерево, скалу надвое; расщепиnь атом на субатомные 
частицы; расщепить воду на кислород и водород; расщепить поня-
тие; расщепить прут и вставить леску в расщип.

2. Слова с корнем щеп- в глаголах с суффиксом -а-, их формах и 
производных: а) в словах со значением ‘отделять, присоединять 
тонкими слоями’ о дереве, древесине, чемто плотном: щепать(ся) 
‘откалывать щепку, лучину, раскалывать на щепки’; исщепать; на-
щепать ‘наделать щепок’: нащепает; расщепать ‘ударом превра-
тить в щепу’; щепа, щепяной, щепальный, щепание, щеповоз; 

Примеры контекстов: исщепать карандаш на розжиг, наще-
пать щепок на растопку, корму расщепало.

3. Слова с корнем щип- в глаголах с суффиксом -ну- (-н-), их 
формах и производных: щипнуть, отщипнуть (кусочек хлеба, ма-
кушку розы), сощипнуть, ущипнуть, защипнуть, щипок.

4. Слова с корнем щип- в глаголах с суффиксом -а-, их формах и 
производных: а) в словах со значением ‘защемлять’, ‘отделять 
щипками’ или ‘вызывать ощущение болезненного жжения’: щи-
пать2 ‘защемляя, сдавливать’, выщипать1, дощипать1, защипать2, 
исщипать2, нащипать2, общипать2, ощипать1 (птицу), отщипать2 
(‘перестать щипать когото’), перещипать1, сощипать1; щипец, 
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щипковый (инструмент), щипцы, щипцовый, щипковый, щипок; 
б) со значением ‘болезненного жжения’: щипать, защипать (глаза 
защипало). 

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в: щипать ребенка, руку; щипать 
левый ус, бороденку; ‘выдергивать перья’ щипать гуся, ‘защемляя 
дергать, отрывать’ гусь щиплет травку, щипать кого-то и приста-
вочные и другие производные (от пыли начинает щипать в глазах; 
не надо мазать, будет больно щипать).

С л о в а  о м о ф о н ы: щепать (щеплет и щепает (лучину)) – 
щипать ‘защемлять; рвать’, щиплет (траву, за пятки), щипать 
безл., неперех. (в глазах), щипаный;

нащепать (щепок, дранок, лучин) – нащипать (травы, щавеля, 
корпию, ухо);

расщепать ‘превратить в щепы’ (расщепать полено) – расщи-
пать (расщипанный) ‘зажимая, защемляя раcтрепать’ (расщипать 
крепкую, ароматную шишку);

защепить (края теста, лист на мольберте) – защипить края 
‘соединить, закрепить щипками’;

расщепить, расщеплять (ствол, атом, пучок света, жиры, 
лексему, понятие, страну) – *расщипить (слова нет в словарях, но 
оно встречается в узусе, хотя и редко).

Комментарии к § 26, правилу 7.
К о м м е н т а р и й  1.  О б  и с т о р и и  к о р н я.
Одни историки языка корни щеп-, щип- считают восходящими 

к одному корню с чередованием: «щепа <… > связано чередова
нием гласных и согласных со скопец, щипать» (словарь [Шведова 
2007] статья щепа). Другие говорят о неясной соотнесенности. 
Так, П. Я. Черных писал в словарной статье «щипать», где отмече-
ны и слова щепоть, щеп ‘ущербная луна’: «Эта группа слов с 
древнейшего времени связана (не вполне ясными) отношениями с 
группой, восходящей по корню к и.е. *skẽp – примерно с тем же 
значением, что и и.е. skẽip» [Черных 1993].

К о м м е н т а р и й  2.  О  в ы д е л е н и и  к о р н е й  в  с о -
в р е м е н н о м  я з ы к е.

Словари единодушны в определении разных основных значе-
ний у слов двух групп: щепать, нащепать, расщепать (связано с 
‘щепка’) и щипать, щипет, защипнуть, прищипнуть (значения 
‘защемление’, ‘отделение щипками’, ‘болезненное жжение’).
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Но словари поразному говорят о значении ‘присоединения, 
отсоединения, расщепления’, снабжая их разными пометами в ста-
тьях глаголов защепить, отщепить, прищепить, расщепить: за-
щепить – Разг. ‘Прикрепить, закрепить прищепкой’ [БТС], отще-
пить – ‘отсоединить, отделить’ спец. [Шв.], расщепить – ‘расколоть, 
разделить на части вдоль’ [Шв., МАС]; ‘раздробить’ (волокно) 
[Шв., МАС], ‘разделить на части’ (атом) [Шв.]; ‘Разложить на ча-
сти в результате химической и т.п. реакции’ [БТС, МАС].

Анализ узуса показал, что в контекстах, в которых реализуется 
только общее значение ‘отсоединения’ при нейтрализации спосо-
ба действия, указанного в словарях, происходит смешение корней, 
т. е. появляется зона колебания написания. Так, в узусе широко 
распространены варианты защипнуть пирожки косичкой и заще-
пить пирожки (реже), отщепить и отщипить от пенсии.

Сравним разные словарные толкования этих слов.
щепать Откалывать тонкими слоями, щепками [Шведова 

2007]),
Откалывать от дерева, древесины (щепки, лучины и т. п.) 

[БТС];
нащепать Наделать щепок [Шведова 2007],
Щепая, приготовить, заготовить в какомл. количестве [БТС];
расщепать Ударом превратить в щепу [Шведова 2007],
защепить, защеплять О дереве, металле: строгая, сделать за-

щепы, занозы, засадить занозу [МАС], Разг. Прикрепить, закре-
пить прищепкой [БТС].

отщепить1 а) Щепля, отделить о. лучину, б) Отсоединить, от-
делить спец. [Шведова 2007]

Отколоть, отделить (щепку, лучину) [БТС] [МАС].
расщепить(ся), расщеплять(ся) 1. О дереве: щепля, разде-

лить на части. 2. Раздробить, размельчить расщепить волокно. 
3. Разделить(ся) на части расщепить атом, эфир расщепился 
[Шведова 2007]);

1. Расколоть, разделить на части вдоль, по длине чегол. или 
разрушить, превратить в щепки. 2. Спец. Разложить на части, за-
ставить распасться в результате химической, атомной и т. п. реак-
ции [БТС];

1. Расколоть, разделить на части вдоль, по длине чегол. 2. Спец. 
Раздробить, заставить распасться на части. Расщепить волокна. 
3. Хим. Разложить на части путем химической реакции. [МАС]
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прищепить и прищеплять 1. Защемляя прикрепить прище-
пить листы; 2. Вставить черенок в расщеплённый сучок для при-
вивки растения [Шведова 2007];

Сад. Вставить черенок в расщепленную часть какогол. расте-
ния для прививки [МАС]

1. Разг. Зажимая, прикрепить. П. бельё. П. листы бумаги. П. к 
верёвке, за верёвку. 2. Сад. Вставить черенок в расщеплённую 
часть какогол. растения для прививки [БТС]

щепоть, щепотка (от щипать1);
щипать1 1. Защемлять до боли. 2. Вызывать ощущение болез-

ненного жжения 3. Защемляя, отделять. 4. Выдергивать перья 
[Шведова 2007];

1. Защемлять пальцами кожу тела. 2. Вызывать ощущение 
боли, жжения. 3. Захватывая пальцами, дергать, теребить. 4. Изго-
товлять, расщепляя, раздергивая пальцами. 5. Отрывать, обрывать 
[МАС];

1. Защемлять кожу тела обычно до боли. 2. Вызывать ощуще-
ние боли, жжения. 3. Захватывая пальцами, дёргать, теребить. 
4. Расщепляя, раздёргивая, разделять чтол. на части; изготовлять 
чтол. таким образом. 5. Отрывать, обрывать. 6. Выдёргивать 
 перья, пух [БТС]

защипать 1. Замучить. 2. Закрыть (пирог), плотно соединяя 
края раскатанного теста и сдавливая их пальцами [МАС]

1. Замучить. 2. Начать щипать [Шведова 2007]
1. Начать щипать. 2. Соединить края чегол.; прижимая их 

щипками (обычно о тесте) [БТС]
защипнуть Захватить щипком [МАС]. Взять, захватить тесно 

сжатыми пальцами [БТС].

8. Корень зев/зий/зи
П р а в и л о. В корне зев/зий/зи без ударения перед в пишется 

е, не перед в пишется и, напр.: зевать, разевать, зевок, раззевать-
ся, зиять, зияние.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением могут быть и е (ё), и и: зев, 
позёвывать, разинуть, ротозей.

П р и м е ч а н и е  2. Корень со всеми вариантами чередований 
зев/зёв/зий/зи/зяв: зев, позёвывать, раззява, раззявить, зияние.
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9. Корень зме(й)/зми(й)
П р а в и л о. В корне зме(й)/зми(й) без ударения пишется е, 

напр.: змея, змеёныш, змеевик.
П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и е, и и: змейка, 

змий.

§ 27.  Безударные  гласные  в  корнях  с  чередованиями 
им/ем/я(а) и а(я)/ин
1. Корни с чередованиями им/ем/я(а)(ним/нем/ня)
П р а в и л о . В корнях с чередованиями им/ем/я(а) (ним/нем/

ня) без ударения пишется им (ним) в глаголах с суффиксом -а-, 
-е-, их формах и производных (внимать, зажимать, нанимать, 
поднимать, иметь), в корне ем/им пишется ем в словах с удар-
ной приставкой вы- (выемка, выем, выемщик, выемчатый, выем-
чатокрылый).

И с к л ю ч е н и е: жеманиться.
П р и м е ч а н и е  1. Под ударением могут быть е (ё), и, а также 

я: подъём, подъемлет, поднимет, заём, имут (мертвые сраму не 
имут), поднять.

П р и м е ч а н и е  2. Корень со всеми вариантами чередований 
(н)им/(н)ем/ём/йм/ым/(н)я/нулевой, напр.: иметь, обнимать, объ-
емлю, объём, обойму, обымать, обнять, объять, вынуть (в этом 
слове нулевой корень). Иногда корнем считают сочетание с бывшей 
приставкой, но на само правило точное выделение корня не влияет.

П р и м е р ы.
Слова с чередованием им/я(ним/ня) в корне:
вз-им-ать – вз-я-ть,
им-еть, поиметь, имение, имущество, преимущество, имущий, 

имущественный, поимущественный, преимущественный, неимо-
верный136, заимодавец,

об-ним-ать – объемлет, объять, необъятное,
внимать – внять, внемлет, внимание, внимательный,
воспринимать – воспринять – восприятие,
вынимать – выем (ударная приставка вы-), выемка, выемщик, 

выемчатый, выемчатокрылый,
донимать – донять,
занимать – занять, занимательный,
136 Первоначально ‘не имеющий веры’.
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нанимать – нанять,
обнимать – обнять, объём, объемлет,
отнимать – отнять, перенимать, понимать, поднимать, 

предпринимать, предприниматель, наниматель,
принимать – принять, неприятие,
пронимать – пронять,
снимать – снять,
унимать – унять.
Слова с чередованием жим/жa в корне: выжимать, выжим-

ки137, зажимать, нажимать, пожимать, прижимать, ужимать и 
др. приставочные от жать.

2. Корни с чередованиями ин/а(я)
П р а в и л о. В корнях с чередованиями ин/а(я) без ударения 

перед н корня пишется и, напр.: начинать, вспоминать (ср. на-
чать).

И с к л ю ч е н и я: прокляну, проклянешь (и др. формы глагола 
проклясть), поженка.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением могут быть и, я: зачин, по-
мин, помянем.

П р и м е ч а н и е  2. В словах с корнем мя – вспомянуть, помя-
нуть, упомянуть гласная стоит перед н, которая является частью 
суффикса -ну-, а не частью корня, как того требует правило. В сло-
вах с тем же корнем, но с приставкой па- (память, запамятовать, 
памятник, памятный, памятливый) буква я стоит перед суффик-
сом -т-.

П р и м е р ы.
Слова с чередованием жин/жa в корне: пожинать – сжать.
Слова с чередованием клин/кля в корне: заклинать, заклина-

нье, проклинать – заклясть, проклятие и др.
Слова с чередованием мин1/мя1 в корне: вминать, заминать, 

наминать, подминать, приминать, разминаться, уминать – 
вмять, замять и др.

Слова с чередованием мин2/мя2 в корне: поминать (и с при-
ставками: вспоминать, упоминать, запоминать, напоминать, при-
поминать), помин, поминовение – помянуть, помянем (и с пристав-
ками: упомянуть, вспомянуть), память, памятовать (памятую, 

137 В современном узусе распространяется вариант слова отжим с ударе
нием на первом слоге (масло холодного отжима).



171

памятуя), запамятовать, памятный, памятник, незапамятный, 
опамятоваться, беспамятный и др.

Слова с чередованием пин/пя в корне: распинать, пинать, пи-
нок, запинаться, препинание – распять, запятая и др.

Слова с чередованием чин/чa в корне: начинать, зачинать, за-
чинатель, начинание, начинающий – начать и др.

Комментарии к § 27.
К о м м е н т а р и й  1.  В а р и а н т ы  ф о р м ул и р о в к и  п р а -

в и л а.
В справочниках Д. Э. Розенталя дается другая формулировка 

правила: «В корнях с чередованием а(я) – им, а(я) – ин пишутся 
им и ин, если дальше следует суффикс а <…>. В производных 
формах сохраняется им, даже если дальше не следует суффикс а, 
например: сниму, сними, подниму, подними и т. д.» [Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 3, п. 13].

При такой формулировке остаются неохваченными правилом 
слова с корнем им в слове иметь и прозводных. Кроме того, некор-
ректна отсылка к «производным формам»: формы сниму, сними, 
подниму, подними являются формами глаголов снять, поднять,  
а не снимать, поднимать.

В [Правила 2006] написание большей части этих слов, как и 
корней типа бер/бир, определяется фактором беглости в словах  
с суффиксом -а-. Отдельно описываются слова «на -нимать»:  
«В глаголах с общей частью нимaть (напр., занимать, донимать, 
обнимать, отнимать, поднимать, снимать, понимать, унимать), 
которым соответствуют глаголы совершенного вида на нять (за-
нять, принять, поднять, понять, унять и т. п.), пишется после н 
на месте безударного гласного буква и; то же в глаголе вынимать 
(ср. сов. вид вынуть). В некоторых глаголах этой группы безудар-
ный гласный корня может быть проверен ударным и в формах типа 
отнимет, поднимет, снимет (это формы глаголов на нять), ред-
ко – в производных словах: снимок, в обнимку» [Правила 2006: 
§ 35, п. 2, прим. 2]. Но при такой формулировке некорректно при-
менение проверки.

К о м м е н т а р и й  2.  О  к о р н е  с л о в  заклинать ,  про-
клинать .

Корень в словах клясть, заклинать, заклясть, заклятие, про-
клинать, проклясть имеет одну особенность: в личных формах 
глаголов совершенного вида выступает вариант корня клян-: про-
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клясть – проклянёт. При формулировке правила с учетом суффик-
са -а- это слово не является исключением и не требует особых ком-
ментариев. В [Правила 2006] этот корень описывается особо: 
«Буква и на месте безударного гласного пишется также в корне 
глаголов заклинать и проклинать. В соответствующих глаголах 
совершенного вида и других однокоренных словах пишется (как в 
безударном положении, так и под ударением) буква я: проклясть, 
проклянёт, клясть, клял, заклятие, проклятие и т. п.» [Правила 
2006: § 35, п. 2, прим. 3].

§ 28.  Безударные гласные в корнях с чередованием е/я
1. Корень лег(леж)/ляг(ляж)
П р а в и л о. В корне лег(леж)/ляг(ляж) без ударения пишет-

ся е, напр.: возлегать, налегать, облегать, отлегать, полегать, 
пролегать.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением могут быть я, е, ё, напр.: 
наляжет, налечь, налёг.

П р и м е ч а н и е  2. Корень со всеми вариантами чередований 
лег/лёг/ляг/леж/ле/ляж/лаг/лог/лож, напр.: залегать, залёг, заля-
гут, залежалый, залечь, заляжет; о чередовании а/о см. § 23, п. 5.

2. Корень стег(стеж)/стяг(стяж)
П р а в и л о. В корне стег(стеж)/стяг(стяж) без ударения 

пишется е, напр.: застегнуть(ся), выстегать, отстегнуть(ся), 
перестегнуть, пристегнуть, расстегнуть(ся); стежок, отстеж-
ной, подстежной, расстежной, пристежной (воротник), на-
стежь, простегнуть, расстегай.

И с к л ю ч е н и я: пристяжь, пристяжной (о лошади), стяже-
ние, стяжать, стяжание, стяжатель, нестяжательный.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и ё, и я: за-
стёжка, пристяжка.

П р и м е ч а н и е  2. Иногда признаются два омонимичных кор-
ня (с)тег- ‘застёгивать, стегать, соединять, прошивая’ и (с)тяг- 
‘тяга, тянуть’. Современные словари отмечают как омонимичный 
корень стег- со значением ‘бить’: стегать, стегание, стегальный, 
стегальщик, стегануть (и с приставками: выстегать, исстегать, 
настегать, отстегать, постегать) и корень стиг/стег/стог: до-
стигать, стезя, стёжка, стогна.
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3. Корень лебед/лебяж
П р а в и л о. В корне лебед/лебяж без ударения пишется е, 

напр.: лебединый, лебедь.
П р и м е ч а н и е . Под ударением может быть и ё, и я: лебёдуш-

ка, лебяжий.

4. Корень ед(ес,е)/яд(яс)
П р а в и л о. В корне ед(ес,е)/яд(яс) без ударения пишется е, 

напр.: еда, съедобный, сыроедение, едальня.
И с к л ю ч е н и я: мясоядение, постноядение, сухоядение (церк.).
П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и е, и я: есть, ел, 

сыроежка, надоесть, мясоед, паук-птицеед, яства, тунеядец, все-
ядный, змееяд.

5. Корень ред(реж)/ряд(ряж)
П р а в и л о. В корне ред(реж)/ряд(ряж) без ударения пишет-

ся е, напр.: разредить, разрежённый и разреженный (атмосфера), 
проредить, редина ‘ткань’, редколесье.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и е, и я: редкий, 
прореживать, разрядка (печатать с разрядкой), вразрядку.

П р и м е ч а н и е  2. Омонимичный корень ряд(ряж), напр.: на-
ряды, наряжать; заряд, заряженный, разряд, разряжение.

§ 29.  Безударные гласные в морфемах с чередованиями 
ов/у (ев/ю), ов/ы, о/ы
1. Морфемы с чередованием ов/у (ев/ю)
П р а в и л о. В морфемах с чередованием ов/у (ев/ю) без уда-

рения перед в пишется о или е, напр.: совать (ср. сунуть), коче-
вать (ср. кочую), баловать (ср. балую), завидовать (ср. завидую), 
клевать (ср. клюю, клёв).

П р и м е р ы.
Слова с чередованием ов(ев)/у(ю) в суффиксе: вдох-нов-ение 

(вдох-ну-ть), возник-нов-ение (возник-ну-ть), дерз-нов-ение (дерз-
ну-ть), ду-нов-ение (ду-ну-ть), завед-ова-ть (завед-у-ю, завед-у-ю-
щий), исчез-нов-ение (исчез-ну-ть), команд-ова-ть (команд-у-ю, 
команд-у-ющий), марш-ирова-ть (марш-иру-ю), обык-нов-ение (об-
вык-ну-ть, привык-ну-ть), отдох-нов-ение (отдох-ну-ть), по-
мин-ов-ение (помя-ну-ть), пре-тк-нов-ение (в сочетании камень 
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преткновения, ср. ткнуть), прикос-нов-ение (прикос-ну-ться), про-
ник-нов-ение (проник-ну-ть), столк-нов-ение (столкнуть),

Слова с чередованием ов(ев)/у(ю) в корне138: балов-ать, балов- 
-ство, балов-ень (балу-ю, также балованный), замуровать (замур- 
-у-ю, также замурованный), жев-ать (жу-ю, также жёв-аный), кле-
вать (клю-ю, клю-нуть, также клёв), ковать, наковальня (ку-ю, так-
же ковка), обосновать (обосну-ю, также основа), основать (осную, 
также основа), плевать (плюю, плюнуть, также плёво).

П р и м е ч а н и е. О написании безударных гласных в суффик-
сах и финалях глаголов см. подробнее § 33.

2. Корни кры/кров/крой, мы/мов/мой/мо
П р а в и л о. В корнях кры/кров/крой, мы/мов/мой/мо без уда-

рения пишется ы в словах с суффиксом -а-, -ва-, -ш-, в осталь-
ных случаях без ударения пишется о, напр.: открывать – откро-
вение, омывать – омовение, вымыть – вымоина, вскрышной, кры- 
шевать.

П р и м е ч а н и е.  Под ударением могут быть ы, о: крыть, кры-
ша, кровля, крою; мыть, мойка.

П р и м е р ы.
Слова с корнем кры/кров/крой: кры: вскрывать(ся) (и с дру-

гими приставками: закрывать(ся), накрывать(ся), открывать(ся), 
перекрывать(ся), покрывать(ся), прикрывать(ся), приоткры-
вать(ся), раскрывать(ся), скрывать(ся), укрывать(ся)), вскрыва-
ние (и с другими приставками: закрывание, накрывание, открыва- 
ние, перекрывание, покрывание, прикрывание, раскрывание, скры-
вание, укрывание), покрывало, укрыватель; кров: откровение, от-
кровенный, откровенность, покровитель, покровительница, покро-
вительственный, покровительствовать, разоткровенничаться, 
сокровенный.

Слова с корнем мы/мов/мой: мо-: вымоина, мов-: омовение, 
мы-: вымывaть(ся) (и с другими приставками: домывaть(ся), за-
мывaть(ся), намывaть(ся), омывaть(ся), перемывaть(ся), подмы-
вaть(ся), промывaть(ся), размывaть(ся), умывaть(ся)).

3. Корни дых(дыш)/дох, сых/сох
П р а в и л о. В корнях дых(дыш)/дох, сых/сох без ударения 

пишется о в словах перед суффиксами -ну-, -нов-, в остальных 
138 Некоторые из приводимых слов имеют проверки, напр.: ковка, клёв, кочёв-

ка, и хотя корни с чередованием нельзя проверять, в данном случае это допустимо.
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случаях без ударения пишется ы, напр.: дохнуть, дыхание, ды-
шать, высохнуть, высыхать.

И с к л ю ч е н и я: дыхнуть (разг.), выдох139.
П р и м е ч а н и е  1. Под ударением могут быть о, ы: вздох, ды-

шит, сохнуть.
П р и м е ч а н и е  1. Корни со всеми вариантами чередований: 

дых(дыш)/дох/дух(душ), сых/сох/сух(суш). В правиле варианты с у 
не рассматриваются, так как не представляют трудности, напр.: воз-
дух, духовитый, душить, сухой, сушить, сухмень.

П р и м е р ы.
Слова с корнем дох/дых(дыш): дох: дохнуть (и с другими при-

ставками: вздохнуть, выдохнуть, отдохнуть, передохнуть, продох-
нуть), вдохновение, вдохновенный, вдохновить, вдохновитель, 
вдохновленность, вдохновлять, выдох, отдохновение; дых(дыш): 
вдыхать (и с другими приставками: вздыхать, воздыхать, выды-
хать(ся), издыхать, отдыхать, передыхать, подыхать, повзды-
хать, придыхать, продыхать, сдыхать), дыхание (и с приставка-
ми: вздыхание, воздыхание, выдыхание, издыхание, придыхание, 
сдыхание), дыхательный, задыхаться, дышать (и с другими при-
ставками: задышать, надышать(ся), подышать), отдышаться, 
бездыханный, воздыхатель, придыхание.

Слова с корнем сых/сох: сых: высыхать (и с другими пристав-
ками: досыхать, засыхать, иссыхать, насыхать, обсыхать, пере-
сыхать, просыхать, подсыхать, присыхать, усыхать), рассы-
хаться, ссыхаться; сох: высохнуть.

4. Корень зыв/зов
П р а в и л о. В корне зыв/зов без ударения пишется ы в сло-

вах с суффиксами -а-, -н-, в остальных случаях без ударения 
пишется о, напр.: вызывать, вызову.

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и о, и ы: зов, по-
зыв, созыв.

П р и м е р ы. Слова с корнем зыв/зов: зыв: взывать, вызы-
вать(ся), вызывной, зазывать(ся), зазывной, называть(ся), назыв-
ной, обзывать(ся), отзывать(ся), отзыв, позывной, призы вать(ся), 
призывной, призывник, сзывать(ся), созывать(ся); зов: вызов, зову, 
отзовизм, отзовист, отзовистский.

139 Слово выдох в «Толковом словаре» под ред. Д. Н. Ушакова рекомендова-
лось в написании *выдых с объяснением (выдох неправ.).
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П р и м е ч а н и е  к  § 29. Аналогичное чередование наблю
дается в корнях мок(моч)/мык(мыч), сол/сыл, соп1/сып, соп2/сып/сп, 
вой/вы, ров/рыв/рв, лож/лыг/лыж/лг/лж. Однако слова с этими кор-
нями не представляют орфографической проблемы, так как гласная 
о в них всегда ударная, а гласная ы, передающая соответствующий 
звук в первом предударном слоге, не вызывает трудностей при на-
писании, напр.: мок(моч)/мык(мыч)/мк – замок, но замыкать(ся) 
(и с приставками: отмыкать(ся), помыкать, примыкать, пресмы-
каться, размыкать(ся), смыкать(ся), умыкать(ся)), замкнуть, за-
мыкание, отмычка, пресмыкающееся, примыкание, умыкание; сол/
сыл – посол, но посылать (и с другими приставками: засылать, 
насылать, присылать, рассылать, усылать), высылка, посыл, по-
сылка; соп/сып – сопка, но высыпать, высыпать (и с приставками 
в глаголах несовершенного вида: досыпать, засыпать, насыпать, 
рассыпать, присыпать, пересыпать, просыпать), сып/соп/сп: за-
сыпать, усопший, спать, успение, засыпание, усыпальница, усы-
пить; вой/вы – вой, вою, но взвыть, завывать, подвывать; ров/рыв/
рв – ров, но взрыв, взрывать (и с другими приставками: вырывать, 
зарывать, нарывать, обрывать, отрывать, подрывать, преры-
вать, прорывать, срывать, урывать), взрыватель, прерыватель, 
прерывание (и с другими приставками: вырывание, зарывание, на-
рывание, обрывание, отрывание, подрывание, прорывание, срыва-
ние, урывание), взрывной, отрывной; лож/лыг/лыж/лж/лг – ложь, 
но прилыгать, облыжный.

Корень плов/плав/плы (вплывать, всплывать, выплыть, выплы-
вать – пловец, пловчиха) описывается в § 23, п. 7.

Раздел 6
Безударные гласные звуки в суффиксах и финалях

§ 30.  Безударные гласные в сочетаниях -ен-/-ян- в осно-
вах слов на -мя и производных
П р а в и л о. В формах существительных на -мя и произво-

дных без ударения пишется -ен-140, напр.: имени, именем…, имен-
140 Формант -ен-/-ян- в формах слов на -мя в словообразовании трактуется 

поразному: его относят либо к формообразующим (словоизменительным) суф-
фиксам, либо к способам наращения основы наряду с -ер- (в формах слов дочь, 
мать и производных: дочери, дочерний, матери, материнский и др.), -ес- (в фор-
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ной, именовать (имя), времени, временный, повременить (время), 
обременить (бремя).

П р и м е ч а н и е. У суффикса (части основы) -ен-/-ян- под уда
ре нием может быть и -ян-, и -ен- (-ён-): безымянный, племянник, 
единоплеменник, времянка, бессемянка, стремянка, надтемянный, 
имён, вымён, поимённо, современный, осовременить, краснозна-
мённый.

П р и м е р ы: бремя: бремени…, обременить, обремененный, 
обременительный; беремя: беременный, беременеть; время: вре-
менами, временный, безвременный, единовременный, временной, 
временник, временщик, безвременье, повременить; знамя: зна-
мени…, знаменосец, знамение, знаменатель, знаменательный, 
 знаменитый, знаменовать, знаменщик, ознаменовать(ся), пред-
знаменовать, предзнаменование, знамение; имя: имени…, имено-
вать(ся), именинник, именины, именной, именослов, именитель-
ный, именитый, именуемый, тезоименитый; пламя: пламени…, 
пламенеть, пламенный, пламенность, воспламенение, воспламе-
ниться; племя: племени…, племенной, племенник; семя: семени…, 
семенной, семенник, высеменить, осемененить, семенить, семено-
водство; стремя: стремени…, стременной; темя: темени…, те-
менной; вымя: вымени, выменем, вымена, вымён, выменам.

§ 31.  Безударные  гласные  в  суффиксах и финалях  су-
ществительных
С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а.  1. Слова на -атай, -атый. 2. Слова на 
-ек, -ик. 3. Слова на -ец(), -иц(). 4. Слова на -ечк(а,о), -ичк(а). 5. Суф-
фиксы -ишк-, -ышк-, -ушк- (юшк), -ешек/-ушек/-ышек. 6. Суффикс 
существительных -инств-/-енств-. 7. Суффикс существительных 
-ив(о)/-ев(о). 8. Слова на -емость, -имость. 9. Слова на -етель, -итель, 
-ятель(-атель). 10. Слова на -ение, -яние(ание), -(енье, -янье(-анье)). 
11. Слова на елк(а), -илк(а), -ялк(а)(алк(а)). 12. Слова на овк(а),  
-авк(а). 13. Слова на яник, ен(н)ик, яница, ен(н)ица. 14. Слова на 
-инк(а), -енк(а), -янк(а)(анк(а)). 15. Слова на -ен(ец), -ин(ец). 16. Сло-
ва на -ея, -ия, -ий, -ей. 17. Слова на -тор, -тер, -тр.

мах слов чудо – чудеса, небо – небеса и производных чудесный, небесный и др.), 
-ов (в формах слова сын – сыновья и производных). Суффиксы (части основы) 
-ес- и -ер- проверяемы (чудес, дочерний).
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1. Слова на -атай, -атый
П р а в и л о. В существительных на -атай, -атый в словах 

субстантивного склонения пишется ата(й) (глашатай, глаша-
та-я), в словах адъективного склонения пишется -ат(ый) (во-
жат-ый, вожат-ого).

П р и м е р ы.
Слова на -атай: глашатай (ср. глашата-я, глашата-ем), за-

всегдатай, оратай, ратай, соглядатай, ходатай.
Слова на -атый: провожатый (ср. провожат-ого, провожат- 

-ому), вожатый141 и производные: вагоновожатый, пионервожа-
тый, а также сохатый142.

Комментарий к § 31, правилу 1. Данное правило было сфор-
мулировано в [Правила 1956], в неявном виде приведено в [Прави-
ла 2006], но в других справочниках отсутствует, по-видимому, по-
тому, что таких слов очень мало.

Формулировка в [Правила 1956 : § 23] по сути близка к предла-
гаемой: «Следует отличать существительные с суффиксом атай, 
склоняющиеся как имена существительные мужского рода, от су-
ществительных с суффиксом ат и окончанием ый, склоняю-
щихся как полные прилагательные». Однако в ней акцент сделан 
на выборе суффикса. В предлагаемой формулировке понятие суф-
фикса не используется, что позволило включить слова с неочевид-
ной членимостью: оратай, сохатый, в которых на современном 
уровне суффикс не выделяется.

2. Слова на -ек, -ик
П р а в и л о. В существительных на суффиксальные -ек, -ик 

без ударения пишется ек, если гласный перед к беглый, пишет-
ся ик, если гласный перед к не беглый (замочек – замочка, клю-
чик – ключика).

И с к л ю ч е н и я: кролик (хотя гласный беглый143, ср. крольчи-
ха, крольчонок).

141 Первоначально было слово вожатай, производное от глагола вожати с 
суфф. -тай, которое изменялось по типу слов на -атай. 

142 Исторически слово сохатый родственно слову соха с компонентом значе-
ния ‘разветвленный’.

143 Выше (см. § 22) показано, что в русском языке беглый гласный звук явля-
ется принадлежностью не только формы данного слова, но и может появляться в 
родственном слове (во всех его формах), напр.: ветхий – ветошь, деньги – денеж-
ный, сгибать – согбенный, будка – будочник и др. 
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П р и м е р ы.
Слова с суффиксами на ек (-ек, -ышек, -ушек): бараш-ек, бито-

чек, веничек, внучек, горошек, замочек, излишек, кармашек, колы-
шек, краешек, кулёчек, кусочек, листочек, перешеек (ср. перешей-
ка), ситничек, сыночек, цветочек, хлебушек.

Слова с суффиксами на ик (ик, чик, ник): абажурчик, анали-
тик, багажник, велик, веник, винтик, ёжик, женатик, зонтик, кон-
чик, кузнечик, листик, мальчик, нулик, ослик, питомник, пончик, 
проказник, сотник, телик, узник, ушастик, цветик; Алик, Вадик, 
Виталик, Владик, Толик, Эдик.

Комментарий к § 31, правилу 2. Формулировки этого прави-
ла различаются только списками суффиксов, которые в них упоми-
наются: -ик, -ник, -чик, -ек в [Правила 1956; Розенталь, Джанджа-
кова, Кабанова 1999; 2018: § 37, п. 1] и др., -ик, -чек, -ек [Былинский, 
Никольский 1970], -ек, -ик, -чик (уменьшительно-ласка тель ные 
суффиксы) и суффикс слов велик, телик, шизик, Алик, Владик [Пра-
вила 2006].

В примерах и упражнениях к правилу часто приводятся и сло-
ва с другими суффиксами, напр.: краешек, очкарик, стекольщик. 
Морфологический состав некоторых слов трактуется поразному 
(ларчик от ларец или от ларь), А. Б. Шапиро отмечает, что нет суф-
фикса чек, выделяемого в школьной практике в словах типа замо-
чек, листочек, уголочек [Шапиро 1961: 59].

Предложенная формулировка «существительные на суффик-
сальные…» описывает слова со всеми суффиксами на ек и -ик.

Данное правило является частным случаем правила о гласных, 
чередующихся с нулем, и его можно было бы вообще не форму
лировать как отдельное правило. Однако оно выделяет круг слов  
с частыми ошибками и прочно вошло в орфографическую тра
дицию.

3. Слова на -ец, -еца, -ецо, -иц(а, е, ы), яц
П р а в и л о. В существительных на -ец, -еца, -ецо, -иц(а, е, 

ы), яц без ударения пишется иц, если гласный перед ц небег
лый и ударение падает на основу (страдалица – страдалицы, го-
стиница – гостиницы, вареньице – вареньица, пигалица – пигали-
цы), в остальных случаях пишется ец (гласный перед ц беглый: 
страдалец – страдальца, братец – братца, гостинец – гостинца, 
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заусенец – заусенца; гласный перед ц небеглый, но ударение падает 
на окончание: ружьецо – ружьеца, пальтецо – пальтеца, хитре-
ца – хитрецой).

И с к л ю ч е н и я: заяц (ср. зайца) (см. § 22 исключения), месяц.
П р и м е р ы.
Слова на ец: агнец, багрянец, беженец, братец, владелец, вту-

зовец, гостинец, детдомовец, кормилец, красавец, кружковец, мла-
денец, непротивленец, нечестивец, однофамилец, осетинец, от-
щепенец, первенец, пехотинец, погорелец, поилец, постриженец, 
приверженец, приспособленец, румянец, ситец, сменовеховец, со-
служивец, спартаковец, сюжетец, терпеливец, управленец, уро-
женец, хлебец, читинец; в том числе в корне: колодец, ненец, си-
тец, танец.

Слова на ецо: бельецо, дуплецо, копьецо, пальтецо, письмецо, 
ружьецо, серебрецо, теплецо.

Слова на еца: кислеца, наглеца (с наглецой), подлеца (с подле-
цой), хитреца.

Слова на ица: белорыбица, безвкусица, Богородица, буквица, 
виселица, владелица, гаубица, гололедица, гусеница, заусеница, ки-
риллица, красавица, курица, ленивица, луковица, медведица, междо- 
усобица, метелица, несуразица, нечестивица, однофамилица, околи-
ца, особица, очевидица, пигалица, падчерица, пословица, про видица, 
прозорливица, просьбица, пуговица, путаница, ревнивица, сослужи-
вица, спесивица, сукровица, счастливица, усобица, ядрица,  ящерица.

Слова на ице: вареньице, выраженьице, желаньице, заведе-
ньице, зданьице, здоровьице, изданьице, именьице, креслице, масли-
це, ожерельице, печеньице, платьице, пряслице, растеньице, сви-
даньице, собраньице, созданьице, стихотвореньице, строеньице, 
учрежденьице.

Слова на ицы: лыжицы, ножницы.

Комментарий к § 31, правилу 3. В основе большинства 
 формулировок лежит формулировка из [Правила 1956: § 18]:  
«В существительных мужского рода пишется ец (с беглым е) 
<…>; в существительных женского рода пишется иц <…>; в су-
ществительных среднего рода пишется ец, если ударение стоит 
после суффикса, и иц, если ударение предшествует суффиксу 
<…>. У существительных среднего рода известен также суффикс 
-ц с беглым е, которое проявляется в род. пад. множ. ч, например: 
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блюдце (блюдец), щупальце (щупалец)». В этой и аналогичных 
формулировках используется четыре критерия: суффикс, беглость, 
ударение и род (А. Б. Шапиро отмечает еще и сочетание согласных 
перед суффиксом ец в среднем роде [Шапиро 1961: 60]). При 
этом, вопервых, не учитываются слова женского рода с ец (кис-
леца, хитреца, наглеца). Вовторых, все авторы говорят о суффик-
се ец или иц, а приводят примеры с самыми разными суффик
сами, кончающимися на ец или иц, или даже корни. Например, 
этим правилом описываются слова: владе-лец, отщеп-енец, перв- 
-енец, втуз-овец <…> лест-ница, пигалица, а также танец в [Соло-
вьев 1997: 533 и 608].

Предлагаемая формулировка правила использует всего два 
критерия: беглость и ударение и основывается не на понятии суф-
фикса, а на понятии финали. Опора на понятие финали, как и в 
других случаях, позволяет избежать сложностей с точным опреде-
лением суффикса, а также не требует разграничивать корень и суф-
фикс. Использование всего двух критериев делает правило более 
простым и более общим, включающим слова женского рода, кото-
рые обычно в правилах не упоминаются.

4. Слова на -ечк(а, о), -ичка
П р а в и л о. В существительных на -ечк(а, о), -ичка без уда-

рения пишется ичк в производных от слов с основами на ик, 
-иц, -ич (с чередованиями к/ч, ц/ч) и суффиксом к (фабричка – 
от фабрика, пуговичка – от пуговица, вязьмичка – от вязьмич). В 
остальных случаях пишется ечк (линеечка, ситечко).

Написание слов с двойной словообразовательной мотива-
цией устанавливается по словарю (здоровьечко – от здоровье и 
здоровьице, масличко – от масло и маслице, Толечка – от Толя и 
Толик, Эдичка – от Эдя и Эдик).

П р и м е ч а н и е  1. Встречающиеся написания дядичка, тё-
тичка, Володичка, Надичка, Раичка не соответствуют современной 
норме, как и Феничка (у И. С. Тургенева) и традиционное стилизо-
ванное написание Веничка Ерофеев.

П р и м е ч а н и е  2. Слово гаичка (птица) имеет закрепившее-
ся написание. Слово употреблялось и в форме гайка, был вариант  
и гаечка. Этимологически связано с глаголом гаить ‘кричать, шу-
меть’.
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П р и м е р ы.

Слова на 
-ичка

Слова на ечк(а,о)

Слова с беглой е в основе + суфф. -к-** Слова с суфф. 
-ечк- без беглой е

от основы на -иц
гусеничка
лестничка
луковичка
масличко
мельничка
ножнички
пепельничка
пуговичка
сахарничка
уличка
умничка
от основы на -ич
вязьмичка 
вятичка
основа на -ик
репличка
рубричка
фабричка
Эдичка
республика*
клиника*
свастика*

бадеечка
балалаечка
бедняжечка
блюдечко
бочечка
брошечка
букашечка
бумажечка
ватрушечка
верхушечка
веснушечка
выкроечка
гаечка
двоечка
дочечка
душечка
игрушечка
избушечка
кадушечка
канареечка
катушечка
килечка
книжечка
коечка

копеечка
крошечка
крышечка
лазеечка
леечка
линеечка1
(линейка)
лепёшечка
ложечка
лужаечка
лукошечко
люлечка 
мальчишечка
милашечка
наклеечка
ножечка
окошечко
осьмушечка
пампушечка
печечка
пешечка
пичужечка
плошечка
подушечка

пташечка
пушечка
пышечка
редечка
реечка
рубашечка
саечка
свечечка
сережечка
скамеечка
слоечка
сосулечка
стаечка
старушечка
статеечка
таратаечка
точечка
троечка
фуражечка
фуфаечка
чашечка
шаечка
шишечка
шпилечка

дядечка
здоровьечко
кралечка
ситечко
утречко
Толечка
линеечка2
(линия)
в словах на мя
времечко
вымечко
племечко
имечко
стремечко
семечко
темечко

* От слова теоретически возможно образование уменьшительного суще-
ствительного: республичка, клиничка и т. п.

** В некоторых словах возможно другое членение и может быть выделен 
суффикс -ечк-.

Комментарий к § 31, правилу 4. Данная группа слов не 
очень велика (около 80 слов на ечка и 13 слов на суффиксальное 
-ичк(а)). Описание этой группы в правилах отличается большим 
разнообразием подходов по выделяемым критериям (суффиксы 
или буквосочетания, т. е. финали) и по структуре. Можно выде-
лить два разных структурных типа описания: 1) описание, в кото-
ром противопоставляются слова на -ичк() и все остальные, и 
2) описание, в котором слова на -ечк рассматриваются не как ком-
плементарные, а как обладающие самостоятельными признаками.

Первый тип описания представлен очень широко. Приведем 
некоторые формулировки.
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1. «Безударное ичка пишется на конце существительных, об-
разованных от слов на ица, в остальных случаях пишется ечка» 
[Былинский, Никольский 1970: 27]. – Не учтены слова с основой 
на ич (вятичка), на -ика (фабричка), что необходимо, если крите-
рием явлется не суффикс, а буквосочетание.

2. «Суффикс ичк пишется в существительных женского рода, 
образованных от слов с суффиксом иц, в остальных случаях пи-
шется суффикс ечк-» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 
2018: § 37, п. 3], аналогично в [Розенталь 2001; Валгина, Светлы-
шева 2002; Земский, Крючков, Светлаев 1971], близко в [Соболева 
1999]. – Не учтены основы с суффиксом ниц (сахарница), основы 
на -ич (вятичка).

3. «Сложный суффикс ичк (состоит из суффиксов иц [ц/ч] и 
к) имеют существительные, образованные от существительных с 
-иц: луковичка (луков-иц-а), уличка (улица), жижичка (жижица), 
умничка (умница).

Примечание. Для слов со сложным суффиксом ничк можно 
использовать то же правило: сахарничка (сахарница), пепельничка 
(пепельница), вафельничка (вафельница). 

Во всех остальных случаях пишется суффикс ечк: утречко, 
ситечко, Сонечка, Манечка, Колечка <…>» [Кайдалова, Калинина 
1998: 73–74]. – В правиле не сформулирована орфографическая 
проблема, поэтому непонятно, что такое «в остальных случаях». 
Входят ли в число остальных случаев слова на -ика, слова с суф-
фиксом -ниц-?

Из всех приведенных формулировок только правило К. И. Бы-
линского и Н. Н. Никольского строится на основе буквосочетания, 
а не суффикса. Это позволяет охватить и слова с корнем (основой) 
на ек/к, не думая о выделении или невыделении суффикса (бала-
лаечка, гаечка, коечка). В остальных формулировках требуется 
 выделение суффиксов, что сужает сферу действия правила и за-
трудняет его применение изза сложных случаев определения суф-
фикса.

Предлагаемая формулировка правила, построенная на основе 
понятия финали, позволяет избежать сложностей выделения того 
или иного суффикса, что упрощает правило.

Второй тип описания, при котором слова на -ечк(а, о) рассмат
риваются самостоятельно, встречается реже. Ср. следующие фор-
мулировки:
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1. «Суффикс -ечк- пишется: а) в существительных женского и 
среднего рода, которые образуются от слов, имеющих в род. пад. 
множ. ч. суффикс -ек- с беглым е, например: нянечка (нянек – нянь-
ка), леечка (леек – лейка), печечка (печек – печка), окошечко (око-
шек – окошко); также в ласкательных собственных именах <…> 
Ванечка, Олечка, Анечка; б) в существительных среднего рода, об-
разованных от существительных на -мя, например: время – вре-
мечко, семя – семечко.

Суффикс -ичк- пишется в существительных женского рода, об-
разованных от слов с суффиксом -иц-, например: лестница – лест-
ничка, пуговица – пуговичка, ножницы – ножнички» [Правила 
1956: § 19]. – Не описываются слова муж. и сред. рода дядечка, 
здоровьечко, ситечко, трактовка суффикса, как уже сказано, неод-
нозначна.

2. «Неударяемому суффиксу существительных женского рода 
очк соответствует на письме после мягких согласных и после 
шипящих суффикс ечк (девочка, лампочка, пилочка, но: нянечка, 
коечка, кружечка, крышечка, печечка). Тот же суффикс свойствен 
некоторым уменьшительным существительным среднего рода (лу-
кошко – лукошечко, семя – семячко) <…> Единственно, где пишет-
ся суффикс ичк, – это в таких существительных женского рода, 
которые уже содержат суффикс иц и принимают в свой состав до-
полнительно уменьшительный суффикс к (при этом ц заменяется 
звуком ч)» [Шапиро 1961: 60]. – Обосновано выделение единого 
суффикса, не учтены вятичка, вязьмичка, масличко, сахарничка.

3. «§ 78. Суффикс -ечк пишется: а) в существительных средн. 
рода, образованных от существительных на -мя, например: вре-
мечко (от время), семечко (от семя), вымечко (от вымя) и т. п.;  
б) в ласкательных формах женских и мужских имен, например: Ва-
нечка, Танечка, Сонечка и т. п.

§ 79. Буквенное сочетание ечк пишется в существительных 
женск. и средн. рода, образованных от слов, имеющих суффикс -ек 
с беглым е, например: кошечка (от кошка, кошек), нянечка (от нянь-
ка, нянек), окошечко (от окошко, окошек) и т. п.

Буквенное сочетание ичк пишется в существительных женск. 
рода, образованных от слов с суффиксом -иц, например: синичка 
(от синица), ножнички (от ножницы), луковичка (от луковица), се-
стричка (от сестрица) [Соловьев 1997: §§ 78, 79]. – Не учтено 
масличко, слово ножницы не соответствует критерию жен. рода.
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4. «Пишется ичк в существительных женского рода на иц, 
пишется ечк а) в существительных женского и среднего рода, 
имеющих в Р. п. мн. ч. ек <…>; б) после мягких согласных в име-
нах собственных <…>; в) в существительных на мя <…>» [Богда-
нова 2005: 68]. – Не учтены слова на -иц не женского рода (маслич-
ко, ножнички, здоровьечко, утречко, дядечка).

5. В [Правила 2006] выделяются: 1) слова с суффиксом -ечк- 
(тётечка, Ванечка, времечко, утречко), 2) слова с «уменьшитель-
но-ласкательным суффиксом -к-» и основой с беглым гласным. 
Слова на -ичк() описываются так: «Написание ичк в конце основ 
(не под ударением) нормально для слов, образованных с помощью 
суффикса к от существительных с основой на иц, ик» [Указ. 
соч.: § 48]. – Правило построено на выделении и буквосочетания, 
и суффикса, что затрудняет его применение: здоровьечко может 
трактоваться и как слово с суффиксом -ечк-, и как слово, образо-
ванное от слова с основой на -иц- (здоровьице).

Второй тип описания позволяет избежать неправомерного рас-
ширения применения правила, но при этом правило становится 
более сложным и тем не менее не охватывает всех случаев напи
сания ечк.

Иногда вопрос о выделении или невыделении суффикса на со-
временном уровне остается весьма спорным, как в словах руба-
шечка (от рубаха с суфф. -ечк- или от рубашка), бумажечка (от 
бумага или от бумажка). В словах: кошечка, бочечка, шашечка, 
кубышечка, картошечка, кружечка, пешечка, шпилечка суфф. (е)
к-, а не -ечк-. Слово линеечка может быть образовано и от линия  
с суфф. -ечк- и от линейка с суфф. -ек-.

Предлагаемая формулировка правила не учитывает особенно-
сти морфологического членения этого типа, поэтому не имеет зна-
чения, к какой словообразовательной группе отнести эти слова.

Комментарий к § 31, правилу 4, Примечанию. О норма
тивном статусе личных имен на -ичка писал А. Б. Шапиро: «На 
этом же основании следует считать правильным соответствие суф-
фиксов очк и ечк и в именах собственных, оканчивающихся на а 
(Верочка, Липочка, Леночка, но: Сонечка, Олечка, Ванечка, Колеч-
ка, Зоечка, Сашечка, Гришечка). Суффикс ичк, ранее довольно ши-
роко распространенный на письме в таких образованиях, здесь 
ничем не может быть обоснован» [Шапиро 1961: 60].



186

5. Суффиксы -ишк-, -ышк-, -ушк-(-юшк-), -ешек/-ушек/-ышек
1. П р а в и л о. После парных твердых согласных без ударе-

ния в производных от слов на -о(-е) пишется -ышк() (горлышко 
от горло, пятнышко, крылышко, солнышко от солнце), в остальных 
– -ушк() (голубушка, дедушка, соловушка, ребятушки, детушки).

После парных мягких согласных без ударения в производ
ных от слов на -а(-я), -о(-е) пишется юшк, после шипящих – ушк 
(волюшка, дядюшка, гостьюшка (гостья), хозяюшка (хозяйка), до-
чушка, горюшко, морюшко, полюшко), в остальных – -ишк() (ак-
тёришка, заводишко, постелишка).

И с к л ю ч е н и я:
чадушко, чудушко – пишется ушк-, хотя производящее на -о(-е),
гостюшка (от гость), зятюшка, князюшка, тестюшка – пи-

шется юшк-, хотя производящее не на -а(-я),
торговлишка – пишется -ишк-, хотя производящее на -я,
жалованьишко, здоровьишко, именьишко, одеялишко, пла-

тьишко – пишется -ишк-, хотя производящее на -е(-о).
П р и м е ч а н и е. Правило не охватывает слова других частей 

речи, напр.: агунюшки, баюшки, охохонюшки, рядышком.

2. П р а в и л о. Написание суффикса -ешек/-ушек/-ышек 
определяется по словарю (воробушек, краешек, хлебушек, колы-
шек, клинышек, околышек, пупырышек, катышек, камешек, каму-
шек, оладышек и оладушек).

П р и м е р ы.
после твердых согласных после мягких согласных

Слова на
-ышк() 

Слова на ушк() Слова на -юшк() 
(после парного 

мягкого) / ушк() 
(после шипящих) 

Слова на 
-ишк()

от слов на о(-е)
брёвнышко
вёдрышко
гнёздышко
горлышко
донышко
зёрнышко
крылышко
пёрышко

от слов не на о(-е) от слов на -а(-я)
1) ж. р.
волюшка
гостьюшка
(от гостья)
долюшка
заюшка
зорюшка
нянюшка

не на а(-я)
1) м. р.
актёришка
амбаришко
аристокра-
  тишка
доходишко
заборишко
заводишко

1) ж. р. на 
-а(-я)
бабушка
бородушка
вдовушка
головушка
голубушка
детинушка

бурёнушка 
(от буренка)
кровинушка 
(от кровинка)
сиротинушка 
(от сиротинка)
сударушка 
(от сударыня)
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после твердых согласных после мягких согласных

Слова на
-ышк() 

Слова на ушк() Слова на -юшк() 
(после парного 

мягкого) / ушк() 
(после шипящих) 

Слова на 
-ишк()

пятнышко
рёбрышко
сёдлышко
солнышко
стёклышко
судёнышко
ядрышко
исключения:
чадушко
чудушко

1) ж. р. на 
-а(-я)
дубинушка
жёнушка
зазнобушка
зимушка
ивушка
иудушка
коровушка
кручинушка
кумушка
лапушка
любушка
молодушка
муравушка
павушка
погодушка
силушка 
сторонушка
стыдобушка
тётушка 
травушка 
утробушка
Алёнушка

2) ж. р. не на 
-а(я)
кровушка
лебёдушка
лошадушка 
матушка
3) м. р.
дедушка
сватушка
скворушка
соловушка
соседушка
чёртушка
4) мн. ч.
ребятушки
детушки

1) ж. р. на 
-а(-я)
сватьюшка
хозяюшка2

Олюшка
Сонюшка
дочушка
речушка
2) м. р. на -а(-я)
батюшка
дядюшка

от слов на о(-е)
горюшко
морюшко
полюшко

не на -а(-я), -о(-е)
исключения:
гостюшка 
(от гость)
зятюшка
князюшка
тестюшка

картузишко
кафтанишко
народишко
огородишко
офицеришка
паровозишко
пароходишко
писателишка
учителишка
человечишка
2) ж. р.
постелишка
шинелишка

на -а(-я), о(-е)
исключения:
здоровьишко
жалованьишко
именьишко
платьишко
одеялишко
торговлишка

* Традиционно слово возводится к слову хозяйка на основании ясной смыс-
ловой связи, но морфологически оба слова являются независимыми друг 
от друга.

Комментарий к § 31, правилу 5. В современных справочни-
ках описание слов данной группы основывается на разных крите-
риях и на материале разного объема. Сравним формулировки:

1. «§ 22. Следует различать правописание уменьшительных 
(ласкательных) имен существительных с суффиксами -ушк-, юшк- 
и -ышк-, ишк- и др.:

в существительных женского рода пишется -ушка (-юшка), на-
пример: бабушка, матушка, коровушка, Аннушка, волюшка;

в существительных мужского рода у имен одушевленных пи-
шется -ушка (-юшка), например: дедушка, батюшка, соловушка, 
Ванюшка, Николушка;
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в существительных среднего рода пишется -ышко, например: 
пёрышко, солнышко, стеклышко, гнездышко.

Отдельные существительные мужского рода употребляются с 
суффиксами -ышек, -ушек, -ешек, например: колышек, воробышек 
и воробушек, хлебушек (также хлебушко), камешек и камушек, кра-
ешек. Отдельные существительные среднего рода употребляются  
с суффиксом -юшк, например: горюшко, полюшко, морюшко.

Кроме того, в существительных мужского, среднего и женско-
го рода может употребляться суффикс -ишк- (-ишка, -ишко), вно-
сящий уменьшительно-пренебрежительное значение, например: 
фанфаронишка, сараишко, платьишко, именьишко, шинелишка (ср. 
плутишка, воришка, дворишко, пальтишко)» [Правила 1956: § 22].

Используются три критерия: 1) значение суффикса – уменьши-
тельно-пренебрежительный (-ишк-) или уменьшительно-ласка-
тельный (ушк- или ышк-); 2) категория рода и 3) для существи-
тельных мужского рода вводится признак одушевленности. Это 
можно представить так:

пренебрежи-
тельный уменьшительно-ласкательный

жен. род муж. род ср. род

 ишк -ушк, юшк одуш. -ушк неодуш. 
ышек, ушек,
ешек

-ышк, юшк

человечишка бабушка, ко-
ровушка, Со-
нюшка

Николушка
батюшка

солнышко
горюшко

2. «§ 57. Суффикс -ышк- употребляется в словах, образован-
ных от существительных среднего рода: солнышко, зернышко, пе-
рышко. В словах, образованных от существительных среднего 
рода, основа которых оканчивается на мягкий согласный, употре-
бляется суффикс -юшк-: поле – полюшко, горе – горюшко.

Суффикс -ушк-(-юшк-) пишется в словах, образованных от 
существительных мужского и женского рода.

И с к л ю ч е н и я: колышек, катышек, пупырышек, камешек, 
краешек, клинышек, воробышек (а также воробушек, кумушек –  
в разговорной, народной речи)» [Былинский, Никольский 1970: 27].

Эта формулировка построена на других критериях, сведем их 
для наглядности в таблицу:
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ср. род муж. или жен. род 

после мягких -юшк после твердых -ышк ушк(юшк)

И с к л ю ч е н и я: все слова с ышек, ушек, ешек

При такой формулировке регулируется написание слов средне-
го рода, чего не было в [Правила 1956].

3. «В суффиксах уменьшительноласкательных существитель-
ных -ышк- (в словах сред. рода) и ышек- (в словах муж. рода) без 
ударения после твердых согласных пишется буква ы, напр.: пят-
нышко, крылышко, стёклышко, гнёздышко, пёрышко, колышек, 
клинышек, воробышек. В слове краешек в суффиксе перед ш пи-
шется буква е.

Эти существительные следует отличать от существительных с 
ласкательными суффиксами -ушк- (-юшк-) и ушек, также безудар-
ными: травушка, волюшка, дедушка, дядюшка, соловушка, ребя-
тушки, Аннушка, Иванушка, полюшко, горюшко, хлебушек, каму-
шек. Имеются варианты с буквами ы и у в суффиксах: воробышек 
и воробушек, оладышки и оладушки» [Правила 2006: § 54].

Данная формулировка правила не включает рассмотрение суф-
фикса ишк-. Различие суффиксов ышк- и -ушк- строится на разли-
чии в значениях «уменьшительно-ласкательном» и  «ласкательном», 
но разница между этими значениями далеко не всегда уловима.

6. Слова на -енство, -инство
П р а в и л о. В существительных на суффиксальные -ен-

ство, -инство без ударения пишется и (большинство, меньшин-
ство, сестринство, воинство, достоинство).

И с к л ю ч е н и я: беженство, бешенство, нищенство, первен-
ство, черносотенство.

П р и м е ч а н и е. Под формулировку правила не подпадают 
слова игуменство, равенство, так как в них выделяется суффикс 
-ств-, присоединяемый к корню с исходом на -ен-. Также не приня-
то членить на морфемы производные от собственных имен типа 
молчалинство, печоринство, плюшкинство, где -ин- является ча-
стью корня.

П р и м е р ы: большинство, воинство, достоинство, меньшинст-
во, молчалинство, недостоинство, печоринство, плюшкинство, се-
стринство, старейшинство, старшинство, таинство, эллинство.
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Комментарий к § 31, правилу 6. Данный круг слов опи
сывается только в [Правила 2006: 65]. Правило сформулировано 
для четырёх слов, критерием различения в них суфф. -инств- и 
-енств- выступает место ударения: «Различаются суффиксы 
-инств в словах большинство, меньшинство, старшинство (с 
ударением на окончании, в варианте меньшинство – на суффиксе) 
и енств в слове первенство (с ударением на корне)». 

7. Суффикс существительных -ев(о)/-ив(о)
П р а в и л о. В суффиксе существительных -ев-/-ив без уда-

рения пишется е, напр.: варево, жарево, зарево, крошево, круже-
во, курево, марево, мелево, печево, прядево, сеево, синева.

И с к л ю ч е н и я: месиво, молозиво, пожниво, сочиво, топливо.
П р и м е ч а н и е. Под ударением только и: огниво, чтиво.

Комментарий к § 31, правилу 7. Слова этого типа приводят ся 
лишь в некоторых справочниках, напр. [Кайдалова, Калинина 1998], 
также с констатацией проблемы, но без формулирования правила.

8. Слова на -емость, -имость
П р а в и л о. В существительных от глаголов I спряжения 

без ударения пишется емость (успеваемость, рождаемость, со-
противляемость), в существительных от глаголов II спряжения 
пишется имость (стоимость, видимость).

И с к л ю ч е н и я: движимость, кажимость, недвижимость.
П р и м е р ы. Слова на емость: вменяемость (от вменять), вну-

шаемость, возгораемость, доказуемость, досягаемость, неминуе-
мость, непробиваемость, обучаемость, раскрываемость, соче-
таемость, управляемость, успеваемость.

Слова на имость: видимость, взаимозависимость, зависи-
мость, значимость, слышимость, стоимость.

Комментарий к § 31, правилу 8. Данный круг слов описы-
вается только в [Правила 2006: 66–67]. Правило основано на опре-
делении суффикса отглагольных существительных: успеваемость, 
рождаемость, сопротивляемость, стоимость.

В предлагаемом правиле применяется понятие финали, это 
позволяет описывать в одном правиле и слова с суффиксами  
-ем-ость, -им-ость, и слова с суффиксами -емость, -имость.
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9. Слова на -етель, -итель, -ятель(-атель)
П р а в и л о. В отглагольных существительных перед -тель 

пишется та же безударная гласная, что и в производящем глаго-
ле перед -ть (делатель – от делать, вешатель – вешать, множи-
тель – множить, сеятель – сеять, движитель – от устар. движи-
ти, деятель – от устар. деять, от него же и деяние).

П р и м е ч а н и е. О выборе написания гласной инфинитива пе-
ред ть см. § 33, п. 1.

10. Слова на -ение, -яние(-ание) (-енье, -янье(-анье)) 
П р а в и л о. В производных от глаголов на ять(-ать) без 

ударения сохраняется безударная гласная производящего гла-
гола перед -ть и пишется яние(ание), янье(анье) (таяние – от 
таять, всеуслышание – услышать, умничанье – умничать), в про-
изводных от глаголов не на ять(-ать) пишется ение, енье (гла-
женье – от гладить, повешение – от повесить, ясновидение – от 
видеть).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть и е, и я, и а, 
напр.: печенье, превышение, провидение, теченье, сияние, вещание.

П р и м е ч а н и е  2. О выборе написания гласной инфинитива 
перед ть см. § 33, п. 1.

П р и м е р ы. Производные от глаголов на -ять(-ать): блеяние, 
вешание (от вешать), веяние, кушанье, отчаяние, раскаяние, рассе-
яние, сеяние (травосеяние, рисосеяние и др.), слушание, прослуша-
ние, во всеуслышание, таяние, чаяние, важничанье, кокетничанье, 
умничанье.

Слова от глаголов не на -ять(-ать): а) на -еть: видение, пред-
видение, телевидение, заговенье, розговенье, б) на -ить: Благо-
вещение (от благовестить), возвеличение, вяление, глаженье, ква-
шение, крашение, опрощение, пудрение, повешение (от повесить, 
напр. казнь через повешение), уравновешение, утюжение; в) на 
-нуть: Воздвижение; г) на -сти: обретение (церк.).

П р и м е ч а н и е  3. Слова ведение (в чьем-то ведении), неведе-
ние, вторая часть сложных слов -ведение (всеведение, краеведение, 
металловедение, науковедение и пр.) восходят к древнерусскому 
вѣдѣти, иногда в современном языке их возводят к глаголу ведать. 
Слово сретение восходит к древнерусскому сърѣтити.
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Комментарий к § 31, правилу 10. Данная орфографическая 
проблема не описывается в справочниках. В [Правила 2006] сре-
ди проверяемых суффиксов приведен суффикс «-ениj (в словах на 
-ение): упорядочение, крахмаление (увеличение, распределение)» 
[Правила 2006: 55]. Замечание в скобках «(в словах на -ение)» де-
лает разбор этого суффикса в орфографическом плане излишним, 
так как орфографическая проблема заключается не в проверяемо-
сти этого суффикса, а в определении написания таких слов и в их 
отличии от слов на -ание.

В этой группе слов запрещается проверка тематической глас-
ной глагола.

11. Слова на елка, -илка, -ялка(-алка)
П р а в и л о. В отглагольных существительных перед суф-

фиксальным -лк(а, -и) сохраняется безударная гласная произ-
водящего глагола перед -ть (вешалка – от вешать, сеялка – от 
сеять, чистилка – от чистить).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть илк(а) (парил-
ка – в бане), алк(а) (мешалка), ялк(а) (прялка), елк(и) (посиделки).

П р и м е ч а н и е  2. О выборе написания гласной инфинитива 
перед ть см. § 33, п. 1.

П р и м е р ы: брызгалка, вешалка, пахталка, прыгалки, прятал-
ки, сеялка, снеготаялка, стукалка, таялка, шасталка (тех.), лазил-
ка – от лазить, парилка (тех.) – от парить.

12. Слова на овка, -авка
П р а в и л о. В существительных на овка, -авка без ударения 

пишется овк (забегаловка, луковка, полыновка, тыковка).
И с к л ю ч е н и я: выплавка, выправка, выставка, вытравка.
П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и о, и а, напр.: 

газировка, остановка, парковка, горечавка, красавка, чернавка.
П р и м е р ы. Производные от глаголов: врубовка, грабиловка, 

заводиловка, обдираловка, обираловка, обязаловка, принудиловка, 
сопроводиловка. Производные от имен прилагательных или сущест
вительных: антоновка, лимоновка, ореховка, рябиновка, смородинов-
ка; вузовка, луковка, маковка; буковка, клюковка, пуговка, тыковка.

Комментарий к § 31, правилу 12. В правиле объединяются 
слова разных словообразовательных моделей: 1) отглагольные с 
суфф. -(л)овк- (обязаловка), 2) производные от прилагательных с 
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суфф. -ов- (ореховка), 3) производные от существительного (вузов-
ка), 4) слова с нечленимыми в современном языке основамикор-
нями (буковка, тыковка, клюковка, пуговка). Поэтому использова-
но понятие финаль, а не суффикс. Это приводит к единственному 
осложнению: слова с корневым элементом -ов- могут быть опи-
саны и по правилу выбора беглой гласной. Однако в орфографии 
двойная мотивация встречается часто.

13. Слова на -ен(н)ик, -ен(н)ица, -яник(-ан(н)ик), -яница 
(-ан(н)ица)

П р а в и л о. В существительных на -ник, -ница перед н пи-
шется буква е, если есть однокоренное причастие или прилага-
тельное на -ен(н)ый, -ёный144 (мученик – мученый, мороженица – 
мороженый, пудреница – напудренный), пишется буква я(а), если 
есть однокоренное прилагательное с суффиксом ян-(-ан-)145 
(баг ряница – багряный, власяница, волосяник – волосяной, путаник, 
путаница – путаный). В словах, не имеющих однокоренного 
прилагательного с суффиксом -ен(н)- или -ян- или имеющих и 
те и другие родственные прилагательные, пишется -ен(н)ик, 
-ен(н)ица (вопленица, свояченица, Масленица146).

И с к л ю ч е н и я: паляница (хотя палёный), крупеник (хотя кру-
пяной), плащаница.

П р и м е р ы.
Слова на еник, енник, еница, енница: мученик (мученый), 

пряженик (пряженый), ученик (учёный), постриженник 
(пострижен ный), собственник (собственный), утренник (утрен-
ний), язвенник (язвенный), мороженица (мороженый), мученица 
(мученый), постриженица (постриженный), пудреница (пудре-
ный), сушеница (су шёный), труженик, труженица (натруженный), 
ученица (учёный), молитвенница (молитвенный), общественница 
(общест венный).

Слова на яник, анник, яница, анница: дровяник (дровя-
ной), травяник (травяной), воспитанник (воспитанный), помазан-
ник (помазанный), багряница (багряный), власяница (власяной), 

144 См. § 32, п. 6.
145 См. § 32, п. 5.
146 Слово писалось с буквой я, в «Толковом словаре» под ред. Д. Н. Ушакова 

при слове масленица дается и устаревший вариант масляница с пометой устар.
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водяница (водяной), медяница (медяный), торфяница (торфяной), 
воспитанница.

П р и м е ч а н и е. К словам, имеющим однокоренные прила
гательные как с суффиксом -ян-, так и с суффиксом ён-, помимо 
упомянутых в правиле, относятся серебреник, сребреник ‘монета’, 
бессребреник, серебряник ‘мастер’ (ср. серебряный, серебрёный), 
ветреник, ветреница (ср. ветреный (день, человек) и ветряной 
(вет ряная мельница, ветряной двигатель)), также Масленица (ср. 
масляный (фильтр, пятно, двигатель), масло масляное и масленый 
(блин, взгляд, голос), масленые глазки). Слово масленик ‘продавец 
масла’ или ‘гриб’ имеет вариант масляник.

Комментарий к § 31, правилу 13. В справочниках слова 
этой группы описываются только в связи с проблемой написания 
н/нн. Проблема выбора гласной не затрагивается. Действительно, 
для основной группы слов выдерживается общий принцип едино
образия написания производящей основы. И только наличие 
исключений делает необходимым формулирование этого правила.

14. Слова на -енец, -инец, -янец(-анец)
П р а в и л о. В существительных на суффиксальные -енец/ 

-инец со значениями ‘житель’, ‘последователь’ и образованных 
от существительных на -а(я), -и(ы) без ударения пишется инец 
(алуштинец (Алушта), известинец («Известия»), сочинец (Сочи), 
гагринец (Гагры)). В остальных случаях пишутся енец или (по-
сле парных твердых) анец (гродненец (Гродно), приверженец, 
шлёпанец).

И с к л ю ч е н и я: сеянец (хотя сеяный). В практике письма не-
редки отступления от правила написания наименований жителей 
или вариативные написания. Написания, соответствующие прави-
лу, следует рассматривать как предпочтительные, если возникает 
необходимость выбора одного из бытующих на письме вариантов. 
К настоящему времени выявлено некоторое количество устойчи-
вых отклонений от предусматриваемого правилами написания наи-
менований жителей: пензенец (хотя от Пенза), дамаскинец (Да-
маск), ивнянцы (Ивня), икрянинец (Икряное).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть -енец, -инец, 
-анец, напр.: выдвиженец, непротивленец, гостинец, детинец, зве-
ринец, пехотинец, новобранец.
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П р и м е р ы. С лова на инец со значениями ‘житель’, ‘привер-
женец’ а) от слов на а(я): аляскинец, аннинцы (от Анна), балашихи-
нец, вачинцы (Вача, Вачи), гагринец (Гагры), губахинец (Губаха), 
екатерининец, елизаветинец, известинец, иссинец (Исса), охтинец 
(Охта), ельнинцы (Ельня), ялтинец; абуджинец (Абуджа), джидди-
нец (Джидда); б) от слов на и: мытищинец, тольяттинец, гаринцы 
(от Гари), грязинцы (от Грязи); алгарвинцы (Алгарви в Португалии), 
дербинец (Дерби).

Слова на енец, -анец от слов не на а(я), и(ы): названия жите-
лей бурненец (Бурное), гнезненцы (Гнезно), городищенец (Городи-
ще), гродненцы (Гродно), грозненец (Грозный), долгопрудненец 
(Долгопрудный), дрезненец (Дрезна), заречненец (Заречный), семи-
реченец (Семиречье); слова с другими значениями: беженец, варе-
нец, кладенец, леденец, отверженец, паданец, первенец, постри-
женец, пряженец, птенец, саженец; сорванец, маканец.

П р и м е ч а н и е  2. В словах, в которых части ин или ен входят 
в производящее имя собственное, сохраняется написание этого 
имени, напр.: айкинец (Айкино), актюбинец (Актюбинск), алекси-
нец (Алексин), ванинец (Ванино), варнавинец (Варнавино), вёшенец 
(Вёшенская), дивенец (Дивное), долинец (Долинск), дрезденец 
(Дрезден), устюженец (Устюжна); бестужевец, деникинец, мичу-
ринец.

Комментарий к § 31, правилу 14. В справочнике [Правила 
2006: 65] различение слов на инец/-енец описывается по отноше-
нию к производящим прилагательным на -инский/-енский. Соот-
ветственно, слова других словообразовательных моделей прави-
лом не охватываются, например, в правиле беженец, потому что 
беженский, ялтинец, потому что ялтинский, а первенец, варенец, 
саженец соотносительных прилагательных не имеют и в правиле 
поэтому не упоминаются.

Выделенная область письма может быть описана с опорой на 
суффиксы.

Вариант правил:
П р а в и л о  1. Существительные со значениями ʻжительʼ, 

ʻприверженец, последовательʼ образуются от имен собствен-
ных на -а(я), -и(ы) с помощью суффикса -инец (алуштинец 
(Алушта), сочинец (Сочи), елизаветинец (Елизавета I), известинец 
(«Известия»)), от имен не на -а(я), -и(ы) – с помощью суффикса 
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-ец, т. е. сохраняется написание производящей основы на ин, 
ен (алексинец (Алексин), йеменец (Йемен), деникинец (Деникин), 
мичуринец (Мичурин).

И с к л ю ч е н и е: пензенец (хотя от Пенза), ливенец (Ливны).
П р и м е р ы: аляскинец, балашихинец, охтинец, шахтинцы, 

ял тинец; кашинец (Кашино), таллинец (Таллин), олёкминец (Олё-
кминск), акмолинец (Акмолинск), челябинец (Челябинск), дрезде-
нец (Дрезден), копенгагенец (Копенгаген), тольяттинец (Тольят 
ти), екатерининец (Екатерина II), ельцинец (Ельцин), ленинец (Ле-
нин), папанинец (Папанин), разинец (Разин), челюскинец («Че-
люскин»).

П р а в и л о  2. Существительные на -енец, -инец, янец 
(-анец), образованные не от имен собственных, образуются с 
суффиксом -ец с сохранением гласной производящей основы 
на ен, ян, ан (варенец (варёный), отверженец (отверженный), по-
стриженец (постриженный), пряженец (пряженый), ржанец 
(ржаной), сеянец (сеяный), саженец (саженый), приверженец 
(приверженный) или с суффиксом -енец (первенец (первый), бе-
женец (бежать), кладенец (класть, кладу), леденец (леденчик), 
птенец (птенчик)).

Предпочтительной всетаки представляется формулировка, 
опирающаяся на более внешние, легко определяемые критерии.

15. Слова на -инка, -енка, -янка(-анка)
1. П р а в и л о. В существительных со значениями ‘житель-

ница’, ‘последовательница’ пишется инк(а) или енк(а) в соот-
ветствии с -инец или енец147 в производящем слове мужского 
рода (ливенка (ливенец), охтинка (охтинец), пензенка (пензенец), 
сочинка (сочинец), черносотенка (черносотенец)), пишется янк(а) 
в соответствии с янин в слове мужского рода (-яне во множест
венном числе) (афинянка – афинянин, афиняне, вавилонянка (вави
лонянин), римлянка (римлянин)). В остальных случаях без ударе-
ния пишется енк(а) (оренбурженка (оренбуржец), петербурженка 
(петербуржец), француженка (француз), черкешенка (черкес)).

П р и м е р ы.
Слова на енка: аденка (от аденец), грозненка, дрезненка (от 

дрезненец, г. Дрезна), екатеринбурженка, йеменка, оренбурженка, 
приверженка (приверженец), устюженка, черкешенка.

147 См. § 32, п. 14.
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Слова на инка: кашинка, москвитинка (от москвитинец, 
устар.), мытищинка, таллинка, тольяттинка, челябинка, шахтин-
ка, эллинка, ялтинка.

Слова на янка: ассириянка (ассирияне), афинянка, волынянка, 
галилеянка (галилеяне), европеянка (устар. европеяне), иерусалим-
лянка, иудеянка (устар. иудеяне), коринфянка, карфагенянка (кар-
фагеняне), латинянка (латиняне), македонянка (македоняне), наза-
реянка, римлянка, филистимлянка (филистимляне), финикиянка 
(финикияне), хананеянка.

2. П р а в и л о. Существительные на -инка, -енка, -янка 
(-анка) не со значениями ‘жительница’, ‘последовательница’ 
образуются либо с суффиксом -к- с сохранением написания ос-
новы (вишенка – от вишня, вишен, спаленка (спальня, спален), ря-
женка (ряженый), беженка (беженец), мешанка (мешаный), ко-
жанка (кожаный), диковинка (диковина), завалинка (завалина)), 
либо с помощью суффикса -енк(а) (монашенка (монах), нитченка 
(нитка), нищенка (нищий)).

И с к л ю ч е н и я: горлинка (от горло), курчавинка (от курча-
вый), лукавинка, родинка (от родить(ся)), сумасшедшинка (от су-
масшедший).

П р и м е ч а н и е  1. Под формулировку правила не подпадает 
слово важенка, происхождение которого не ясно.

П р и м е ч а н и е  2. Слова задорина, зазорина, крапина, оспи-
на, яишня отмечаются словарями, хотя и малоупотребительны, сло-
во лукавина в словарях не представлено, но встречается в литерату-
ре. Так как слов сумасшедшина, курчавина нет, то сумасшедшинка 
и курчавинка отнесены к исключениям, как и лукавинка.

П р и м е р ы.

Слова на -инка Слова на -енка Слова на
-янка/-анка

с сохранением основы 
на ина

с сохранением основы 
на ен

суфф. 
-енк-

с сохр.  
основы

балясинка
бисеринка
бусинка
впадинка
всячинка
говядинка

лысинка
оспинка 
(оспина)
посудинка
прогалинка
проталинка

1) от слов 
на ня(на)
басенка
башенка
вишенка
гривенка

2) беженка
бешенка
неженка
постриженка
приверженка
ряженка

лесенка
(лестница)
горенка
(горница)
монашенка
(монах)

вязанка
катанка
кожанка
мазанка
мешанка
сеянка
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Слова на -инка Слова на -енка Слова на
-янка/-анка

с сохранением основы 
на ина

с сохранением основы 
на ен

суфф. 
-енк-

с сохр.  
основы

градинка
диковинка
завалинка
загогулинка
задоринка 
(задорина)
зазоринка
изюминка
колдобинка
крапинка 
(крапина)
курятинка
лукавинка

смородинка
соломинка
трещинка
хижинка
царапинка
червоточинка
штуковинка
язвинка
исключения:
горлинка
курчавинка
родинка
сумасшедшинка

каменка
колоколенка
коломенка 
(судно)
купаленка
пашенка
сосенка
сотенка
спаленка 
ставенка
часовенка
яишенка 
(яишня)

саженка
форменка

нитченка
(нитка)
нищенка
(нищий)

стёганка
суржанка

Комментарий к § 31, правилу 15. Существующие форму
лировки, описывающие слова этого типа в том или ином объеме, 
различаются по критериям, положенным в основу правила. Так, 
критерий беглости используется в [Правила 1956; Правила 2006], 
но не используется в [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 
 Розенталь 2001]. Слова с суффиксом -инк- не описываются в 
 [Правила 1956], только слово горлинка приводится в справочни 
ках [Валгина, Светлышева 2002] и [Кайдалова, Калинина 1998]. 
Кроме того, сама орфограмма в формулировках заявлена по- 
разному: только в [Правила 2006] соотнесены проблемы написа-
ния инка/-енка и анка(янка) в существительных со значением 
лица, жительницы (петербурженка, петербуржанка), но не учте-
ны другие слова на -янк(а), -анк(а). Сравним некоторые формули-
ровки.

1. «инк пишется в существительных, образованных от слов 
на ина, например: проталина – проталинка, скважина – сква-
жинка, соломина – соломинка; енк пишется в существительных 
уменьшительных женского рода, образующихся от слов с основой 
на н и имеющих в род. пад. множ. ч. беглое е, например: башенка 
(башня – башен) <…>. Пишется енк также в существительных 
женского рода, обозначающих лиц женского пола, например: ни-
щенка, француженка, черкешенка, монашенка; так же пишется 
слово лесенка» [Правила 1956: § 20].
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слова на ин(а) –
инк

сущ. ж. р., бегл. е – 
енк

лица женск. пола
енк

+ лесенка

проталинка башенка нищенка

2. «Сочетание инк пишется в словах, образованных от суще-
ствительных женского рода на ин(а); <…> по аналогии <…> гор-
линка <…>. В немногочисленных остальных словах пишется 
 суффикс енк: беженка, неженка, нищенка, француженка, чер-
кешенка» [Валгина, Светлышева 2002: 66].

Те же критерии в формулировке [Кайдалова, Калинина 1998: 
74–75]: «Суффикс -инк- (сочетание суффиксов: -ин- + -к-) имеют 
существительные, которые образованы от существительных с суф-
фиксом -ин- <…>. Остальные существительные имеют суффикс 
-енк-: беженка, нищенка, монашенка, француженка, черкешенка, 
неженка. И с к л ю ч е н и е: горлинка (суфф. -инк-)».

слова на ин(а) – инк  другие – енк горлинка
проталинка беженка, нищенка

3. «Сочетание инк пишется в существительных, образован-
ных от слов женского рода на -ин-а; сочетание енк пишется в 
уменьшительных существительных, образованных при помощи 
суффикса к от слов женского рода на ня и на <…>. Сочетание 
-енк пишется также в некоторых одушевленных существитель-
ных женского рода с другим образованием, напр.: неженка, ни-
щенка, француженка, монашенка; также ряженка» [Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 37, п. 4].

слова на ин(а) – 
инк

слова на ня, на 
с бегл. е – енк

некоторые одуш. 
сущ. ж. р. – енк

ряженка

проталинка башенка нищенка, неженка, 
монашенка

4. «Слова на инка либо образованы с уменьшительным суф-
фиксом к(а) от существительных на ина, напр. <…>, либо имеют 
суффикс инк(а) <…>. Слова на енка либо образованы с уменьши-
тельным суффиксом к(а) от существительных на ня, на, имею-
щих перед н беглый гласный <…>, либо имеют суффикс енк(а) со 
значением лица женского пола <…>. В этом суффиксе без ударения 
пишется буква е, хотя под ударением а(я)» [Правила 2006: § 51]. 
«Так же, как в прилагательных на инский или енский, пишется и 
или е в образованных от них существительных с суффиксами ец  
и к(а), напр.: <…> ялтинка, но пензенка» [Правила 2006: § 55].
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от слов на 
-ин(а) -инк

уменьш. 
суфф. 
-инк

слова на ня, 
на с бегл. е 

– енк

суфф. енк 
со знач. лица 

жен. пола

от прил. на 
инский 
-инк

от прил. 
на енский 

-енк
проталинка задоринка вишенка нищенка ялтинка пензенка

Примечательно, что во всех процитированных правилах упо-
требляется формулировка «слова на» или буквосочетания, хотя 
доля суффиксальных образований в словах этого типа не меньше, 
чем в других правилах. А. Б. Шапиро так объяснял написание и 
суффиксальное членение некоторых из этих слов: «В существи-
тельных типа соломинка из суффикса ин, вносящего значение еди-
ничности, и суффикса к, вносящего значение уменьшительности, 
образуется в результате их слияния сложный суффикс инк. Но этот 
суффикс имеет и ударяемый вариант – поэтому написание и в та-
ких существительных, как соломинка, скважинка, царапинка, кра-
пинка, отметинка, трещинка, должно опираться на такие суще-
ствительные, как крупинка, соринка, песчинка, снежинка <…>» 
[Шапиро 1961: 62]. О едином суффиксе -анк-/-янк-/-енк- с е без 
ударения пишет лишь Л. Л. Касаткин, рассматривая эти варианты 
одного суффикса в одном ряду с чередованиями в корнях [Касат-
кин 2006: 238].

16. Слова на -ея или -ия, -ий или -ей, -ее или -ие(-иё)
П р а в и л о. В существительных женского рода на -ея или 

-ия перед ударным окончанием пишется е (ворожея, толчея, 
швея), в остальных случаях пишется и (армия, лилия).

В существительных мужского рода с нулевым окончанием 
перед й пишется и (виночерпий, вперёдсмотрящий, гений, заведу-
ющий, нищий, сценарий, трикирий).

В существительных среднего рода на ее или ие(-иё) в сло-
вах адъективного склонения в единственном числе пишется ее 
(горючее, -его, млекопитающее, -его, минувшее, -его, настоящее, 
-его, прошедшее, -его, сущее, -его), в остальных случаях пишется 
ие (бытие, здание, лезвие, правление, мумиё, остриё; брюхоногие, 
млекопитающие).

И с к л ю ч е н и я: атторней, иней, кофей, улей, чирей (слова 
муж. рода на -й); ектения, епитимия, лития (-ия, хотя ударное 
окончание); судия (-ия, хотя слово муж. рода); а также случай, обы-
чай.
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П р и м е ч а н и е  1. Под ударением в производных словах мо-
жет быть е или и, напр.: армейский, армеец, библейский, гвардей-
ский, гвардеец, гильдейский, компанейский, лилейник, линейный, 
линейка, милицейский, полицейский, бытийный, гарантийный, пар-
тийный; в данном случае производные не могут служить провер-
кой для производящих существительных. Производящие могут 
быть проверены формами того же слова: ворожея – ворожей, 
змея – змей.

П р и м е ч а н и е  2. Слово кофей (кофея и кофею; устар. и 
прост. к кофе) на протяжении трех веков имеет вариант написания 
кофий, который отмечается до сих пор в отдельных толковых сло-
варях, поскольку встречается и в современной литературе. Напи
сание кофий не считается нормативным и не давалось ранее и не 
дается сейчас в «Русском орфографическом словаре».

П р и м е р ы.
Слова на ея: верея, ворожея, жнея, змея, кисея, колея, плачея, 

солея, тавлея, толчея, швея, шлея, ячея.
Слова на ия: академия, бегония, Библия, братия, ватерлиния, 

гарантия, гвардия, генеалогия, гильдия, гимназия, дегустация, ин-
сталляция, инфекция, ирония, компания, копия, линия, мания, мили-
ция, партия, полиция, сигнализация, симфония, студия, теория, 
фиксация, церемония, экономия, эмиссия, энергия.

Слова на ий: аграрий, альпинарий, амфибрахий, ванадий, Везу-
вий, возничий, Георгий, гербарий, гимнасий, глоссарий, гравий, 
дельфинарий, заведующийкальций, курчатовий, жребий, калий, 
камбий, леший, мицелий, морфий, муфтий, опий, пассионарий, па-
триций, подьячий, плутоний, рабочий, розарий, слабовидящий, слу-
жащий, солярий, спорангий, сценарий, хорунжий, цезий, цикорий, 
цирконий, чашничий (-его), шатёрничий (-его), элизий.

Слова на ие: агитирование, ассигнование, безбожие, без-
молвие, безобразие, благоразумие, блеяние, виноделие, возмездие, 
впитывание, действие, жжение, исчадие, легкомыслие, лезвие, ми-
лосердие, надгробие, нашествие, обилие, однообразие, оружие, от-
сутствие, плодородие, подобие, последствие, пособие, присут-
ствие, происшествие, путешествие, самочувствие, созвездие, 
сословие, трудолюбие, усердие, усилие, условие, честолюбие; брю-
хоногие, ластоногие, плотнорогие, членистоногие.
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Комментарий к § 31, правилу 16. Слова этого типа в слово-
образовании и в морфемике имеют разные трактовки: так, в слова-
ре А. И. Кузнецовой в словах лилия, оружие, орудие выделяется 
суффикс и, как и в словах братия, здравие, история, молния 
[Кузнецова, Ефремова 1986]. «Русская грамматика» в некоторых 
словах относит гласную и к корню и рассматривает производные 
как имеющие усеченную основу (эмульсия – эмульсоид) [РГ 1980, 
т. I: 205]. В словообразовательном словаре [Федорова, Щеглова 
2007] слова такого типа также трактуются как слова с усеченной 
основой (ср. гарантия: гарантий-ный, гарант-ировать, как гар-
мония: гармон-ическ-ий, анестезия: анестет-ик). В других словах 
«Русская грамматика» выделяет разные суффиксы иj: 1) со значе-
нием собирательности для слов типа братия, инженерия, аристо-
кратия и 2) в словах, называющих явления, учреждения, обще-
ственные системы типа астрономия, балетомания, конкуренция, 
метрополия, дирекция [РГ 1980, т. I: 194].

Предлагаемое правило основывается не на выделении корня и 
суффикса, а на чисто формальных критериях, что позволяет не 
дробить одно орфографическое явление на подтипы, зависящие от 
неочевидного морфемного членения слова.

17.  Слова на -тор, -тер, -тр
П р а в и л о. В существительных на суффиксальные -атор 

(-ятор)/атр пишется атр в словах, обозначающих специаль-
ность врача (гериатр, педиатр, психиатр, фониатр, фтизиатр), 
в словах с другими значениями пишется атор (активатор, куль-
тиватор, трансформатор, табулятор, калькулятор). В осталь-
ных случаях написание определяется по словарю (адаптер, 
кильватер, компьютер, магистр, министр, ротмистр, секвестр, 
фарватер, форейтор).

П р и м е ч а н и е  1. Написание гласной в финалях -тор/-тер/ 
-тр не всегда соответствует написанию в языкеисточнике, напр.: 
арбитр (фр. arbitre от лат. arbiter), берейтор (нем. Berreiter ‘объезд-
чик лошадей’), вахмистр (польск. wachmister), ефрейтор (нем. Ge-
freiter), кондитер (нем. Konditor), магистр (нем. Magister от лат. 
ma gister ‘начальник, наставник’), регистр (нем. Register от лат. re
gero ‘ношу назад, вношу, регистрирую’).

П р и м е ч а н и е  2. В производных от слов на тр может появ-
ляться беглая гласная е: бургомистерский, вахмистерский и вах-
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мистрский, магистерский, магистерство, но бурмистрский, рот-
мистрский.

§ 32. Безударные гласные в суффиксах и финалях при-
лагательных
С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а. 1. Суффиксы -ов-/-ев-, -ив-, -ав-. 
2. Слова на ечий, -ичий, -ачий(-ячий). 3. Слова на -ашний, -ешний, 
-ишний, -ошний. 4. Слова на -инский, -енский, -янский. 5. Отыменные 
прилагательные на -ен(н)ый, -яный, а также енной, -аный, -аной. 
6. Отглагольные слова на -ен(н)ый, -ян(н)ый, -ан(н)ый.

1. Суффиксы -ов-/-ев-, -ив-, -ав-
П р а в и л о. В прилагательных без ударения после парных 

твердых согласных пишется суффикс -ов- (грузовой, деловой, по-
роховой, спиртовой), в остальных случаях пишется -ев- (грязе-
вой, грушевый, торцевой, лучевой).

И с к л ю ч е н и я: милостивый, юродивый.
П р и м е ч а н и е. Суффиксы -ав-, -ив- всегда имеют на себе уда-

рение (кроме исключений милостивый, юродивый), напр.: гнуса-
вый, прыщавый, моложавый, незлобивый, трудолюбивый, черви-
вый, нерадивый, лживый. Под ударением может быть и -ов-, напр.: 
портовый, фартовый.

П р и м е р ы: прилагательные с суфф. -ев: гречневый, гужевой, 
кварцевый, коричневый, соевый, сторожевой, тюлевый, хрящевой;

прилагательные с суфф. -ов: актовый, берёзовый, вантовый, 
залповый, лыковый, малиновый, пропиленовый.

Комментарии к § 32, правилу 1.
К о м м е н т а р и й  1. О  к р у г е  о п и с ы в а е м ы х  с у ф -

ф и к с о в.
1) Начиная с [Правила 1956], в справочниках обычно формули-

руется правило, охватывающее только суффиксы ев, ив (и суф-
фиксы лив, чив как варианты суффикса ив). Ср., например, 
формулировку в [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999]: «суф-
фикс ив – имеет на себе ударение, например, красивый, правди-
вый (и с к л ю ч е н и я: милостивый, юродивый); в безударном по-
ложении пишется ев, например: боевой, сиреневый. В суффиксах 
-лив, чив, производных от ив, пишется и, например: заботли-
вый, заносчивый» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: 
§ 39, п. 1].
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Такая формулировка описывает практически все слова на 
-ивый/-евый, -евой. Однако сведение в один суффикс безударных 
-лив-, -чив- и ударного -ив-, противопоставленного по этому при-
знаку безударному -ев-, лишь запутывает формулировку правила. 
Поэтому понятен подход орфографистов, разделяющих эти суф-
фиксы. Так, в [Соболева 1999] описываются суффиксы -ив-, -ев- и 
проверяемые суффиксы -лив-, -чив- в разных правилах: «Правило. 
Суффикс ив пишется под ударением. В безударной положении 
пишется ев»; «Правило. В суффиксах лив, чив пишется только 
буква и. Суффикса лев, чев не бывает» [Указ. соч.: 41, 42].

2) В справочниках описывается суффикс -ов- наряду с суффик-
сами -оват-, -овит- (грубоватый, домовитый), но он соотносится 
не с суффиксом -ав-, а с суффиксом -ев- после шипящих (см., напр., 
[Соболева 1999]). Такое выделение проблемы обусловлено тем, 
что при морфологическом подходе к описанию орфографического 
материала не находится места для описания общих проблем. Чере-
дование о(ё)/е – общее чередование, охватывающее и корни, и суф-
фиксы, и окончания. Выделение этой проблемы только в данном 
частном случае вызвано тем, что общее чередование после шипя-
щих осложнено проблемой распределения о/ё. Однако это отодви-
гает на второй план различение суффиксов -ов- и -ав-, хотя орфо-
графическая проблема – написание безударной гласной после 
шипящих – включает в себя выбор из четырех гласных (а-о-и-е). И 
действительно, в другом параграфе рассматривается суффикс -ив-, 
который соотносится с суффиксом -ев-, но не с суффиксом -ов-.

Предлагаемая формулировка учитывает собственно орфогра-
фическую проблему, а не классификацию суффиксов.

К о м м е н т а р и й  2.  О  к р и т е р и я х  п р а в и л а.
1) В [Правила 1956] не предлагаются какиелибо критерии раз-

личения суффиксов «§ 24. От суффикса прилагательных ев (сое-
вый, краевой, ключевой, ср. рублёвый) следует отличать суффикс 
-ив (милостивый, ср. ленивый) с его производными лив и чив, 
например: придирчивый, заносчивый, заботливый, словоохотли-
вый» [Указ. соч.: 16].

2) У А. И. Кайдаловой, И. К. Калининой критерием различения 
суффиксов ив и ев является их ударность (ив- – правдивый) и 
безударность (ев- – эмалевый). К исключениям относятся: мило-
стивый, незлобивый, юродивый. Отдельно описываются суффиксы 
-лив-, -чив- [Кайдалова, Калинина 1963: 66].
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3) В [Правила 2006] используется критерий качественности 
или относительности прилагательного (с уточнением понимания 
термина «качественное прилагательное»):

«Следует различать прилагательные с суффиксами -ев-, с од-
ной стороны, и -ив-, -лив-, -чив- – с другой. Слова на -евый – напр., 
соевый, ферзевый, фланелевый, матчевый, замшевый, – содержат 
суффикс -ев- (орфографическая разновидность суффикса -ов-), 
проверяющийся под ударением в таких словах, как дубовый, руб-
лёвый. Эти прилагательные относительные, у них нет кратких 
форм. Слова на -ивый являются качественными прилагательными 
(имеющими краткие формы) с суффиксами -ив-: милостивый, 
-лив-: заботливый, завистливый, непоседливый, причудливый, 
-чив-: забывчивый, находчивый, переменчивый; ср. суффиксы -ив- 
и -лив- под ударением: ленивый, смешливый, прихотливый.

П р и м е ч а н и е. Суффикс -ив- имеется также в слове юроди-
вый, образованном от устаревшего юрод» [Указ. соч.: 60].

При таком понимании термина «качественное прилагательное» 
из описания выпадают слова со значением цвета, напр.: оранже-
вый, палевый, сиреневый, коричневый, так как у них нет кратких 
форм. Обычно все прилагательные цвета считаются качественны-
ми, хотя у них может не быть краткой формы, но есть при этом 
сравнительная степень. Кроме того, правило ограничивает круг 
описываемых слов только словами на -евый, -ивый, то есть все сло-
ва на -евой (волевой, краевой и т. д.) из рассмотрения выпадают.

4) В [Шмелев 2015: Приложение] кроме качественности и от-
носительности отмечается еще производность прилагательных.

«1. Относительные прилагательные образуются от существи-
тельных с помощью суффиксов ов//ёв//ев…» (замшевый, 
фланелевый).

«2. Качественные прилагательные образуются от существи-
тельных и от глаголов с помощью суффиксов ив, лив, чив…» 
(милостивый, придирчивый) [Указ. соч.: 24].

Введение этих критериев затрудняет применение правила для 
слов со значением цвета, напр. коричневый.

2. Слова на ечий, -ичий, -ачий(-ячий)
П р а в и л о. В прилагательных на ечий, -ичий, -ачий(-ячий) 

без ударения в слове с беглой гласной основы перед к/ч пишется 
-ечий (зверушка, зверушек – зверушечий), в слове с небеглой глас-
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ной  основы пишется ичий (нерпичий, помещичий, попугаичий, 
садовничий).

И с к л ю ч е н и я: беличий (хотя белка), заячий (хотя зайка), кро-
личий (хотя крольчиха), чаячий (хотя чайка, чаек).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением пишется а(я): лягушачий, 
кошачий, индюшачий, девчачий, поросячий.

П р и м е р ы.
Слова на ечий: индеечий (индейка, -еек), индюшечий (индюш-

ка, -шек), кошечий (кошка, -шек), кукушечий (кукушка, -шек), лягу- 
шечий (лягушка, -шек), мальчишечий (мальчишка, -шек), марты-
шечий (мартышка, -шек), мерлушечий (мерлушка, шек), старуше-
чий (старушка, -шек или от старуха).

Слова на ичий: извозчичий (извозчик), исправничий (исправ-
ник), невольничий (невольник), охотничий (охотник), плотничий 
(плотник), полковничий (полковник), попугаичий (попугай), пу-
стынничий (пустынник), разбойничий (разбойник), раскольничий 
(раскольник), ратничий (ратник), садовничий (садовник), сапожни-
чий (сапожник), странничий (странник), сусличий (суслик), схим-
ничий (схимник), чиновничий (чиновник).

П р и м е ч а н и е  2. В «Орфографическом словаре русского 
языка» 1991 г. (29е, испр. и доп. изд.) фиксировалось слово попуга-
ячий, в «Русском орфографическом словаре» 1999 г. написание 
было изменено на попугаичий.

П р и м е ч а н и е  3. В «Орфографическом словаре русского язы-
ка» с 1974 г. было закреплено написание прилагательного чаячий с 
буквой я. Слово в этом написании входит в состав многих географи-
ческих названий (Чаячий остров, Чаячий утёс и под., несколько на-
селенных пунктов называются Чаячье) и является сегодня широко 
распространенным, оно зафиксировано в целом ряде современных 
словарей. Написание прилагательного чаечий с буквой е в издании 
«Русского орфографического словаря» 1999 г., было оправдано на-
личием беглой гласной е производящей основы (чайка – чаек).

Комментарий к § 32, правилу 2. В справочниках по-разному 
очерчивается орфограмма, включающая эти слова. В одних срав-
ниваются слова на -ачий/-ечий [Правила 1956; Розенталь, Джан-
джакова, Кабанова 1999; Правила 2006], в других учитываются и 
слова на -ичий [Кайдалова, Калинина 1998]. Сравним некоторые 
формулировки.
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1. «В прилагательных на чий, образованных от существитель-
ных на шка, перед ч пишется е в положении не под ударением, 
например: старушечий, кукушечий, кошечий, лягушечий, индюше-
чий, но известны и образования на ачий с ударяемым а, например: 
кошачий, лягушачий, индюшачий» [Правила 1956: § 30].

Аналогичны формулировки в [Розенталь, Джанджакова, Каба-
нова 1999; 2018: § 39, п. 3]. Правило входит в параграф «Суффик-
сы имен прилагательных», хотя в формулировке правила указания 
на суффикс нет. В обоих случаях нет сопоставления со словами на 
-ичий.

2. «Если основа существительного включает суффиксы ник, 
-чик, ик, то прилагательное образуется с помощью суффикса 
-ий (варианта суффикса j)» [Кайдалова, Калинина 1998: 66–67].

Слова на -ечий приведены как рекомендуемые к запоминанию.
Предлагаемая формулировка отличается от приведенных тем, 

что она опирается на один критерий – беглость/небеглость глас-
ной – и в ней не привлекается информация о составе слова. Введе-
ние словообразовательного критерия усложняет и дробит правило. 
Так, при указании на наличие в производящей основе суфф. -ник-, 
-чик-, -ик- слова типа нерпичий, попугаичий необходимо упоминать 
особо. Предлагаемое правило описывает орфографическую про-
блему «слова на -ичий/-ечий» и способ ее разрешения, а не пробле-
му словообразовательную.

3. Слова на -ашний, -ешний, -ишний, -ошний, -яшний
П р а в и л о. Написание прилагательных на -ашний, -ешний, 

-ишний, -ошний, -яшний определяется по словарю (правдашний, 
взаправдашний, нынешний, теперешний, буднишний (вар. буднич-
ный), намеднишний, вечорошний, летошний, тамошний, тутош-
ний, сегодняшний, третьегодняшний, утрешний).

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть а и и: всегдаш-
ний, домашний, давнишний.

4. Слова на -инский, -енский, -янский
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я. И написанию, и образованию имен прилага-

тельных на -инск(ий)/-енск(ий) от географических названий в практике письма 
свойственна большая вариативность. Написания, соответствующие правилу, 
следует рассматривать как предпочтительные, если возникает необходимость 
выбора одного из бытующих на письме вариантов.
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1. П р а в и л о. В прилагательных от географических назва-
ний на безударные -инский, -енский,

1) образованных с помощью суффикса ск, сохраняется на-
писание основы (воеводинский (Воеводина), гатчинский (Гатчи-
на), дрезденский (Дрезден), ильменский (Ильмень), коломенский 
(Коломна, с беглой е), коровинский (Коровино), ливенский (Ливны, 
с беглой е), устюженский (Устюжна, с беглой е)) при возможном 
совмещении производящей основы на -ск и суффикса148 (актю-
бинский (Актюбинск), белореченский (Белореченск), дальнеречен-
ский (Дальнереченск), обнинский (Обнинск)),

2) образованных от существительныхтопонимов на -а(-я), 
-и(-ы), пишется инск (ай-петринский (АйПетри), ельнинский 
(Ель ня), клязьминский (Клязьма), мытищинский (Мытищи), свобо-
динский (Свобода), шахтинский (Шахты)),

3) образованных от существительныхтопонимов на -ный 
(-ное, -ная, -ные), -но, -ище, пишется енск (гродненский (Гродно), 
городищенский (Городище), мирненский (Мирный), отрадненский 
(Отрадное и Отрадная), свободненский (Свободный)),

4) образованных от неизменяемых существительныхтопо-
нимов на -е, пишется енск (русенский (Русе), скопьенский (Ско-
пье), фрунзенский (Фрунзе), эйренский (Эйре)),

5) образованных от изменяемых существительныхтопони-
мов с основой на шипящую, пишется енск (зареченский (За-
речье), керченский (Керчь), шушенский (Шушь).

В остальных случаях написание прилагательного опреде-
ляется по словарю (счастьенский (Счастье) – устьинский (Устье), 
лодзинский (Лодзь), кирсинский (Кирс)).

И с к л ю ч е н и я. К настоящему времени выявлено некоторое 
количество наиболее устойчивых отклонений от предусматривае-
мого правилами написания оттопонимических прилагательных на 
-инский/-енский:

енск в производных от слов на -а (-я), ы (-и): образованные от 
слов с основой на «согласный + н»: варненский (Варна), Капотнен-
ское кладбище (Капотня), лобненский (Лобня), лопасненский (Ло-
пасня), пресненский (Пресня), ромненский (Ромны), сходненский 
(Сходня); слова на реченский: белореченский (река Белая), больше-
реченский (Большая Речка), а также: лысьвенский (Лысьва), нытвен-

148 В соответствии с [РГ 1980, т. I: 285].
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ский (Нытва), пензенский (Пенза), сайменский (Сайма), сунженский 
(Сунжа), тюрингенский (Тюрингия), чесменский (Чесма, село);

инск в производных от слов на -ный (-ная, -ное, -ные): икрянин-
ский (Икряное), оловяннинский (Оловянное), полярнинский (Поляр-
ный), радужнинский (Радужный), раздельнинский (Раздельное), 
смольнинский (Смольный), ягоднинский (Ягодное).

П р и м е ч а н и е. Под ударением могут быть суффиксы инск-, 
-енск- и янск-, напр.: амударьинский, бирюсинский, тувинский, 
брнен ский, итальянский, руднянский, таитянский, троянский.

П р и м е р ы (список демонстрационный, далеко не полный):

алупкинский (Алупка)
алуштинский (Алушта)
аляскинский (Аляска)
арагвинский (Арагва, Араг-

ви)
ахтубинский (Ахтуба)
балашихинский (Балашиха)
барвихинский (Барвиха)
бурсинский (Бурса)
варнинский (Варна)
горкинский (Горки)
городищинский (Городищи)
грязинский (Грязи)
джинджинский (Джинджа)
дубнинский (Дубна)
ельнинский (Ельня)
жиздринский (Жиздра)
ивакинский (Иваки)
игаркинский (Игарка)
йыхвинский (Йыхви)
кандинский (Канди)
карачинский (Карачи)
клязьминский (Клязьма)
кодринский (Кодри)
колвинский (Колва)
коньинский (Конья)
краинский (Сербская Краи-

на)

суфф. -инск- от слов 
на -а(я), -и(ы)

от слов на ный (-ная, -ное, 
-ные)

грозненский (Грозный)
гусь-хрустальненский 

(ГусьХрустальный)
долгопрудненский (Долго-

прудный)
железнодорожненский 

(Железнодорожный)
изобильненский (Изобиль-

ный)
касторненский (Касторное)
мирненский (Мирный)
отрадненский (Отрадное и 

Отрадная)
приютненский (Приютное)
прохладненский (Прохлад-

ный)
раздольненский (Раздоль-

ное и Раздольная)
ракитненский (Ракитное)
ремонтненский (Ремонт-

ное)
рубежненский (Рубежное)
рудненский (Рудный)
свободненский (Свобод-

ный)
снежненский (Снежный)

основа на ин
алексинский (Алексин, 

Алексино) 
алёхинский (Алёхино)
болдинский (Болдино)
бруклинский (Бруклин)
ванинский (Ванино)
висконсинский (Вискон-

син)
гатчинский (Гатчина)
калязинский (Калязин)
камышинский (Камышин)
кривошеинский (Кривоше-

ино)
куркинский (Куркино)
марьинский (Марьино)
нежинский (Нежин)
оптинский (Оптина пу-

стынь)
останкинский (Останкино)
пушкинский (Пушкин и 

Пушкино, города)
пущинский (Пущино)
тарутинский (Тарутино)
тушинский (Тушино)
чащинский (Чащино)
ямайкинский (Ямайкино)

суфф. -енск- от слов 
на ный (-ная, -ное, -ные), 

-но, -ище

суфф. -ск- 
с сохранением основы
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красногоркинский (Крас-
ная горка)

крутихинский (Крутиха)
лискинский (Лиски)
мытищинский (Мытищи)
олёкминский (Олёкма)
охтинский (Охта)
рицинский (Рица)
свободинский (Свобода)
сосьвинский (Сосьва)
сочинский (Сочи)
таборинский (Табора)
талсинский (Талса и Тал-

си)
тампинский (Тампа)
темзинский (Темза)
тиксинский (Тикси)
тольяттинский (Тольятти)
тындинский (Тында)
тюринский (Тюри)
уджинский (Уджи)
устькоксинский (УстьКок-

са)
хайфинский (Хайфа)
хиллинский (Хилла)
химкинский (Химки)
цалкинский (Цалка)
черёмушкинский (Черё-

мушки)
чернухинский (Чернухи)
черустинский (Черусти)
шаринский (Шари)
шемонаихинский (Шемо-

наиха)
шилкинский (Шилка)
шипкинский (Шипка)
шосткинский (Шостка)
элвинский (Элва)
электроуглинский (Элек-

троугли)
этнинский (Этна)
юсьвинский (Юсьва)
ялтинский (Ялта)

спорненский (Спорное)
хлевенский (Хлевное)

от слов на -но
гродненский (Гродно)
молодечненский (Молодеч-

но)
тосненский (Тосно)

от слов на ище
городищенский (Городище)
дворищенский (Дворище)
займищенский (Займище)
лбищенский (Лбище)
усадищенский (Усадище)

от слов с основой на шипя-
щую

зареченский (Заречье)
керченский (Керчь)
чащенский (Чащь)
шушенский (Шушь)

от несклоняемых слов на -е
кабвенский (Кабве)
киквидзенский (Киквидзе, 

поселок)
плунгенский (Плунге)
русенский (Русе)
скопьенский (Скопье)
фрунзенский (Фрунзе)
эйренский (Эйре)

с основой на ен, в том чис-
ле с беглой гласной

баденский (Баден)
висбаденский (Висбаден)
дрезденский (Дрезден)
йеменский (Йемен)
ковенский (Ковно)
коломенский (Коломна)
ливенский (Ливны, Ливен)
плевенский (Плевен, также 

Плевна)
ровенский (Ровно)
роменский (Ромны)
устюженский (Устюжна)
шпицбергенский (Шпиц-

берген)
эссенский (Эссен)

суфф. -инск- от слов 
на -а(я), -и(ы)

суфф. -енск- от слов 
на ный (-ная, -ное, -ные), 

-но, -ище

суфф. -ск- 
с сохранением основы
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2. П р а в и л о. Прилагательные не от географических на-
званий на безударные -инский, -енский, -янский образуются

1) либо с помощью суффикса -ск- при сохранении написа-
ния гласной е, и, я основы (благовещенский (Благовещение), воз- 
движенский (Воздвижение), знаменский (Знамение), Ризоположен-
ский (ризоположение), сретенский (Сретение), беженский (беже-
нец), игуменский (игумен); воинский (воин), каинский (Каин, каин), 
эллинский (эллины); филистимлянский (филистимляне)),

2) либо с помощью суффикса -инск- в словах, образованных 
от слов на -а, -я (ведьминский (ведьма), глинкинский (Глинка), ели-
заветинский (Елизавета), известинский («Известия»), правдинский 
(«Правда»), сестринский (сестра));

И с к л ю ч е н и е: Предтеченский (Предтеча),
3) либо с помощью суффикса -енск- в остальных случаях 

(кладбищенский (кладбище), нашенский (наш), нищенский (ни-
щий), рождественский (Рождество)).

5. Отыменные прилагательные на -ен(н)ый, -яный, а также 
-енной, -аный, -аной, -яной

П р а в и л о. В отыменных прилагательных на -ный, -ной  
в слове с ударением на окончании пишется гласная я(а) суф-
фикса -ян-(-ан-) (земляной, вощаной), в словах с ударением на 
основе пишется гласная е суффиксов -енн-, -ственн-, -ен- (кры-
жовенный, женственный, ветреный). В отыменных прилага-
тельных, производных от слов на -мя, без ударения пишется 
-енн- (временной, семенной) (см. § 30).

И с к л ю ч е н и я: глиняный, кожаный, масляный со значения-
ми ‘содержащий масло’, ‘работающий с помощью масла’, охряный 
(вариант к охряной), пакляный, селитряный, серебряный, фини-
фтяный (ян- в словах с ударением на основе).

П р и м е ч а н и е  1. Отыменное прилагательное масляный (‘со-
держащий масло’, ‘работающий с помощью масла’ и т. п.) следует 
отличать от прилагательного масленый (‘смазанный или пропитан-
ный маслом’, также в переносном значении), образованного от гла-
гола маслить. Ср., напр.: масляное пятно, масляные краски, масля-
ный насос и масленый блин, масленая каша, масленые глазки, 
масленый голос. В сочетании Масленая неделя (Масленица) в суф-
фиксе прилагательного пишется буква е.
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П р и м е р ы.
Слова с суффиксом ан(ян-): берестяной, вощаной, ветряной, 

власяной, водяной, волосяной, ворсяной, дровяной, жердяной, же-
стяной, земляной, избяной, икряной, костяной, кровяной, крупяной, 
ледяной, лубяной, нефтяной, охряной, перстяной, платяной, прося-
ной, ржаной, скобяной, слюдяной, смоляной, соляной, тафтяной, 
торфяной, травяной, холстяной, шерстяной.

Слова с суффиксами енн, ственн-: буквенный, дарственный, 
двойственный, женственный, жизненный, искусственный, клят-
венный, крыжовенный, мысленный, обеденный, письменный, соло-
довенный, соломенный, укоризненный, умственный.

Производные от слов на мя: беременный, временный, именной, 
пламенный, племенной, семенной, стременной, теменной.

Некоторые слова традиционно пишутся двумя способами в за-
висимости от ударения, напр.: именной и безымянный, семенной и 
семянный, голосеменные и голосемянные, покрытосеменные и по-
крытосемянные, стременной и стремянный, теменной и подте-
мянный, надтемянный и нек. др.

П р и м е ч а н и е  2. О написании н/нн в полных формах при
лагательных см. § 14.

Комментарий к § 32, правилу 5. Проблема написания глас-
ной в этих суффиксах рассматривается в [Правила 1956] и [Прави-
ла 2006]. Их формулировки совпадают в главной части: в слове с 
ударением на окончании пишется -ян-. В [Правила 1956] написа-
ние слов с ударением на основе определяется в словарном поряд-
ке. Авторы справочника [Правила 2006] вводят уточнение: суф-
фикс -ян- (-ан) пишется в слове с ударением на окончании после 
одиночной согласной; суффиксы -енн-, -ственн пишутся в словах 
с ударением на основе и после сочетания согласных, кроме: обе-
денный, соломенный, крыжовенный, солодовенный [Правила 2006: 
59]. Введение дополнительного критерия в правило – основы на 
сочетание согласных – привело к необходимости введения четы-
рех слов-исключений.

В предлагаемой формулировке восемь слов-исключений, но в 
основе один критерий – ударение.
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6. Отглагольные слова на -ен(н)ый, -ян(н)ый, -ан(н)ый
П р а в и л о. В причастиях и отглагольных прилагательных, 

оканчивающихся на сочетание «гласная + н(н)ый», образован-
ных от глаголов на -ать(-ять)149, пишется гласная а(я) (недослу-
шанный – ср. недослушать, подержанный, резаный, выгулянный, 
выменянный, нечаянный), в причастиях и отглагольных прила-
гательных, образованных от глаголов не на -ать(-ять), пишет-
ся гласная е (вверченный – ср. ввертеть, виденный, крашеный, по-
ложенный, стриженый, укушенный, хоженый).

И с к л ю ч е н и я: выровненный (хотя выровнять), подравнен-
ный (хотя подравнять), приравненный (хотя приравнять), сравнен-
ный (хотя сравнять), уравненный (хотя уравнять), защекоченный 
(хотя защекотать), поколебленный (хотя поколебать), саженый 
(хотя сажать, от прост. садить).

П р и м е р ы: верченый, выжженный, выменянный, завешан-
ный (стены, завешанные картинами; ёлка, вся завешанная игруш-
ками ‘заполненный чемнибудь повешенным, увешанный’), заве- 
шенный (окна, завешенные узорчатым тюлем ‘закрытый’), заму-
ченный, завещанный, измеренный, крученый, мученый, настоян-
ный, недосоленный, повешенный, расковырянный, сдержанный, 
склеенный, уготованный (‘уготовленный’, от устар. уготовати), 
уравновешенный.

П р и м е ч а н и е. О написании н/нн в полных формах отгла-
гольных причастий и прилагательных см. § 14.

Комментарий к § 32, правилу 6. Написание причастий от 
глаголов равнять и ровнять и их приставочных производных яв-
ляется традиционным, «так как причастия эти образовались от 
ныне неупотребительных основ (глаголов с тем же корнем) на и 
(выравнить, выровнить)» [Шапиро 1961: 69].

§ 33.  Безударные гласные в суффиксах и финалях гла-
голов
1. Гласная в суффиксе инфинитива перед -ть и произ водных
С т р у к т у р а  п р а в и л а .
Гласная не сохраняется – пишется и или я:
а) и после согласных (верить искл. видеть, зависеть, ненавидеть, оби-

деть, заветреться), и после о (стоить. искл. драить, клеить),

149 О написании гласных а, я, и, е перед ть в глаголах см. § 33, п. 1.



214

б) я после а, е, у (лаять, блеять, чуять).
Гласная сохраняется – пишется е или а: а) е после парных мягких (посу-

роветь), б) а после остальных согласных (прыгать, слушать, бражничать).

П р а в и л о. В инфинитиве глагола перед -ть без ударения 
пишется гласная и или я, если в личных формах эта гласная не 
сохраняется: а) и пишется после согласных (верить – верю) и 
гласной о (строить – строю), б) я – после остальных гласных (а, 
е, у: лаять – лаю, сеять, чуять).

В инфинитиве глагола перед ть без ударения пишется глас-
ная е или а, если в личных формах эта гласная сохраняется: а) е 
пишется после парных мягких согласных (пасмурнеть – па-
смурнеет, как и ударное оробеть – оробеет), б) а – после осталь-
ных согласных (т. е. после парных твердых: шмыгать – шмыгаю, 
шипящих: слушать – слушаю, важничать – важничаю и ц: кла-
цать – клацаю).

Суффикс инфинитива сохраняется в формах прошедшего 
времени на -л, сослагательного наклонения, в формах прича-
стий на -вший, деепричастий на -в (стоить – стоил, стоивший, 
лаять – лаял, лаявший, брос-и-ть – бросил, бросивший, бросив).

И с к л ю ч е н и я: глаголы и их производные, приставочные и с 
постфиксом ся:

видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, заветреться – пишет-
ся е(ть), хотя в личных формах гласная не сохраняется,

слышать – пишется а(ть), хотя в личных формах гласная не 
сохраняется,

кашлять, -яю, -ет – пишется я(ть), хотя в личных формах 
гласная сохраняется,

драить, клеить – пишется и(ть) после а, е.
П р и м е ч а н и е  1. Глаголы мучить (мучу и мучаю) и мерить 

(мерю и меряю) и их приставочные производные имеют два ряда 
форм; глагол выздороветь (выздоровею, выздоровеет) имеет также 
ряд форм выздоровлю, выздоровит.

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о  1. В глаголах с ударной 
приставкой вы пишется та же гласная перед -ть, что и в бес-
приставочном глаголе (высидеть как сидеть), независимо от со-
хранения или несохранения гласной инфинитивной основы при 
спряжении.

П р и м е ч а н и е  2. Глагол выздороветь имеет два ряда форм 
(выздоровею, выздоровеет – выздоровлю, выздоровит).
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П р и м е р ы : выбежать (бежать), выболеть (болеть), выжать 
(жать), вылежать (лежать), высушить (сушить), выпаять(ся), 
высмеять.

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о  2. В глаголах со значени-
ем ‘стать каким’, в личных формах которых гласная перед -ть 
сохраняется, после шипящих пишется -е(ть) (обезденежеть, 
-ею, обезножеть, -ею, обезматочеть, -ею, обезмужичеть, -ею, 
оравнодушеть, -ею).

П р и м е ч а н и е  3. В глаголах со значением ‘сделать каким’ 
пишется и(ть) по общему правилу (обескровить – обескровит, 
обезлюдить – обезлюдит).

П р и м е р ы  к  о с н о в н о м у  п р а в и л у.
Глаголы с усекаемой150 основой на согласный: добавить (до-

бавлю), ездить (езжу), жарить(ся), коробить(ся), обветриться, 
образумиться, ославить(ся), поставить, приспособить(ся), про-
дырявить, сгорбить(ся).

Глаголы с усекаемой основой на гласную о: освоить(ся), при-
своить, усвоить(ся), сдвоить, стоить, удвоить(ся), удостоить 
(ся), утроить(ся), строить(ся) (и с приставками встроить(ся), 
выстроить(ся), достроить(ся), застроить(ся), настроить(ся), 
пере строить(ся), построить(ся), расстроить(ся), состроить, 
устроить(ся)).

Глаголы с усекаемой основой на гласную а, е, у: баять (баю), 
блеять, веять, высмеять, граять, деяться, затеять(ся), каять- 
ся, лаять(ся), лелеять, маять(ся), надеяться, отчаяться, по-
чуять(ся), развеять(ся), реять, сеять(ся), содеять(ся), таять, ха-
ять, чаять, чуять и однокоренные с другими приставками.

Глаголы с неусекаемой основой на парную мягкую: забереме-
неть (забеременеет), завшиветь, заплешиветь, затрухляветь, от-
трухляветь, иструхляветь, зачервиветь, зашершаветь, курчаветь, 
опостылеть, опротиветь, паршиветь, запаршиветь, опаршиветь, 
посерьёзнеть, посуроветь, псоветь, опсоветь, шелудиветь, зашелу-
диветь, яловеть и непереходные глаголы с приставкой обез- (обес-): 
обезлошадеть, обесплодеть, обезлюдеть, обескроветь, обесси-
леть, обезземелеть, обезволеть, обезрыбеть, обеззубеть и пр.

150 Если гласный перед ть инфинитива отсутствует в личных формах, то 
осно ву такого глагола называют усекаемой, напр.: стро-и-ть – стро-ю, стро-ишь. 
Если в личных формах присутствует гласный инфинитива, то основу такого глаго-
ла называют неусекаемой, напр.: дел-а-ть – дел-а-ю, дел-а-ешь
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Глаголы с неусекаемой основой на парную твердую, шипя-
щую и ц: слова на ать: бегать, кушать, слушать(ся), бацать, 
клацать, важничать, словаисключения на еть: обезденежеть, 
обездушеть, обезножеть, обезматочеть, обезмужичеть, оравно-
душеть.

Глаголы с приставкой вы: выбежать (бежать), выболеть (бо-
леть), выжать (жать), вылежать (лежать), высушить (сушить), 
выпаять(ся), высмеять.

Комментарии к § 33, правилу 1.
Ком м е н т а р и й  1. Различные формулировки правила .
Правило, описывающее выбор безударной тематической глас-

ной глагола, из всех справочников по орфографии приводится 
лишь в [Правила 2006], хотя сформулировано оно было А. А. За-
лизняком еще в 60-е годы. Иногда составители справочников отме-
чают существование этой проблемы, но предлагают эти суффиксы 
запоминать [Соболева 1999]. Приведем формулировку из [Прави-
ла 2006] полностью:

«1. После мягких парных согласных (т. е. не после шипящих) в 
глаголах с усекаемой основой перед -ть пишется буква и, а в гла-
голах с неусекаемой основой – е, напр.: верить (ср. верю, верят), 
править (правлю, правят) <…>, встретить (встречу, встретят), 
но обезлюдеть (обезлюдеет), посолиднеть (посолиднеет).

Исключения: глаголы с усекаемой основой видеть, зависеть, 
ненавидеть и обидеть (ср. видят, зависят, ненавидят, обидят), в 
которых не пишется буква и, а пи шется е, и глагол с неусекаемой 
основой кашлять (ср. кашляю), в котором не пишется буква е, а 
пишется я.

2. После шипящих согласных в глаголах с усекаемой основой 
перед -ть пишется буква и, а в глаголах с неусекаемой основой – 
буквы а или е, напр.: наскучить (ср. наскучу, наскучат), умно-
жить (умножу, умножат), утешить (утешу, утешат), тара-
щить (таращу, таращат), но: вешать (ср. вешает, вешают), 
скушать (скушает, скушают), сплетничать (сплетничают), обе-
зматочеть (обезматочеет), оравнодушеть (оравнодушеет) <…>. 
Исключение: глагол слышать с усекаемой основой (ср. слышу), в 
котором не пишется буква и, а пишется а.

Примечание 1 к пп. 1 и 2. О разграничении глаголов I спряже-
ния на -еть (с неусекаемой основой) типа обессилеть, обездушеть 
и глаголов II спряжения на -ить (с усекаемой основой) типа обес-
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силить, обездушить см. <…> В разговорной речи у некоторых гла-
голов на -еть с неусекаемой основой (выздороветь, выздоровею, 
выздоровеет; опостылеть, опостылеет; опротиветь, опротиве-
ют) имеются вариантные формы, образованные по «усекаемому» 
типу, которые передаются на письме с окончаниями II спряжения: 
выздоровлю, выздоровит, выздоровят, опостылю, опостылит, 
опротивят и т. п.

Примечание 2 к пп. 1 и 2. В глаголах мерить и мучить (и в 
производных от них глаголах), имеющих, кроме личных форм 
типа мерю, меришь, мерят, мучу, мучишь, мучат, допустимые ва-
риантные формы типа меряю, меряешь, меряют, мучаю, мучаешь, 
мучают, в инфинитиве перед -ть <…> пишется только буква и 
<…> (такие написания, как мерять, мерял, мучать, мучал, отме-
ряв, замучавшись, не соответствуют современной орфографиче-
ской норме).

3. После гласных (встречающихся только в глаголах с усекае-
мой основой) перед -ть пишутся буквы и или я. Буква и пишется 
после гласного о, напр.: стоить, строить, успокоить; буква я – 
после гласных а, е, у, напр.: лаять (ср. лает), таять, каяться, ве-
ять, надеяться, лелеять, сеять, затеять, чуять. Исключения: 
глаголы драить и клеить, где после гласных а и е не пишется бук-
ва я, а пишется и» [Правила 2006: § 76].

В предложенном нами правиле и в цитированном из [Правила 
2006] работают два основных критерия: усекаемость/неусекае-
мость основы и конечная буква основы. В зависимости от того, 
какой критерий выбирается в качестве ведущего, можно сформу-
лировать два варианта правила. Схематично разное взаимодей-
ствие этих критериев представлено в табличном виде:

Вариант 1.
после мягких парных после шипящих после гласных

усекаемая 
основа – И

неусекаемая
основа – Е

усекаемая 
основа – И 

неусекаемая 
основа – А, Е 

после о 
– И

после а, е, 
у – Я

править 
(правлю, 
правит) 

посолид-
неть (посо-
лиднеет)

наскучить 
(наскучу, 
наскучит)

вешать (ве-
шаю, вешает)
оравнодушеть

стоить лаять

Искл. видеть, зависеть, 
ненавидеть и обидеть; 
кашлять

Искл.
слышать

Искл. драить, кле-
ить
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Вариант 2.
усекаемая основа неусекаемая основа

после согл. 
и о – И

после гл. а, 
у, е – Я

после парных 
мягких – Е

после шипя-
щих – А, Е

после о 
– И

после а, 
е, у – Я

Искл. видеть, зависеть, 
ненавидеть и обидеть; 
слышать

Искл. Кашлять Искл. драить, кле-
ить

Первый вариант реализован в формулировке [Правила 2006], 
второй – в предложенной формулировке. В ней участвует и третий 
критерий: наличие приставки вы-. Если не использовать этот кри-
терий, то слова типа выбежать, которые имеют усекаемую основу 
(выбегу) и корень на согласную, получают неправильную рекомен-
дацию в п. 2, требующую писать и(ть).

К о м м е н т а р и й  2. О  г л а г о л а х  с  с у ф ф .  -е (ть ) , 
-и (ть ) .

В справочниках часто вводится частный случай данного пра-
вила: глаголы с суфф. -е(ть), -и(ть) (обезножеть – обезножить). 
[Правила 1956] различают переходные глаголы с основой на е  
и непереходные глаголы с основой на и. При такой формулиров 
ке не учитываются все возвратные глаголы (состариться, сгор-
биться).

В [Кайдалова, Калинина 1998] материал ограничивается толь-
ко глаголами с приставкой обез-, причем среди примеров переход-
ных глаголов есть четыре глагола с возможным постфиксом -ся: 
обесценить(ся), обесцветить(ся), обесславить(ся), обессмер-
тить(ся). Эти глаголы с постфиксом -ся не являются переходны-
ми и не могут служить иллюстрацией к правилу о написании и в 
переходных глаголах.

2. Глаголы на -овать(-евать),-ывать(-ивать)
П р а в и л о. В глаголах на безударное -овать(-евать), ывать 

(-ивать) пишется ова(ева), если в форме 1 лица ед. ч. глагол 
кончается на -ую(-юю) (завидовать – завидую, горевать – горюю). 
В остальных случаях без ударения пишется ыва(ива) (разведы-
вать – разведываю151, осматривать – осматриваю).

151 При образовании личных форм следует не путать глагольные основы раз-
ных видов: разведывать (что делать?) – разведываю (что делаю?), ср. разведать 
(что сделать?) – разведаю (что сделаю?).
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В глаголах на -овать(евать), ывать(ивать) с ударным 
суффиксом ва cохраняется проверяемая предыдущая гласная 
е (корня или суффикса сов. вида) (затевать, затеваю – затеять, 
ослабевать, ослабеваю – ослабеть).

И с к л ю ч е н и я: встревать, застревать, затмевать(ся), 
 намереваться, недоумевать, обозревать, обуревать, подозре-
вать(ся), продлевать(ся), растлевать(ся), сомневаться (засомне-
ваться, посомневаться), увещевать, уповать.

П р и м е ч а н и е. Глаголы испытывать, обязывать, наказы-
вать, связывать включают в свою парадигму наряду с формами 
испытываю, обязываю, наказываю, связываю и варианты форм ис-
пытую, обязую, наказует, связует, образованные от вышедших из 
употребления церковнославянских глаголов испытовати, обязова-
ти, наказовати, связовати152.

П р и м е р ы.
Глаголы с чередованием ова(ева)/у(ю) в суффиксах или корнях: 

баловaть(ся), беседовать, бичевать, брезговать, бушевать, веро-
вать, воевать, горевать, дневать, жаловать(ся), жевать, заведо-
вать, завидовать, замуровать, запамятовать, изобиловать, испо- 
ведовать, клевать, ковать, кочевать, малевать, миновать, мухле-
вать, негодовать, обосновать, орудовать, основать, пестовать, 
плевать, потчевать, праздновать, пробовать, размежеваться, сно-
вать, совать, советовать, соревноваться, требовать, целовать.

Глаголы без чередования ова(ева)/у(ю): 
суфф. ева: встревать, застревать, затмевать, намеревать-

ся, недоумевать, обозревать, обуревать, подозревать, подразуме-
вать, продлевать, прозревать, растлевать, сомневаться, увеще-
вать; 

суфф. е+ва: дотлевать, заболевать, затвердевать, обалде-
вать, овладевать, огрубевать, одолевать, околевать, оскудевать, 
ослабевать, отвердевать, отсыревать, охладевать, ошалевать, 
повелевать, преодолевать, претерпевать, призревать, уразуме-
вать, устаревать; 

152 Я. К. Грот так объяснял написания этих слов: «Впрочем, во всех подобных 
случаях надо помнить древнее родство окончаний овать и ывать, которые иногда 
встречаются в одном и том же глаголе, смотря по тому, принадлежит ли форма 
церк.славянскому или русскому языку (проповедовати, испытовати, связовати). 
То же отражается и в настоящем времени, которое еще и теперь иногда 
употребляется двояко: проповедую и проповедываю, испытую, обязую и т. п. рядом 
с более употребительными формами на ываю» [Грот 2010 (1884): 248].
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в корнях: гре-: взгревать, нагревать, подогревать, разогре-
вать, согревать, де-: вдевать, воздевать, девать, задевать, оде-
вать, надевать, подевать, раздевать; зре: вызревать, дозревать, 
назревать, недозревать, перезревать, созревать; пе-: воспевать, 
выпевать, запевать, напевать, распевать; се-: высевать, засе-
вать; те-: затевать; би-: выбивать, забивать, набивать, сбивать; 
бри-: выбривать, подбривать; ви:  завивать, навивать, разви-
вать; жи-: заживать, выживать, уживаться, приживать(ся); 
ли-: вливать, заливать, наливать, приливать; пи-: выпивать, до-
пивать; плы:  всплывать, выплывать, заплывать, наплывать, 
приплывать, проплывать, уплывать; почи-: почивать, опочивать; 
по-: уповать; слы: прослывать;

суфф.  ива(ыва): донашивать, залечивать, истаивать, на-
валивать, обезоруживать, подклеивать, расчерчивать, слыхи-
вать, учуивать; возделывать, задумывать, разрабатывать.

Комментарий к § 33, правилу 2. Существующие формули-
ровки правила различаются по критериям и, соответственно, по 
широте охвата материала.

1) Я. К. Грот описывал одним правилом и слова с суффиксаль-
ными -ова-(-ева-), -ыва-(-ива-) и «коренные (сетовать)» [Грот 
1884 (2010): 247].

2) В [Правила 1956] тоже говорится о «глаголах, оканчиваю-
щихся в неопределенной форме на вать», под эту формулировку 
подходят и слова с суффиксами -ирова-, -ствова-, -ов-+-а-, и слова 
с орфограммой в корне (но уже только для слов с ударным суффик-
сом вa-), и слова на авать:

«В глаголах, оканчивающихся в неопределенной форме на 
-вать, необходимо для правильного написания неударяемого глас-
ного перед в различать следующие типы: 1) глаголы, оканчиваю-
щиеся в 1-м лице ед. ч. на ую (-юю), а в неопределенной форме на 
-овать (-евать), например: беседую – беседовать <…>; 2) глаго-
лы, оканчивающиеся в 1-м лице ед. ч. на неударяемые ываю, 
-иваю, а в неопределенной форме на неударяемые -ывать, -ивать, 
например: развертываю – развертывать <…>; 3) глаголы, окан-
чивающиеся в 1-м лице ед. ч. на ударяемое ваю, а в неопределен-
ной форме на ударяемые -вать; в этих глаголах перед в пишется та 
же гласная, что и в неопределенной форме соответствующих гла-
голов без суффикса -ва- (т. е. непосредственно перед -ть), напри-
мер: одолеваю – одолевать (одолеть), запиваю – запивать (за-
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пить), застываю – застывать (застыть). Сюда же относятся 
глаголы, оканчивающиеся в 1-м лице на -ю (без -ва-): заставать – 
застаю (застать), доставать – достаю (достать).

Кроме того, необходимо иметь в виду следующие глаголы, 
оканчивающиеся на -евать <…> (с ударением на -ва-): затме-
ваю – за тмевать, застреваю – застревать, обуревает – обуре-
вать, про длеваю – продлевать, растлеваю – растлевать, увеще-
ваю – увещевать» [Правила 1956: § 33]. Аналогичное правило у 
А. Б. Шапиро.

3) У К. И. Былинского, Н. Н. Никольского сфера действия пра-
вила сужается, так как говорится уже о суффиксах -ыва-(ива-), 
-ова-(ева-), таким образом, все слова с другими суффиксами пра-
вилом не описываются.

4) В справочниках Д. Э. Розенталя, у Н. С. Валгиной и 
В. Н. Светлышевой описываются только слова с суффиксами ова-
(-ева-)/уй, ыва-(ива-) и ва-.

5) У А. И. Кайдаловой, И. К. Калининой среди глаголов с суф-
фиксами ова-(ева-) приводятся слова потчевать, бушевать, за-
плевать, в которых буквосочетание ева на синхронном уровне 
принадлежит корню.

6) В [Правила 2006] описываются слова с всегда безударным 
суффиксом -ыва-(ива-) со значением несовершенного вида или 
многократного действия, слова с всегда ударным суффиксом -ва- 
глаголов несовершенного вида и проверяемой гласной перед ним, 
перечисляются глаголы с суффиксом -ева-.

Таким образом, произошло, с одной стороны, сужение области 
действия правила. С другой стороны, как и во многих других слу-
чаях, введение понятия суффикса привело к необоснованному 
услож нению правила или его неточности. Примеры неточного вы-
деления суффикса в [Кайдалова, Калинина 1998] показывают, что 
пишущему неважно, принадлежит буквосочетание, чередующееся 
с уй, корню или суффиксу. Для пишущего важно наличие чередо-
вания ова/уй, а в какой части слова это чередование находится, не 
имеет значения. При таком подходе нет необходимости выделять 
корень и суффикс, например, в словах: бушевать, замуровать, ко-
чевать, миновать, обосновать, основать, плевать, потчевать, 
сновать, совать, соревноваться, целовать.

Предлагаемая формулировка приближается к тому объёму 
описываемого материала, который охватывается и формулировкой 
в [Правила1956].
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3. Глаголы на суффиксальные -енеть/-янеть, -енить/-янить
П р а в и л о. В глаголах на суффиксальные -енеть/-янеть, 

-енить/-янить без ударения пишется ен (одеревенеть, остолбе-
неть, раскровенить).

И с к л ю ч е н и я: багрянеть, (о)пьянеть, (о)пьянить.
П р и м е ч а н и е. Под формулировку правила не подпадают 

слова с корнями на -ин (винить, извинить, синеть, синить, соеди-
нить, удлинить, чинить) и -ен (беременеть, взбелениться, вме-
нить, женить, закоренеть, зеленеть, звенеть, каменеть, ленить-
ся, пламенеть, цепенеть, повременить).

П р и м е р ы: ведренеть, ветренеть, деревенеть, дубенеть, ко-
стенеть, коченеть, кровенеть, леденеть, лиственеть, лубенеть, 
стекленеть, стервенеть, столбенеть, студенеть, травенеть, 
ядренеть; кровенить, леденить (и их приставочные производные, 
напр.: задеревенеть, задубенеть, закостенеть, закоченеть, заледе-
неть, залубенеть, затравенеть, обледенеть, облиственеть, одере-
венеть, оледенеть, окостенеть, окоченеть, остервенеть, остол-
бенеть, остекленеть; искровенить, окровенить, раскровенить).

Комментарии к § 33, правилу 3.
К о м м е н т а р и й  1. О  к р и т е р и я х  п р а в и л а.
В [Правила 1956] правило строится на понятии финали: «В 

глаголах, означающих изменение какоголибо состояния, пишется 
енеть, например: леденеть, костенеть, деревенеть, остерве-
неть, остолбенеть, оцепенеть; переходные глаголы этого типа 
оканчиваются соответственно на -енить, например: леденить, 
окровенить» [Указ. соч.: § 35]. Аналогичная формулировка в [Пра-
вила 2006]. Отметим, что в приведенных примерах есть глагол с 
сочетанием ен в корне (оцепенеть), а в [Правила 2006] среди при-
меров есть слово коченеть тоже с неочевидным членением.

В других справочниках эта проблема описывается через выде-
ление суффикса, а не финали.

1) Морфологическое обоснование написания приводит 
А. Б. Шапиро: «Прежний разнобой (одни глаголы писались с суф-
фиксом ен, другие с суффиксом ян) вызывался неверным представ-
лением образования некоторых глаголов от суффиксальных основ 
прилагательных (деревянеть – от деревянный, ледянеть – от ледя-
ной). Теперь мы пишем цепенеть, остервенеть, леденеть, око-
стенеть, одеревенеть» [Шапиро 1961: 72].
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2) В [Валгина, Светлышева 2002], в [Розенталь, Джанджакова, 
Кабанова 1999; 2018: § 50] и в [Кайдалова, Калинина 1998] выде-
ляется «составной суффикс» глагола -енеть, а глагол считается 
производным от существительного. Однако при этом в слове пья-
неть традиционно выделяется суффикс -ян-, а глагол считается 
производным от прилагательного. При таком подходе орфографи-
ческая проблема остается нерешенной, так как чтобы понять, от 
чего образовано слово и какой в нем суффикс, надо знать его напи-
сание, но определение самого написания и является целью орфо-
графического правила.

Предложенная нами формулировка строится не просто на по-
нятии финали, а на понятии суффиксальной финали. Это дает воз-
можность не описывать весьма многочисленные легко проверяе-
мые слова с корнями, оканчивающимися на -ин (типа синеть, 
винить, извинить, соединить, удлинить, синить, чинить), и слова 
с корнем на -ен или формообразующим суффиксом -ен-: зеленеть, 
звенеть, каменеть, пламенеть, цепенеть, закоренеть, женить, 
взбелениться, облениться, вменить, повременить, беременеть.  
С другой стороны, точное выделение суффиксов в данных словах 
не очевидно, поэтому использовать термин суффикс нельзя.

Коммент арий  2. Об  изменении  кодификации  гла -
гола  воденеть/водянеть .

В «Орфографическом словаре русского языка» 1974 г. давалось 
два слова воденеть и водянеть. В «Русском орфографическом сло-
варе» (изд. 1–5) представлен вариант написания с буквой я, однако 
в 6м издании (2023) и в электронном ресурсе «Академос» слово 
убрано, поскольку практически отсутствует в узусе.

4. Суффиксы глаголов -ив-/-ев-/-ав-
П р а в и л о. В глаголах на суффиксальные -ив(еть)/-ев(еть)/ 

-ав(еть), -ив(ить)/-ев(ить) без ударения пишется ев (воодуше-
вить (евлять), одушевить (евлять), индеветь, плесневеть, пунце-
веть).

И с к л ю ч е н и е: умилостивить.
П р и м е ч а н и е  1. Суффикс -ив- у глаголов всегда под ударени-

ем (засопливеть, зачервиветь, кроме умилостивить).
П р и м е ч а н и е  2. Глагол ржаветь имеет два варианта ударе-

ния. Если признавать только ударение на е, то глагол следует счи-
тать исключением.
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Комментарий к § 33, правилу 4. Обычно справочники не рас-
сматривают эту орфографическую проблему как отдельную само-
стоятельную орфограмму, сводя обсуждение написания суффикса в 
глаголах к написанию суффикса прилагательных. Действительно, 
большинство глаголов являются производными от прилагательных 
и, следовательно, сохраняют написание прилагательных. Поэтому 
вполне возможно не выделять данную орфограмму, а в глаголах 
типа плесневеть, образованных не от прилагательных, отмечать не-
проверяемый суффикс.

5. Суффиксы -ущ-(-ющ-)/-ащ-(-ящ-)
П р а в и л о. В причастиях и прилагательных на -щий от 

глаголов I спряжения153 без ударения пишется суффикс -ущ- 
(-ющ-) (делать, делает, делают – делающий, веять, веет – вею-
щий, заведовать, заведует – заведующий, колоть, колет – колю-
щий). В причастиях и прилагательных на -щий от глаголов  
II спряжения без ударения пишется суффикс -ащ-(-ящ-) (зна-
чить, значит – значащий, калечить, калечит – калечащий, клеить, 
клеит, клеят – клеящий).

И с к л ю ч е н и е. Причастие брезжущий от глагола II спр. 
брезжить (брезжит, брезжат) пишется ущ- (подробнее о глаголе 
брезжить см. § 39, п. 1, комментарий 3).

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением в суффиксах глаголов I спр. 
-ущ-, -ющ- (цветущий, поющий), у глаголов II спр. – ащ, -ящ (дро-
жит – дрожащий, кормит – кормящий). У так называемых разно
спрягаемых глаголов – -ущ- и ащ-: бегущий (от бежать: бегу, бе-
жишь, бежит, бежим, бежите – II спр., бегут – I спр.), хотящий 

153 О спряжении глаголов см. § 36, III. Приведем здесь правило в сокращении: 
Глаголы на ить в формах настоящегобудущего времени в безударной позиции 
имеют окончания у(ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат(ят) – II спряжение, глаголы не 
на ить – окончания у(ю), ешь, -ет, -ем, -ете, ут(ют) – I спряжение. Глаголы 
с приставкой вы имеют те же окончания, что и их однокоренные бесприставочные 
глаголы (выспится как спится, спит). И с к л ю ч е н и я: 1) 11 глаголов не на ить 
имеют безударные окончания II спр.: вертеть(ся) (вертишь, вертит, вертим, вер-
тите, вертят), видеть(ся), гнать(ся), держать(ся), дышать(ся), зависеть, нена-
видеть, обидеть(ся), слышать(ся), смотреть(ся), терпеть(ся) – а также их при-
ставочные производные; 2) глаголы на ить имеют безударные окончания I спр: 
брить(ся) (бреешь, бреет, бреем, бреете, бреют), стелить(ся), почить, зиж-
диться, зыбиться, а также их приставочные производные. 
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(от хотеть: хочу, хочешь, хочет – I спр., хотим, хотите, хотят –  
II спр.).

П р и м е р ы: от глаголов I спряжения а) с основой на соглас-
ную: командующий154, кудахчущий, пашущий, равнодействующая; 
б) с основой на гласную: мыть, моет, моют – моющий; в) от глаго-
ловисключений: брить, бреет, бреют – бреющий, стелить, сте-
лет, стелют – стелющий;

от глаголов II спряжения а) с основой на согласную: верящий, 
весящий, любящий, пилящий; б) с основой на гласную: стоить, 
стоит, стоят – стоящий, беспокоящий, дорогостоящий; в) от гла-
головисключений: видеть, видит, видят – видящий.

П р и м е ч а н и е  2. Глаголы мерить, мучить (и их приставоч-
ные производные)155 имеют два ряда форм: мерящий и меряющий, 
мучащий и мучающий.

6. Суффикс -ем-/-им-
П р а в и л о. В причастиях и прилагательных на -мый от 

глаголов I спряжения без ударения пишется суффикс -ем-(-ом-) 
(колеблемый, неописуемый, непререкаемый, организуемый, прием-
лемый, читаемый, неведомый). В причастиях и прилагательных 
на -мый от глаголов II спряжения без ударения пишется суф-
фикс -им- (видимый, множимый, слышимый).

И с к л ю ч е н и е: движимый (от устар. движити, движешь, 
движет), недвижимый.

П р и м е ч а н и е. Под ударением и: неумолимый.
П р и м е р ы :  взаимозаменяемый, вменяемый, внушаемый, до-

сягаемый, именуемый, истязуемый, колеблемый, колышемый, лег-
коусвояемый, лелеемый, незыблемый (глагол зыбиться принадле-
жит I спряжению как исключение), неминуемый, неотъемлемый, 
приемлемый (принять, приемлю, приемлешь); видимый, зависи-
мый, значимый, мыслимый, независимый, немыслимый, ненавиди-
мый, общезначимый, слышимый, мучимый и мучаемый (мучимый 
жаждой).

154 Слова образуются от основы настоящего (будущего) времени, то есть ко-
манду-ет – команду-ющий, заведу-ет – заведу-ющий, буд-ет – буд-ущий.

155 В полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и 
пунктуации» (2006 и след.), одобренном Орфографической комиссией РАН, вари-
анты мучать, мерять, а также их неличные формы мерял, мучал, отмеряв, заму-
чавшись и под. были признаны не соответствующими современной орфографиче-
ской норме [Правила 2006: § 76, прим. 2]. 
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§ 34. Безударные гласные в суффиксах и финалях наре-
чий
1. Суффиксы наречий -а(-я), -о(-е)
П р а в и л о. В наречиях, образованных от прилагательных 

и наречий, с приставками до-, из-/ис-, с- пишется суффикс  
-а(-я), напр.: досуха, докрасна, дочиста, издавна, иссиня, исчужа, 
справа, слева, снова, в наречиях с приставками в-, за-, на- и бес-
приставочных пишется суффикс о(е) (вправо, влево, направо, 
налево, задолго, заново, наново, насухо, наглухо, вживе, вкратце, 
внове, вскоре, наготове, посерёдке; быстро, достаточно, мало, 
плохо, внешне, далече, дюже, крайне, ныне, после).

И с к л ю ч е н и я: издалече (вар. издалеча, устар.), издревле, из-
лишне.

П р и м е ч а н и е  1. Под ударением может быть а(я) и о(е): до-
гола, слегка, плашмя, легко, хорошо, вдалеке, налегке, наравне, на-
коротке.

П р и м е ч а н и е  2. В словах смалу, смладу, смолоду, сдуру, 
снову, сослепу, спьяну пишется суффикс у. В правиле вариант с у 
не рассматривается, так как не представляет трудности.

Комментарий к § 34, правилу 1.
Формулировка правила практически не имеет вариантов. В 

[Пра вила 2006: § 42] говорится о двух проверяемых суффиксах на-
речия -а и -о и правиле их распределения: «Буква о является также 
суффиксом наречий: смело, быстро, ежедневно (далеко, хорошо, 
свежо), в том числе и с приставками в-, за-, на: влево, направо, на-
сухо, начерно, заново, запросто (наголо, заодно) <…> Буква -а(-я) 
является суффиксом наречий с приставками до-, из-, с-: досыта, 
досиня, издавна, слева, справа, снова (догола, издалека, сполна)».

Существует методический прием проверки правописания глас-
ной на конце наречий с помощью подстановки существительного 
окно после перечисленных в правиле предлогов (так наз. «правило 
окна»), ср. до окна, из окна, с окна – в окно, на окно, за окно.

2. Наречия на иком, -яком
П р а в и л о. В наречиях на -иком, -яком после н пишется 

-яком, в остальных случаях -иком, напр.: верняком, особняком, 
порожняком, сплошняком; босиком, дуриком, прямиком, целиком.

И с к л ю ч е н и е: голяком, косяком.
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Комментарий к § 34, правилу 2. Это правило в справочни-
ках не приводится, в «Русской грамматике» 1980 г. выделяется 
про веряемый суффикс -як-, однако и выделение суффикса в этих 
словах спорно, и указание на проверяемость может привести к не-
правильному написанию. 

§ 35. Безударные соединительные гласные о, е  и  глас-
ные и, а, я на стыке основ
П р а в и л о. После парного твердого согласного на стыке ос-

нов без ударения пишется гласная о (водопровод, каменотёс, 
труднодоступный, эхолот).

После парного мягкого согласного, шипящего и ц без ударе-
ния пишется гласная и в словах с первой частью, совпадающей 
с формой повелительного наклонения глагола (вертихвостка, 
вырвиглаз) или с формой числительного, начиная с 5 (пятилет-
ний, семидневный, двенадцати…, двадцати…, тридцати…). В 
остальных случаях пишется гласная е (мореход, путепровод, ко-
жеед, кашеобразный, хрущеед, яйцевидный).

После гласных а, о, у без ударения пишется е (краевед, чаепи-
тие, своеволие, дееспособный, музееведение, чешуевидный).

После гласных е, и написание соединительной гласной 
определяется словарем (религиоведение, растениеводство, мол-
ниевидный).

И с к л ю ч е н и я.
1. Буква а после твердого согласного в словах с первыми частя-

ми – названиями букв и числительных на а, напр.: альфа… (альфа-
метр, альфатип, альфатрон), бета… (бетатрон, бетаферон), 
гамма… (гаммаскопия, гаммаграфия, гамматрон), гекса… (гекса-
гон, гексагональный, гексаген, гексаферрит, гексаэдр), дельта… 
(дельтаклуб, дельтаплан), зетта… (зеттабайт), йотта… (йот-
табайт, йоттаметр), пента… (пентагон, пентаграмма), секса… 
(сексагональный), тетра… (тетравакцина, тетрациклин, тет-
раэдр);

в словах с первой частью полутора…, полутораста… (полуто-
ратонный, полуторатонка, полуторагодовалый, полутораста-
летний, полуторастарублевый);
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в словах с первой частью сорока…(сорокалетие, сорокасвечо-
вый, сорокачасовой) кроме слов: сорокозубка, сороконожка, соро-
копут, сорокопутовые, сорокоуст, сорокоустый;

в отдельных словах156: умалишённый, сумасшедший.
2. Буква я в слове себялюбие (ср. себестоимость), в словах на 

мя: время… (времяпрепровождение, времяисчисление, времяизме-
рительный, времязадающий, времяимпульсный, времяощущение), 
имя… (имянаречение, имярек, имяславие, имятворчество), семя… 
(семядоля, семязачаток, семяпочка, семяизвержение, семяприём-
ник, семяочистительный), кроме слов: пламегаситель, пламевид-
ный, пламеобразный.

3. Буква и после мягкого согласного в словах со вторыми частя-
ми …фикация, …фицировать (электрификация, газификация, гази-
фицировать, часификация и часофикация), а также в словах с пер 
вой частью квадри… (квадрирема, квадрицепс, квадриптих, квадри-
фоль, квадрипликат), плани… (планисфера, планиграфия, плани-
мет рия (хотя есть и планография)) и в словах агрикультура (устар.), 
вискозиметр, вискозиметрия, центрифуга, центриклиналь.

После корня слова три в следующих словах пишется соедини-
тельная гласная и: трилистник, тридневный (церк.), тридесятое 
царство, триединый (хотя в других пишется соединительная глас-
ная е: трезвон, трезубец, треножник, треуголка, треугольник, 
тренога, треух).

П р и м е р ы:
1) о после парного твердого: баснописпец, баснословный, веро-

ломный, вероятный, газовоздуховод, газонокосилка, генотип, же-
лезнодорожный, заимодатель, звездочёт, игротека, именослов, 
конокрад, кровосос, любопытный, низкопоклонник, разномастный, 
рукоять, травмопункт, честолюбивый;

2) и  после парного мягкого в словах с первой частью, совпада-
ющей с формой повелительного наклонения глагола: горицвет, 
держидерево, держиморда, косисено, скопидом, сорвиголова, шу-
миголова, перекати-поле, устеликамень, устелиполе; 

3) е после парного мягкого в остальных случаях, напр.: конеза-
вод, корьерезка, кроветворение, ладьеобразный, любвеобильный, 
мореплаватель, раннехристианский, себестоимость, среднеевро-
пейский, тунеядец; 

156 Единой трактовки гласной в словахсращениях нет: её то называют за-
стывшей флексией в соответствии с историей происхождения, то соединительной 
гласной по аналогии с другими гласными между корнями.
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4) е  после шипящих и ц:  грушевидный, дружелюбный, лучеза-
пястный, лучезарный, блюдцевидный, буквицелистный, солнцепёк, 
сердцеед, третьеочередной, тщедушный; 

5) е  после гласных а, о, у: 
после а: крае… (краеведение, краеглазка…), чае… (чаедробил-

ка, чаепрессовочный…), свае…(сваебойщик…); 
после о: бое… (боеготовность, боезапас…), вое…(воевода, во-

еначальник…), двое… (двоеборец, двоевластие…), свое… (своево-
лие, своевременный…), слое… (слоеподъемный, слоерезка…), 
трое… (троебрачие, троеперстие…), сое… (соеводство…); 

после у: статуеподобный, чешуе... (чешуевидный, чешуе-
древ…);

6) о  или е после гласной и: а) о в словах с первыми частями: 
адаптацио… (адаптациогенез), артерио… (артериовенозный), ау-
дио..., бактерио… (бактерионоситель, бактерифобия…), варио… 
(вариофильм, вариоэкран…), гелио..., историо… (историограф, 
историософия…), ихтио..., кардио..., комедиография, коррупцио... 
(коррупциоёмкость), метео..., музеология (хотя музееведение), ми-
грацио..., радио..., религио... (религиоведение), социолингвистика, 
трахео..., физио..., химио… (химиовакцина) и др.; б) е в словах с 
первой частью от слов на ий, -ия, -ие, -ей (т. е. с основой на [j]): 
опиекурильня (от опий), лилиеобразный, лилиецветные, молниеот-
вод, молниеподобный;

7) о  или е после гласной е: а) е в словах дееспособный, змее… 
(змееборец, змееголовка, змеезуб), клее... (клеевар, клеежелатино-
вый, клееподобный), музееведение, музеефикация (хотя музеоло-
гия), орхидеевидный, траншееобразный, б) о в словах с первыми 
частями: архео..., гео..., елео... (елеопомазание), идео…, иудео… (иу-
деохристиане), метео..., трахео..., хорео... и др.; в слове музеоло-
гия (хотя музееведение).

Комментарий к § 35. О  г л а с н ы х,  о п р е д е л я е м ы х 
к а к  с о е д и н и т е л ь н ы е  г л а с н ы е.

Написание соединительной гласной могло бы быть описано 
целиком в разделе о написании чередующихся гласных о/е, если 
бы само понятие соединительная гласная не было расширено и не 
стало бы включать в себя любую гласную на стыке двух корней, не 
принадлежащую ни одному корню.
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Соединительными гласными (интерфиксами) называются 
гласные, соединяющие основы сложных слов.

К соединительным гласным в школьной традиции относят 
обычно лишь гласные о и е (водомер, грузоподъемник, воздухопла-
ватель, грязелечебница, мореплаватель), та же точка зрения в [Ро-
зенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 40; Валгина, Свет-
лышева 1993: 52‒53; Кайдалова, Калинина 1998: 99 и др.].

В «Русской грамматике» к соединительным гласным (в терми-
нологии [РГ 1980] – интерфиксам) относятся также гласные и, а(я) 
[т. I: § 585]. Гласная и выступает в словах с первой частью от чис-
лительных (пятиборец, осьминог, кроме трезубец, треножник, 
треуголка, треугольник, тренога, треух), с первой частью от гла-
гола (болиголов, вертишейка, вертихвостка, вырвиглаз, горицвет, 
держидерево, косисено, скопидом, сорвиголова, шумиголова) и не-
которых других (дозиметр, велосиметр, велосипед). Гласная а(я) 
выступает в словах с первой основой сорока, полутора, полутора-
ста, себя и в словах с основой на мя (кроме знаменосец157, пламе-
гаситель, пламевидный, пламеобразный, сорокозубка, сороконож-
ка, сорокопут, сорокопутовые, сорокоуст, сороко устый).

Раздел 7
Безударные гласные звуки в окончаниях

§ 36. Безударные гласные в окончаниях существитель-
ных субстантивного типа склонения
С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а. 1. Окончания в форме им. п. ед. ч. (ис-
ходной форме) (мама, избища, стол, дедушка, домишко, домище). 
2. Слова на а(-я) (но не на ия) (мама, папа). 3. Слова муж. рода с 
нулевым окончанием (но не на -ий) (стол, конь), слова сред. и муж. 
рода с окончанием о(-е) (но не на -ие) (домище, домишко, поле, окно, 
ружьё). 3.1. Им. п. мн. ч. слов муж. рода на ин (болгарин – болгары, 
но англичанин – англичане). 3.2. Тв. п. русских фамилий на ин (Пуш-
кин – Пушкиным), иностранных фамилий (Чаплин – Чаплином), насе-
ленных пунктов (город Пушкин, село Бородино – под Пушкином, под 
Бородином). 4. Слова жен. рода с нулевым окончанием (печь). 4. Сло-
ва на ия, -ий, ие (станция, гений, здание, Лия). 5. Слова сред. рода на 
-мя (время). Таблицы склонений.

157 Слово можно трактовать и как результат наложения совпадающих слогов 
(знамено-носец) при основе с наращением -ен- и соединительной гласной -о-.



231

1. Написание окончания в форме именительного падежа 
единственного числа (исходной форме)

П р а в и л о. В форме именительного падежа единственного 
числа

1) существительные жен с ко го  р од а  имеют либо окон-
чания -а(-я) (мама, избища, запевала, воля – как судьба, земля, 
станция – как судия), либо нулевое окончание (дочь, соль);

2) существительные м уж с к о г о  р од а  имеют либо нуле-
вое окончание (стол, конь, гений158), либо непроверяемое окон-
чание -а(-я) (дедушка, дядя) или -о(-е) (домишко, домище):

а) окончание -о(-е) пишется: вариант -о – в н е од уше в -
л е нных  существительных с суффиксами  ишк-(ышк-), 
-ушк-(юшк-) (домишко, огородишко, хвостишко, хлебушко), ва-
риант -е – в существительных с увеличительным  суф -
фиксом  ищ- (арбузище, глазище, домище, парнище)159;

б) в остальных случаях пишется окончание -а(-я) (возница, 
кутила, парнишка; воображала, запевала, пройдоха, ровня, соня 
(муж. и жен. род)160);

3) существительные с р е д н е го  рода  либо имеют оконча-
ние -о(-е) (место, море, солнце – как окно, ружьё, задание – как 
житие), либо оканчиваются на -мя161 (время, имя).

158 Нулевое окончание имеют и русские фамилии на ин (ын), ов (ев), а так-
же слова топтыгин, кабельтов, которые склоняются по местоименному типу 
склонения (см. п. III).

159 Есть отдельные немногочисленные склоняемые слова на безударное о(-е), 
относящиеся не к среднему роду, напр. подмастерье (муж. р.), сиверко (муж. р.),  
и группа несклоняемых существительных, напр. пезо (муж. и ср. нескл.), гуанако 
(муж. и жен.), идальго (муж. нескл.).

160 Некоторые слова на а(-я) могут быть как женского, так и мужского рода 
(т. е. общего рода), напр.: бедолага, вредина, егоза, калека, растяпа, сластёна, 
 соседушка, холодина. Слова с суффиксом л могут быть как существительны 
ми мужского или женского рода, так и существительными среднего рода, в зави
симости от рода выбирается и окончание: такой, такая страшила и такое стра-
шило. 

161 Морфемный состав слов на мя в современной литературе трактуется 
поразному. По одной трактовке, опирающейся на историю слов, формы им.вин. 
пад. имеют нулевое окончание, в косвенных формах чередование на конце основы 
я/ен/ян и ненулевое окончание: время- – времен-и, семя – семен-и, в производных 
может быть ян (времян-к-а) или основа врем- (времечко) (см.: [Кузнецова, Ефремо-
ва 1986]). По другой трактовке в словах на мя в начальной форме выделяется 
осно ва врем- и окончание -я (см.: [Тихонов Ю. А. 1996]).
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2. Склонение существительных женского и мужского рода 
на -а(-я) (но не на ия) (1й тип склонения)

П р а в и л о. Написание безударных окончаний существи-
тельных женского и мужского рода162 с исходной формой на -а(-
я) (но не на ия) проверяется ударными окончаниями существи-
тельных этого же типа склонения.

Единственное число (см. также табл. 1 с формами ед. и мн. ч.):
мама, у мамы, к маме, маму, мамой, о маме; папа, у папы, к 

папе, папу, папой, о папе – как крупа, у крупы, к крупе, крупу, кру-
пой, о крупе (основа на твердую согласную),

капля, у капли, к капле, каплю, каплей, о капле; дядя, у дяди, к 
дяде, дядю, дядей, о дяде – как лыжня, у лыжни, к лыжне, лыжню, 
лыжнёй, о лыжне (основа на мягкую согласную),

аллея, у аллеи, к аллее, аллею, аллеей, об аллее; хвоя, у хвои, к 
хвое, хвоя, хвоей, о хвое; Софья, у Софьи, к Софье, Софью, Со-
фьей, о Софье163, Майя, у Майи, к Майе, Майю, Майей, о Майе – 
как змея, у змеи, к змее, змею, змеёй, о змее (графическая основа на 
гласную е, о, на ь, й).

П р и м е р ы: ассамблея – без ассамблеи, к ассамблее, об ассам-
блее164; идея – без идеи, к идее, об идее; Галилея – у Галилеи, к Гали-
лее, о Галилее; эпопея – без эпопеи, к эпопее, об эпопее; неделя – не 
хватило недели, к неделе, о неделе; грязища – без грязищи, к грязи-
ще, о грязище; пища – без пищи, к пище, о пище; скамья – без ска-
мьи, к скамье, о скамье; домина – к домине, о домине; Лобня – около 
Лобни, к Лобне, о Лобне; Наталья – без Натальи, к Наталье, о 
Наталье; папайя – без папайи, к папайе, о папайе.

П р и м е ч а н и е  1. В словах на безударное -ья (Софья, певу-
нья, сватья, скамья) в родительном падеже множественного числа 
окончание нулевое, на конце основы пишется ий по общему прави-
лу о передаче беглого гласного буквой и перед й (Софий, певуний, 
сватий, скамей); в существительных на ударное -ья в родительном 
падеже множественного числа может быть как ударное -ей (ска-
мья – скамей), так и ударное -ий (епитимья – епитимий).

162 Немногочисленные формы множественного числа, которые вызывают за-
труднение, описываются в примечаниях к соответствующему типу склонения, 
остальные приводятся в таблицах.

163 Ср. парадигму имени на -ья (Софья, Наталья) с парадигмой на -ия (Со-
фия, Наталия) в п. 2.4. 

164 В примерах приводятся слова в формах, вызывающих затруднения.
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3. Склонение существительных мужского рода с нулевым 
окончанием (но не на ий), существительных среднего и муж-
ского рода с окончанием -о(-е) (но не на ие) (2й тип склонения)

П р а в и л о. Написание безударных окончаний существи-
тельных мужского рода в исходной форме с нулевым окончани-
ем (но не на ий), также существительных мужского и среднего 
рода с окончанием -о(-е) (но не на ие) проверяется ударными 
окончаниями существительных этого же типа склонения165.

Единственное число мужского рода с нулевым окончанием (см. 
также таблицу 2.1 с формами ед. и мн. ч.):

дом, у дома, к дому, дом, домом, о доме – как стол, у стола, к 
столу, стол, столом, о столе; для одуш. вин.=род.: вижу зайца, 
рыбака (основа на твердую согласную),

апрель, у апреля, к апрелю, апрель, апрелем, в апреле – как день, 
у дня, ко дню, день, днём, о дне; для одуш. вин.=род.: вижу жите-
ля, коня (основа на мягкую согласную),

иней, у инея, к инею, иней, инеем, об инее; улей, без улья, к улью, 
улей, ульем, об улье – как воробей, у воробья, к воробью, воробья, 
воробьём, о воробье (графическая основа на гласную е, на ь).

Единственное число среднего рода и мужского рода на о(-е) 
(см. также табл. 2.2 с формами ед. и мн. ч.):

место, у места, к месту, место, местом, на месте; хлебушко, 
у хлебушка166, к хлебушку, хлебушко, хлебушком, о хлебушке – как 
окно, у окна, к окну, окно, окном, на окне,

поле, у поля, к полю, поле, полем, на поле; домище, у домища,  
к домищу, домище, домищем, о домище – как чутьё, чутья, чутью, 
чутьё, чутьём, о чутье 167.

165 К существительным мужского рода с нулевым окончанием принадлежит и 
слово путь с ударными окончаниями и в дат. и предл. п.: по пути (пойти по этому 
пути), к пути (готовиться к пути актёра), о пройденном пути, в пути, на пути 
прогресса. Строго говоря, наличие этого слова означает возможность двойной 
проверки.

166 У некоторых слов муж. рода на ишк(о), -ушк(о) есть вариативные формы, 
которые признаются либо просторечными, либо «менее литературными» [Зализ-
няк 2003]: домишко – род. п. домишка и домишки, у других слов такие формы 
большинство словарей не отмечают (хотя они могут быть), у некоторых слов ва
риа тивные формы невозможны, напр. хлебушко – род. п. хлебушка.

167 Есть единственное слово на ьё с ударным окончанием и в предложном 
падеже: в забытьи. Наличие этого слова означает возможность двойной проверки, 
что выводит парадигму из сферы действия правила. Но традиционно единичные 
отклонения отмечаются как исключения, не влияющие на общее правило.
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П р и м е р ы. Слова муж. рода с основой на -ей и нулевым 
окончанием: улей – об улье, мн. ч. ульи, ульев; апогей – об апогее; 
ат торней – об атторнее, мн. ч. атторнеи; водолей – о водолее, мн. 
ч. водолеи; Андрей – об Андрее; злодей – о злодее, мн. ч. злодеи; клей 
– о клее, мн. ч. клеи; прохиндей – о прохиндее, мн. ч. прохиндеи; ча-
родей – о чародее, мн. ч. чародеи. Слова муж. рода на ь: недоросль 
– о недоросле, Пестель – о Пестеле. Слова муж. рода на -о(-е):  
на ушк(о): домишко – род. п. домишка и домишки, дождишко, за-
водишко, сараишко, умишко, хлебушко; а также подмастерье.  
Слова ср. р. на ц(е): оконце – им. мн. оконца, солнце – солнца, щу-
пальце – щупальца (род. мн. щупальцев); на -щ(е) (не с увеличитель-
ным суффиксом -ищ(е)): училище – мн. ч. училища. Слова ср. р. на 
-ье: предплечье – о предплечье, им. мн. предплечья; снадобье – в сна-
добье, им. мн. снадобья; поднебесье – в поднебесье168, Зарядье – в 
Зарядье.

П р и м е ч а н и е  2. В существительных на -ье, -ьё (соленье, 
 копьё) в форме родительного падежа множественного числа окон-
чание нулевое, основа заканчивается на -ий по общему правилу  
о пере даче беглого гласного буквой и перед й (соленье – солений, 
копьё – копий, кушанье – кушаний, обличье – обличий, сиденье – си-
дений, снадобий, увечий, угодий – как житий), исключения: улей 
(улья), чирей (чирья), ружей (ружьё), судей (вар. судей, от судья, ср. 
судий от судия).

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о. В существительных, окан-
чивающихся в форме именительного падежа единственного 
числа на -ин и обозначающих лиц по национальности, геогра-
фической или социальной принадлежности, в форме имени-
тельного падежа множественного числа после мягкого соглас-
ного пишется окончание -е (а не -и) (англичанин – англичане).

П р и м е р ы: армяне, бояре, граждане, датчане, древляне, зем-
ляне, киевляне, крестьяне, крымчане, магометане, марсиане, ме-
щане, могикане, молдаване, односельчане, парижане, подоляне, 
полтавчане, пуритане, римляне, россияне, северяне, славяне, харь-
ковчане, христиане, южане. По этой модели пишется и словоис-
ключение цыгане (хотя в XIX в. форма цыганы была широко рас-

168 В художественной литературе встречаются написания в поднебесьи, в мол-
чаньи, в терпеньи и др., которые в современном письме используются в стилисти-
ческих целях вместо нормативных в молчанье, в поднебесье, в терпенье и только  
в ограниченных контекстах, ср. *в сильно затянувшемся молчаньи…



235

пространена), а слово барин имеет вариативные формы в им. мн. 
баре и бары169.

П р и м е ч а н и е  3. После твердого согласного в соответствии 
с правилом пишется окончание -ы (болгарин – болгары, грузины, 
татары, хазары).

П р и м е ч а н и е  4. О  с к л о н е н и и  р у с с к и х  ф а м и л и й  и 
с к л о н е н и и  и н оя з ы ч н ы х  ф а м и л и й ,  а  т а к ж е  н а з в а н и й 
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в.

1) Иноязычные фамилии на ин(ын), ов(ев), названия насе-
ленных пунктов и территорий на ин(ын), ов(ев), ино(ыно), 
-ово(ево) склоняются как все существительные мужского рода с 
нулевым окончанием и среднего рода по 2 склонению субстантив-
ного типа, как стол – столом, окно – окном.

П р и м е р ы: а )  иноязычные мужские фамилии на ин(ын) и 
на ов(ев), напр.: Дарвином, Чаплином (Чарльзом), Гудвином, Кель-
вином, Юджином, Гуцковом, Вирховом (Рудольфом), Арчибальдом 
Кронином, Джоном Остином;

б) названия населенных пунктов и территорий на ин(ын), ов 
(ев), напр.: под городом Александровом, Королёвом, Львовом, Са-
ратовом, Алексином, Гагарином, Дарвином, Клином;

в )  названия населенных пунктов и территорий на ино(ыно), 
-ово(ево), напр.: под Внуковом, Звягином, Марьином, Пушкином (от 
Пушкино), Пущином (от Пущино), Теряевом, Шереметьевом, Моги-
лёвом (от Могилёво), Мурановом, Орехово-Зуевом – как Протвином, 
Бородином.

2) Русские фамилии на ин(ын) и на ов(ев) склоняются по ме-
стоименному типу склонения (см. § 36.1. III), т. е. в творительном 
падеже имеют окончание ым(им), ыми(ими).

П р и м е р ы: с  Юрием Гагариным, с Гагариными, Мининым, 
-ыми, Пришвиным, -ыми, Пушкиным, -ыми, Чаплиным, -ыми 
(русск.), Салтыковым-Щедриным, Салтыковыми-Щедриными, 
Вир ховым (Владимиром), ыми, Орловым, -ыми, Поповым, -ыми – 
как Бородиным, -ыми, Фоминым, -ыми.

П р и м е ч а н и е  5. О с о б е н н о с т и  с к л о н е н и я  с у щ е -
с т в и т е л ь н ы х  м у ж с к о г о  р о д а  с  у в е л и ч и т е л ь н ы м 
с у ф ф и к с о м  ищ- .

169 В художественное литературе и в современной разговорной речи встре
чаются ненормативные формы цыганы, татаре и нек. др.
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Производные слова с увеличительным суффиксом ищ- сохра-
няют род производящего существительного, имеют окончание е в 
им. п. ед. ч. (синий глаз (м. р.) – синий глазище (м. р.)) и падежные 
окончания по второму типу склонения, кроме форм им. п. мн. ч. 
Существительные мужского рода с увеличительным суффиксом 
-ищ(е) имеют в форме именительного падежа множественного чис-
ла вариативные окончания а и и (глазище – глазища (как дома) и 
глазищи (как кони, сапоги), усища и усищи, домища и домищи).

Четыре слова в форме им. п. ед. ч. имеют вариативные оконча-
ния е и а: детинище и детинища, дядище и дядища, молодчинище 
и молодчинища, мужчинище и мужчинища.

4. Склонение существительных женского рода с нулевым 
окончанием (3й тип склонения)

П р а в и л о. Написание безударных окончаний существи-
тельных женского рода в исходной форме с нулевым окончани-
ем проверяется ударными окончаниями существительных это-
го же типа склонения.

Единственное число (см. также табл. 3 с формами ед. и мн. ч.):
мышь, у мыши, к мыши, мышь, мышью, о мыши; соль, у соли, к 

соли, соль, солью, о соли – как печь, у печи, к печи, печь, печью, на 
печи.

П р и м е р ы: Ассоль – без Ассоли, к Ассоли, об Ассоли; педали – 
без педали, к педали, на педали; площадь – у площади, к площади, 
на площади, Сибирь – о Сибири, Ла-Рошель – в Ла-Рошели.

5. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие (4й тип 
склонения)

П р а в и л о. Написание безударных окончаний существи-
тельных с исходной формой на -ия, -ий, -ие проверяется удар-
ными окончаниями существительных этого же типа склоне-
ния170.

Единственное число (см. также табл. 4 с формами ед. и мн. ч.):

170 В данном типе склонения нет проверки для формы род. падежа мн. числа 
слов типа у гениев, в этом случае написание признается традиционным. Наличие 
татарских имен на -ия (Альфия, Зульфия, Суфия), которые имеют ударные окон
чания (к Зульфие, о Зульфие), строго говоря, означает возможность двойной про-
верки. В грамматике эта группа имен может быть выделена в особый подтип скло-
нения.
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станция, у станции, к станции, станцию, станцией, о стан-
ции; София, у Софии, к Софии, Софию, Софией, о Софии171 – как 
судия, у судии, к судии, судию, судиёй, о судии,

жребий, у жребия, к жребию, жребий, жребием, о жребии; 
здание, у здания, к зданию, здание, зданием, о здании – как житие, 
у жития, к житию, житие, житием, о житии 172, для одуш. 
вин. = род.: вижу гения, у жития.

П р и м е р ы: акация – у акации, к акации, об акации; орфогра-
фия – у орфографии, к орфографии, об орфографии; Сербия – у 
границ Сербии, к Сербии, о Сербии; Наталия – у Наталии, к Ната-
лии, о Наталии; гений – о гении, о магнии, в сценарии, в санатории, 
о моратории, о Василии, о Везувии.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в: В содержание (во что? вин. п.) 
предмета войдет и этот компонент – в содержании (в чём? предл. 
п.) есть ошибка. Вкладывать душу в обучение (вин. п.) детей –  
В обучении (предл. п.) детей всё важно. Институт передали в ве-
дение (вин. п.) АН – Институт находился в ведении (предл. п.) АН.

П р и м е ч а н и е  6. О т л и ч и е  п р е д л о ж н ы х  ф о р м  с у -
щ е с т в и т е л ь н ы х  н а  -ия ,  -ие  о т  с о с т а в н ы х  п р е д л о -
г о в  и  н а р е ч н ы х  с о ч е т а н и й.

От сочетаний существительных на -ия, -ие в косвенных паде-
жах с предшествующими предлогами, в которых существительное 
может иметь при себе определение, надо отличать составные пред-
логи173 и лексикализованные предложнопадежные (наречные) со-
четания. В предлогах и наречных сочетаниях написание финально-
го е или и лексически закреплено.

С п и с о к  составных предлогов на ие: а) со структурой «во + 
…ие»: во избежание, во изменение, во исполнение; б) со структурой 
«в +…ие»: в добавление (‘цель’), в довершение (всех бед), в завер-
шение (‘цель, время’), в заключение (‘цель, время’), в назидание 
(‘цель’), в нарушение, в отличие от, в отсутствие, в подтвержде-

171 Ср. парадигму имени на -ия (София, Наталия) с парадигмой на -ья (Со-
фья, Наталья) в п. 2.1. 

172 Есть и форма на острие, поэтому и в данной форме можно говорить о 
традиционном написании.

173 Составными называются предлоги, которые состоят из двух или трех слов: 
формы имени существительного, деепричастия или наречия в сочетании с одним 
или двумя первообразными предлогами, напр.: впредь до, вдали от, в отличие от, 
согласно с, по отношению к, глядя по.
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ние (‘цель’), в продолжение174, в течение (‘время’), а также предло-
ги, пишущиеся слитно: вследствие, наподобие.

П р и м е р ы  составных предлогов на ии: в направлении, в от-
ношении, в преддверии, в предвкушении, в присутствии, в согласии 
с, в соответствии с, в сопровождении, в сравнении с, на основании, 
на протяжении, по линии, при условии.

П р и м е р ы  р а з л и ч и т е л ь н ы х  к о н т е к с т о в:
в течение часа, урока (когда? в течение чего? ‘время’, предлог в 

течение + сущ.) – в (нижнем) течении реки есть опасные поворо-
ты (в чём? ‘место’, предл. в + сущ.), войти в течение реки (во что? 
‘место’, предл. в + сущ.);

в продолжение часа, всей лекции (когда? в продолжение чего? 
‘время’, предлог в продолжение + сущ.) – в (ожидаемом) продол-
жении книги, лекции будет сказано (в чём? ‘место’, предл. в + 
сущ.), в продолжение книги включены новые герои (во что? ‘место’, 
предл. в + сущ.);

в заключение доклада (с какой целью? когда? в заключение 
чего? ‘цель, время’, предлог в заключение + сущ.), в заключение 
отмечу (с какой целью? когда? ‘цель, время’, наречное сочетание) – 
в заключении нет выводов (в чём? ‘место’, предл. в + сущ.); в за-
ключение диссертации нужно добавить еще один тезис (во что? 
‘место’, предл. в + сущ.); В заключение семинара был проведен ин-
формационный брифинг (возможна замена на чтобы заключить, 
заключая); В заключении семинара организаторами было пред-
усмотрено время для свободной дискуссии (невозможна замена на 
чтобы заключить, заключая);

в завершение сказанного хочется напомнить одно четверо-
стишье (с какой целью? когда? в завершение чего? ‘цель, время’, 
предл. в завершение + сущ.), в завершение скажу о языке (с какой 
целью? когда? ‘цель, время’, наречное сочетание) – в завершении 
мероприятия участвовали приглашенные артисты (в чём? ‘дей-
ствие’, предл. в + сущ.);

в отсутствие директора нельзя проводить собрание (почему? 
‘причина’, предлог в отсутствие + сущ.) – в (частом) отсутствии 
директора не было ничего удивительного (в чём? ‘факт’, предл. в + 
сущ.), я не верю в отсутствие совести (во что? ‘факт’, предл. в + 
сущ.).

174 Предлоги со структурой «во +…ие» и «в +…ие» образовались от сочета-
ний предлога в и существительного в вин. падеже.



239

И с к л ю ч е н и е  п о д п р а в и л о. В  существительных с одно
сложной основой на -ия в дательном и предложном падежах пи-
шется окончание -е. В  существительных с односложной осно-
вой на -ий в предложном падеже пишется окончание -е175, напр.: 
слова на -ия: Бия, Гия, Дия, Ия, Лия, Мия, Ния, хрия – к Бие, при 
Бие; к Гие, о Гие; по хрие, о хрие; слова на -ий: бий, Гий, Кий, кий, 
Тий, чий, Вий – о Кие, о кие, о Пие, о чие, о Вие, в «Вие»176.

6. Склонение существительных среднего рода на -мя (5й 
тип склонения)

П р а в и л о. Безударные окончания существительных сред-
него рода на -мя в формах единственного числа не имеют про-
верок: время, без времени, ко времени, время, со временем, о време-
ни, аналогично: бремя, вымя, знамя, имя, пламя, полымя (только тв. 
п. полымем), семя, стремя, темя.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в: Не ко времени; Уже ко времени 
Константина всё понимание учения свелось к символу веры; Хри-
стианская эсхатология была приспособлена к категориям этого 
мира, ко времени этого мира и истории; Но в мрачном пламени 
его глаз было что-то незабываемое, беспредметно гневное, сти-
хийное; На темени появилось пятно; Что в имени тебе моем?; 
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря; Что-то 
грозное пробежало по лицам, закраснелось в буйном пламени 
 костра177.

175 Данное предписание соответствует академическому справочнику [Пра
вила 2006], одобренному Орфографической комиссией РАН, и практике письма, 
однако не является общепринятым. Об этих формах А. А. Зализняк пишет так:  
«…наряду с регулярным окончанием и ныне считается допустимым также окон-
чание е… В современном письменном узусе окончание е в таких случаях даже 
преобла дает» [Зализняк 2003: 34].

176 К существительным на -ий относится слово кий, который, как отмечается 
в [Зализняк 2003: 40], в ед. числе имеет два ряда форм – с ударным окончанием (у 
кия, к кию, киём, о кие) и безударным (у кия, к кию, кием, о кии и о кие). 

177 О народной форме из пламя в строке М. Ю. Лермонтова Из пламя и света 
рожденное слово см.: [Булаховский 1958: 163–164].
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ТАБЛИЦЫ СКЛОНЕНИЯ

Таблица 1. Существительные женского и мужского рода на -а(-я)
(1й тип склонения)

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
Твердое Мягкое Твердое Мягкое

Им. мама, папа
(крупа)

неделя, дядя, 
Софья (лыжня)

мамы, папы
(похвалы)

недели, Софии 
(лыжни)

Род. у мамы, папы
(у крупы)

у недели, дяди, 
Софьи (у лыжни)

у мам, пап, недель;
Софий, сватийNB1 (у лыжней)

Дат. к маме, папе
(к крупе)

к неделе, дяде, 
Софье (к лыжне)

к мамам, 
папам

(к похвалам)

к неделям, 
Софиям

(к лыжням)
Вин. маму, папу 

(крупу)
неделю, дядю, 

Софью (лыжню)
= им. п. (для неодуш.) 
или род. п. (для одуш.)

Тв. мамой, папой 
(крупой)

неделей, дядей, 
Софьей (лыжнёй)

мамами, 
папами 

(похваламиNB)

неделями, 
Софиями

(лыжнями)
Предл. о маме, папе

(о крупе)
о неделе, дяде, 

Софье (о лыжне)
о мамах, 

папах 
(о похвалах)

о неделях, 
Софиях

(о лыжнях)

NB1 В формах Софий, сватий нулевое окончание, буква и обозначает беглый 
гласный основы.

NB2 Гласная и в окончании тв. п. -ами(-ями) всех типов склонения является 
непроверяемой.
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Таблица 2.1. Существительные мужского рода 
с нулевым окончанием

(2й тип склонения)

Падеж
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Твердое Мягкое Твердое Мягкое
Им. дом (стол)

боярин
апрель
(конь)

свёкры
(дубы, дома)

кони, сараи 
(рыбаки, дома), но 

бояреИСКЛ1

Род. у дома, боярина 
(у стола)

у апреля
(у коня)

у свёкров
(у рыбаков),

бояр

у сараев 
(муравьёв),

жителей (у коней)
Дат. к дому (столу) 

боярину
к апрелю

(коню)
к свёкрам, боярам

(к рыбакам)
к сараям

(к муравьям)
Вин. = им. п. (для неодуш.) или род. п. (для одуш.)
Тв. домом (столом), 

боярином, но 
ПушкинымИСКЛ2

апрелем
(конём)

свёкрами, боярами
(рыбаками), но 

Пушкиными ИСКЛ2

сараями
(муравьями)

Предл. о доме, боярине 
(рыбаке)

об апреле
(о коне)

о свёкрах, боярах
(о рыбаках)

о сараях
(о муравьях)

Искл. 1. Слова муж. рода на -ин со значениями ‘национальность’, ‘географи-
ческая или социальная принадлежность’ в форме им. п. мн. ч. после мягкого со-
гласного имеют окончание е, а не и (англичанин – англичане). Слово барин имеет 
варианты форм в им. мн. баре и бары.

Искл. 2. Русские фамилии на ин(ын) (Пушкин) и на ов(ев) (Орлов) в тв. п. 
имеют окончание ым(им), ыми(ими) (Гагариным, Гагариными, Мининым, 
-ыми, Пришвиным, -ыми, Пушкиным, -ыми, Чаплиным, -ыми (русск.), Салтыко-
вым-Щедриным, Салтыковыми-Щедриными, Вирховым (Владимиром), -ыми, Ор-
ловым, -ыми, Поповым, -ыми – как Бородиным, -ыми, Фоминым, -ыми), также и 
слово топтыгин (топтыгиным, -ыми – как каким, -ими).
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Таблица 2.2. Существительные среднего рода на -о(-е) 
и существительные мужского рода на -о(-е) (2й тип склонения). 

Существительные среднего рода на -мя (5й тип склонения)

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Падеж на -о, -е на -мя на -о, -е на -мя
(как 

места)
Твердое Мягкое Твердое Мягкое

Им. место, 
домишко 

(окно)

поле, 
домище
(чутьё)

имя окна, уши, 
домишки
(места)

домища и 
домищиNB1

ущелья
(поля)

имена

Род. места, 
домишка
(у окна)

поля 
(у чутья)

имени мест
(окон, 
ушей)

ущелийNB2 имён

домища

Дат. месту, 
домишку
(к окну)

полю (к 
чутью)

имени окнам 
(к местам)

ущельям
(к полям)

именам

домищу
Вин. = им. п. (для неодуш.) или род. п. (для одуш.)
Тв. местом, 

домишком 
(окном)

полем 
(чутьём)

именем окнами
(местами)

ущельями
(полями)

именами

солнцем, домищем

Предл. на месте, 
домишке 
(на окне)

о поле 
(о чутье)

об 
имени

на окнах 
(на местах)

 об 
ущельях 

(об полях)

об именах

NB1 Слова муж. рода с увеличительным суффиксом ищ(е) в форме им. п. 
мн. ч. имеют вариативное окончание а и и (глазища и глазищи, усища и усищи, 
домища и домищи).

NB2 Не путать финаль основы ей, -ий и окончание род. п. мн. ч. -ей. В форме 
ущелий нулевое окончание, буква и обозначает беглый гласный основы; в форме 
полей окончание ей.
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Таблица 3. Существительные женского рода с нулевым окончанием
(3й тип склонения)

Падеж Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
Им. мышь, соль (печь) тетради, мыши
Род. мыши, соли (печи) тетрадей (мышей)
Дат. мыши, соли (печи) тетрадям (мышам)
Вин. мышь, соль (печь) = им. п. (для неодуш.) 

или род. п. (для одуш.)
Тв. мышью, солью, печью тетрадями (мышами)
Предл. о мыши, о соли (на печи) о тетрадях (мышах)

Таблица 4. Существительные на -ия, -ий, -ие
(4й тип склонения)

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Падеж на -ия на -ие на -ий на -ия на -ие на -ий
Им. станция, 

София, Лия 
(судия)

здание 
(бытие)

гений, 
Вий

станции, 
Софии, 

Лии (судии)

здания 
(жития)

гении

Род. у станции, 
Софии, Лии 

(у судии)

у здания (у бытия),
у гения, Вия

у станций, Софий, 
Лий, зданий (у судий, 

житий)NB

у 
гениев

Дат. к станции, 
Софии 

(к судии), 
к ЛиеИСКЛ1

к зданию (к бытию),
к гению, Вию

к станциям, Софиям, Лиям 
(судиям),

к зданиям (житиям), к гениям

Вин. станцию, 
Софию, Лию 

(судию)

= им. п. (для неодуш.) или род. п. (для одуш.)

Тв. станцией, 
Софией, Лией 

(судиёй)

зданием (бытием), 
гением, Вием

станциями, Софиями, 
Лиями (судиями), зданиями 

(житиями), гениями 
Предл. о станции, Софии (о судии), 

о ЛиеИСКЛ1, о здании (о бытии), 
о гении, ВиеИСКЛ2

о Софиях, Лиях, станциях 
(о судиях), о зданиях (житиях), 

о гениях 
NB В формах станций, Софий, Лий, зданий, судий нулевое окончание; буква и 

обозначает гласный основы.
Искл. 1. В односложных существительных на -ия в дательном и предложном 

падежах пишется окончание -е.
Искл. 2. В односложных существительных на -ий в предложном падеже пи-

шется окончание -е.
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Комментарии к § 36.
Раздел орфографии о написании падежных окончаний являет-

ся хорошо изученным. Расхождения в описании этого фрагмента 
письма в основном связаны с формой подачи материала, с охватом 
материала178 и морфологической трактовкой некоторых финалей.

К о м м е н т а р и й  1. О  н а п и с а н и и  о к о н ч а н и я  в 
и с х о д н о й  ф о р м е.

Правописание большинства безударных гласных в падежных 
окончаниях имен существительных устанавливается основным 
правилом проверки безударных гласных. Это касается и исходной 
формы. Так, формулировка правила «…написание букв на месте 
безударных гласных в окончаниях устанавливается путем провер-
ки формами слов с тем же окончанием (того же типа склонения), в 
которых проверяемый гласный находится под ударением, напр.: 
озеро, колено, поле, полотенце (окно, долото, лицо, ружьё)<…>» 
[Правила 2006: § 67] является логически безупречной только в том 
случае, если тип склонения определяется не по окончанию исход-
ной формы, а какимто другим способом (например, по словарю). 
В противном случае мы имеем классический порочный круг. Од-
нако такая или подобная ей формулировка «работает», поскольку 
именно в форме им. п. ед. ч. слова даются в словарях.

К о м м е н т а р и й  2. О  р а з н ы х  к л а с с и ф и к а ц и я х 
т и п о в  с к л о н е н и я.

Парадигмы ударных окончаний имен существительных рас-
пределяются по нескольким типам склонения179. При обобщении 
этих типов возникают разные классификации. Самая подробная 
представлена в «Грамматическом словаре» А. А. Зализняка [Зализ-
няк 2003]. В орфографических справочниках и учебниках крите-
рием учета того или иного типа является наличие орфографиче-
ской проблемы. Поэтому в орфографии выделяется всего 35 типов 

178 В справочной и учебной литературе правила о безударных гласных в окон-
чаниях часто формулируются только для отдельных форм – таких, которые вызы-
вают трудности у пишущих, причем окончания предлагается запоминать, а не про-
верять соответствующими ударными (см., напр.: [Тихонов Ю.А. 2007; Ушакова 
2008].

179 Тип склонения слова определяется по набору его окончаний. Окончания 
твердого и мягкого вариантов склонения отличаются выбором первой буквы окон-
чания ы или и, а или я, безударного о или е. Существуют и отдельные отклонения 
от стандартных типов склонения. В правиле описываются только те отклонения, 
которые касаются орфографии.
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субстантивного склонения: два основных типа субстантивного 
склонения, третий («побочный» подтип первого типа) тип тень, 
четвертый тип (или исключения из основных типов) – склонение 
слов на ия, ие, ий, пятый («нерегулярный» подтип второго) тип – 
склонение слов на мя.

При описании каждого типа склонения обычно отмечаются и 
слова с ударными окончаниями, не соответствующие стандарт-
ным, которые не следует использовать как проверочные. Наличие 
таких слов дает возможность двойной проверки, что ограничивает 
применение принципа единства написания морфемы. Поэтому 
они оговариваются в справочниках. Например, в популярном спра-
вочнике говорится: «В существительных среднего рода на ье в 
предложном падеже единственного числа пишется буква е, напри-
мер: мечта о счастье, на Рижском взморье, жить в Закавказье 
(но: в забытьи – под ударением)» [Розенталь, Джанджакова, Каба-
нова 1999; 2018: § 36, п. 2], аналогично и в другом случае есть 
оговорка «но: на острие – под ударением». Эти оговариваемые 
случаи иногда воспринимаются как исключения.

Кроме случаев с двойной проверкой среди безударных оконча-
ний разных типов склонения есть и непроверяемые окончания, и 
окончания, проверяемые однимдвумя устаревшими словами (су-
дия, жития). Из двух возможных типов описания: либо давать 
проверяемые и запоминать непроверяемые и с двойной проверкой, 
либо же описывать по принципу «слово – парадигма такогото 
склонения» и заучивать парадигмы – второй путь является пред-
почтительным.

К о м м е н т а р и й  3. О б  и з м е н е н и я х  к о д и ф и к а -
ц и и .

В «Правилах» 1956 г. были кодифицированы единообразные 
написания всех слов на ия, -ие, -ий: с многосложной основой (о 
гении, в отделении, по возвращении) и с односложной (в «Вии», по 
реке Бии) [Правила 1956], хотя в ходе дискуссии 60х годов отме-
чалось наличие отступлений от правила именно в написании одно
сложных слов и объяснялось это «тем, что в названных словах и 
входит в корень, в то время как в словах армия, пролетарий и от-
носится к аффиксу» [Обзор 1965: 262]. Среди аргументов за 
утверждение написаний на Бие, о Вие было наличие таких вариан-
тов в практике письма – в отличие от форм типа на линие – и нали-
чие слова кий и его ударных форм кия, киём, о кие. Тогда решение 
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было принято в пользу аналогии с другими словами на ия, -ие, 
-ий. Однако спустя 50 лет эта кодификация была изменена.

В [Правила 2006] рекомендовано писать в дат. и предл. паде-
жах слов с односложной основой букву е: к Бие, к Гие, о Бие, о 
змие, о чие, по хрие, о хрие. Изменение кодификации В. В. Лопатин 
объяснял так: «…всем хорошо известно, что существительные на 
-ий, ия имеют в определенных падежах (слова на ий – в предлож-
ном, на -ия – в дательном и предложном) особое окончание -и, а не 
-е, как у всех остальных существительных этих типов склонения. 
Мы пишем: о гении, на станции, к станции и т. п. Но оказывается, 
что этому правилу не подчиняются слова на ий и на ия, если у 
них односложная основа, – такие, например, как кий, змий, Пий 
(имя римских пап), “Вий” или женские имена Ия, Лия, название 
реки Бия. Недавно в одной из газет употреблен дательный падеж 
мужского грузинского имени Гия. Написано так: “Гие Канчели зал 
аплодировал стоя”. С точки зрения правил 1956 года написано не-
правильно: по этим правилам надо было бы писать Гии. Но вот я 
смотрю новое (1994) Полное собрание сочинений Гоголя и вижу, 
что в комментариях к повести “Вий” сплошь и рядом написано в 
“Вие”, а не в “Вии”. Не подчиняется общему правилу и дательный 
падеж имени Ия: в газетах встречаем только Ие. И подобные напи-
сания – отнюдь не новшество последнего времени. Еще у М. О. Гер-
шензона в его книге “Мудрость Пушкина” можно прочитать: “По 
хрие полагалось наполнить первую половину поэмы отступле
ниями” (хрия – термин риторики); то же написание – в новейшем 
переиздании книги. Название иконографического сюжета “Чудо 
св. Георгия о змие” принято писать с конечной буквой е. Таким 
образом, сама практика письма подталкивает к уточнению более 
общего правила для слов на -ий, -ия с односложной основой» [Ло-
патин 2007: 698]. В предлагаемом правиле перечень примеров 
слов с односложной основой значительно расширен.

К о м м е н т а р и й  4. О  с т и л и с т и ч е с к и х  и  д р у г и х 
о р ф о г р а ф и ч е с к и х  « в а р и а н т а х ».

В [Правила 2006] приводятся некоторые отличающиеся от 
стандартных написания, которые ограничены жанровыми особен-
ностями текста и временем его написания (в молчаньи, в бессильи, 
в безумьи, Гаврило, Данило). Эти написания не являются собствен-
но орфографическими вариантами, так как их употребление сти-
листически ограничено и возможно особое произношение. В тек-
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сте нейтрального стиля нельзя написать *В молчаньи доезжают 
до цирка; *Несколько секунд прошло в полном молчаньи, потом 
раздался хохот. Но поэтическому тексту эти формы не противо
показаны.

§ 37. Безударные гласные в окончаниях существитель-
ных адъективного и местоименного типов склонения
В существительных адъективного склонения (вожатый, вычи-

таемое, животное, запятая, млекопитающее, мороженое, набе-
режная, пирожное, прямая, родословная, слагаемое) окончания 
пишутся по правилу об окончаниях полных прилагательных адъек-
тивного типа и причастий (см. ниже § 38, п. 1).

П р и м е р ы:
муж. род: вожатыйискл, у вожатого, к вожатому, вижу вожа-

того, с вожатым, о вожатом; рабочий, у рабочего*180, к рабоче-
му*, вижу рабочего*, с рабочим, о рабочем* – как какого, к какому, 
вижу какого, с каким, о каком;

аналогично: зодчий, ученый, у учащегося, к отдыхающему, с 
прохожим; о пожарном; без возничего, к учащимся, с вперед-
смотрящими, о рабочих;

ср. род: вычитаемое, у вычитаемого, к вычитаемому, вычи-
таемое, вычитаемым, о вычитаемом – как какое, какого, какому, 
какое, каким, о каком;

аналогично: у животного, к земноводному, с млекопитающим, 
к пресмыкающемуся, о мороженом, без пирожных, о слагаемых;

жен. род: легавая, у легавой, вижу легавую, о легавой; гончая, у 
гончей*, вижу гончую, с гончей*, о гончей* – как какая, какой, 
вижу какую, о какой;

аналогично: передняя, у новобрачной, из преисподней, с уча-
щейся, на набережной, о гостиной, к столовым, без родословных.

П р и м е ч а н и е. В существительныхназваниях, восходящих 
к притяжательным прилагательным, формы склонения соответ-
ствуют формам притяжательного типа склонения прилагательных в 
отличие от относительных прилагательных (рабочий, рабочего (ка-
кого?), рабочему (какому?) – поселок Рыбачий, поселка Рыбачьего 
(чьего?), поселку Рыбачьему и т. д.), в которых выступает основа  

180 О чередовании о/е см. § 21.
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на -й с предыдущим беглым гласным, что на письме передается как 
-ий / -ь + йотированная гласная.

К местоименному типу склонения относятся славянские фами-
лии на -ин (-ын), -ов (-ёв), слова топтыгин, обещалкин, кабельтов. 
Названия населенных пунктов, неславянские фамилии склоняются 
по субстантивному типу склонения.

П р и м е р ы :  Репин, у Репина, к Репину, вин. п. = род. п., с Ре-
пиным, о Репине, мн. ч.: Репины, у Репиных, к Репиным, Репиных,  
с Репиными, о Репиных; топтыгин, у топтыгина, к топтыгину, 
вин. п. = род. п., с топтыгиным, о топтыгине, мн. ч.: топтыгины, 
у топтыгиных, к топтыгиным, топтыгиных, с топтыгиными,  
о топтыгиных – как Шукшин, у Шукшина, к Шукшину, вин. п. = 
род. п., с Шукшиным, о Шукшине, Шукшины, у Шукшиных, к Шук-
шиным, вин. п. = род. п., с Шукшиными, о Шукшиных.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в: знакомство с С. П. Королевым 
(но о городе: знакомство с Королевом), разговор с Юрием Гагари-
ным (но о городе: познакомим Вас со своим Гагарином), переписка 
с Мусиным-Пушкиным, с Николаем Чаплиным (но: с Чарльзом Чап-
лином), познакомился с Андреем Тутаевым (но о городе: рядом с 
Тутаевом).

§ 38.  Безударные  гласные  в  окончаниях  прилагатель-
ных и причастий
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я. Правописание безударных гласных в падеж-

ных окончаниях полных и кратких форм прилагательных и причастий уста-
навливается основным правилом проверки безударных гласных (см. подроб-
нее § 20) во всех формах, кроме именительного падежа мужского рода 
единственного числа. Ниже приводится основное правило, модифицирован-
ное для описания окончаний полных прилагательных и причастий.

1. П р а в и л о. В формах именительного падежа мужского 
рода единственного числа полных прилагательных и прича-
стий без ударения пишется окончание -ый(-ий). В остальных 
формах без ударения пишется та же гласная (или её смягчаю-
щая пара), что и под ударением.

П р и м е р ы .
1 )  Относительные и качественные прилагательные:
муж. род ед. ч.: добрыйискл., доброго, доброму, добрыйискл.// доб-

рого, с добрым, о добром; синийискл, синего*181, синему, синийискл.// 
181 О чередовании о/е см. § 21.
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синего, с синим; о синем* – какой, какого, какому; какой // какого, 
с каким, о каком*;

жен. род ед. ч.: добрая., доброй, доброй, добрую, с доброй, о 
доброй; синяя, синей*, синей, синею, с синей; о синей* – какая, ка-
кой, какой, какую, с какой, о какой*

ср. род ед. ч.: доброе, доброго, доброму, доброе, с добрым, о 
добром; синее*; синего*, синему*, синее, с синим, о синем – как 
какое*, какого*, какому*; какое, с каким, о каком*;

мн. ч.: добрые, добрых, к добрым, добрые // добрых, с добры-
ми, о добрых, синие, синих, к синим, синие // синих, с синими, о 
синих – как какие, (гласная е не проверяется), каких, к каким, ка-
кие // каких, с какими, о каких.

2) Притяжательные прилагательные на ий:
муж. род ед. ч.: лисий182; лисьего, лисьему, лисий // лисьего, с ли-

сьим, о лисьем – как чей, чьего, чьему, чей // чьего, с чьим, о чьём;
жен. род ед. ч.: лисья, лисьей, лисью, с лисьей, о лисьей – чья, 

чьей, чью, чьей, о чьей;
ср. род ед. ч.: лисье, лисьего, лисьему, лисье // лисьего, с лисьим, 

о лисьем – чьё, чьего, чьему, чьё // чьего, с чьим, о чьём;
мн. ч.: лисьи, лисьих, лисьим, лисьи // лисьих, с лисьими, о ли-

сьих – как чьи, чьих, с чьим, чьи // чьих, с чьими, о чьих.
3) Притяжательные прилагательные на ин (-ын), -ов (-ев) (ме-

стоименный тип склонения):
муж. род ед. ч.: дядин, дядиного // дядина, дядиному // дядину, 

дядин (неодуш.) и дядиного // дядина (одуш.), с дядиным, о дяди-
ном – как Ильин (день), Ильина, Ильину, Ильин // Ильина, Ильиным, 
об Ильине;

отцов, без отцова, к отцову, отцов // отцова, с отцовым, об 
отцовом;

жен. род ед. ч.: дядина, дядиной, к дядиной, дядину, о дядиной, 
с дядиной; отцова, отцовой, отцовой, отцову, отцовой, отцовой;

ср. род ед. ч.: дядино, дядиного // дядина, дядиному // дядину, 
дядин (неодуш.) и дядиного // дядина (одуш.), с дядиным, о дяди-
ном;

мн. ч.: дядины, у дядиных, к дядиным, дядины, с дядиными, о 
дядиных.

182 У притяжательных прилагательных выступает основа на -й с предыдущим 
беглым гласным, что на письме передается как ий / ь + йотированная гласная.
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П р и м е ч а н и е. Некоторые прилагательные имеют вариатив-
ные формы твердого и мягкого склонения, напр.: междугородний  
и междугородный (-его/-ого, -ему/-ому и т.д.), будничный и будниш-
ний, дольний и дольный (от дол ‘земной’), бескрайний и (устар.) бес-
крайный. Не являются вариантами горний (‘находящийся в выши-
не; небесный’) и горный (от гора).

2. П р а в и л о. Под ударением в окончаниях кратких форм 
прилагательных женского рода пишется буква а (она здорова – 
как хороша), в форме среднего рода – о (оно здорово – как хоро-
шо), в форме множественного числа – и(ы) (они здоровы – как 
хороши, умны).

§ 39.  Безударные гласные в окончаниях глаголов
1. Окончания форм настоящего-будущего времени (личных 

форм)
П р а в и л о . Безударные окончания форм настоящего-буду-

щего времени глаголов без ударной приставки вы- определяют-
ся по форме инфинитива:

а) формы глаголов на ить(ся)183 пишутся с окончаниями 
-у(ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат(ят) (II спряжение) (служить: 
служу, служишь, служит, служим, служите, служат);

б) формы настоящего-будущего времени глаголов не на 
-ить(ся) пишутся с окончаниями у(ю), ешь, -ет, -ем, -ете, 
-ут(ют) (I спряжение) (тянуть: тяну, тянешь, тянут, тянем, 
тянете, тянут).

Окончания форм настоящего-будущего времени глаголов с 
ударной приставкой вы- определяются по окончаниям одноко-
ренных глаголов того же вида без приставки или с другими 
приставками (выгореть: выгорю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят (как го-
ришь, горит, горим, горите, горят); выбить: выбью, -ешь,- ет, -ем, 

183 Об определении написания гласной финали -ить, -еть, -ать, -ять см. 
§ 33. Здесь приведем схему правила:

1. Гласная не сохраняется в личных формах – пишется и или я: а) и после 
согласной (вер-и-ть, т. к. вер-ю). Искл.: видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, 
заветреться, и после о (сто-и-ть, т.к. сто-ю… Искл.: драить, клеить; б) я после 
а, е, у (ла-я-ть – ла-ю…, блеять, чуять).

2. Гласная сохраняется в личных формах – пишется е или а: а) е после пар-
ных мягких согласных (посуроветь – посуровею…); б) а после остальных со-
гласных (прыг-а-ть, т. к. прыг-а-ю…, слушать, бражничать).
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-ете, -ют (как бьёшь, бьёт, бьём, бьёте, бьют); выбросить: вы-
брошу, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят (как бросить: -ишь, -ит, -им, -ите, 
-ят – формы с безударными окончаниями II спряжения у глагола на 
-ить); вытянуть: вытяну, ешь, -ет, -ем, -ете, ут (как формы тя-
нуть: тяну, тянешь, тянут, тянем, тянете, тянут – формы с без-
ударными окончаниями I спряжения у глагола не на -ить).

И с к л ю ч е н и я:
1) следующие 11 глаголов не на ить(ся) имеют безударные 

окончания II спряжения: вертеть(ся), видеть(ся), гнать(ся), дер-
жать(ся), дышать(ся), зависеть, ненавидеть, обидеть(ся), слы-
шать(ся), смотреть(ся), терпеть(ся) (напр.: вертится, видишь, 
гонимся, дышите, зависят), а также их приставочные произво-
дные (напр.: выгонит, загонит, увидишься, разгонится, рассмо-
трят, стерпится);

2) пять глаголов на ить(ся) имеют безударные окончания 
I спряжения: брить(ся), стелить(ся), почить, зиждиться, зыбить-
ся (напр.: бреешь, бреется, бреют, стелет, стелются, почиет, 
зиждется, зыблется), а также их приставочные производные 
(напр.: побреются, расстелем).

П р и м е р ы:
1) глаголы без приставки вы-:
глаголы на -ить(ся) (II спр.):
варить – варю, варишь, варит, варим, варите, варят;
клеить – клею, клеишь, клеит, клеим, клеите, клеят;
послужить – послужу, послужишь, послужит, послужим, по-

служите, послужат; брезжить – брезжит, брезжат184.
глаголы не на -ить(ся) (I спр.):
бороться – борюсь, борешься, борется, боремся, боретесь, бо-

рются;
полоть – полю, полешь, полет, полем, полете, полют;
развеяться – развеюсь, развеешься, развеется, развеемся, раз-

веетесь, развеются;
сесть – сяду, сядешь, сядет, сядем, сядете, сядут;
трепетать – трепещу, трепещешь, трепещет, трепещем, 

трепещете, трепещут.

184 Глагол брезжить в справочниках под ред. Д. Э. Розенталя дается как 
разно спрягаемый брезжит – брезжут, что не соответствует фиксациям в орфо-
графическом словаре с 1956 и современной норме, см. «Русский орфографический 
словарь» (РОС), «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка.



252

2) глаголы с приставкой вы-:
глаголы с ударными окончаниями в формах однокоренных гла-

голов без вы-:
выглядишь, -ит, -им, -ите, -ят (как глядишь, -ит, -им, -ите, -ят),
выгниет (как гниёт), выгорим (как горим), выживем (как жи-

вём),
выйдет (как идёт), выкипит (как кипит), выкричит(ся) (кри-

чит), вылежат(ся) (лежат), вылетит (летит), выльет(ся) (льёт 
(ся)), вынесет (как несёт), выпьет(ся) (пьёт(ся)), высвистит(ся) 
(свистит), высидит(ся) (сидит), выспимся (спим), выстоит(ся) 
(стоит), вышить (шьёт), вышибить, вышибет (зашибёт, сши-
бёт, ушибёт);

глаголы с безударными окончаниями в формах однокоренных 
глаголов без вы: выcчитать: выcчитаешь, -ет… (как cчитать гла
гол не на -ить, т. е. cчитаешь, -ет…), вынуть: вынешь, -ет… (как 
сунуть глагол не на ить, т. е. сунешь, -ет…); выслужиться: выслу-
жишься, -ится (как служить глагол на -ить, т. е. служишь, -ит…).

П р и м е ч а н и е  1. Следующие глаголы имеют вариативные 
окончания:

• глаголы сыпать, трепать, щипать (и их приставочные про-
изводные) – в формах 3го лица мн. ч. имеют окончания I спр. сып-
лют, треплют, щиплют (с чередованием п/пл в основе) и II спр. 
сыпят, трепят, щипят (в формах без чередования в основе). В 
остальных формах окончания I спр.185

сыпать, трепать, щипать
…плю …плем/…пем
…пешь/плешь …плете/…пете
…пет/плет …плют/…пят

• глаголы опостылеть, опротиветь – во всех формах: а) с со-
хранением гласной инфинитива окончания I спр.: опостылею, опо-
стылеешь, опостылеет, опостылеем, опостылеете, опостыле-
ют и б) без гласной инфинитива окончания II спр.: опостылю, 
опостылишь, опостылит, опостылим, опостылите, опостылят 
(разг.);

185 В «Орфоэпическом словаре русского языка» под ред. Р. И. Аванесова (М., 
1983 г. и след.) даются формы сыпит, трепит, щипит, но в РОС эти формы не 
даются, частота их встречаемости не дает основания признать их допустимыми.
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опостылеть опротиветь
…лею/ лю …леем/…лим …вею/ влю …веем/…вим
…леешь/лишь …леете/…лите …веешь/влишь …веете/…вите
…леет/лит …плют/…лят …веет/влит …влют/…вят

• глаголы мерить, мучить (и их приставочные производ
ные)186 – во всех формах, а) с сохранением гласной инфинитива 
окончания I спр.: меряю, меряешь, меряет, меряем, меряете, меря-
ют; мучаю, мучаешь, мучает… – б) без гласной инфинитива окон-
чания II спр.: мерю, меришь, мерит, мерим, мерите, мерят; мучу, 
мучишь, мучит…(померю и померяю давление; зачем Ты мучишь 
этот народ – за что ты меня мучаешь);

мерить мучать
меряю / мерю меряем/ мерим мучаю / мучу мучаем / мучим
меряешь / меришь меряете / мерите мучаешь / мучишь мучаете / мучите
меряет/мерит меряют / мерят мучает / мучит мучают / мучат

• глагол выздороветь: а) с сохранением гласной инфинитива 
окончания I спр. выздоровею, выздоровеешь, выздоровеет (ср. здо-
ровею, здоровеешь и т. п.), б) без гласной инфинитива окончания 
II спр.: выздоровлю, выздоровишь, выздоровит, выздоровим, выздо-
ровите, выздоровят (разг.);

выздороветь
выздоровею / влю выздоровеем/…вим
выздоровеешь / …вишь выздоровеете/…вите
выздоровеет /…вит выздоровеют/…вят

П р и м е ч а н и е  2. Написание окончаний личных форм глаго-
лов сыпать(ся) и трепать(ся), щипать(ся), брезжить и их при-
ставочных производных менялось. У слова сыпать(ся) «Орфогра-
фический словарь русского языка» в 1956 г. дает формы I спр. 
сыплешь, но с 1991 г. даются варианты по I и II спр. плют(ся) и 
-пят(ся). У слова трепать(ся) в 1956 г. даются формы I спр., а в 

186 В полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и 
пунктуации» (2006 и след.), одобренном Орфографической комиссией РАН, вари-
анты мучать, мерять, а также их неличные формы мерял, мучал, отмеряв, заму-
чавшись и под. были признаны не соответствующими современной орфографиче-
ской норме [Правила 2006: § 76, прим. 2]. 
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«Русском орфографическом словаре» с 1999 г. – варианты треп-
лют(ся) и трепят(ся). У слова щипать(ся) в 1956 г. даются формы 
I спр., в 1974 г. – тоже формы I спр., но с вариативной основой щип-
лются и щипаются, а в 1991 – форма 3 л. мн. ч. дается по II спр. 
щипят(ся).

П р и м е ч а н и е  3. На основе определения типа спряжения 
строятся и правила определения написания суффиксов причастий 
-ущ(-ющ-) или ащ(ящ) (тающий – клеящий), ем (ом) или ем (воз-
двигаемый – строимый), см. § 33, пп. 4, 5.

П р и м е ч а н и е  4. Следует различать личные формы во 2 лице 
мн. ч. (вы идёте, выйдете, пишете, выпишете) и формы повели-
тельного наклонения (пожалуйста, идите, выйдите, пишите, вы-
пишите).

Комментарии к § 39, правилу 1.
К о м м е н т а р и й  1. О  в а р и а н т а х  ф о р м у л и р о в о к.
Как писал А. Б. Шапиро: «В написании личных окончаний гла-

голов полностью осуществляется принцип обозначения неударяе-
мых окончаний по аналогии с соответствующими ударяемыми 
окончаниями. Известно, что по окончаниям личных форм (кроме 
первого лица) все глаголы делятся на два типа, называемые 1м и 
2м спряжениями. Трудности в написании личных окончаний за-
ключаются не в самых правилах письма, а в приемах отнесения 
глаголов с неударяемыми окончаниями к 1му или 2му спряже-
нию <…>» [Шапиро 1961: 78]. А. Б. Шапиро предложил «прин-
цип», по которому можно определить написание инфинитива: 
 «характер соотношения между основой настоящего времени и 
 основой инфинитива. Глаголы с основой настоящего времени на 
ей, ай имеют в инфинитиве основу на е, а и, следовательно, отно-
сятся к 1му спряжению, например: ржавею (ржавей + у) – ржа-
ве-ть <…>, глаголы с основой настоящего времени на согласный 
имеют в неопределенной форме основу на и и, следовательно, от-
носятся ко 2му спряжению: глажу (глаж + у) – глади-ть <…>» 
[Там же].Традиционно правило о написании гласной в глагольных 
окончаниях формулировалось с опорой на спряжение, что тре
бовало от пишущего применения еще одного правила – об опре
делении спряжения (например, [Розенталь, Джанджакова, Кабано-
ва 1999; 2018: § 48]). А. А. Зализняк предложил формулировку 
определения спряжения с использованием критерия усекаемо-
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сти187 осно вы: «из числа глаголов с безударными личными оконча-
ниями ко II спряжению относятся 1) все глаголы на ить, кроме 
брить и зиждиться; 2) все усекаемые глаголы на еть, кроме хо-
теть; 3) все усекаемые глаголы на ать после шипящей; 4) глагол 
гнать; прочие глаголы относятся к I спряжению» (цит. по: [Обзор 
1965: 290]). В [Обзор 1965: 291] был объяснен отказ от такой фор-
мулировки: «Но правило требует от пишущего постоянной про-
верки «усекаемости» и «неусекаемости» глаголов. Такая проверка 
каждого глагола в тексте еще более затруднит пишущего (в первую 
очередь школьника), чем механическое запоминание 11 глаголов».

И. М. Гольберг отмечает и другие недостатки традиционного 
описания: не учитываются слова «типа выпить, выспаться, кото-
рые всегда имеют те же личные окончания, что и непроизводные 
глаголы: выпьет и пьёт, выспятся и спят» [Гольберг 2014: 36], а 
также наличие вариативных форм у глаголов сыпать, трепать, 
щипать по типу I спр. и по типу разноспрягаемых слов или по 
типу II спряжения и у глаголов выздороветь, опостылеть, опро-
тиветь, мерить и мучить, получившие разную нормативную 
оценку в разных источниках (там же).

В работах Д. Д. Беляева определение написания строится на 
основе учета следующих факторов: 1) наличие / отсутствие при-
ставки вы; 2) качество звука перед орфограммой; 3) сравнение с 
соответствующим звуком в основе инфинитива, 4) глагольная се-
мантика; 5) запоминание исключений [Беляев 2021]. Результирую-
щее правило представлено в виде алгоритма:

«1. Для форм глаголов с ударным префиксом вы производится 
его удаление или замена: Выраст?шь… выраст?те – растёшь… 
растёте или растишь… растите; Выск?ч?шь… выск?ч?т – 
скáч?шь… скáч?т или вскóч?шь… вскóч?т (см. правило 2). Ис-
ключение: глагол вынуть (см. п. 2).

2.2.1. Признаки глаголов I спряжения:
1) Предшествующий гласный звук (кроме [ó]): мýчаешь… мý-

чают, брéешь… брéют, почиешь… почиют, завидуешь… завиду-
ют. Исключения: дрáишь… дрáят, клéишь… клéят.

2) Предшествующий звук [ó], в инфинитиве чередующийся с 
[ы]: вóешь… вóют (– выть), рóешь… рóют (– рыть).

187 Глагол с основой инфинитива на гласную называется усекаемым, если в 
основе настоящего времени конечная гласная основы отбрасывается (кури-ть – 
кур-ю), и неусекаемой, если она сохраняется (чита-ть – чита-ю).
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3) Предшествующий согласный звук, в инфинитиве чередую-
щийся с другим согласным или с нулём: вынешь… вынете (– [вы-
нут’], [н’||н]), пóрешь… пóрют (– [парóт’], [р’||р]), лéзешь… лéзе-
те (– [л’эс’т’], [з’||с’]), скáчешь… скáчут (– [скакáт’], [ч’||к]), 
пышешь… пышут (– [пыхът’], [ш||х]), мóжешь… мóжете (– 
[мóч’], [ж||ø]), сыплешь… сыплют (– [сып ът’], [л’||ø]). Исключе-
ния: гóнишь… гóнят (хотя [гнáт’], [н’||н]); варианты форм 3 л. мн. 
ч. сыпят, трéпят, щипят (хотя [сыпът’], [тр’ипáт’], [ш’ипáт’], 
[п’||п]).

2.2. Признаки глаголов II спряжения:
1) Предшествующий гласный звук при значении «сделать ка-

ким»: оевропéишь… оевропéят, оеврéишь… оеврéят, окитáишь… 
окитáят.

2) Предшествующий звук [ó], в инфинитиве сохраняющийся 
или теряющий ударение:

стрóишь… стрóят (– стрóить), дóишь… дóят (– доить).
3) Предшествующий согласный звук, сохраняющийся в инфи-

нитиве: спóришь… спóрят (– [спóр’ит’], [р’=р’]), зависишь… за-
висят (– [зав’ис’ит’], [с’=с’]), вскóчишь… вскóчат (– [фскач’ит’], 
[ч’=ч’]), слышишь… слышат (– [слышът’], [ш=ш]), дéржишь… 
дéржат (– [д’иржáт’], [ж=ж]) кóпишь… кóпят (– [кап’ит’], 
[п’=п’]). Исключения: стéлешь… стéлют (хотя [с’т’ил’ит’], 
[л’=л’]), зиждешь… зиждем (хотя [з’ижд’ицъ], [д’=д’])»

К о м м е н т а р и й  2. О  в а р и а т и в н ы х  ф о р м а х.
Предложение Н. А. Еськовой писать глагол сыпать в 3м лице 

как сыпит основывается на общности форм 1 л. ед ч. с л у этого 
глагола (сыплю) и глаголов II спр. купить – куплю, купит, купят, 
сипеть – сиплю, сипит, сипят, на предположении о морфологиче-
ском изменении, которое «заключается в возникновении другой, 
параллельной системы форм настоящего времени с окончаниями 
второго спряжения» [Еськова 2014: 513], а также на допустимости 
формы причастия сыпящий при нормативном сыплющийся и фор-
мы деепричастия сыпя без л.

К о м м е н т а р и й  3. О  г л а г о л е  брезжить  в  п р а в и -
л а х  и  с л о в а р я х.

В «Правилах» 1956 г., в орфографических и толковых словарях 
спряжение глагола брезжить не отмечается как имеющее исклю-
чение. Однако форма брезжут встречалась в литературе и зафик-
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сирована в справочнике К. Н. Былинского и Н. Н. Никольского: 
«От брезжить 3е лицо единственного числа брезжит, 3е лицо 
множественного числа – брезжут» [Былинский, Никольский 1970: 
§ 89]. Также она содержится во всех справочниках под редакцией 
Д. Э. Розенталя, в справочнике Н. С. Валгиной, В. Н. Светлыше-
вой, в справочниках для подготовки к ЕГЭ, в разнообразных ин-
тернетресурсах. Однако ни [Правила 2006], ни РОС, ни «Акаде-
мос», ни «Грамматический словарь» А. А. Зализняка не дают 
формы брезжут.

2. Окончания форм прошедшего времени и сослагательно-
го наклонения

В в о д н о е  з а м е ч а н и е.  Правописание безударных гласных в оконча-
ниях глагольных форм прошедшего времени и сослагательного наклонения 
устанавливается основным правилом проверки безударных гласных (см. под-
робнее § 20).

П р а в и л о. В формах глагола прошедшего времени и сосла-
гательного наклонения женского рода без ударения пишется  
-а (делала, сделала бы – как пришла), в форме среднего рода –  
-о (делало – пришло), в форме множественного числа – и (дела-
ли – пришли).

Раздел 8
Безударные гласные звуки в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- и частицах НЕ и НИ

§ 40. Приставки пре- и при-
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я.  В основе существующих формулировок пра-

вила различения приставок пре- и при- лежит семантический критерий. При 
этом одни авторы пишут о значении приставки, другие – о значении слова с 
приставкой пре- или при-. С морфологической точки зрения правильнее гово-
рить о значении приставок, но слов с выделенными в правилах значениями 
приставок меньше, чем слов, в которых значение приставки является трудно 
вычленяемым. Поэтому в орфографии чаще говорят о написании приставки в 
лексемах с такимто значением. Основные значения приставок определяются 
достаточно ясно, хотя и встречаются небольшие расхождения. Разногласия 
возникают при попытках описать более частные значения. Иноязычная при-
ставка пре- часто вообще не упоминается.
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1. П р а в и л о. Русская188 приставка пре1- пишется:
1) в существительных, прилагательных и наречиях со зна-

чением высокого качества, напр.: преизбыток, превеликий, пре-
выше, премудрый, Пресвятая, прехорошенький; вкусный-превкус-
ный, честный-пречестный, пребольно, в глаголах со значением 
интенсивности или полноты действия и их производных, напр.: 
превозвысить, превознести, превозносить(ся), преисполниться, 
пре исполненный, пресытиться, пресыщенный, преуспевать, пре-
успевающий;

2) в словах со значением, близким к значению слов с при-
ставкой пере- (переход, превращение, преграда, деление на двое, 
взаимное действие), напр.: предание, предать, предавать, преда-
тель, предательство, предаться – ср. передать; преступить, пре-
ступник, преступление – ср. переступить; преградить, преграда, 
препона, прекратить, преломить(ся), преломление, препятствие, 
препинание, пресечь, прервать – ср. перегородить, перестать, пе-
рерыв; препираться, пререкаться – ср. переругиваться.

П р и м е ч а н и е  1. Русская приставка пре- пишется также во 
многих словах, значение которых не совпадает с указанными в пра-
виле, иногда сложно выделить соответствующий приставке ком
понент значения слова, напр.: пребывать (‘находиться в какомл. 
состоянии, находиться гдето’, а также пребывание, местопребыва-
ние), превратный, превратности, прегрешение (‘проступок, грех’), 
презрение, преимущество, прельстить (‘привлечь’), пренебрегать, 
преобладать, распределение, непременный, непреложный, преста-
виться (новопреставленный)189.

2. П р а в и л о. Иноязычная приставка пре2- пишется в сло-
вах со значением предшествования, напр.: пребиотики, прекома-
тозный, прелюдия (ср. интерлюдия), премастеринг, премодерация, 
препозиция, препринт, прерафаэлиты, прескрипция.

188 Приставка пре- по происхождению является церковнославянской, при-
ставка пере- – исконно русская.

189 Резкой границы между словами с невыделяемым значением приставки  
и словами группы 2) нет. Так, в словах препираться, пререкаться выделяются 
корни пир/пор/пр (ср. препираться, спор, прения) и рек(ч)/риц/рок (предрекать, 
речь, пророк) и приставка пре-. Слова означают ‘спорить по пустякам’, значение 
приставки в них можно считать лексикализованным, а можно расценить как близ-
кое к значению ‘взаимного действия’ у приставки пере- (перепалка, переруги-
ваться). 
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3. П р а в и л о. Приставка при- пишется в словах со значе-
нием:

1) близости, непосредственного примыкания к чему-л., дей-
ствия, нахождения при ком-чем-л., напр.: приморье, Прибалти-
ка, прибрежный, приволжский, приглагольный, приграничный, при-
людно, придворный, примыкать;

2) приближения, присоединения, прибавления, напр.: приба-
вить, прибежать, прибиться, привнести, привходящий, пригла-
дить, прикупить, прилизать, примять, причесать, притоптать; 
привадить, приголубить, прикармливать (младенца кашей), при-
урочить;

3) неполноты действия, напр.: приболеть, приглушить, пригу-
бить, приободрить, приоткрыть, приподнять, припугнуть, при-
танцовывать, притихнуть, притушить, прихрамывать;

4) сопутствующего действия, напр.: приговаривать (ходил и 
приговаривал), придыхание (говорил с придыханием), припев, при-
певать (шагать припевая), присловье, присюсюкивать, два прихло-
па, три притопа, причмокивать, прибаутка, вприпрыжку;

5) совершения действия в собственных или чьихл. интере-
сах, напр.: приберечь, прибрать, придержать, прижимистый, 
приискать, прикарманить, прикармливать, припасти (припасы), 
припрятать, присвоить;

6) привыкания, приспособления, освоенности действия, 
напр.: привыкнуть, прижиться, приладиться, приловчиться, при-
мелькаться, примириться с чем-то, приноровиться, принюхаться, 
приохотиться, приспособиться, пристрелять, пристраститься, 
притереться, притерпеться;

7) притворства, нереального события, напр.: притворяться, 
придуриваться, прикидываться, прибедняться; привидеться, при-
грезиться, примниться, присниться, причудиться;

8) принуждения, напр.: приказать, приговорить, примирить, 
приневолить, принудить, присудить, приструнить, притеснять, 
приучить, прищучить;

9) уничтожения когото, напр.: прибить, придавить, пристук-
нуть, придушить, прикончить, пришлепнуть, пристрелить, при-
шить.

П р и м е ч а н и е  2. Русская приставка при- пишется также во 
многих словах, в которых ее значение не совпадает с указанными в 
правиле, иногда сложно выделить соответствующий приставке 
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компонент значения слова, напр.: прибабах, прибамбасы, привере-
да, привередливый, привередничать, привестись (мне привелось 
там быть), привет, приволье, приглянуться, пригляд, приглядеть-
ся, пригодиться, пригожий, пригорок, придираться, придумать, 
признать, призреть, призирать, беспризорник, прийтись, приклю-
читься, прикурить, прилавок, приличие, пример, применить, при-
метить, примечать, примета, принадлежать, приниматься за 
кого-что-л., приниматься (саженцы хорошо принимаются), при-
падок, приревновать, прискорбие, прискучить, прислуга, прислу-
шаться (к совету), присматриваться, присмотр, присмотреться, 
приспичить, пристальный, пристыдить, присутствовать, прису-
щий, причинить.

П р и м е ч а н и е  3. Под ударением может выступать и при-
ставка пре- (прерванный), и приставка при (призванный, присказ-
ка). Сложность определения значения приставки обусловливает 
ограничение на применение проверки: проверять можно только с 
помощью форм самого проверяемого слова или его производными, 
напр.: предать кого-то – предал кого-то, преданный, придать 
форму – приданная форма.

П р и м е ч а н и е  4. Особо необходимо отметить слова преуве-
личить, приумножить, преуменьшить – приуменьшить.

Слово преувеличить означает ‘представить большим, чем есть 
на самом деле’, ‘присочинить’, употребляется в контекстах с наре-
чиями степени сильно, весьма, несколько, чуть-чуть, немного 
(напр.: Слухи об опасности вируса сильно преувеличены).

Слово приумножить имело однокоренное слово преумножить 
до 28го издания Орфографического словаря, однако уже в 29е из-
дание 1991 г. это слово не вошло: из синонимичной пары *преумно-
жить – приумножить на основании анализа частотности употре-
бления было оставлено только слово приумножить.

Слова преуменьшить и приуменьшить в словарях иногда разли
чаются по значению (преуменьшить ‘представить меньше, чем на 
самом деле’, приуменьшить ‘несколько уменьшить’), иногда дают 
как синонимы со значением ‘представить меньшим’. В текстах оба 
слова встречаются в этом значении (Его роль невозможно ни отри-
цать, ни преуменьшить; Цифра погибших в лагерях преуменьшена 
– Я совсем не желаю приуменьшить доблесть и достоинство тво-
их островных псов; Я пытаюсь смягчить, сгладить, приумень-
шить). Слово приуменьшить в значе нии ‘уменьшить’ тоже встреча-
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ется, но редко (Конечно, и у нас немало людей с японской или 
немецкой «закваской». Когда-то, очевидно, их было много больше, 
но долгий период «строительства социализма» существенно приу-
меньшил количество таких работников).

П р и м е ч а н и е  5. Следует различать омофоны:
пребывать ‘находиться’ – прибывать ‘приезжать, прилетать, 

приходить’ (прибыл),
предать когол. – придать (форму, огласке), предание (стари-

ны глубокой) – придание (формы, огласке),
предел (пределы страны, родные пределы) – придел ‘часть по-

стройки’,
презреть (презренный, презрение ‘пренебречь’) – призреть 

‘приютить’,
преклонение, преклонить(ся) (голову, колено, знамена, колена в 

знак уважения) – приклониться к ‘приблизиться’,
преступить (закон) – приступить к,
претворить (в жизнь) ‘реализовать’ – притворить ‘прикрыть’,
преходящий ‘временный’ – приходящий ‘появляющийся’.
Д о п о л н и т е л ь н ы е  п р и м е р ы.
Слова с приставкой пре1- со значением высокого качества, 

интенсивности, близким к ‘очень’, напр.: пребедный, преблагой, 
преблагословенный, пребольно, превеликий, превеселый, предерзо ст-
ный, преизбыточный, прекомичный, прекрасный (ср.: красная деви-
ца), прелюбопытный, прелюбопытнейший, премного (благодарен), 
премножество, премудрость, препогано, пресветлый, пресквер-
ный, престарелый, престарый, Пречистая (Пречистенский, Пре-
чистенка); бедный-пребедный, большой-пребольшой, вкусный-пре- 
вкусный, горький-прегорький, грязный-прегрязный, добрый-предоб-
рый, долгий-предолгий, сильный-пресильный, сладкий-пресладкий.

Слова с приставкой пре1- со значением, близким к значению 
приставки пере- (перехода, превращения, преграды, деления над-
вое, взаимного действия), напр.: превзойти (превосходить, превос-
ходительство, превосходный) (‘перегнать в чемто’), превозмочь 
(превозмогание) (ср. перемогать(ся)), превысить (превышать, 
пре вышение), преодолеть (ср. пересилить, перебороть); преобразо-
вать, преобразить (преображение), превратить(ся), претворить 
(ср. переделать), претерпеть, преемник (‘кто перенимает’), преем-
ственный, препоручить, препроводить (ср. передать, перепору-
чить, переслать); препираться, пререкаться (ср. переругиваться).
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Слова с приставкой пре1- с другими или трудно вычленяемы-
ми значениями: пребывать (‘находиться в какомл. состоянии, на 
ходиться гдето’, а также пребывание, местопребывание), преврат-
ный, превратности, прегрешение, предержащая (власть), прези-
рать (презреть, презрение, презренный), преимущество, преиспод-
няя, преклонный, преклоняться, прекраснодушие, прельстить, 
прелюбодей, пренебрегать, преобладать (преобладание, преобла-
дающий), преосвященство, преподать, преподаватель, преподне-
сти, преподношение, преподобие, препоясать(ся) (‘опоясать(ся)’), 
времяпрепровождение, преследовать (преследование), преслову-
тый, престол, преткновение, преходящий (‘недолговечный’ мо-
мент, успех), распределить (распределение), непреклонный (не- 
преклонность), непреложный, непременный, не преминуть, непре-
ходящий (‘вечный’), определить.

Слова с приставкой пре2- со значением предшествования в 
заимствованных словах: преадаптация, преанимизм, презумпция, 
прекапилляры, премедикация, премилленаризм (ср. постмиллена-
ризм, миллениум), препресс, препринт, пресимптомный, пресуп- 
позиция, преюдиция (преюдициальный). В некоторых случаях при-
ставка выделяется лишь исторически, напр.: преамбула, пре ва ли-
ровать, превентивный, предикат, предмет, презент, презента-
бельный, президент, презумпция, прелат.

Слова с приставкой при- со значением близости, непосред-
ственного примыкания к чемун., действия, нахождения при 
комчемл., напр.: приазовский, Приазовье, приангарский, приант-
лантический, приаральский, приарктический, приволжский, При-
донье, Прииссыкулье, приуральский; прибалочный, приболотный, 
прибрежье, привокзальный, привратник, придорожный, прикро-
ватный.

Слова с приставкой при- со значением приближения, присое-
динения, прибавления, напр.: приарендовать, прибавка, прибавоч-
ный, прибегать, прибить чтото, прибиться, прибой, приближать 
(приближённый), приблизить (приблизительно), приблудный, при-
бывать (прибытие, прибыток), привалить (привалило счастье, 
привалить к забору), приварить, привезти, приверженный, привин-
тить, привесить, привесок, привить, приворожить, приворот, 
привходящий (привходящие соображения), привязать (привязан-
ность, привязчивый), пригвоздить, придать (приданое, беспридан-
ница), в придачу, придвинуть, приделать, придел, призвать, при- 
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землиться, прийти, прикармливать (ребенка), прикладывать (при-
кладной, приклад), приклонить (некуда голову приклонить), прико-
мандировать, прикрасы, прилегающий, прилив, прилипать, при- 
ложить (приложение), прильнуть, примкнуть, приморозить, при-
мочка, примыкать, приникнуть, принимать (приём, гостеприим-
ный, мероприятие), припасть, приписать, присвоить, присоеди-
нить, присоседиться, приставка, пристроить (пристройка), при-
тачать, притягательный, притянуть, прихватить, причастить, 
пришелец, пришествие, приять (приятель, неприятель); пригреть, 
призреть, приласкать, приманить, приручить, присватать, при-
ютить.

Слова с приставкой при- со значением неполноты действия: 
прибалдеть, прибросить, привал, привирать, приволакивать, при-
воровывать, привстать, привядать, привяленный, приглушенный, 
пригнуться, пригорюниться, придержать, прикусить, прилгнуть, 
прилечь, примолкнуть, приналечь, принарядиться, принижать 
(‘ума лить’), приободриться, припоминать, припухнуть, присесть 
(присядка), присмиреть, притаиться, притворить, приукрасить, 
приуныть, приударить за кемто (ударить в этом значении нет), 
приумолкнуть (умолкнуть на время), притихнуть, прихораши-
ваться.

Комментарии к § 40.
К о м м е н т а р и й  1  к  п р а в и л у  1  и  п р а в и л у  3. Р у с -

с к и е  п р и с т а в к и  пре-  и при- .
1. Теоретически написание приставок пре- и при- подчиняется 

общему правилу проверки, о чем пишется и в справочнике [Прави-
ла 2006]: «Написание этих приставок подчиняется общему пра
вилу; обе приставки встречаются под ударением: ср. привязь, 
 приступ, призвук, присвист, прибыл, приданный, призванный и 
прерванный, преданный» [Правила 2006: § 39]. Однако для при
менения проверки надо определить значение приставки. В соот-
ветствии с этим исходным положением орфографические правила 
строятся на различении значений приставок пре- и при-: выделя-
ются, вопервых, наиболее ясно определяемые значения и, вовто-
рых, разнообразно толкуемые и классифицируемые значения и 
подзначения. При этом ни один справочник не дает исключений, 
хотя, например, слово прискорбие означает высокую степень сожа-
ления, печали, но в нем выступает приставка при-, ср. несоответ-
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ствие значения и написания в словах преклонный (возраст) – ʻпри-
ближающийся к старостиʼ, прельстила перспектива – ‘привлекла’, 
престарелый – ̒ почти старыйʼ. В одних справочниках утверждает-
ся, что «омофоны и их производные пишутся в соответствии со 
значением» (приставок) [Селезнева 2017: 24], в других – омофоны 
сопоставляются и объясняются.

В справочниках есть два типа формулировок: одни лингвисты 
говорят о значениях приставок («приставка пре обозначает дей-
ствие, проявляющееся в высокой степени»), а другие – о значениях 
лексем с этими приставками (приставка пре «образует глаголы со 
значением интенсивности или полноты действия» [Шведова 
2007]). Говоря о значении лексемы с приставкой, орфографисты 
толкуют не всю лексему, а только подходящий лексикосеманти
ческий вариант (ЛСВ). Например, одно из значений слова при-
крыть(ся) – значение неполноты действия (прикрой дверь, при-
крыть землю, наготу), но у него есть и другие значения: ̒ защититьʼ 
(прикрыть пехоту, работать под прикрытием), ʻскрытьʼ (при-
крыть обман), ʻликвидировать(ся)ʼ (прикрыть фирму). Таким об-
разом, можно говорить о проверяемости только одного из значе-
ний приставки, в остальных случаях значение приставки не 
соответствует значению, данному в правиле. Это сильно сужает 
область действия правила. Поэтому предпочтительным является 
описание значения лексемы, а не приставки. Достаточно хотя бы  
в одном лексикосемантическом варианте увидеть одно из описан-
ных в правиле значений приставки, чтобы все остальные ЛСВ 
 передавать так же. При таком подходе становится необходимым 
перечисление и толкование омофонов.

2. Формулировки правила выбора приставки пре- или при- 
различаются распределением слов на две категории: пишущиеся 
по правилам и по словарю. Самые лаконичные правила определя-
ют написание приставки при- с тремя значениями (близости, от
несенности к чемулибо, неполноты действия), приставки пре- с 
двумя значениями (высокой степени проявления чеголибо и сино-
нимичное приставке пере-), все остальные слова с начальным ком-
понентом пр(е/и), в том числе заимствования, пишутся по тради-
ции [Селезнева 2017]. Самая дробная классификация значений 
приставок дана в работе [Метс 2000].

Большинство проанализированных справочников выделяют 
следующие значения приставки пре-:
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1) высокая степень качества или действия (возможна замена 
приставки словами очень, весьма) [Греков, Крючков, Чешко 1970; 
Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 32; Розенталь 
2001] и др.; «в глаголах приставка пре обозначает действие, про-
являющееся в высокой степени (преисполниться, превозносить, 
преуспевать)» [Правила 2006];

2) значение ʻчерезʼ, ʻпо-иномуʼ (близкое к значению приставки 
пере-): превращать, преображать, преступать [Розенталь, 
Джан джакова, Кабанова 1999; 2018, §32; Розенталь 2001].

Приведем формулировку из [Правила 2006: § 39]:
«Приставка пре- в соединении с прилагательными и наре чиями 

обозначает высокую степень качества, напр.: предобрый, преми-
лый, пренеприятный, препротивно, преспокойно, предостаточно. 
В глаголах приставка пре- обозначает действие, проявляющееся в 
высокой степени (преисполниться, превозносить, преуспевать), 
или имеет значения, близкие к значениям приставки пере- (прер-
вать, преломляться, преградить, претерпеть)».

3) Кроме того, отмечают и некоторые другие значения или под-
значения.

а) В [Правила 2006] выделяется значение ʻчрезмерность, вы-
ход за пределы чего-нибудьʼ: «В таких словах, как превысить, пре-
сытиться, преизбыток, приставка пре обозначает чрезмерность, 
выход за пределы чегон.» [Указ. соч., § 39];

б) Н. А. Метс выделяет в первом значении ряд подзначений, к 
которым относятся:

– наличие кого/чего-либо в большем количестве, достижение 
более высоких показателей, стремление к чему-то лучшему, опре-
деление очень привлекательных, притягивающих к себе объектов, 
а также объектов, обладающих исключительным правом на пер-
венство (превосходить, превышать, превозвысить, преобладать, 
преуспевать, прельщать, преимущественный, предельный, пре-
лестный);

– высшая степень чувствования – уважения или неуважения 
(преклоняться, преисполниться, презирать, пренебрегать, пре-
тить, пресловутый, пресытиться);

– наличие, создание, преодоление каких-либо трудностей, пре-
град, нарушение норм поведения (препятствие, преткновение, 
предавать, преодолеть, превозмогать, претерпеть) [Метс 2000: 
408].
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Все авторы отмечают наличие слов, в которых значение при-
ставки неясно или само выделение приставки неочевидно. «Архаи
ческим характером приставки пре объясняется и то, что значения, 
ею вносимые, далеко не всегда так отчётливо осознаются в слове, 
как значения, вносимые приставкой при» [Шапиро 1961: 57]. К 
словам с неясным значением приставки относят, напр.: презирать, 
преподавать, преследовать, преподнести, препроводить, преста-
релый [Правила 2006] и др. В. Н. Светлышева не выделяет при-
ставки в словах: предел, преимущество, препинание, препона, пре-
пятствие, пререкаться, пресловутый, претить, преткновение.

В основном исследователи расходятся в определении члени-
мости слова, т. е. выделяемости или невыделяемости приставки,  
и в толковании отдельных примеров190.

Единственное продуктивное значение приставки пре- – ʻвысо-
кая степень качестваʼ – выступает в прилагательных и наречиях, а 
также в некоторых существительных (премудрость, преизбыток). 
Кроме того, существует около сотни глаголов с приставкой пре 
(сохраняется во всех производных) и единичные прилагательные и 
существительные, которые либо утратили связь с мотивирующим 
глаголом, либо сам глагол вышел из употребления. Эти глаголы 
можно группировать разными способами, выделяя то или иное 
значение в качестве основания для разбиения. Но это, на наш 
взгляд, лишь приводит к противоречивым классификациям. По
этому был выбран традиционный путь: у приставки пре- выделено 
продуктивное значение высокой степени качества, близкое к 
 ̒оченьʼ, и непродуктивное значение, близкое к значению пристав-
ки пере, а все остальные слова остаются без объяснения как «сло-
варные», поскольку выделение и определение значения приставки 
в них возможно лишь приблизительно.

Приставке при традиционно приписывают следующие зна
чения:

1) близости, примыкания к чемулибо (пространственной бли-
зости, смежности),

2) приближения, добавления (присоединения),
3) неполноты действия (совершение действия не в полном объ-

еме или на ограниченный срок),
4) доведение действия до определенного результата (до конца),

190 Например, слову преувеличить Л. Б. Селезнева приписывает значение 
‘значительно увеличить’, что противоречит и словарным определениям значения, 
и реальным контекстам [Селезнева 2017: 24].
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5) сопутствующего действия (в [Греков, Крючков, Чешко 1970; 
Правила 2006]),

6) совершения действия в собственных интересах (или когото 
другого) (приберечь, припасти, припрятать, прикарманить, при-
своить) [Шапиро 1961; Валгина, Светлышева 2002; Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 1999; 2018: § 32, п. 2д)],

7) усиленное проявление действия (приглядеться, прислу-
шаться) [Валгина, Светлышева 2002].

Н. А. Метс вводит другое разбиение по значениям:
а) сближение позиций, точек зрения: примирить, примирить-

ся, приравнять;
б) присвоение, приближение, привлечение к кому/чемулибо, 

приобщение: приберечь, привадить, прививать (вкус), привлечь, 
приворожить, приглядывать, приголубить, приготовить, при-
греть, прижимистый, призреть, прикарманить, прикинуть, при-
ласкать, приманить, примерить, приобщить(ся), приохотить 
(ся), приручить, присватать, присвоить, пристраститься, при-
цениться, приютить;

в) приспособление к обстоятельствам, иногда временное при-
способление с определенной целью (притворство): привыкать, 
приглядеться, пригреться, прижиться, приловчиться, примель-
каться, приноровиться, принюхаться, прислушаться, присмот-
реться, приспособить, приспособиться, пристраиваться, пристре-
ляться, притаиться, притерпеться, притихнуть, придуриваться, 
прикинуться, притвориться, прибедняться, прихорашиваться;

г) трудно определяемое значение: прибегнуть, прибить4, при-
вереда, приверженец, привет, привидиться1, приговор, пригодить-
ся, пригожий, пригрезиться1, придавить, придираться, придумать, 
приемлемый, прийтись, прикончить4, прилежание, применять, при-
мерещиться1, приметить, приневолить2, принижать, принизить2, 
принудить2, припадок, прирезать4 (убить), присмиреть, приснить-
ся1, приструнить3, пристукнуть4, пристыдить3, присудить2, при-
сутствовать, присущий, присягать, притеснять2, притязания, 
прихлопнуть4, приходиться, прицеливаться, причуда, причудить-
ся1, пришлепнуть4, прищелкнуть4, прищемить, приятель;

д) слова, которые надо запомнить: прибаутка, прибирать, при-
вольный, пригорок, приедаться, приказ, приключение, прилавок, 
приличие, пример, приревновать, природа, прискорбие, приску-
чить, присловье, приспичить, пристойный, прихотливый, приче-
сать, причина, причинить, причитаться.
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Значения приставки при- различаются по продуктивности и по 
легкости определения того или иного значения. Значения примы-
кания, приближения, неполноты действия и продуктивны, и легко 
определяемы. Значение сопутствующего действия не столь про-
дуктивно, но тоже легко вычленяется. Другие же значения непро-
дуктивны. Мы выделяем традиционные значения (1–4) и непродук
тивные, но ясно определяемые значения (5–9), а для всех остальных 
говорим о приставке при- с трудно определяемым значением.

К о м м е н т а р и й  2. И н о я з ы ч н а я  п р и с т а в к а  пре- .
А. Б. Шапиро писал: «Иноязычной приставки при нет. Поэтому 

в словах иноязычного происхождения может писаться только пре. 
(Имеются в виду иноязычные слова, которые перешли в русский 
язык, уже имея начальный элемент пре, а не те, которые получили 
приставки в русском языке, например: привокзальный, прескан-
дальный)» [Шапиро 1961: 57]. Однако это утверждение не совсем 
верно, так как латинская приставка используется при образовании 
новых терминов, например преадаптация (наряду с предадапта-
ция). Иногда требуется историческое исследование для того чтобы 
установить, пришел термин с этой приставкой или был образован 
уже в русском языке (ср.: преанимизм, пребиотики, прекома, пре-
коматозный, премедикация).

§ 41.  Безударные не и ни
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я. В русском языке различаются: ударная при-

ставка не (некто) и безударная приставка ни (никто), частицы не и ни, кото-
рые могут быть под ударением (не был, кто бы то ни был) и безударные (не 
знал, ни звука), которые различаются по значению. Кроме того, не и ни могут 
быть частями составных союзов, устойчивых сочетаний. Ниже описываются 
правила выбора той или иной частицы.

С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а.  1. Частицыприставки не и ни в место-
именных словах и наречиях. 2. Сочинительные союзы ни…, ни и и 
не…, и не. 3. Частица ни с усилительным значением: а) ни усиливает 
уже имеющееся отрицание, б) ни со значением ‘каждый’, ‘всё, что’, 
в) ни в уступительных придаточных предложениях, г) ни в устойчи-
вых сочетаниях. 4. Частица не…, а в противопоставительном значе-
нии «не Х, а У». 5. Частица не в общеотрицательном значении. 6. Час
тица не в восклицательных предложениях с утвердительным 
значением. 7. Частица не в составе сложных союзов, частиц. 8. Части-
цы не и ни в устойчивых словосочетаниях.
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1. Частицыприставки не и ни в местоименных словах и 
наречиях.

Частицаприставка ни в составе местоименных слов и наре-
чий всегда безударная, напр.: никто, ничто, никакой, ничей,  нигде, 
никак, никуда, никогда, ниотколе, ниоткуда, нипочём (‘никогда, ни 
за что’), ни во что (не ставить), ни за что (не поверю), ни к чему, 
ни на какой, ни в чьей, ни с чем191; нимало, нисколько, нинасколько 
(‘ничуть’), нисколечко, ни (вот) столечко, ни (вот) настолько, ни 
(вот) настолечко (‘даже в самой малой степени’), ничуть.

Частицаприставка не в составе местоименных слов всегда 
ударная, напр.: некто ‘ктото’, нечто ‘чтото’, некий, некоторый 
‘какойто’, негде, некуда ‘нет места’, незачем ‘нет надобности’, не-
когда ‘нет времени’, неоткуда ‘нет места’ (ждать помощи, взять), 
несколько ‘сколькото’, не у кого (спросить), не во что (верить, 
 вложить), не за что (благодарить), не к чему (придраться, присло-
ниться)).

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в. Ему не у кого спросить – Он ни у 
кого не спросил.

Его не за что ругать – Ни за что его не ругай: ни за драку, ни 
за двойку. Ни за что не поверю.

Не во что верить – Ни во что не верит.
Ему некуда пойти – Он никуда не ходит. Он ушел в никуда; До-

рога никуда.
Ему неоткуда ждать помощь – И ниоткуда он не видел себе 

помощи и поддержки (Гейнце); У него в руке из ниоткуда возни-
кает монетка; Свистели флейты ниоткуда… (А. Тарковский).

Если руки сложа // Наблюдал свысока // И в борьбу не вступил // 
С подлецом, с палачом – // Значит в жизни ты был // ни при чём, ни 
при чём (В. Высоцкий).

Всё злодею нипочём. Он мне никто. Он сегодня никакой. Он го-
ворит ни о чём, говорит лишь бы говорить. Ничто человеческое 
мне не чуждо.

Ему нинасколько нельзя верить. Насколько предлагаемая кар-
тина адекватна «объективной реальности»? Нинасколько.

Ничто не казалось ему ни настолько великим, ни настоль- 
ко страшным, ни настолько прекрасным, чтобы не мог он на-

191 С беспредложной формой местоимений ни пишется слитно (никто), с со-
четанием «предлог + местоимение» ни пишется раздельно (никого, ни у кого…; 
никому, ни к кому…; никем, ни с кем…; ничей, ни в чьём).
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деяться достичь этого (Кармен Сильва). Мне не обидно ни вот 
столечко!

П р и м е ч а н и е  1. Конструкции никто иной, (как Х), ничто 
иное, (как Х) имеют значение ‘Х и только Х’: Ничем иным, как рас-
сеянностью нельзя объяснить его поведение (только рассеянно-
стью можно объяснить); Ничто иное его не интересовало (его ин-
тересовало только это); Никто другой не мог так поступить; 
Сириус будет ничем иным, как галактической кучей шлака. Кон-
струкции не кто иной, как Х и не что иное, как Х с отрицательной 
частицей не имеют противопоставительное значение ‘не ктото, а 
Х’, напр.: А впереди был не кто иной, как Дед Мороз, и нес он не 
что иное, как мешок с подарками; Пригласили в жюри не кого ино-
го, как директора компании.

П р и м е ч а н и е  2. Приставка не- (ударная и безударная) мо-
жет образовывать слова и других частей речи: нелюди, недруги, не-
хороший, небогато, неважно, нейдет.

П р и м е ч а н и е  3. Не путать приставки не и ни в местоимен-
ных словах и сочетания частиц не и ни с местоименными словами, 
напр.: незачем (Ему незачем это знать) – не за чем (Он пришел не за 
чем-то, а просто так. Я пришел не за чем, а за кем. Не за чем было 
даже укрыться.) – не зачем не +’с какой целью’ (Я спросил не за-
чем, а почему ты это сделал). Аналогично: Ещё никто не пришёл 
– Не было известно, ни кто пришёл, ни откуда (см. п. 2). Добрым 
лодкам и буря нипочём! Ничто нипочём, был бы ерофеич с калачом 
(пословица) – Не узнал ни почём картошка, ни откуда она (см. п. 2).

2. Сочинительный союз ни…, ни; сочинительный союз и…, 
и с отрицанием

Повторяющаяся частица ни образует союз ни…, ни, соеди-
няющий однородные члены в отрицательных предложениях 
или отрицательные предложения, напр.: Ни мне, ни тебе это не 
нужно; Ни ты, ни я так не поступили бы. «Тут нет ни сельских 
нимф, ни девственных мадонн, Ни фавнов с чашами, ни полногру-
дых жен, Ни плясок, ни охот, – а всё плащи, да шпаги, Да лица, 
полные воинственной отваги» (А. С. Пушкин); «Только слава, что 
солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ве-
даешь» (А. С. Пушкин)192.

192 Союзу ни…, ни соответствует повторяющийся союз и в утвердительных 
предложениях (ср.: тут есть и сельские нимфы, и мадонны), который в современ-
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Если сочинительная связь выражена повторяющимся сою-
зом и…, и…, то сопоставляемые отрицательные свойства, дей-
ствия и т. д. выражаются частицей не: Мы так не поступили бы: 
и не ты, и не я. Мне как-то и не хорошо, и не плохо, никак. Мы не 
могли протиснуться и не взад, и не вперед.

3. Частица ни с усилительным значением.
а) Частица ни усиливает уже имеющееся отрицание и упо-

требляется в предложениях с  отрицательным сказуемым193, 
напр.: не нашел ни грибочка, не отходи ни на шаг; «Но ни один ему 
принесть Не мог от бедной девы весть» (А. С. Пушкин); «Не мог 
он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить» (А. С. Пушкин), 
сказуемое может опускаться: с ним ни слова (не говори ни слова), 
на улице ни души (нет ни души).

П р и м е ч а н и е  4. Частицу ни с усилительным значением 
надо отличать от частицы не с отрицательным значением. Они не 
сделали ни одной ошибки усиление отрицания: ‘ошибок нет вооб-
ще’ – ср. Они сделали не одну ошибку ‘ошибок больше одной’; Он 
ни разу (никогда, ни единого раза) не ошибся – ср. Он не раз отри-
цание единичности: ‘много раз’ ошибался; Ни одного раза я не 
опаздывал – ср. И не один раз еще ты не приедешь вовремя, прежде 
чем научишься учитывать пробки.

б) Частица ни имеет значение ‘каждый’, ‘всё, что’, напр.: 
Что ни город, то норов, что ни село, то обычай (посл.) (в каждом 
городе, в каждом селе); что ни день, то новые проказы (каждый 
день); Что ни предскажет, всё сбывается (всё, что скажет). Кто 
ни умрет, я всех убийца тайный (А. С. Пушкин).

в) Частица ни усиливает утверждение в уступительных при-
даточных предложениях с местоименными словами (кто, что, 
как, где, куда, откуда…) и частицей бы, которая может быть опу-
щена, напр.: «Куда бы нас ни бросила судьбина, И счастие куда б 
ни повело, Всё те же мы…» (А. С. Пушкин); «Я, сколько ни любил 
бы Вас, Привыкнув, разлюблю тотчас» (А.С. Пушкин); «Только 
правда, как бы она ни была тяжела, – легка» (А. Блок); «Челове-
чество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны: из кожи ли, 

ном языке употребляется также при отрицательных сказуемых («и им служба не 
дается, и ты в ней толку не ведаешь»).

193 То есть сказуемым с частицей не или сказуемым, выраженным словами 
нет, нельзя, или это сказуемое может подразумеваться.
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из бумаги ли, из бронзы или золота» (М. Булгаков); На что ни тра-
тил деньги в хозяйстве, всё с убытком (на что бы он ни тратил); 
Что бы ни случилось, не сдавайся; Мне все равно, у кого ни жить; 
Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь 
наподобие лодки, но безуспешно (М. Ю. Лермонтов); И во всю ночь 
без умец бедный, Куда стопы ни обращал, За ним повсюду Всадник 
Медный С тяжёлым топотом скакал (А. С. Пушкин).

П р и м е ч а н и е  5. В современных текстах этот пункт правила 
часто нарушается, напр.: *Куда бы не перенесли этот уникальный 
и хрупкий памятник, хочется, чтобы его снова было видно не толь-
ко знающим его ценность псковичам, но и туристам, гостям горо-
да (АиФ Псков 17 марта 2022); *Потом, куда бы не заносила меня 
страсть к путешествиям – в Вене, Берлине, Будапеште, не говоря 
о российских городах, – везде я нахожу почтовое отделение (газета 
«Восход»). В современной устной речи часто в таких конструкциях 
звучит ударное не.

г) Частица ни усиливает утверждение в конструкциях, кото-
рые могут быть заменены на уступительные придаточные: что 
ни говори, всё зря (= что бы ни говорил), куда ни посмотри (= куда 
бы ни посмотрел), как ни старайся, ничего не получится (= как бы 
ни старался), как ни поверни (= как бы ни повернул), как ни верти, 
как ни кинь, как ни крути, а также во что бы то ни стало, что ни 
на есть; «И кто к нему зачем ни подойдет, Оракул наш что молвит, 
то соврет» (И. А. Крылов); «Что ни наденет – все к лицу» (К. Ба-
тюшков); Сколько ни спорь, не соглашусь.

4. Частица не…, а в противопоставительном значении  
‘не Х, а У’.

а) в составе противопоставительной частицы не…, а: «Роди-
ла царица в ночь <..> Не мышонка, не лягушку, а неведому зверуш-
ку» (А. С. Пушкин), вторая часть частицы может опускаться, напр.: 
«Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил; Ты не коршу-
на убил, Чародея подстрелил» (А. С. Пушкин); Я проживаю не по 
этому адресу;

б) в составе конструкции «Х не Х, (а..)» частица при втором 
повторяющемся слове, напр.: парус не парус, мачты не мачты; 
Вдалеке виднеется облако не облако, парус не парус, а так что-то 
расплывчатое;
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в) в конструкции не столько…, сколько, не настолько…, 
чтобы, напр.: Не столько жаден, сколько экономен; Не столько лю-
бопытен, сколько любознателен; Не настолько люблю, чтобы ехать 
за ним в тьмутаракань; Не настолько уверен, чтобы спорить.

5. Частица не с общеотрицательным значением.
В общеотрицательном значении выступает частица не, 

напр.: «С божией стихией царям не совладеть» (А. С. Пушкин); 
Мне неважно, что ты об этом думаешь; Не тебе меня осуждать; 
Вы читали не те книги; Я люблю долго бежать не останавливаясь; 
Родители жили не бедно и не богато.

П р и м е ч а н и е  6. В конструкциях не могу не, нельзя не, не-
возможно не и др. отрицание отрицания приводит к выражению, 
синонимичному утверждению: Он не мог не заметить Вас ‘точно 
заметил’, не могу не сказать о некоторых недостатках работы 
‘должен сказать’, не могу не работать ‘должен работать’, ‘всегда 
работаю’, не могу не спать ‘должен спать’.

6. Частица не в восклицательных предложениях с утверди-
тельным значением.

Частица не в восклицательных или вопросительно-воскли-
цательных предложениях передает утвердительное значение, 
напр.: Кто не знал этого человека! (означает: ‘все, многие знали 
этого человека’); Что только не встретишь в лесу! (означает: ‘в 
лесу встретишь многое’); Кому не известен этот дом?!; «Чего в 
мой дремлющий тогда не входит ум?» (Г. Р. Державин); «Как не 
любить родной Москвы!» (Е. А. Баратынский); Где только не при-
ходилось ему бывать! Куда он только не обращался! (в таких пред-
ложениях часто присутствует частица только или ее можно вста-
вить).

7. Частица не в составе сложных союзов, частиц.
а) не… ли оформляет придаточное изъяснительное (Думаю, 

не пора ли вернуться) или косвенный вопрос (Спроси, не хочет ли 
он чаю), неуверенный вопрос (Не пора ли уходить? Не хочешь ли 
пообедать?);

б) входит в составе сложных союзов: пока не; не то; не то… 
не то; не только… но и; не то что (не)… а; не то (не так) что- 
бы… а;
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в) в составе сочетаний, близких по значению к частицам, 
напр.: а не то, вовсе не, вряд ли не, далеко не, едва не, едва ли не, 
нисколько не, ничуть не, отнюдь не, разве не, чуть не, чуть ли не, 
не более чем, не более как, не более и не менее как.

8. Частицы не и ни в устойчивых словосочетаниях.
8.1. Частица ни
1) Одиночное ни: кому ни лень, куда ни кинь, куда ни шло, от-

куда ни возьмись, ни в коем случае, ни в одном глазу, ни вот столь-
ко, ни грана, ни гроша, ни гугу, ни зги, ни капельки, ни капли, ни ко-
пейки, ни копья, ни крошечки, ни крошки, ни к чёрту (не годится), ни 
на волос, ни на грош, (кто, что, какой) ни на есть, ни на йоту, ни 
ногой, ни под каким видом, ни пяди, ни разу, ни с места, ни фига, ни 
черта, ни чуточки194, ни шагу (восклицание), ни шиша; также: ни за 
грош (погибнуть, пропасть; ср.: ни за единый грош), ни за понюх 
табаку (погиб нуть, пропасть), ни аза (не знает ни аза), ни бельмеса 
(ни бельмеса не понимает порусски), ни боже мой, ни бум-бум, ни 
в жизнь, ни в зуб (ногой), ни в какую, ни в коем случае, (кто, что, 
куда…) ни попадя.

2) Двойное ни… ни а) с местоимениями: ни то ни то, ни то ни 
это, ни тот ни другой, ни тот ни этот, ни туда ни сюда, ни тут 
ни там, ни за что ни про что, ни нашим ни вашим, ни один ни дру-
гой, ни с того ни с сего, ни так ни сяк, ни так ни этак, ни там ни 
здесь, ни там ни сям, ни там ни там, ни там ни тут, ни твой ни 
мой, ни то ни другое, ни то ни сё;

б) с наречиями: ни более ни менее, ни больше ни меньше, ни взад 
ни вперёд, ни днём ни ночью, ни жарко ни холодно, ни лучше ни 
хуже, ни мало ни много, ни много ни мало, ни плохо ни хорошо, ни 
тепло ни холодно, ни холодно ни жарко, ни хорошо ни плохо, ни 
хуже ни лучше, ни шатко ни валко;

в) с глаголами: ни вздумать ни взгадать, ни встать ни сесть, 
ни проехать ни пройти, ни пройти ни проехать, ни дать ни взять, 
ни мычит ни телится, ни стать ни сесть, ни убавить ни приба-
вить;

194 В РОС зафиксировано слово ничуточки, которое можно рассматривать как 
суффиксально образованное от наречия ничуть (например, оно включено в статью 
слова ничуть в словаре [Шведова 2007]). Однако в современном словоупотребле-
нии явно преобладает раздельное написание ни чуточки, которое можно объяс-
нить соотнесением с существительным чуточка по образцу ни капельки, ни капли, 
ни копеечки, ни копейки, ни крошечки, ни крошки, ни гроша и под. Устойчивое со-
четание ни чуточки отражено в словарях: [МАС 1981; Кузнецов 1998]. 
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г) с прилагательными: ни жив ни мёртв;
д) с существительными: ни бе ни ме, ни бе ни ме ни кукареку, ни 

в бога ни в чёрта (не верить), ни в дар ни в куплю, ни вести ни пове-
сти, ни в мать ни в отца ни в прохожего молодца, ни в склад ни в 
лад, ни в сон ни в чох (не верить), ни гласа ни воздыхания, ни да ни 
нет (не говорит), ни два ни полтора, ни дна ни покрышки, ни духу 
ни паху, ни душой ни телом, ни кожи ни рожи, ни кола ни двора, ни 
конца ни края, ни к селу ни к городу, ни красы ни радости, ни кум ни 
сват, ни ложки ни плошки, ни мал ни велик, ни ответа ни привета, 
ни отдыху ни сроку, ни пава ни ворона, ни печали ни воздыхания, ни 
пуха ни пера, ни роду ни племени, ни рыба ни мясо, ни сват ни брат, 
ни свет ни заря, ни себе ни людям, ни складу ни ладу, ни слуху ни 
духу, ни слуху ни послуху, ни сном ни духом, ни сон ни явь, ни стуку 
ни грюку, ни стыда ни совести, ни сучка ни задоринки, ни тпру ни 
ну, ни уму ни сердцу, ни уха ни рыла;

е) более развернутые сочетания такой же структуры: ни богу 
свечка ни чёрту кочерга, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, ни в 
сказке сказать ни пером описать.

8.2. Частица не в составе многих устойчивых сочетаний, 
напр.: губа не дура, не ахти (как, какой), не бог весть (кто, что, 
какой и т. п.), не в дугу, не вдруг, не в духе, не в зачёт, не в лад, не в 
ладах, не в ладу, не в масть, не в меру, не в подъём, не в пример, не 
в себе, не в силах, не в счёт, не до жиру, не до смеху, не до того, не 
житьё, не знаю как (‘очень много’, ‘очень сильно’: устал не знаю 
как), не к спеху, не на шутку, не по адресу; не по зубам, не покладая 
рук, не по нраву, не по нутру, не по себе, не раз (говорил об этом), 
не ровён час, не прочь, не сегодня завтра, не с руки, не тут-то 
было, не у дел, не фонтан, не шутя и др., с кем не бывает (‘со вся-
ким может быть’), структур типа бери – не хочу, ведать не ведаю, 
знать не знаю.
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Часть III
УПОТРЕБЛЕНИЕ Ъ и Ь

§ 42.  Буквы ъ и ь в функции разделительного знака
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я.  Сочетание звуков [согласный + j + гласный] 

на письме может быть выражено поразному, например, как в слове безйодо-
вый, где каждый звук выражается своей буквой, или как в слове бульон,  
где звукосочетание [мягкий парный согласный + j + о] выра жается буквосоче-
танием согласный + ьо, или как в словах съесть, досье, съёмка, ружьё,  
всерьёз, конъюнктивит, шью, безъядерный, семья, чьи, соловьи, где сочета 
ние [j + гласный] выражено йотированной буквой (е, ё, ю, я) или буквой и.  
В этом последнем случае для правильного отражения произношения, для 
 правильного прочтения буквосочетания «согласная + гласная» используются 
буквы твердый и мягкий знак. Эта функция буквзнаков называется раздели-
тельной.

П р а в и л о. После приставки на согласную (в том числе 
исторически выделяемой) перед корнем на е, ё, ю, я, выражаю-
щих звукосочетание [j + гласный], пишется твердый знак (ъ), 
напр.: разъезд, разъём, предъюбилейный, сверхъестественный, 
сверхъёмкий, объесть, объём, объять.

В сложных словах а) после двух…, трех…, четырех… перед 
корнем на е, ё, ю, я пишется твердый знак (ъ), напр.: двухъём-
костный, двухъякорный, двухъярусный, трёхъядерный, трёхъязыч-
ный, трёхъярусный, четырёхъядерный, четырёхъярусный; б)  после 
основы на парный мягкий согласный перед соединительной 
гласной е пишется мягкий знак (ь), напр.: копьеносец, корьерез-
ка, муравьед, третьесортный, третьеочередной; в) после основы 
на парный твердый согласный перед вторым корнем на е, ё, ю, 
я разделительные знаки не пишутся, напр.: военюрист, госязык, 
детясли, пол-яблока, гоф-юнкер.

В остальных случаях пишется мягкий знак (ь), напр.: в кор-
не: арьергард, барьер, вольтерьянец, дьяк, подьячий, курьёз, пьеде-
стал, серьёзный, перед окончанием: божья, лисья, соловьи, чьи, 
шью, шьёт.

И с к л ю ч е н и я: изъян (в корне слова), фельдъегерь.
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П р и м е р ы.
Буква ъ после приставки перед йотированной гласной буквой: 

а) после русских приставок: безъядерный, въяве, въехать, взъесть-
ся, изъясняться, изъять, межъядерный, объект, предъюбилейный, 
разъём, разъехаться, разъяренный, съезд, сверхъестественный, 
сверхъяркий; б) после иноязычных приставок: ад- (адъюнкт, адъю-
тант, коадъютор), диз- (дизъюнкция, дизъюнкт, дизъюнктивный), 
ин- (инъекция), интер- (‘меж’ интеръекция), кон- (конъектура, 
конъ югаты, конъюгация, конъюнктив, конъюнктива, конъюнкти-
вит, конъюнктура, конъюнкция, конъюктива, ср. конверсия, кон- 
гениальный), контр- (контръярус, ср. контрруль и контраруль), 
пан- (панъевропейский), пост- (постъядерный), суперъяркий, 
трансъевропейский.

Отсутствие букв ъ или ь: на стыке частей сложных и сложно
сокращенных слов: военюрист, Главювелирторг, Инюрколлегия, 
Минюст, облюст, госязык, детясли, иняз, партячейка, продярмар-
ка, спецеда, спецёлка, спецярмарка, хозединица, пол-ельника, 
пол-ёмкости, пол-евро, пол-Европы, гоф-юнкер, лейб-егерь.

Буква ь  перед йотированной гласной не после приставки и пер-
вой части сложносокращенного слова: арьергард, барьер, гондо-
льер, копьеносец, корьерезка, ланьярд, муравьед, обезьяна, дьяк, 
подьячий, пьезоэлемент, пьяный, Пьеро, лисья, по-волчьи, чьё, чьи, 
третьесортный.

П р и м е ч а н и е. Под формулировку правила не подпадают 
корни, начинающиеся на буквосочетание «й + гласная», в которых 
буква ъ, соответственно, не пишется, напр.: безйотовый, безйодо-
вый, двухйотовый, пол-йогурта, а также слова, в которых звукосо-
четание [j + гласный] выражается не йотированными буквами, а 
буквосочетанием ьо, напр. бульон.

Комментарий к § 42. О б  и с т о р и ч е с к и  в ы д е л я е м ы х 
п р и с т а в к а х  и  к о р н я х  и  т р а к т о в к е  т а к и х  с л о в  в 
п р а в и л а х.

В русском языке иноязычные приставки не всегда легко выде-
ляются в заимствованных словах. Приведем основные слова с при-
ставками аб-, ад-, диз-, ин-, кон, вызывающими такие затрудне-
ния:

приставка аб- ‘удаление, отказ’ в слове абъюрация ‘публичное 
отречение от веры’;
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приставка ад ‘приближение, направление к, добавление к, со-
отнесенность’ в словах адъективация ‘приближение причастий к 
прилагательным’, адъюнкция ‘прибавление’, адъюнкт ‘помощ-
ник’, адъютант ‘помогающий’, адъюстаж в металлургии ‘при-
лаживание, юстировка’ и в производных;

приставка диз- ‘разделение, отсутствие, недостаток’ в слове 
дизъюнкция ‘разобщение’, ‘логическое ИЛИ’, дизъюнкт, дизъюнк-
тивный (ср. конъюнкция, юнкция);

приставка ин- ‘отрицание, внутрь’ в слове инъекция и произво-
дных, а также в термине инъюнктив лингв. (ср. конъюнктив ‘со-
слагательное наклонение’);

приставка кон- ‘объединение’ в словах конъюгация ‘соедине-
ние (хромосом)’, конъюнкция ‘объединение’, ‘логическое И’, конъ-
юнктура ‘совокупность условий, влияющих на ситуацию’, конъ-
юнктива ‘соединительная оболочка глаза’ и производных; в словах 
конъектура ‘восстановление текста’, устар. ‘догадка’.

С другой стороны, при довольно ясно выделяемой приставке 
оставшаяся часть слова может быть редкой и с недостаточно четко 
определяемым значением. Так, приставка суб- со значением ‘под, 
около, подчиненность’ встречается и хорошо выделяется во мно-
гих заимствованных и русских словах, напр. субаренда, субдого-
вор, но есть и слова, где ее выделение неочевидно, напр. субвен-
ция, субсидия, как и в слове субъект. Корень ект исторически 
выделяется в словах проект, траектория и в слове объект. При-
ставка об- (один из вариантов латинской приставки о) исторически 
выделяется в словах обсерватория.

Русский корень (н)им/(н)ем/ём/йм/ым/(н)я/(н)нулевой (иметь, 
обнимать, объемлю, объём, обойму, обымать, обнять, объять, 
вынуть) также вызывает трудности при разборе состава слов объ-
ять, объятия, разъять, объём, разъём, съёмка, подъём.

§ 43.  Буква  ь  после  парных  и  шипящих  согласных  в 
грамматических формах слов и в наречиях
1. П р а в и л о. Буква мягкий знак (ь) пишется после соглас-

ных (парных и шипящих) 1) в формах инфинитива, напр.: 
спать195, спаться, печь, печься, 2) в формах повелительного на-
клонения, напр.: встань, встаньте, сядь, сядьте, спрячь, спрячь-

195 О написании мягкого знака для обозначения мягкости парных по твердо-
сти/мягкости согласных см. § 2.
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те, спрячься, спрячьтесь, режь, режьте, а также в разговорных 
формах положь, не трожь.

2. П р а в и л о. Буква мягкий знак (ь) после шипящих пи-
шется 1) в формах именительного и винительного падежей су
щест вительных третьего склонения, напр.: блажь, дочь, мышь, 
сушь, помощь; 2) в окончаниях глагольных форм 2го лица 
единственного числа изъявительного наклонения, напр.: умы-
ваешь, умываешься, смеешься, хошь не хошь (прост.).

П р и м е ч а н и е. Мягкий знак не пишется:
• в формах именительного и винительного падежа единствен-

ного числа существительных мужского рода (нож, ключ, плащ), в 
том числе в отчествах (Андреевич, Петрович);

• в формах родительного падежа множественного числа суще-
ствительных женского рода первого склонения (куч, туч, рож, рощ, 
ручищ), среднего рода (городищ, пастбищ), мужского рода (арбу-
зищ, домищ);

• в глагольных формах 3го лица (умывается, хочется);
• в кратких прилагательных (могуч, вездесущ, хорош, свеж).

3. П р а в и л о. Буква мягкий знак (ь) пишется после шипя-
щих на конце наречий, напр.: вскачь, допрежь, навзничь, наот-
машь, напрочь, настежь, невмочь, обережь, оплечь, прочь, сплошь.

И с к л ю ч е н и я: уж, замуж, невтерпёж.

4. П р а в и л о. Буква мягкий знак (ь) пишется после шипя-
щих на конце следующих слов: бишь, вишь, ишь, лишь, слышь.
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