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К  ч и т а т е л я м

В этой книге дается описание современной русской орфографии в той ее 
части, которая обычно называется правилами слитного, дефисного и раздель-
ного написания, кроме правил о правописании наречий и наречных сочета-
ний, которые составляют  отдельную публикацию.

Представленное описание является полным, системным и непротиворе-
чивым. 

Предлагаемые правила разработаны на основе всего материала «Русского 
орфографического словаря» (изд. 1–6, 1999–2023), в них не вводятся какие- 
либо изменения в нормативные написания. Написание слов и устойчивых 
словосочетаний, не вошедших в словарь, определялось на основе многолетне-
го анализа практики письма. Нормативные рекомендации в целом соответ-
ствуют «Правилам русской орфографии и пунктуации» 1956 и 2006 гг. 

Формулировки правил внутренне непротиворечивы и не противоречат 
друг другу. Критериям, сформулированным в каждом правиле, отвечает весь 
описываемый материал и никакой другой. Приводятся полные списки исклю-
чений в рамках проанализированного материала. Если же один и тот же кри-
терий работает в разных правилах, то правила обязательно соотнесены.

В формулировках правил авторы стремились опираться везде, где это воз-
можно, на базовые лингвистические понятия (часть речи, самостоятельность 
слова, его изменяемость или неизменяемость и др.) и избегать использования 
лингвистических понятий не первого порядка. Для неочевидных случаев раз-
граничения языковых единиц приводятся разъяснения в примечаниях. 

В данной области орфографии не все проблемы решаются с помощью 
строгих правил или словаря (ср., например, написание сочетаний долгоживу-
щая элементарная частица – долго живущая в одиночестве отшельница).  
В таком случае авторы формулируют правила-рекомендации с выбором пред-
почтительного написания. Эти рекомендации вырабатывались на основе не 
только анализа современной практики письма, но и определения историче-
ской тенденции и степени влияния внелингвистических факторов.

Правила снабжены различными лингвистическими комментариями. В 
ком ментариях разъясняются причины существования разных формулировок 
правил, их преимущества и недостатки, обосновывается выбранные в данной 
книге формулировки, даются исторические сведения об изменениях норм на-
писаний. 

Книга предназначается «для всех, кто стремится не только овладеть прак-
тически русским правописанием, но и сознательно относиться к нему, а для 
этого — усвоить его теоретические основы, познакомиться с его системой и 
разобраться в важнейших его правилах» (А. Б. Шапиро. Русское правописа-
ние. М., 1961).

Авторы
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В русском письме можно выделить следующие типы проблем и 
соответствующие им разделы в науке о письме:

1) буквенная передача звучащей речи (описание графико-орфо-
графической системы); 

2) разделение буквенной последовательности на графические 
слова (описание проблем слитного, дефисного или раздельного на-
писания);

3) определение статуса номинации (выбор строчной или про-
писной буквы, употребление кавычек);

4) оформление текста на строке (правила переноса);
5) использование разных способов графических сокращений. 
В каждой из этих областей науки о письме свой объект описа-

ния и свои методы описания.
В области	 слитного	—	дефисного	—	раздельного	напи-

сания	нет единого принципа, определяющего написание всех ти-
пов слов или словосочетаний. Орфографическое описание тради-
ционно распадается на разделы, в каждом из которых есть свои 
особенности в зависимости от свойств языковых единиц, являю-
щихся объектами описания.

1. Слитное или дефисное написание слов с приставками (кроме 
не).

2. Правописание предлогов, союзов и частиц и их сочетаний с 
другими словами. 

3. Правописание слов, включающих повторы.
4. Правописание слов с первой частью пол.
5. Правописание сложных существительных и сочетаний суще-

ствительных с приложением. 
6. Правописание сложных прилагательных и сочетаний наре-

чий с прилагательными. 
7. Правописание наречий и наречных сочетаний.
8. Правописание отрицания не.
В данной книжке рассматриваются все эти разделы за исключе-

нием правописания наречий и наречных сочетаний, этот материал 
составил отдельную публикацию.
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В параграфе «П р а в о п и с а н и е  п р и с т а в о к»  формули-
руется общее правило правописания приставок: слитно — если по-
следующая часть слова пишется слитно (антивирус, предоплата), 
и дефисно — если последующая часть пишется через дефис или 
начинается с прописной буквы (анти-социал-демократический, 
пред-Моцарт). Правило дополняется целым рядом исключений, 
выделенных на различных основаниях (лексических: приставка 
экс2 ʻбывшийʼ пишется через дефис; грамматических: приставки 
в-(во-) и по- в наречиях и вводных словах (во-первых, по-новому), 
приставка кое-(кой-) в местоимениях и наречиях (кое-что, кое для 
чего); перечислены и отдельные закрепившиеся исключения типа 
контр-адмирал, супер-эго, экстра-класс). Многие начальные иноя-
зычные компоненты в лингвистической литературе трактуются 
по-разному — и как приставки, и как первые части сложных слов 
(напр., гипер-, контр-, обер-), то есть между приставками и корня-
ми нет четкого языкового различия. Учтя лингвистическую неодно-
значность этих единиц, мы отнесли, например, вице, гипер, гипо, 
обер, мета, пара, экстра и др. к первым частям сложных слов, опи-
сывая их употребление в соответствующих разделах правописания 
имен существительных. 

Правописание с л у ж е б н ы х  с л о в — предлогов, частиц, 
сою зов — дается с собственно орфографических позиций на осно-
ве различения, с одной стороны, правил их написания в сочетании 
с другими словами (предлоги, частицы) и, с другой — правил напи-
сания самих служебных слов (предлогов, частиц, союзов). Для на-
писания предлогов различных типов признается значимым их 
состав (наличие первообразного предлога как первой или второй 
части составного, например: в плане, по адресу, вплоть до, рядом с) 
и производность от наречий и существительных (вблизи, напротив, 
вроде, наподобие). При общем правиле отдельного написания ча-
стиц от других слов описываются исключения — частицы с дефис-
ным написанием (-де, -ка, -кась, -кася, -с, -ста, -те, -тка, -ткась, 
-тко, -то1, -либо, -нибудь, -то2, таки). В описании союзов впер-
вые предложено не только разделять их на простые и составные, но 
и разделять простые союзы на 1) нечленимые в современном рус-
ском языке и поэтому не представляющие орфографического инте-
реса (но, лишь, что) и 2) морфемно неэлементарные, которые име-
ют исторические или живые словообразовательные связи со 
словами других частей речи (вдобавок, зато, чтобы). Неэлемен-
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тарные союзы, мотивированные словами других частей речи, пи-
шутся слитно, в то время как неопределённое множество неоднос-
ловных союзов (с уточнением о компоненте чтобы), определяемых 
как «все остальные» (покамест не, до того как, вместо того что-
бы, помимо того что, в силу того что и пр.), пишутся раздельно.

В разделе «П р а в о п и с а н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  и  с о -
ч е т а н и й  с  п р и л о ж е н и е м  и л и  н е и з м е н я е м ы м  о п р е -
д е л е н и е м»  предлагается новый подход к кодификации этой об-
ласти правописания. Во-первых, предлагаемые правила не требуют 
решать подчас очень сложную грамматическую проблему — про-
блему различения сложных слов и сочетаний с приложениями. 
Во-вторых, по формальным признакам удалось выделить области, 
в которых могут быть созданы правила, и область, в которой прави-
ло создано быть не может и существует единственный способ коди-
фикации — словарь (см. § 10, п. 2). Важно отметить, что предлага-
емые формулировки правил не влекут за собой изменения 
орфографии.

В описании сложносокращенных существительных (см. § 8) 
выделяется тип слов, в котором первая часть совпадает по внешне-
му облику с отдельным словом (бортмеханик, домработница, 
мотор вагон, спортинвентарь). Такие слова относятся к переход-
ным явлениям между аббревиацией и словосложением и нуждают-
ся в отделении от сложных существительных со второй склоняе-
мой частью (вакуум-аппарат, джаз-группа, крем-пудра), поэтому  
в правило о дефисном написании сложных существительных (см. 
§ 10, п. 3) введена группа исключений — слитно пишущихся слов, 
которые допускают двойную трактовку — и как сложносокращен-
ных, и как сложных с нулевым интерфиксом (блокпост, бортмеха-
ник, взрывпакет, моторвагон, пионерлагерь, спортклуб, турменед-
жер, фронтпроекция).

Описание сложных существительных без соединительной глас-
ной и сочетаний с приложением строится на сопоставлении значи-
мых признаков: (1) самостоятельность — несамостоятельность 
употребления первой или второй части: несамостоятельность пер-
вой части при ее исходе на гласную предполагает слитное написа-
ние (метафизика) (см. § 10, п. 1), при исходе на согласную написа-
ние словарно — слитное или дефисное (камергер — камер-лакей, 
лендлорд — ленд-арт) (см. § 10, п. 2), несамостоятельность второй 
части при первой самостоятельной предполагает слитное напи-
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сание (матчбол, шоумен) (см. § 10, п. 6); (2) склоняемость — не-
склоняемость второй части: вторая часть склоняется (рукав-фона- 
рик) – дефисное написание (см. §10, п. 3), вторая часть не склоняет-
ся и является определением (рукав реглан) – раздельное написание 
(см. §10, п. 4), а если вторая несклоняемая часть является главным 
словом сочетания (интернет-кафе) – дефисное написание (см. §10, 
п. 5). 

Выделение функции постпозитивного неизменяемого опреде-
ления, выраженного существительным или прилагательным, по-
зволило сформулировать правило раздельного написания для со- 
четаний с таким определением как для несклоняемых существи-
тельных (конфеты ассорти, салат оливье), так и для обычных 
склоняемых существительных, занявших эту позицию (овощи 
гриль, пальто  реглан, стиль модерн) (см. § 10, п. 4).

В разделе также представлено развернутое правило о написа-
нии существительных с соединительными гласными, номенклату-
ра которых (а, е, и, о, я) расширена по сравнению с традиционной 
школьной парой о и е в соответствии с концепцией «Русской грам-
матики» (1980) (см. § 9), а также правила написания сочетаний  
с именем собственным (Москва-река и река Москва) (см. 10, пп. 7, 
8) и некоторых других типов имен существительных (генерал- 
-губернаторство, мать-и-мачеха, косисено).

В разделе «П р а в о п и с а н и е  с л о ж н ы х  п р и л а г а т е л ь -
н ы х»  также выделяется область, поддающаяся описанию с по-
мощью правила, и область, в которой ни одно правило не способно 
предсказать точное написание, то есть написание определяется 
только по словарю. Правило слитного/дефисного написания слож-
ных прилагательных в современной орфографии строится на осно-
вании одного из двух принципов: наличие/отсутствие суффикса в 
первой части или «сочинительное или подчинительное соотноше-
ние основ». Ни один из двух принципов не позволяет обойтись без 
фразы «написание многих слов определяется по словарю», и 
остает ся непонятным, какую же часть материала описывают пра-
вила, а какую — словарь, в каком случае обращаться к словарю 
 необходимо, а в каком — нет. Действительно, в языке действуют 
обе тенденции, построить правило на учете какой-либо одной не 
удается. 

В предлагаемом описании правило формулируется с учетом 
сразу двух принципов (см. § 13, п. 2). Это позволило выделить об-
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ласть, в которой написания поддаются однозначному определению, 
и ту область, которая находится во власти разнонаправленных тен-
денций, что и определяет необходимость сверки со словарем. Если 
слово попадает в область совпадения действия тенденций, то его 
написание определяется следующим правилом: есть суффикс и со-
чинительное отношение основ — пиши через дефис, нет суффикса 
при подчинительном отношении основ — пиши слитно. В области 
разнонаправленного действия тенденций это правило не действует 
и надо обращаться к словарю для определения написания. Однако 
примененный подход дает возможность выработать рекомендации 
предпочтения той или иной тенденции для вновь появляющихся 
слов.

В разделе «П р а в о п и с а н и е  Н Е» описывается область рус-
ского письма, которая имеет наиболее противоречивые варианты 
кодификаций и в словарной форме, и в форме правил. В основе 
слитного или раздельного написания отрицания лежит системное 
языковое противопоставление частицы и приставки. Однако, как и 
многие другие системные противопоставления, противопоставле-
ние частицы и приставки в определенных контекстах нейтрали-
зуется. Соответственно, написание в этих позициях определяется 
исключительно нормой. Кроме того, существует историческая тен-
денция изменения сферы действия частицы, что тоже осложняет ее 
отличие от приставки.

Традиционно правило строится на выделении противопоста-
вительных конструкций (не…, а и др.), на определении составных 
частиц с компонентом не (отнюдь не и др.), на критерии употребляе-
мости / неупотребляемости без не (невежа) и на критерии, отража-
ющем значение системного противопоставления (отрицается при-
знак — пиши раздельно (он не глупый, они не глупы) / утверждается 
отрицательный признак — пиши слитно (он неглупый, они неглупы). 
Однако такой подход не описывает множество прилагательных, су-
ществительных, наречий, которые пишутся только раздельно, неза-
висимо от отрицания или утверждения (он не зол, не влюбчивый, не 
храбрец, не вечно, не надо). 

Основная особенность предлагаемых правил заключается в вы-
делении контекстов, в которых выбор слитного или раздельного 
написания поддается описанию посредством правил, без обраще-
ния к словарю, и тех позиций, контекстов, в которых написание 
либо определяется только с помощью словаря, либо вариативно. 
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Вариативность в орфографии явление объективное, но нежелатель-
ное. В некоторых своих частях это правило является правилом- 
рекомендацией, а не правилом-предписанием. Мы говорим о пред-
почтительности того или иного написания, не запрещая противо-
положное. Только так нам представляется возможным адекватно 
отразить реальную ситуацию. 

Правило разбивается на два подраздела. В первом подразделе 
приводятся те условия, которые однозначно определяют раздель-
ное или слитное написание. Для раздельного написания значимы: 
а) грамматическая категория глагола, числительного, местоимения, 
кроме неопределенных, существительных-предикативов (не знал, 
не первый, не мой, не знаток, не чета), б) вхождение не в состав 
частиц (противопоставительной частицы не…, а и других состав-
ных частиц отнюдь не, далеко не, разве не, чуть ли не, никак не, и 
не такой и не этакий, отнюдь не глупый, чуть ли не умный, не ум-
ный, но и не глупый), в) наличие логического, акцентного выделе-
ния отрицания (он не молоденький, чтобы…). Для слитного напи-
сания значимы грамматическая категория субстантивированного 
прилагательного (для некурящих, неуспевающих), словообразова-
тельный класс отглагольных и отадъективных существительных 
(невыход, неяркость) и слова, не употребляющиеся без не (невежа, 
невзрачный, негодовать).

Вне этих контекстов, которые названы очевидными, при напи-
сании слова надо учитывать и словарную информацию, а для слов, 
данных в словаре в слитном написании, и контекст, в котором упо-
треблено это слово. 

Многие правила в книге сопровождаются в в о д н ы м 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  к о м 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 данного описания орфограммы, 
предупреждение об указанных ниже ограничениях применения 
правила, определяются используемые термины и возможности не-
однозначной трактовки той или иной единицы, определяется место 
правила в общей системе правил и характеризуются основные 
трудности и их лингвистические и внелингвистические причины. 



По мере необходимости для облегчения пользования перед прави-
лом размещается его план — с т р у к т у р а  п р а в и л а.

В к о м 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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Раздел 1
Правописание приставок, предлогов, частиц, 
союзов, повторов, слов с первой частью пол

§	1.	 Правописание	приставок
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я. Приставка — служебная морфема, стоящая 

перед корнем (непосредственно или перед другой приставкой). Приставка 
служит для образования новых слов самостоятельных частей речи. В отличие 
от предлогов приставки не предопределяют форму существительного, к кото-
рому присоединяются. Так, вдоль, вне, внутри, меж, между, около, среди яв-
ляются приставками в составе существительных и прилагательных, употре-
бляющихся с этой приставкой во всех падежах, напр.: внедорожник, 
внесезонный, внутриинститутский, межсезонье, междурядье, международ-
ный, околоплодник, околонаучный. Как предлоги эти единицы задают падеж 
последующего существительного: вдоль, вне, внутри, около, среди + сущ. в 
род. пад. (вдоль дороги, вне города, около дома, среди цветника), меж, между 
+ тв. пад., род. пад. (устар.), напр.: между народами, между двух берегов, меж 
нами, меж высоких хлебов, меж двух огней.

П р а в и л о. Приставки	 с	 последующей	 частью	 слова,	 пи-
шущейся	дефисно	или	являющейся	именем	собственным,	пи-
шутся	 через	 дефис,	 напр.: анти-социал-демократический, пред- 
-Моцарт, пан-Америка, пост-соц-арт. В	остальных	случаях	при-
ставки	 с	последующей	частью	слова	пишутся	 слитно, напр.: 
антивирус, бесценный, внеигровой, вправо, Заонежье, контрпро-
дуктивный, международный, напротив (наречие, предлог, союз), 
необъятный, подбежать, получше, постпостмодернизм, почему 
(частица, союз), прапрабабушка, противоракетный, сверхъестест-
венный, Средиземноморье, супергерой, суперЭВМ, трансконти-
нентальный, ультрамодный, экстраординарный, экстерритори-
альный1.

И с к л ю ч е н и я:
а) приставка экс2- (со значением ‘бывший’) пишется через де-

фис, напр.: экс-губернатор (экс-губернатор области), экс-депу-
1 Выделяют две приставки экс-: экс1- со значениями извлечения, нахождения 

вне, высокой степени (эксгумация, экстрадиция, экстерриториальный, эксцент-
рик, эксергия, экслибрис ‘из книг’, эксклюзивный, ср. инклюзивный) и экс2- со зна-
чением ‘бывший’, которая как исключение пишется через дефис (экс-президент, 
экс-чемпион).
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тат (экс-депутат областного собрания), экс-диктатор, экс-чем-
пион (экс-чемпион мира), экс-советский, экс-шеф2;

б) следующие слова с приставками пишутся через дефис: 
контр-адмирал, контр-бизань и контра-бизань, контр-киль, 
контр-краспица, сверх-я, супер-эго, транс-изомеры, транс-изоме-
рия, ультра-си, экстра-тайм, экстра-класс, экстра-почта (устар.), 
экстра-энд; 

в) приставка не- может писаться раздельно (см. § 18, исклю-
чения);

г) приставка по- пишется через дефис в наречиях на -ому, -ему, 
-ски, -цки, -ьи, напр.: по-новому, по-моему, по-прежнему, по-дру-
жески, по-лисьи;

д) приставка в-(во-) пишется через дефис во вводных словах на 
-их(-ых), напр.: во-первых, во-вторых, в-третьих, в-десятых; так-
же в-главных, в-последних;

е) частица-приставка кое(кой)3 с беспредложной формой место-
имений и с наречиями пишется через дефис, напр.: кое-кто, ко-
е-что, кое-кому, кое-чем, кое-где, кое-куда, а с сочетанием «пред-
лог + местоимение» пишется раздельно, напр.: кое в кого влюблён, 
кое в чём виноват, кое к кому, кое для чего, кое с чем (см. § 3, п. 1, 
исключение 1).

П р и м е р ы. Русские приставки: без-/бес-, близ-, в(о)-, вдоль-, 
вз-/вс- (взо-, воз-/вос-, возо-), вне-, вы-, до-, за-, из-/ис- (изо-), к(о)-, 
меж- (между-), на-, над(о)-, наи-, не-, небез-/небес-, недо-, ни-, низ-/
нис- (низо-), о-, об(о)-, около-, от(о)-, пере-, по-, под(о)-, после-, 
пра-, пре-, пред(о)-, при-, про-, противо-, раз(о)-/рас-/роз-/рос-, 
с(со)-, сверх-, среди-, у-, через-/черес-, чрез-/чрес-. 

Редкие и непродуктивные русские приставки: испод- (испод-
воль, исподлобья, исподнизу, исподтишка), ку- (кумекать, ср. сме-

2 Приставка экс2- ‘бывший’ пишется раздельно с последующей частью — 
атрибутивным словосочетанием, напр.: экс первый вице-премьер, экс первая леди, 
экс первая ракетка мира (в теннисе), экс лучшая подруга. Если последующая 
часть представляет собой устойчивое генитивное сочетание слов, то экс2- также 
пишется раздельно, напр.: экс доктор политологии, экс кандидат наук. Если соче-
тание слов более свободное, то в соответствии с правилом экс2- пишется через 
дефис, напр.: экс-глава нашей компании, экс-заместитель директора, экс-дирек-
тор службы разведки, экс-муж Петровой, экс-мэр столицы.

3 В [Правила 2006: § 135 а)] и РОС компонент кое-(кой-) определяется как 
приставка, пишущаяся дефисно и раздельно. Мы относим кое-(кой-) к частицам, 
как и [Правила 1956: § 86]. См. далее § 3, п. 1.
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кать, смекалка), междо- (междометие, междоусобица, междоуз- 
лие), оби- (обиход, обизор), па- (пагубный, падуб, падчерица, па-
жить, пасынок, патрубок), поза- (позавчера, позапрошлый),  преди- 
(предисловие), сн- (снедать, снедь, снедаемый), су- (суглинок, су-
песь, сумерки, сумятица), сыз- (сызмала, сызнова, сызмальства), 
тре- (треволнения, трезвон, треклятый, тресветлый). 

Иноязычные приставки: а-/ан- (алогичный, анархия), аб-/абс-4, 
ад-5, ан-/ана- (ангажировать, анабиоз), анти- (антивоенный, ан-
тигерой), апо- (апогей, апостиль, апостроф), архи- (архиепископ, 
архиконсервативный), би-/бис- (бифокальный, биссектриса), де- 
(деблокада, деформировать), дез-6, ди- (диграф, диптих), диа-  
(диа гностика, диалог), диз-/дис-7, им- (иммигрант, имплантация), 
ин- (инспекция, инвалид), инфра- (инфразвук, инфракрасный), ир- 
(ирреальный, ирригация), интер- (со значением ‘меж’, интерак-
тивный), интра-/интро- (интрадермальный, интразональный, 
интра цепция — инт роверт, интродукция, интроспекция), кон- 
(конверсия, конгениальный), контр-/контра- (контрруль и контра-
руль, контрабас, конт ра тенор, контръярус)8, нон- (нонконфор-

4 Приставка аб/абс/а имеет значение удаления, отказа, отделения, напр.: аб-
дукция ‘отвод’, абдуктор ‘отводящий’ (ср. индукция, индуктор), аббревиатура 
(ср. бревиарий ‘богослужебная книга римско-католической церкви’), абстрагиро-
ваться, абстракция ‘отвлечение’ (ср. аттракция), аверсия ‘отвращение’ (ср. пер-
версия), аменция ‘безумие, безрассудство’ (ср. деменция).

5 Латинская приставка aд- имеет варианты аб/ад/аг/ак/ал/ан/ап/ас/ат/an, ко-
нечная согласная зависит от первой согласной основы, напр.: аб-: аббревиатура, 
ад-: адап тация, адоптация, адвербиальный, адвокат, администрация, адъекти-
вация, адъюнкт, адюльтер; аг-: агглютинация; ак-: аккомпанемент, аккредита-
ция; ал-: аллитерация, аллюзия; ан-: аннотация, аннулировать; ап-: аппендикс; 
ас-: ассигнация; ат-: аттракция. В некоторых словах произошло упрощение 
группы согласных на стыке приставки и корня или исторически выделяемых при-
ставки и корня, напр.: агломерат, агрессия, апелляция, асессор, аплодировать, 
апробация, атрибут, акцент и все слова с ар-: аранжировка, арест, аренда, кро-
ме арретировать.

6 Приставка дез- имеет значение отсутствия, отмены, устранения, напр.: 
дезавуа ризация (от авуары), дезадаптация, дезактивация, дезинтеграция, дезин-
токсикация, дезинфекция, дезинфицировать, дезинформировать, дезодорант, 
дезорганизация, дезурбанизация.

7 Приставка диз-/дис- имеет значение нарушения, разделения, расстройства, 
утраты, напр.: дизартрия (расстройство речи, артикуляции), дизассоциация, диз-
руптивный, дизъюнкция, дисбаланс, дисбактериоз, дисгармония, дисгидроз, дис-
гормональный, дисквалификация, дискомфортный, дискредитация, дислокация, 
диспаритет. 

8 Компонент контр-(контра-) обычно считается приставкой, хотя трактовка 
его как первой части сложного слова (то есть как корня) непротиворечиво объяс-
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мизм, нонкомбатант), пара- (парагрипп, парамагнетик, 
парапсихология), пост- (постиндустриальный, постоплата), про-
то- (протозвезда, протоиерей, протокитайский), ре- (реновация, 
реорганизация), суб- (субарктический, субкультура), супер- (супер-
герой, суперсовременный), транс- (транскрипция, трансокеан-
ский), ультра- (ультразвук, ультралёгкий, ультрафиолетовый), 
экс1- (экслибрис, экстерриториальный), экстра- (экстраординар-
ный, экстраполировать)9.

Приставки в дефисном написании:  1 )  приставка в слове с де-
фисно пишущейся основной частью: контр-топ-спин, пост-соц- 
-арт, суб-пресс-центр, супер-реалити-шоу, супер-мини-компью-
тер, экс-вице-президент; 2) приставка в слове с основой — именем 
собственным: анти-Наполеон, «Анти-Дюринг», не-Европа, пан- 
-Аме рика, пре-Арей, пре-Посейдон, супер-Шмидт (оптическая си-
стема), экс-ГДР10.

П р и м е ч а н и е. Если приставка относится только к первой 
части дефисно пишущегося слова, то такие слова пишутся с одним 
дефисом, напр.: антиспам-технология.

Комментарии	к	§	1.
К о м м е н т а р и й  1. П р и с т а в к а  и л и  п е р в а я  ч а с т ь 

с л о ж н о г о  с л о в а.
В грамматике нет четкого критерия, позволяющего отличать при-

ставки от первых частей сложного слова. Для наиболее частотных 
единиц, выступающих в начале слова (или сложного слова) и имею-
щих четко очерченное лексическое значение, практически не завися-
щее от (второго) корня, применяют термин п р е ф и кс о и д ы  (см., 
напр., [Энциклопедия «Русский язык» 2020; Розенталь, Теленкова 
2008]). К префиксоидам относят, например, единицы: русские	—	все-, 
еже-, ино-, лже-, обще-, полу-, само-; первые части, соотносимые с 
наречиями — впереди- (впередиидущий), вперед- ( впередсмотрящий), 
около- (околонаучный); иноязычные —	 интер-, ино-, пан-, квази-, 

няет, на наш взгляд, его различное написание (см. аргументацию ниже в Коммен-
тарии 1).

9 Компоненты вице, гипер, гипо, обер, мета, пара, экстра и др., которые в 
некоторых трудах трактуются как приставки, мы относим к первым частям слож-
ных слов (см. аргументацию ниже в Комментарии 1). Описание их употребления 
в именах существительных представлено в § 10, пп. 1, 2. 

10 Приставки со словами, которые пишутся с прописной буквы или только 
прописными буквами, но не являются именами собственными, пишутся слитно в 
соответствии с основным правилом (антиАОН, суперЭВМ).
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псевдо-, а также авиа-, видео-, гига-, гипер-,  макро-, мега-, мета-, 
микро-, мини-, моно-, мульти-, пента-, супер-, супра-, теле- и др. 
Помимо термина префиксоиды, используют также названия «на-
чальные части, близкие к приставкам» [Правила 2006: 117; Валгина, 
Светлышева 2002: 38], «корни-приставки» [Валгина, Светлышева 
1993: 57], «компоненты», «начальные составные части», «составная 
частица пан» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999]), «продук-
тивные корневые морфемы иноязычного происхождения: аудио…, 
био…, видео…» [Крысин 1998]. В современной лингвистике состав 
префиксоидов понимается очень широко: к ним относят первые ино-
язычные повторяющиеся части слов арт-, бизнес-, гала-, имплой-
мент- и др. [Левашов 2009], а также сокращенные первые части типа 
агропром, загран, инвест, эконом, мос(ковский), лен(инградский), 
бел(орусский) и под. (см. [Левашов 2009], также [Сенько 2014]). 

Отсутствие четкого критерия приводит к тому, что исследователи 
расходятся в определении грамматического статуса некоторых еди-
ниц. Среди русских приставок уникальные приставки ку-, оби-, тре- 
часто считают частью корня; противо- считают то приставкой [Пра-
вила 2006; Лопатины 2007], то первой частью сложного слова [Шве-
дова 2007]. Также противоречивую трактовку получает элемент вне-:  
приставка [Качалкин 2009] или первая часть сложного слова [Пота-
пурченко 2000]. Элемент близ- считается то корнем [Розенталь, 
Джан джакова, Кабанова 2018: 42], то приставкой [Соловьев 1997]. 
Трактовка иноязычных элементов еще более противоречива. Пока-
жем это в таблице11:

приставка часть	сложного	слова

блиц Шв., РОС, Крысин, Роз.-Дж.

вице РОС, Шапиро Шв., Крысин, Собол.

гипер РОС, Шв., Роз.-Дж. Крысин

гипо Шв. РОС, Крысин

интер1 РОС, Крысин, Шв.

инфра Правила 2006, Потапур. Крысин

квази Крысин Шв., РОС, Роз.-Дж.

11 В таблице приведены данные из следующих словарей и пособий: Кры-
син — [Крысин 1998]; Потапур. — [Потапурченко 2000]; Роз.-Дж. — [Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 1999]; Собол. — [Соболева 1999]; Темиз — [Темиз 1999]; 
Шапиро — [Шапиро 1961]; Шв. — [Шведова 2007].
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контр РОС, Роз.-Дж.., Шв., Шапиро, 
Потапур.

Крысин (контр, контра)12, 
Собол.

макро РОС, Крысин, Шв.

мега РОС, Крысин, Шв.

мета РОС Крысин, Шв.

микро РОС, Крысин, Шв.

нео Крысин, Шв., Правила 1956

обер РОС, Шв., Шапиро Крысин, Собол., Потапур.

пан Темиз Крысин, РОС

пара РОС, Шв. Крысин 

пери Крысин

пост РОС, Крысин, Шв.

прото РОС Крысин, Шв.

псевдо Роз.-Дж., РОС, Шв.

суб РОС, Крысин, Шв., Потапур. Собол.

супер РОС, Крысин, Шв., Потапур. Собол.

транс РОС, Крысин, Шв. Собол.

ультра РОС, Потапур., Шв. Крысин, Потапур.

унтер Шапиро

экс РОС, Крысин, Шв. Собол., Потапур.

экстра РОС, Крысин, Шв.
*****************12

Однако в какой мере расхождения в грамматической квалифика-
ции важны для орфографии? Полагаем, что в данном случае разли-
чие в морфологическом статусе нерелевантно, поскольку все ино-
язычные первые части на гласную пишутся слитно, как и приставки. 
Поэтому трактовка компонента вице как приставки, которая пишется 
через дефис, усложняет правило тем, что должна быть введена в ка-
честве исключения. 

В свою очередь несколько единиц на согласную — гипер-, контр-, 
обер- — также по-разному трактуются лингвистами. Если признать, 
что обер является приставкой, то ее надо рассматривать в качестве 

12 Примеры: контрабас, контрагалс, контрагент, контрприем, контрадик-
торный, контр-адмирал, контрактант, контрасигнатура, контрасигнация, 
контр атака, контратип, контрфорс, контртитул, контръярус.
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исключения из правила, так как в большинстве случаев она пишется 
через дефис (обер-враль, обер-кондуктор, обер-аудитор, обер-бур-
гомистр), кроме слов обертон, обергруппенфюрер (и других званий 
с конечной частью -фюрер). Если же считать обер- первым корнем, 
то его написание подчиняется правилу о написании сложных слов с 
первой несамостоятельной частью на согласную — и поскольку на-
писание таких слов определяется по словарю, то закономерно нали-
чие лексикализованного дефисного или слитного написания (см. 
§ 10, п. 2). Первая часть контр- в пособиях по орфографии считается 
приставкой, а случай дефисного написания контр-адмирал объяс-
няется наличием у этой части другого значения [Правила 1956: § 79, 
п. 13; Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999: 41]. Однако это не 
совсем справедливо, ср. значения следующих слов: контр-адми-
рал — первое (т. е. самое низкое) адмиральское звание, контраль-
то — самый низкий по звучанию женский голос, контрабас — са-
мый низкий по звучанию смычковый музыкальный инструмент.  
У всех этих слов есть общий компонент значения, привносимый эле-
ментом контр(а). Кроме того, дефисно пишутся и слова контр-киль, 
контр-бизань, контр-краспица (см. [Порецкая 1974]). Если же счи-
тать этот элемент корнем (первой частью сложного слова), то разное 
написание слов с ним объясняется, во-первых, тем же правилом, что 
и для корня обер-, а во-вторых, подправилом о дефисном написании 
слов, обозначающих должности, звания. Единицу гипер- — при воз-
можности справедливой трактовки ее двояким образом — мы склон-
ны сопоставлять с компонентом гипо- и также считать первой ча-
стью сложного слова, пишущейся в соответствии с уже упоминав-
шимся правилом. 

Ко м м е н т а р и й  2. П р и с т а в к и  в  д е ф и с н о  п и ш у щ и х -
с я  с л о в а х. 

Кодификация написания трехкомпонентных слов с дефисно пи-
шущейся основой менялась. В [Правила 1956] было установлено 
слитное написание отыменных прилагательных типа приамударьин-
ский, заиссыккульский [Указ. соч.: § 81, п. 1, прим. 2], но дефисное 
написание — с одним дефисом — для наречий типа по-социалдемо-
кратически [§ 84]. В справочниках под редакцией Д. Э. Розенталя 
данная рекомендация повторяется: «При наличии приставки такие 
прилагательные пишутся слитно, например: антисоциалдемократи-
ческий, приамударьинский» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 
1999: 46], «в наречиях с приставкой по-, образованных от сложных 
прилагательных с дефисным написанием, дефис пишется только по-
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сле приставки, например: по-социалдемократически, по-унтерофи-
церски» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1994: 61]. Кодификация 
сохраняется и в других пособиях, при этом лишь расширяется спи-
сок примеров. Так, в [Валгина, Светлышева 2002] приводится при-
мер прииссыккульский (от иссык-кульский, Иссык-Куль), проанархо-
синдикалистский (от анархо-синдикалистский), в [Кайдалова, Кали-
нина 1998: 105], заиссыккульский. 

В [Правила 2006] трехкомпонентные слова с дефисно пишущейся 
производящей основой такого типа рекомендовано писать через два 
дефиса — как прилагательные анти-социал-демократический, лже- 
-тред-юнионистский, псевдо-историко-революцонный [Указ. соч.: 
§ 152], так и наречия по-социал-демократически, по-жюль-вернов-
ски [§ 138, п. 2])13. Такое же написание фиксируется и в РОС. 

Ко м м е н т а р и й  3. П р и с т а в к и  и  п е р в ы е  ко м п о н е н т ы 
в  н а р и ц а т е л ь н ы х  а б б р е в и а т у р а х.

Кодификация написания сложных и сложносокращенных слов  
со второй частью, пишущейся с прописной буквы или только про-
писными буквами, но не являющейся именем собственным, коле-
блется. [Правила 2006] рекомендуют слитное написание единиц 
типа микроГЭС, спецПТУ, суперЭВМ, квазиНИИ (но мини-ЭВМ). 
Остальные пособия придерживаются рекомендации Д. Э. Розенталя 
писать такие слова через дефис.

§	2.	 Правописание	предлогов
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я. Предлоги — служебные слова, оформляю-

щие синтаксическую связь именной группы с знаменательным словом (глаго-
лом, существительным, прилагательным) в словосочетании или в предложе-
нии (ср.: рассчитывать на сына, на него, на сто баллов, подарок от сына, 
знакомый с сыном, (жить) недалеко от сына — Все его надежды на сына). 
Предлог стоит перед зависимым от него существительным и предопределяет 
его падежную форму, то есть употребляется в сочетании только с определен-
ным падежом (падежами): так, предлог от соединяется с именем существи-
тельным в род. падеже (плыть от берега, подарок от матери), предлог к 
требует дат. падеж (плыть к берегу, требования к реферату), над — тв. падеж 
(пар над рекой, подшутить над приятелем) и т. д. Некоторые предлоги упо-
требляются с двумя или тремя падежами (напр., предлоги в, на, о — с вин. и 
предл. пад., предлог с — с род., вин. и тв. пад.).

13 Примеры слов с простыми русскими приставками типа прииссыккульский, 
заиссыккульский, приамударьинский в справочнике отсутствуют.
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Различают предлоги 1) первообразные (непроизводные) и непервообраз-
ные (производные)14 — по наличию в современном языке производящего сло-
ва, 2) простые и составные — по структуре15. 

В параграфе формулируется правило написания предлогов в составе 
предложно-падежной группы (правило 1) и правила передачи на письме пред-
логов различных типов (правила 2—5). В списки примеров (кроме правила 1) 
включаются только те предлоги, которые являются или воспринимаются как 
членимые в современном языке. Указание на падежную форму, присоединяе-
мую предлогом, которая обычно обозначается формой местоимения (кого- 
чего, кем-чем и пр.), ниже в перечнях опускается.

1.	 Написание	 предлогов	 в	 составе	 предложно-падежной	
группы
1.	 П р а в и л о. Предлоги	с	последующим	именем	существи-

тельным,	местоимением,	числительным	или	именной	группой	
пишутся	раздельно, напр.: без снисхождения (без всякого снисхо-
ждения), близ дороги, в доме (в родительском доме), вслед уходя-
щим, до восхода, за морем, из-за моря, из-под стола, к другу, меж 
нами, между делом, на вершине, напротив школы, независимо от 
результата, о будущем, от берега, по берегу, под деревом, при 
царе, про войну, ради будущего, сверх обещанного, со всеми, у во-
рот, через дорогу, через пять минут. 

П р и м е ч а н и е. В составе наречий и наречных сочетаний 
предлог приобретает качество переходного явления между предло-
гом и приставкой и называется предлог-приставка. 

2. Написание	предлогов	различных	типов
2.	П р а в и л о. Предлоги,	состоящие	из	двух	первообразных,	

пишутся	 через	 дефис:	 из-за, из-под(о), по-за, по-над, по-под, 
для-ради, за-ради, с-под. 

3.	П р а в и л о. Отнаречные	 предлоги	 и	 первые	 части	 со-
ставных	отнаречных	предлогов	пишутся	слитно, напр.: вблизи, 
наверху, навстречу, напротив, помимо, поперёк, сбоку, вблизи (от), 

14 Первообразные предлоги — это непополняемая группа простейших слов 
(согласно [РГ 1980]: без(о), в(о), для, до, за, из(о), к(о), меж, между, на, над(о), 
о(об, обо), от(о), перед(о), пред(о), по, под(о), при, про, ради, с(о), у, через, чрез), 
сюда относятся и парные предлоги, состоящие из двух первообразных (из-за,  
из-под и др.). Непервообразными называются предлоги, образованные от слов са-
мостоятельных частей речи — существительных, наречий, глаголов (в форме дее-
причастий).

15 Составными называются предлоги, состоящие из непервообразного и од-
ного или двух первообразных (в виде, вслед за, в связи с).
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вдоль (по), вместе (с), вплотную (к), вразрез (с), вслед (за), обок (с), 
сбоку (от), согласно (с), соответственно (с).

Следующие	 отыменные	 предлоги	 пишутся	 слитно:	 ввиду, 
вместо, вроде, вследствие, заместо (сниж.), наместо (устар.), на-
подобие, насчёт16, сверх.

Остальные	предлоги	с	начальным	первообразным	пишутся	
раздельно, напр.: в виде, в отсутствие, в плане, в рамках, в счёт, 
за счёт, на базе, на предмет, по адресу, по линии, со стороны; в 
ответ (на), в отличие (от), в связи (с). 

Первообразный	предлог	как	вторая	часть	составного	пред-
лога	пишется	отдельно,	напр.: близко от, впредь до, глядя по, на-
равне с, применительно к, сообща с.

П р и м е ч а н и е. Следует различать предлоги, пишущиеся 
слитно, и совпадающие с ними в буквенном составе предложно- 
падежные сочетания, напр.: ввиду отсутствия доказательств и 
встать на рейд в виду города, иметь это в виду; вследствие обсто-
ятельств — вмешиваться в следствие; наподобие колпака — ука-
зать на подобие фигур; навстречу ветру — на встречу с избирате-
лями и под.

П р и м е р ы. Простые наречные предлоги: вблизи (вблизи горо-
да), вглубь (вглубь леса), вдоль, взамен (взамен денег), внутри,  
(во)внутрь, в(о)круг, вопреки, в(о)след (вслед поезду), вперёд, впере-
ди, изнутри, наверху, навстречу, накануне, наперекор, на перерез, 
напротив, (на)супротив (устар.), обок, окрест, поверх, позади, по-
задь (устар.), помимо, поперёд (поперёд батьки в пекло не лезь), 
поперёк, посередине, посреди, сбоку, сверху, свыше, сзади, сквозь, 
согласно, сообразно, соответственно, соразмерно, спереди;

составные наречные предлоги: вблизи от, вдалеке от, вдали от, 
вместе с, вплотную к, вплоть до, вразрез с, вровень с, вслед за, да-
леко от, наряду с, невдалеке от, независимо от, поблизости от, ря-
дом с, следом за, слева от, справа от, согласно с, совместно с, со-
ответственно с, глядя по, смотря по, судя по, исходя из, начиная с;

16 Предлог насчёт практически десемантизирован, его значение определяют 
как равное значению предлога о (об) или равное предлогам относительно чего, по 
поводу чего, при его употреблении не мыслятся такие понятия, как счёт, количе-
ство, учёт количества, которые есть в именных предлогах в счёт чего ‘включая во 
что, в покрытие, в возмещение чего’ и за счёт чего — ‘перенося оплату на кого, 
используя что-л.’, не говоря уже об устойчивых выражениях без счёта	—	‘очень 
много’ и на счету — ‘учитывается’, ‘наперечёт’, ‘числится за кем-то’.
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составные именные предлоги: 
а) с одним начальным первообразным предлогом: без помощи, в 

адрес, в виде, в вопросах, в деле, в делах, в духе, в заключение, в знак, 
в качестве, в контексте, в довершение, в заключение, в нарушение, 
в области, во главе, во избежание, во исполнение, в отношении, в 
отсутствие, в пандан, в плане, в преддверии, в присутствии, в пре-
делах, в продолжение, в противовес, в районе, в рамках, в результа-
те, в роли, в силу, в случае, в смысле, в сопровождении, в сторону, 
в сфере, в счёт, в течение, в условиях, в честь, в ходе, в целях, вне 
границ, вне пределов, вне рамок, вне сферы, во время, во имя, за 
исключением, за счёт, на базе, на основании, на предмет, на про-
тяжении, на пути, на фоне, по адресу, по вопросам, по линии, по 
мере, по поводу, по причине, по случаю, по части, под видом, под 
предлогом, при помощи, при посредстве, при условии, с помощью, с 
целью, со стороны, через посредство;

б) с двумя первообразными предлогами: в зависимости от, в 
направлении к, в направлении на, во главе с, в опоре на, в ответ на, 
в отличие от, в отношении к, в память о, в пандан к, в связи с, в 
согласии с, в содружестве с, в сообществе с, в соответствии с, в 
сравнении с, в стороне от, в сторону от, в унисон с, в уровень с, на 
память о, на пути к, по направлению к, по отношению к, по срав-
нению с, при опоре на, с опорой на; 

составные предлоги с начальным не (пишутся по словарю): не-
взирая на, несмотря на, не доходя до, не в пример;

составные отглагольные предлоги: глядя по, исходя из, начиная 
с, смотря по, судя по.

Комментарии	к	§	2.
К о м м е н т а р и й  1. О б  о п и с а н и и  п р е д л о г о в  в  о р ф о -

г р а ф и ч е с к и х  с п р а в о ч н и к а х. 
В справочниках по орфографии сведения о правописании предло-

гов в русском языке разрозненны и фрагментарны. Обычно указыва-
ется на дефисное написание парных предлогов (из-за, из-под и т. д.). 
Описание слитно или раздельно пишущихся предлогов выборочно и 
ограничивается перечислением некоторого (очень небольшого) ко-
личества слов [Правила 1956] с вкраплением замечаний о написании 
окончания -е предлогов в продолжение, в заключение, в течение 
[Валгина, Светлышева 1993; Розенталь 1985; Розенталь, Джанджа-
кова, Кабанова 2018]. Как правило, проводится сопоставление слит-
ного написания предлогов с раздельно пишущимися предложно- 
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падежными сочетаниями существительных (ввиду — в виду, вроде — 
в роде, вслед — в след, вследствие — в следствие, в следствии, на-
встречу — на встречу, насчёт — на счёт и под.).

В книге [Русское правописание сегодня 2006] сделана попытка 
преодолеть несистемный подход к описанию орфографии предлогов 
и сгруппировать материал «на основании соотнесения словообразо-
вательных типов служебных слов и способа их написания». Были 
выделены: 1) «парные предлоги-сращения» — они пишутся через 
дефис: из-за, из-под, по-за, по-над, по-под, для-ради, за-ради, с-под 
(закрытый ряд); 2) наречные предлоги (простые и та часть состав-
ных, которая соотносима с наречиями) — пишутся слитно, напр.: 
вблизи, вблизи от, вглубь, вдали от, взамен, вместе с, вокруг, вровень 
с, вслед за, наверху, навстречу, напротив, наряду с, поверх, посреди, 
посередине, сбоку, сзади, позади; 3) составные отыменные предлоги 
(включающие один или два первообразных) — пишутся раздельно, 
напр.: в адрес, в виде, в деле, в духе, в знак, в качестве, во время, в 
пользу, в порядке, в продолжение, в рамках, в результате, в свете, в 
силу, в случае, в счёт, за счёт, в течение, в ходе, по мере, по причине, 
по части, под видом, с помощью, с целью; в зависимости от, в от-
вет на, в отличие от, в связи с, в соответствии с, в сравнении с, в 
стороне от, в унисон с, по отношению к, по сравнению с (исключе-
ния: ввиду, насчёт, наподобие, вследствие) [Русское правописание 
сегодня 2006: 74—77].

В предлагаемом описании, во-первых, формулируется самостоя-
тельное правило раздельного написания предлогов в составе пред-
ложно-падежной группы, во-вторых, правописание собственно 
предлогов соотнесено с их структурно-словообразовательными ти-
пами и распределено по нескольким правилам. Впервые перечисле-
ны все непервообразные отыменные предлоги, пишущиеся слитно и 
представляющие собой закрытый лексический ряд (в справочниках 
они обычно не выделяются из общего перечня с наречными). В сово-
купности с отнаречными предлогами они составляют весь массив 
слитных производных предлогов. Поэтому стало возможно «по оста-
точному принципу» сформулировать следующее орфографическое 
правило: за исключением названных все другие предлоги, включаю-
щие начальный первообразный, пишутся раздельно. 

К о м м е н т а р и й  2. О  «н а р е ч н ы х  п р е д л о г а х». 
В. В. Виноградов называл наречные предлоги «предложными на-

речиями» и указывал на различные ступени сближения наречий с 
предлогами вплоть до «употребляемых с одинаковым правом и в 
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роли наречий, и в роли чистых предлогов» [Виноградов 1972: 315—
316]. В современной науке существует взгляд на наречные предлоги 
как на разновидность управляющих наречий, поскольку они семан-
тически тождественны и отличаются лишь синтаксической реализа-
цией актантных связей (ср.: горел костёр, вокруг (наречие) стояли 
люди — вокруг (предлог) костра стояли люди) [Урысон 2017]. 

К о м м е н т а р и й  3. О б  о т ы м е н н ы х  п р е д л о г а х. 
Непервообразные отыменные предлоги в разной степени семан-

тически удалены от своих производящих, во многих случаях они со-
храняют лексическую близость с существительным, то есть выра-
жают одновременно и значение отношения, и предметное значение 
имени. Поэтому в словарях такие составные единицы квалифициру-
ются по-разному: то как предлоги (во главе, в силу, с помощью, при 
помощи), то как именные группы с пометой «в значении предлога» (в 
адрес, по адресу, в рамках, на фоне) (напр., см. [Шведова 2007]). 

Именные предлоги характеризуются развитыми парадигматиче-
скими отношениями в лексике русского языка (синонимия и антони-
мия), образуют целые ряды единиц, включающие лексически и мор-
фологически различные члены (в пределах (чего), в пределы (чего), 
за пределами (чего), на пределе (чего и наречие); в опоре на, при опо-
ре на, с опорой на; в стороне от, в сторону от) (см., напр.: [Вино-
градова, Чекалина 2004; Всеволодова 2005]. Разнообразие единиц, 
формирующих предложную лексику, вынуждает исследователей 
прибегать к использованию различных терминов: предлог, аналог 
предлога, предложные единицы, слова предложного типа, эквива-
ленты предлогов [Рогожникова 2003; Энциклопедия «Русский язык» 
2020: 537—539].

Ком м е н т а р и й  4. О  номенклатуре  парных  предлогов. 
Иногда к парным относят также предлоги, формально совпадаю-

щие с сочетанием двух предлогов современного языка, например: 
промеж, извне, напротив. Их написание признается орфографиче-
ской условностью (см. [Всеволодова 2005] по материалам интернет- 
портала «Русская корпусная грамматика» http://rusgram.ru/).  Заметим, 
что слово извне синхронно выступает как наречие (в НКРЯ примеры 
типа «мы приглашаем только извне института» единичны), напро-
тив является наречием и предлогом [Шведова 2007; Академос]. 

К о м м е н т а р и й  5. О  п р е д л о г е  а - л я.
Иногда выделяют заимствованный предлог а-ля ‘подобно’, ‘в 

духе’ [Зализняк 2003], ‘наподобие’, ‘на манер’ кого-чего-н. [Крысин 
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1998], который пишется через дефис. На портале rusgram.ru отмеча-
ется: «К предлогам с именительным падежом можно отнести заим-
ствованное а-ля, копирующее французскую конструкцию (à la 
Pouchkine → а-ля Пушкин, ср. вроде Пушкина); тем не менее граница 
между предлогом и частицей в таких случаях не вполне ясна», «со-
четаемость с именительным падежом для предлога нетипична; име-
нительный падеж считается прототипическим синтаксическим паде-
жом, употребляющимся беспредложно» (автор Д. В. Сичинава). Та-
ким образом, с точки зрения грамматического устройства русского 
языка статус единицы не однозначен, ср.: одет а-ля Байрон (одет 
как Байрон, под Байрона), шкатулка а-ля хохлома (под хохлому). 

§	3.	 Правописание	частиц
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я. Частицы — это служебные слова, участвую-

щие 1) в образовании форм слов (напр., давай(те) в составе формы повели-
тельного накл. (давай, давайте поговорим), бы в составе формы сослагатель- 
ного накл. (сказал бы), частицы-постфиксы -либо, -нибудь, -то2 и частица- 
приставка кое-(кой-)17 в составе неопределенных местоимений и наречий) и 
2) в выражении разнообразных коммуникативных характеристик сообщения.

По своему строению частицы делятся на первообразные (простейшие, не-
мотивированные)18 и непервообразные (мотивированные), простые19 и со-
ставные. 

В параграфе формулируется правило написания частиц в сочетании с дру-
гими словами (правило 1) и правило передачи на письме составных частиц 
(правило 2).

1.	 Написание	сочетаний	с	частицами
1.	 П р а в и л о. Частицы	пишутся	отдельно	от	других	слов,	

напр.: пришел бы; пусть придёт; даже и не думай; хоть чаю по-
17 Единицы кое- и -либо, -нибудь, -то, образующие неопределенные место-

имения и местоименные наречия, в справочниках по орфографии относят к части-
цам (см. Комментарий 1). См. также сноску 3 на с. 18.

18 Первообразные частицы (согласно [РГ 1980]): бишь, бы, вишь, да, -де, 
 дескать, же, ин, ишь, -ка, мол, не, небось, нет, неужели, нехай, ни, ну, -с, сём, 
-таки, -те, -то, уж, чай.

19 Простые частицы (согласно [РГ 1980]): бы (б), благо, более, больше, бук-
вально, бывает, бывало, было, будто, ведь, во, вовсе, вон, вот, вроде, всё, всего, где, 
гляди, да (не в составе формы пов. накл.), давай(те), даже, дай(те), действитель-
но, единственно, если, ещё, же (ж), знай, и, или, именно, как, какое, куда, ладно, ли 
(ль), лишь, лучше, мол, ничего, нечего, неужели, но, однако, окончательно, оно, 
поди, положительно, почти, просто, прямо, пусть, пускай, разве, решительно, 
ровно, самое, себе, скорее, словно, совершенно, спасибо (‘хорошо’), так, там, 
тебе, тоже, только, точно, уж, хоть, чего, чисто, что, чтоб, чтобы, эк, это.
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пьём; скорее хитрый, а не умный; что за напасть; куда как хорош; 
будто20 плачет. 

И с к л ю ч е н и е  1. Частицы -де, -ка, -кась, -кася, -с, -ста, -те, 
-тка, -ткась, -тко, -то1 с предшествующим словом пишутся через 
дефис, напр.: он-де21, правда-де, нате-ка, пойдем-ка, ну-ка, ну-кась, 
ну-кася, нет-с, нуте-с, так-с, понимаю-ста, чёрт-те22 что (как, 
куда, какой), на-тка, на-ткась, ну-тко, Петя-то23 пришёл, при-
шёл-то Петя.

Частицы-постфиксы -либо, -нибудь, -то2 с предшествующим 
местоимением или наречием пишутся через дефис, напр.: кто- 
-либо, кто-нибудь, кто-то, сколько-нибудь, куда-либо, где-то. 

Частица-приставка кое(кой) с беспредложной формой место-
имений и наречиями пишется через дефис (кое-кто, кое-что, кое- 
-кому, кое-чем, кое-где, кое-куда), с сочетанием «предлог + место-
имение» пишется раздельно (кое-кто влюблён — кое в кого влюб-
лён, кое-что случилось — кое в чём виноват, кое к кому, кое с кем, 
кое у кого, кое для чего, кое к чему, кое с чем).

П р и м е ч а н и е  1. Не путать частицы -то1 и -то2 с компонен-
том то в составе союзов будь то и как то24, который пишется от-
дельно от предшествующей части. 

20 Некоторые слова включают в свой состав частицы, ставшие морфемами, не 
вычленяемыми из состава слова. Например, союзы и частицы будто, чтобы, так-
же, тоже содержат генетические частицы бы(б), же(ж), -то1, устар. и прост. 
наречия ужотка и ужотко образованы с участием частиц -тка и -тко. В [Валги-
на, Светлышева 1993: 110] указаны также слова неужели, или.

21 Частица де пишется отдельно, если стоит после другой частицы, напр.: мы 
бы де так не поступили. 

22 Не путать с разговорной местоименной формой те=тебе, которая пишется 
раздельно в устойчивых выражениях: дай те Бог, дай те Христос, слава те госпо-
ди; вот те бог, а вот порог; вот те крест, вот те Христос, вот те клюква, вот 
те раз, вот те на, я те дам!, я те покажу! и нек. др.

23 Частица -то1 — усилительная, присоединяется ко всем знаменательным 
частям речи (дом-то, знает-то, она-то, два-то, легко-то, красный-то), частица 
-то2 — словообразовательная морфема со значением неопределенности, присое-
диняющаяся только к местоименным словам (кто-то, где-то) (см. [РГ 1980, т. I: 
§ 1695]. Необходимость различения этих частиц указана, в частности, в [Буланин 
1976: 192]).

24 Кодификация союза как то (употребляется перед перечислительным ря-
дом) была изменена с дефисного написания в [Правила 1956] и последующих по-
собиях Д. Э. Розенталя и др. на раздельное в «Русском орфографическом словаре» 
(1999) и [Правила 2006: § 142] (ср. наречие кáк-то и союз как тó). 
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И с к л ю ч е н и е  2. Частица таки с предшествующим словом 
пишется через дефис (он пришёл-таки), с последующим словом 
пишется раздельно (он таки пришёл). 

В устойчивых сочетаниях прямо-таки, так-таки, просто- 
-таки, довольно-таки, всё-таки, опять-таки частица пишется че-
рез дефис, в сочетаниях всё ж таки, как раз таки частица пишется 
раздельно.

П р и м е ч а н и е  2. Частица таки имеет сложное значение, ко-
торое, огрубляя, можно свести к указанию на осуществление выбо-
ра из двух представленных или предполагаемых возможностей25. 
Так, фраза он пришёл-таки (как и он таки пришёл) отличается от 
фразы он пришёл указанием на то, что было две возможности: он 
мог прийти, а мог и не прийти — осуществилась первая возмож-
ность. Фраза Лёва-таки пришёл имеет значение ‘мог прийти Лёва, 
а мог прийти еще кто-то другой, но пришел Лёва’. Для определения 
того слова, к которому относится эта частица (и, соответственно, 
для определения написания), необходимо знать контекст. Чаще все-
го частица относится к логически выделенному компоненту выска-
зывания (или части высказывания в полипредикативных конструк-
циях), который обычно выражается в сказуемом или наречном 
обстоятельстве при сказуемом. Фразы второго типа, в которых ло-
гическое ударение падает не на сказуемое (Лёва-таки пришел), 
встречаются значительно реже.

2.	 Написание	составных	частиц
2.	 П р а в и л о. Составные	 частицы	 пишутся	 в	 два	 (три)	

	слова.
П р и м е р ы: ан нет, а то, вот бы, вряд ли, всё равно, всё же, 

глядь и, до чего, добро бы, если бы, ещё бы, и так, и то, как бы не, 
как раз, как так, куда как, ладно бы, навряд ли, на что, нет бы и, 
никак нет, ну да, ой ли, поди ж, поди ж ты, поди ты, пока что, 
почти что, так уж, то ли дело, туда же, уж и, что бы(б)26, что 
за, что ли, что ни (на) есть, чуть не.

25 У частицы -таки выделяют также значения ‘осуществление давно ожидае-
мого события’ (дождалась-таки, обманул-таки, подлец) и др.

26 Не путать составные частицы что бы и что б со значением желательности 
(Что бы тебе поехать к маме!, Что бы погулять и развлечься, так сидит дома, 
Что б сейчас супчику!) и простые частицы чтобы и чтоб со значением категори-
ческого требования (Чтобы я этого больше не слышал!, Чтоб завтра тебя здесь 
не было!). 
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И с к л ю ч е н и я: пишутся через дефис 1) частицы, образован-
ные повтором27: тó-то (то-то же, вот то-то, ну то-то), нет-нет 
да и, всего-навсего, как-никак, просто-напросто, точь-в-точь; 
2) следующие частицы со второй частью -таки: прямо-таки, 
так-таки, просто-таки, довольно-таки, всё-таки, опять-таки 
(см. правило 1, исключение 2).

Комментарии	к	§	3.	
К о м м е н т а р и й  1 .  О  г р а м м а т и ч е с к о м  с т а т у с е  ч а -

с т и ц  кое- (кой- ) ,  -либо ,  -нибудь ,  -то . 
В [Правила 1956], в школьном преподавании и популярных посо-

биях единицы кое-(кой-), -либо, -нибудь, -то трактуются как частицы 
[Валгина, Светлышева 1993: 110; Розенталь, Джанджакова, Кабано-
ва 2018: § 64]. «Русская грамматика» квалифицирует кое-(кой-) как 
приставку, участвующую в образовании неопределенных местоиме-
ний, а -либо, -нибудь, -то — как конечные части (постфиксы) место-
именных слов [РГ 1980, т. I: § 1038—1039]. Также, например, в [Вал-
гина, Светлышева 1993: 110] все дефисно пишущиеся частицы до-
полнительно характеризуются как аффиксы. В нашем описании мы 
следуем традициям орфографии, рассматривая эти единицы среди 
частиц, но называем их частицы-постфиксы и частица-приставка. 

К о м м е н т а р и й  2 .  Ч а с т и ц ы  и  с л о в а  д р у г и х  ч а с -
т е й  р е ч и . 

«Русская грамматика» отмечает синкретизм многих частиц, их 
внешнее и функциональное сближение с наречиями, союзами, глаго-
лами, предлогами и междометиями, так что частицы «не всегда мо-
гут быть им строго противопоставлены» и «слово должно квалифи-
цироваться как “частица-союз”, “частица-наречие”, “частица-место-
имение” и т. д.» [РГ 1980, т. I: § 1690]. Для орфографии существенно 
чисто внешнее совпадение отдельных частиц с наречиями (вовсе), 
союзами (будто, почему, тоже, чтоб, чтобы), предлогами (вроде), 
пишущимися таким же образом — слитно. К простым частицам (со-
стоящим из одного слова) относят будто, вовсе, вроде, неужели, не-
ужли, неужто, ужели, ужель, ужли, тоже, чтобы (чтоб). Перечис-
ленные частицы воспринимаются как производные и членимые на 
морфемы, хотя неужели, например, считается первообразной части-
цей, не имеющей в современном языке «живых словообразователь-
ных связей и формальных соотношений со словами других классов» 
[РГ 1980, т. I: § 1690]. 

27 Подробнее о словах, образованных повтором, см. § 5.
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К о м м е н т а р и й  3 .  О с о б ы й  с л у ч а й  у п о т р е б л е н и я 
ч а с т и ц  -то, -де, -таки.

В справочниках отмечаются редкие случаи, когда частицы -то, 
-де, -таки попадают в середину слова-повтора, пишущегося через 
дефис, в этом случае рекомендовано дефис писать один раз — перед 
частицей, напр.: Подобру-то поздорову, а убираться вон всё же не 
хочется; Шуры-то муры ваши с сестрицей моей я вижу (И. С. Тур-
генев); постоял-таки постоял и ушёл; нежданно-де негаданно это 
случилось (см.: [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 2018], также 
[Валгина, Светлышева 1993: 111]). РОС и «Академос» предписыва-
ют частицу всего-то-навсего писать с двумя дефисами, что соответ-
ствует общему правилу написания повторов со служебным словом 
внутри (ср. слова других частей речи веришь-не-веришь, мать-и-ма-
чеха; см. § 5, п. 2, примечание 2). 

§	4.	 Правописание	союзов
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я . Союзы — это служебные слова, оформляю-

щие синтаксические связи между частями сложного предложения, между от-
дельными предложениями в тексте, а также связь между словоформами в про-
стом предложении. В отличие от предлогов, связанных с падежной формой 
существительного и предопределяющих её, союзы безразличны к принадлеж-
ности слов к определенной части речи (брат и сестра, поёт и пляшет, боль-
шой и маленький, быстро и красиво).

Одни союзы не имеют соответствий среди других частей речи, т. е. суще-
ствуют в языке только в качестве союзов и составляют непополняющуюся 
группу (буде, дабы, ежели, ибо, коли, либо, нежели, но). Большинство же сою-
зов соотносятся с местоименными словами, наречиями, предлогами, вводны-
ми словами, частицами.

По своему строению союзы делятся на простые (однословные) и состав-
ные (неоднословные)28.

Простые союзы бывают: 1) элементарные, напр.: а, и, ли, но, да, же, как, 
что, чем, ведь, лишь, хоть, пусть; 2) исторически восходящие к соединениям 
слов, но нечленимые на морфемы в современном языке, напр.: абы, дабы, яко-
бы, ибо, или, либо, если, ежели, нежели, сиречь, будто; 3) соотносимые с дру-
гими словами (местоимениями, наречиями, предлогами, вводными словами, 
частицами), напр.: зато, затем, притом, причём, поскольку, итак, также, 
тоже, потому, поэтому, наконец, напротив, только, точно, хоть, хотя, что-
бы. В параграфе рассматриваются только те простые союзы, которые являют-
ся или воспринимаются как членимые в современном языке и написание кото-

28 Другие типы классификации союзов (одиночные — двойные (не столько… 
сколько), повторяющиеся (то ли… то ли) — не повторяющиеся) с орфографиче-
ской точки зрения незначимы.
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рых представляет орфографическую проблему. Их перечень в правиле мы 
попытались сделать максимально полным. 

П р а в и л о. Следующие	союзы	или	первые	части	составных	
союзов	пишутся	слитно.	Простые союзы: будто, вдобавок, впро-
чем, зато, затем, итак, кстати, наконец, наоборот, например, на-
против, оттого, покамест, покуда, поскольку, потом, потому, по-
чему, притом, причём, также, тоже, чтобы; первые части 
составных союзов: ввиду (того что), вместо (того чтобы), вплоть 
(до того что), вроде (того что), вследствие (того что), наряду (с 
тем что), насчёт (того что), невзирая (на то что), несмотря (на 
то что), оттого (что), покуда не, помимо (того что), потому 
(что), притом (что), сверх (того что), совсем (как), чтобы (не).

Все	остальные	союзы	пишутся	раздельно	(в	два,	три,	четы-
ре	слова),	кроме	входящего	в	их	состав	слова	чтобы,	напр.: без 
того (чтобы), для того (чтобы), до того (как), как то, между тем 
как, не только…, но и, не то что, подобно тому как, то бишь, то 
есть. 

П р и м е ч а н и е. Следует различать пишущиеся слитно союзы 
и совпадающие с ними сочетания предлога с местоимением 
(зато — за то, затем — за тем, потому — по тому, притом — при 
том, причём — при чём), местоимения с частицей (также — так 
же, тоже — то же, чтобы — что бы), предложно-падежные со-
четания (впро чем — в прочем, наоборот — на оборот), которые пи-
шутся раздельно, напр.: 

Он работает и притом учится (союз ʻещёʼ) — при всём при 
том; при том условии, что…; Да Вадик-то тут при чём? — Да при 
том;

Он играет, причём очень хорошо (союз в значении ‘и, при-
том’) — при чём тут это? — ни при чём; При чём здесь подсолнеч-
ное масло? — Подсолнечное масло здесь вот при чём;

Говори громче, чтобы все слышали (союз) — Что бы такое 
придумать? Я помогу тебе, что бы ни случилось29;

Инструмент полезный, впрочем тяжеловат для руки (союз в 
значении ‘но, однако, хотя’) — …во всём этом и в прочем следует 
хорошенько разобраться.

29 О различении частиц что бы и что б со значением желательности (Что бы 
тебе поехать к маме!, Что б сейчас супчику!) и частиц чтобы и чтоб со  значением 
категорического требования (Чтобы я этого больше не слышал!) см. сноску 26 на 
с. 32.
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П р и м е р ы. Составные союзы: с участием наречий: даром 
что, как вдруг, коль скоро, прежде чем, прямо как, равно как, рань-
ше чем, совсем как, тем более, тем не менее, точь-в-точь как; 

с участием частиц: бы, не, уж: будто бы, добро бы, ежели бы, 
если бы, как будто бы, как бы, как если бы, когда бы, коли бы, лишь 
бы, словно бы, только бы, хоть бы, чем бы, а не, до тех пор пока не, 
если не, как бы не, но не, пока не, покамест не, покуда не, чтобы не, 
только бы не, не то, а не то, не то что, не то чтобы, не только; 
если уж, когда уж, коли уж, раз уж;

с участием первообразных предлогов: без того чтобы не, для 
того чтобы, до того как, из-за того что, между тем как, перед 
тем как, ради того чтобы;

с участием отнаречных предлогов: вместо того чтобы, вопре-
ки тому что, вплоть до того что, затем чтобы, кроме того что, 
независимо от того что, относительно того что, подобно тому 
как, помимо того что, после того как, сверх того что;

с участием отыменных предлогов: в зависимости от того что, 
в знак того что, во имя того чтобы, в отношении того что, в про-
тивовес тому что, в противоположность тому что, в результате 
того что, в связи с тем что, в силу того что, в сравнении с тем 
что, за счёт того что, на основании того что, не в пример тому 
как, под видом того что, под предлогом того что, по мере того как, 
по поводу того что, по причине того что, по сравнению с тем что;

с участием отглагольных предлогов: исходя из того что, смо-
тря по тому что, судя по тому что.

Комментарии	к	§	4.
К о м м е н т а р и й  1. О п и с а н и е  с о ю з о в  в  с п р а в о ч -

н и к а х . 
В справочниках по орфографии правила правописания союзов 

представлены своеобразно: правило не формулируется и в то же вре-
мя не говорится о том, что написание союзов установлено в этих 
справочниках, по существу, в словарном порядке. Популярные посо-
бия [Валгина, Светлышева 1993: 107—110; Розенталь, Джанджако-
ва, Кабанова 2018: 84—86] просто сопоставляют отдельные союзы, 
сохра няющие словообразовательные связи с другими словами (пре-
жде всего, местоимениями и наречиями: также, тоже, чтобы, при-
чём, притом, зато, затем, отчего, оттого), с соответствующими 
свободными сочетаниями слов, вводя дифференцирующие контексты 
(некрасивый, зато умный — ругали за то, что сделал; встретились, 
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чтобы договориться — что бы такое сделать?). Кроме того, обыч-
но дается произвольный и очень небольшой перечень раздельно пи-
шущихся неоднословных союзов, количество которых на самом деле 
составляет не один десяток, а может быть, не одну сотню (в [Правила 
1956] такой перечень есть в виде примечания к § 85, посвященному 
слитному написанию служебных слов). В [Кайдалова, Калинина 1983] 
вводится различие первообразных и производных союзов, однако 
внутри последних делается чисто словарное противопоставление: 
«Производные союзы пишутся по-разному: 1) союзы тоже, также, 
зато, отчего, оттого, потому, притом, причём, чтобы пишутся 
с л и т н о; 2) союзы однако же (однако ж), как будто, при этом, 
почти что, пока что, так что, потому что, так как, не то…не то, 
то есть пишутся р а з д е л ь н о» [Указ. соч.: 111]. Речи о том, что это 
далеко не исчерпывающий список тех и других союзов, также нет.

Академический справочник [Правила 2006] сообщает минималь-
ные сведения о слитном написании «союзов и частиц, образовав-
шихся из сочетаний предлогов и союзов с местоименными словами, 
напр.: впрочем, зато, итак… притом, причём» (§ 140, п. 2), союзов 
дабы, также, тоже, чтобы (п. 3), раздельном написании «союзов, 
частиц, вводных слов: а то, будто бы… оттого что, потому что, 
прежде чем… то бишь, то есть…» (§ 142, п. 2).

Таким образом, орфографическое описание союзов в справочной 
литературе сведено к изложению разрозненных сведений о правопи-
сании отдельных единиц.

К о м м е н т а р и й  2. Особенно сти  предлагаемого  опи -
с ания  союзов.

Предлагаемое описание содержит значительно более обширный 
лексический материал, показывающий морфологическое и струк-
турное разнообразие союзов. Для орфографического описания ока-
зывается значимым: 1) разделение союзов на простые и составные, а 
также 2) разделение простых союзов на те, которые элементарны, 
не членимы в современном русском языке и не представляют орфо-
графического интереса (но, лишь, что), и те, которые морфемно не 
элементарны и имеют исторические или живые словообразователь-
ные связи со словами других частей речи (зато, напротив, чтобы). 
Такие союзы материально совпадают с мотивирующими их наречи-
ями, предлогами, вводными словами, частицами, написание которых 
установлено соответствующими правилами. Поэтому в [Бешенкова, 
Иванова 2018] обоснованно отмечалось, в частности, что «правопи-
сание производных неоднословных союзов, включающих слова, со-
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относимые с наречиями или предлогами, подчиняется правилу о 
правописании этих наречий или предлогов, напр.: вместо (того 
чтобы), вплоть (до того что), в отношении (того что), вследствие 
(того что)» [Указ. соч.: 280]. 

Такой подход позволяет сформулировать правило слитного напи-
сания тех простых союзов и первых частей составных союзов, кото-
рые, представляясь членимыми на морфемы, соотнесены, совпадают 
с наречиями, предлогами, вводными словами, частицами, признавае-
мыми грамматикой в качестве мотивирующих для союзных средств30. 
Правило имеет, безусловно, словарный характер, однако, во-первых, 
отбор слов в его первой части осмыслен, так как имеет языковые 
основания, во-вторых, собранные здесь слова представляют практи-
чески полный список проблемных для написания союзов. Поэтому 
стало возможно сформулировать и вторую часть правила — для не-
определенного множества неоднословных союзов (с уточнением о 
компоненте чтобы), определяемых как «все остальные».

К о м м е н т а р и й  3. О  к о д и ф и к а ц и и  с о ю з о в  как  то 
и  притом что.

Союз как то отсутствует в Правилах 1956 г., а в справочной и 
учебной литературе даётся в дефисном написании, что не соответ-
ствует его природе как составного союза (союз как в соединении с 
местоимением то, ср. различную акцентуацию наречия кáк-то и 
сою за как тó). Кодификация союза как то (употребляется перед пе-
речислением) была изменена с дефисного написания на раздельное в 
«Русском орфографическом словаре» (1999) и [Правила 2006: § 142].

В «Русском орфографическом словаре» кодифицировано слитное 
написание первой части уступительного союза притом что (‘хотя’): 
Ребёнок хорошо читает, притом что ему только три года. В тек-
стах часто встречается ошибочное раздельное написание.

30 «Соотносительность союзов со словами других частей речи может рассмат-
риваться и как мотивированность. Мотивационная связь простого союза с другими 
классами слов может быть различна. В одних случаях союз соотносится с какой-ли-
бо одной частью речи. Например, союзы будто, ведь, даже, пускай, хоть, чтобы, 
якобы соотносятся с соответствующими частицами, союзы пока, покуда (прост.), 
потом, просто и корреляты тогда, тут — с соответствующими наречиями. В дру-
гих случаях существует два (или более) таких соотношения, причем одно из них 
может быть ближайшим, непосредственным, а другое — отдаленным. Например, 
союзы, непосредственно мотивированные вводными словами вернее, точнее, нако-
нец, наоборот, напротив, кстати, могут быть одновременно соотнесены с наре-
чиями вернее, точнее, наконец, наоборот, напротив, кстати…» [РГ 1980, т. I: 
§ 1675].
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§	5.	Правописание	слов	и	словосочетаний,	содержащих	
парные	компоненты
1 .  П р а в и л о . Сложные	слова,	состоящие	из	однокоренных	

компонентов	на ...ым-…о, пишутся	через	дефис, напр.: белым-бе-
ло, раным-рано, давным-давно, полным-полно, светлым-светло, 
темным-темно.

2 .  П р а в и л о . Сочетания	 повторяющихся	 или	 однокорен-
ных	слов	одной	части	речи	в	одной	форме пишутся	через	дефис, 
напр.: синий-пресиний, красавица-раскрасавица, ждёт-пождёт, 
чуть-чуть, как-никак.

П р и м е р ы :  горе-гореванье, ум-разум, цветик-семицветик, 
один-одинёшенек, рад-радёхонек, большой-пребольшой, штопа-
ный-перештопаный, жить-поживать, ходят-ходят, стой-по-
стой, скок-поскок, всего-навсего, волей-неволей, еле-еле, ноль-ноль, 
крест-накрест, вот-вот, ни-ни, нет-нет да и, то-то, кто-кто 
(кто-кто, а уж…), где-нигде, какой-никакой, когда-никогда, в том 
числе слова с корнем полу- (полусон-полуявь). 

П р и м е р ы  ко н т е кс то в :  Учить уму-разуму. Умом-разумом 
смекай, да на ус мотай. Ума-разума много, да приложить не к 
чему. Мы строили-строили и наконец построили! Мне тоже ког-
да-никогда повезёт. Кому-кому, а вам бы помолчать. Какой-ника-
кой, а муж. Он как-никак доктор наук.

3 .  П р а в и л о . Сочетания	слов-синонимов	или	слов,	близких	
по	значению,	или	слов-антонимов,	стоящих	в	одной	форме, пи-
шутся	через	дефис, напр.: друг-приятель, жив-здоров, худо-бедно, 
туда-сюда.

П р и м е р ы :  грусть-тоска, конца-краю (не видать), глухость- 
-звонкость, одушевлённость-неодушевлённость, спать-почивать, 
прыг-скок, любо-дорого, направо-налево, нежданно-негаданно, по-
добру-поздорову, постольку-поскольку, то-сё, вверх-вниз, вперёд- 
-назад.

4 .  П р а в и л о . Сочетания	слов	одного	семантического	поля,	
значение	которого	может	быть	описано	понятием	более	общего	
порядка,	 пишутся	 через	 дефис, напр.: овощи-фрукты, то есть 
‘растительная пища’, ложки-вилки ‘столовые приборы’, пить-есть 
‘питаться’, руки-ноги ‘конечности’, хлеб-соль ‘еда’, сегодня- завтра31 

31 Оборот сегодня-завтра орфографически отличается от оборота не сегодня 
завтра, хотя оба имеют одно значение — ‘очень скоро, в ближайшее время’. Обо-
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‘в ближайшее время’, отец-мать ‘родители’, бабки-дедки ʻпред-
киʼ, внуки-правнуки ʻпотомкиʼ, букашки-таракашки, друзья-това-
рищи, кормилец-поилец, столы-стулья.

5 .  П р а в и л о . Сочетания	слов	в	одной	форме	со	значением	
приблизительного	количества	или	времени	пишутся	через	де-
фис,	напр.: два-три (часа, раза, килограмма), на десять-двенад-
цать (персон, дней), вдвоём-втроём, в прошлом-позапрошлом (ян-
варе), в марте-апреле, запланировать на осень-зиму, также с 
заменой основного слова, напр.: год-два, день-два, глоток-другой, 
денёк-другой, неделя-другая, час-полтора.

6 .  П р а в и л о .  Сочетания	созвучных	компонентов,	один	из	
которых	или	все	могут	быть	десемантизированными,	пишутся	
через	 дефис, напр.: страсти-мордасти, с бухты-барахты, не 
хухры-мухры, шайка-лейка, буги-вуги, гоголь-моголь, цирлих-манир-
лих, воленс-ноленс, фифти-фифти, шалтай-болтай, шуры-муры, 
ни бум-бум, ей-ей, ку-ку, чур-чура, тары-бары-растабары, тик-
так, тра-та-та.

7 .  П р а в и л о . Сложные	слова,	образованные	лексическим	
повтором	со	служебным	словом	внутри,	пишутся	с	двумя	дефи-
сами, напр.: веришь-не-веришь (сущ.), любит-не-любит (сущ.), 
точь-в-точь, тик-в-тик.

8 .  П р а в и л о . Если	 хотя	 бы	 одна	 из	 частей	 парной	 кон-
струкции	 содержит	 пробел,	 то	 вместо	 дефиса	 пишется	 тире,	
напр.: получеловек — полу гривастый конь, на день — на два, раз 
двадцать — двадцать пять, в марте — начале апреля.

П р и м е ч а н и е  1. Повторы местоименных слов кто-кто, 
что-что, все-все, всё-всё, где-где, куда-куда и др.: а) выражают 
усилительное значение, напр.: Кто-кто только сюда не приходил! 

рот сегодня-завтра пишется через дефис, так как он образован компонентами, 
объединение которых в парное сочетание порождает новый смысл — более об-
щий, более абстрактный (здесь — ‘очень скоро, того и гляди’), и построен он по 
образцу ложки-вилки или чашки-ложки — ‘посуда, столовые принадлежности’. В 
обороте не сегодня завтра все части пишутся отдельно. В ином написании этот 
оборот приобретает другие смыслы: 1) не сегодня-завтра обозначает отрицание 
того, что событие должно произойти в ближайшее время, ср.: Я тебе пришлю 
этот файл сегодня-завтра и Я тебе пришлю этот файл не сегодня-завтра, а на 
следующей неделе; 2) написание с тире не сегодня — завтра означает, что событие 
произойдет не сегодня, а завтра: Я тебе пришлю этот файл не сегодня — завтра 
(тире заменяет противительный союз а). 
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Чего-чего здесь только не увидишь! Все-все приехали! Она всем-
всем рада. Куда-куда они только не обращались!; б) употребляются 
в конструкциях с противопоставлением, напр.: Кто-кто, а он слово 
держит; Уж кем-кем, а сыном она довольна; Где-где, а в наших 
местах всегда много грибов; в) употребляются при переспросе, 
напр.: Кто-кто звонил? Где-где вы встречаетесь?

П р и м е ч а н и е  2. Повторы глагола несовершенного вида вы-
ражают значение непрерывности процесса или интенсивности дей-
ствия, напр.: Ходил-ходил по инстанциям, а дела не сделал; На са-
мой заре встанешь и топчешься-топчешься по избе: и воды надо 
принести, и печь растопить… (К. Г. Паустовский). Повторы глаго-
лов совершенного вида выражают значение ограниченного по вре-
мени действия, напр.: Постоял-постоял и ушел; Погоревали-пого-
ревали, да делать нечего.

П р и м е ч а н и е  3. Если значение приблизительного количе-
ства или приблизительного времени обозначается цифрами, то 
между ними ставится не дефис, а тире, напр.: человек 12 — 15; ей 
лет 30 — 35; рублей 200 — 300; это было году в 2020 — 2021-ом.

П р и м е ч а н и е  4. Не соответствуют критериям данного пра-
вила и пишутся раздельно: 

а) сочетания однокоренных существительных в разных паде-
жах, напр.: молодец молодцом, чудак чудаком; местоимения друг 
друга, друг  дружку;

б) сочетания существительного с однокоренным постпозитив-
ным прилагательным, напр.: диво дивное, мука мученская, чудо чуд-
ное, воля вольная, горе горькое, тьма тёмная, масло масляное, во 
(на) веки вечные, также всякая всячина (слово всячина несвободно в 
употреблении); но пишутся с дефисом сочетания: день-деньской, 
ночь-ноченская, тьма-тьмущая. 

П р и м е ч а н и е  5. Не путать лексические повторы и повторя-
ющиеся члены предложения, которые оформляются интонацией 
перечисления и разделяются запятой32, например: Пойдет он волей, 
неволей — не имеет значения (ср. волей-неволей); Кто, кто33 в те-

32 О знаках препинания при повторяющихся членах предложения см.: [Пра-
вила 2006, Пунктуация § 44; Розенталь, Джанджакова, Кабанова 2018: 126; Валги-
на, Светлышева 1993: 170—171].

33 В современных изданиях здесь обычно пишется кто-кто, хотя для такого 
написания нет никаких оснований (ни усилительного значения, ни переспроса, ни 
противопоставления).
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ремочке живет?; Куда, куда вы удалились, Весны моей златые 
дни? (А. С. Пушкин) (ср.: куда-куда он пошёл?); Прошло два, три 
часа, а их всё нет (ср.: примерно два-три часа); Пройдёт неделя, 
другая, и мы поедем на дачу; Он жив, здоров и книжки читает;  
В доме есть овощи, фрукты, что еще надо? Они поговорили, пого-
ворили, обо всём условились, решили ехать (ср.: поговорили-погово-
рили — и разошлись); Смотрю, смотрю в окно: двор пустой, нет 
ни людей, ни машин. 

9.	 П р а в и л о. Синтаксические	 конструкции	 с	 повтором,	
ослож	ненные	служебными	словами:	отрицанием	не или	усили-
тельной	частицей так перед	вторым	словом	 (пора не пора, гу-
лять не гулял, ходи не ходи, свадьба так свадьба, кутить так ку-
тить), повторяющимися	сочинительными	союзами	и…и, ни…
ни (и смех и грех, ни дать ни взять), предлогами/предлогом	перед	
обеими	или	одной	частью	повтора	(в чём в чём, ты говоришь, про-
блема? — повтор место имения, тютелька в тютельку, от сих до 
сих — повтор в наречном сочетании; пять на пять — повтор числи-
тельных),	пишутся	раздельно.

П р и м е р ы. Повторы с отрицанием не или усилительной час-
тицей так: Ходи не ходи к начальству, ничего не добьешься; Учи  
не учи правила, всё равно что-нибудь да нарушишь; Была не 
была — пойду; Пора не пора — иду со двора; Дождь не дождь, а 
паши (М. А. Шолохов); Грустно не грустно, а расставаться надо; 
знать не знаю, ведать не ведаю; Гулять не гулял, а всё равно про-
студился; Читать не читал, но мнение свое имею; У меня и сало 
есть, и хлеб, и огурчики, гулять так гулять!; Вот это свадьба так 
свадьба!; Пропаду так пропаду, все равно! (Ф. М. Достоевский); Да 
так да, нет так нет.

Комментарии	к	§	5.
К о м м е н т а р и й  1. О  л е к с и ч е с к о м  н а п о л н е н и и 

п р а в и л а. 
Правило, описывающее данный круг слов, содержится далеко не 

во всех справочниках, хотя оно есть в [Правила 1956]. Формулиров-
ки правила сильно различаются и по материалу, и по критериям. Так, 
[Правила 1956] описывают только слова с повторяющимся корнем, в 
[Правила 2006] значение сложного слова (словосочетания) с повто-
ром уточняется — выделяется «экспрессивное, часто усилительное 
значение», а также описываются и другие случаи — не только с 
одно коренными частями. В [Валгина, Светлышева 2002] эти слова 
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характеризуются как «сложные наименования». Особенности дан-
ных единиц А. Б. Шапиро описывал следующим образом: «Такие 
сложные слова произносятся без паузы между их составными частя-
ми и с одним основным ударением» [Шапиро 1961: 116]. Действи-
тельно, эти слова не могут иметь разные синтаксические связи в 
предложении, являются одним элементом синтаксической структу-
ры, а не однородными членами, например, не могут разбиваться по-
втором предлога (ср. сквозь полусон, сквозь полуявь, но сквозь полу-
сон-полуявь). В других же источниках обсуждаемые единицы харак-
теризуются как «парные сочетания» [Розенталь, Джанджакова, Ка-
банова 2018: § 83, п. 1, примечание 2], что определяет и различные 
типы исключений, отграничиваемые от описываемых. Так, [Правила 
1956] в качестве исключений приводят сочетания типа честь честью 
и отграничивают от повторов случаи типа зимы ждала, ждала при-
рода: в этом втором случае слова (сочетания слов) имеют особые 
синтаксические и, соответственно, интонационные характеристики. 

Ко м м е н т а р и й  2. О  п о в т о р а х  м е с т о и м е н н ы х  с л о в. 
Повторы местоимений в косвенных падежах с предлогами по-раз-

ному кодифицируются в справочной литературе. Пособия Д. Э. Ро-
зенталя предлагают ставить между повторяющимися предложными 
сочетаниями запятую (Уж в ком, в ком, а в нём я вполне уверен) [Ро-
зенталь, Джанджакова, Кабанова 2018: 127; также: Валгина, Светлы-
шева 1993: 171], а академический справочник под ред. В. В. Лопати-
на даёт написание «конструкций-повторов предложных сочетаний с 
формами местоименных слов» без запятой (Им наплевать на всё на 
всё, ср. всё-всё) [Правила 2006: Орфография § 155, п. б; Пунктуация 
§ 44]. Аналогичная рекомендация содержится в РОС. Разделение 
форм запятой означает приписывание каждой предложной форме 
собственного смыслового ударения, что противоречит представле-
нию о принадлежности прямой и косвенной предложной форм ме-
стоимений к одной парадигме (им. п. кто или кто-кто, предл. п. о 
ком или о ком о ком).

К о м м е н т а р и й  3. О  м е с т о и м е н и и  друг друга.
В [Проект 2000: 389] это местоимение-существительное предла-

галось писать с дефисом. Помимо семантики, дефисное написание 
обосновывалось, в частности, аналогичностью построения пред-
ложно-падежных сочетаний с данным местоимением другим место-
имениям, в которых предлог вставляется внутрь слова, а первая 
часть остается неизменной, ср. кое-кто — кое с кем, кое-что — кое с 
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чем, никто — ни к кому и т. д., друг-друга — друг с другом, друг к 
другу и т. д. 

К о м м е н т а р и й  4. О  з а и м с т в о в а н и я х  с  п о в т о р о м 
к о м п о н е н т о в .

В пособиях и справочниках по орфографии сложилась традиция 
не включать в раздел правописания повторов заимствованные суще-
ствительные типа буги-вуги, ноу-хау, пинг-понг, чак-чак, тамтам, 
шаривари, триктрак, женьшень. Их рассмотрение как повторов 
возможно среди единиц с десемантизированными компонентами 
(см. выше правило 6), при этом образуется неопределенный ряд 
слитно пишущихся исключений, поскольку орфография таких слов 
определяется по словарю. 

§	6.	 Правописание	слов	с	первой	частью	пол	или	чис-
лительным
1.	 П р а в и л о. Первая	 часть	 сложного	 слова	пол	 пишется	

через	дефис,	если	вторая	часть	начинается	с	гласной	буквы,	со-
гласной	 л или	 с	 прописной	 буквы	 (пол-августа, пол-ёлки, пол- 
-одиннадцатого, пол-уха, пол-ящика, пол-лица, пол-литра, пол-лит-
ровый, пол-Европы, пол-Земли (планеты), пол-НИИ, пол-Сибири) 
или	если	вторая	часть	имеет	собственное	дефисное	написание	
(пол-бизнес-центра, пол-конференц-зала, пол-кают-компании, пол- 
-Нью-Дели). В	остальных	случаях	пол в	составе	сложного	слова	
пишется	слитно	 (полдома, полземли (=полсвета), полметра, пол-
день, полкило, полвторого, полночный, полстолько). Пол пишется	
раздельно	 с	 атрибутивным	 словосочетанием	 (пол записной 
книжки, пол чайной ложки, пол обеденного стола, пол Московской 
области, пол всей губернии).

И с к л ю ч е н и я: поллитровка, пол-йогурта.
П р и м е ч а н и е  1 .  Слово, начинающееся с пол, может иметь 

при себе зависимое слово, напр.: полдороги домой, полквартиры 
отца, пол-ящика яблок.

П р и м е ч а н и е 2. Пол пишется слитно с корнем на гласную в 
со ставе наречий с первой частью впол-, напр.: вполоборота, вполу-
ха (слушать), вполоткрыта. 

2.	П р а в и л о. Сложные	слова,	первая	часть	которых	совпа-
дает	с	формой	количественного	числительного,	пишутся	слит-
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но	 (двухэтажный, двухтысячелетие, двухсотлетие, стодвадца-
тимиллиметровый, пятиглавый, семицветик, трёхскоростной).

П р и м е ч а н и е.  О написании сложных слов с первой частью, 
переданной цифрой, см. § 7.

Комментарий	к	§	6,	правилу	1. О  к р и т е р и я х  п р а в и л а. 
Расхождения в формулировках этого правила касаются трех кри-

териев: частеречной характеристики слова, указания на родитель-
ный падеж второй части слова и написания второго корня с пропис-
ной. Так, в [Правила 1956; Шапиро 1961; Правила 2006] описывает-
ся только сочетание пол с существительным в родительном падеже; 
в [Былинский, Никольский 1970; Кайдалова, Калинина 1998] не на-
кладываются ограничения ни на часть речи, ни на падеж (то есть 
формулировка тождественна приведенной в правиле 1); в [Розенталь 
2001] формулировка смягчена: «вторая часть сложного слова (обыч-
но имя существительное нарицательное в форме родительного паде-
жа)» [Розенталь 2001: 55]. Указанные расхождения приводят к разно-
му описанию некоторых слов. Например, слово поллитровка не счи-
тается исключением в [Розенталь 2001] на том основании, что «вто-
рая его часть не является существительным в форме родительного 
падежа», хотя это требование не было выдвинуто как обязательное. 
В [Кайдалова, Калинина 1998] это слово отмечается как исключение 
и его написание объясняется происхождением от полулитровка. Это 
слово можно рассматривать и как образованное соединением слов 
пол + литровка (‘ёмкость вместимостью в один литр’) по аналогии с 
полбутылка/полубутылка, а также как компрессив (т. е. слово, тож-
дественное по значению словосочетанию) к полулитровая бутылка 
(водки) (как академка — академический отпуск, безопаска — без-
опасная бритва, военка — военное дело, встречка — встречная по-
лоса, курилка — курительная комната, локалка — локальная сеть и 
подобные стилистически сниженные слова). Слово дается в 
орфографи ческом словаре с 1956 г. и не имеет колебаний написания.

Все слова со второй частью, не совпадающей с формами роди-
тельного падежа, либо подпадают под формулировку правила, либо 
считаются словарными. Таких слов не так много: существительные 
полдень, полночь, полкило, полпиво, полстолько (и полстолька), 
полбутылка, а также прилагательные полдневный, полночный, пол-
нощный, полкилограммовый, полкилометровый, пол-литровый, пол-
метровый, полмиллиардный, полмиллионный. Прилагательные с  
пол заменяют в современном языке прилагательные с полу. Слово 
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пол(-)литровый имеет двоякую кодификацию: слитное написание 
поллитровый в [Зализняк 2003] и дефисное написание пол-литро-
вый в РОС (разговорный вариант полулитровый) как образованное 
от существительного пол-литра, а не поллитровка. 

Третий критерий касается слов, пишущихся прописными буква-
ми (как в аббревиатурах) или начинающихся с прописной буквы. 
Так, в [Правила 2006] запрещается написание одной прописной бук-
вы в середине слова без дефиса, поэтому рекомендуется дефисное 
написание пол, «если вторая часть представляет собой имя собствен-
ное и потому пишется с прописной буквы» [Правила 2006: 161], 
напр. пол-Байкала. (Наличие двух и более прописных в середине 
слова допускается, напр. спецПТУ, суперЭВМ.) В [Кайдалова, Кали-
нина 1998] говорится о второй части с прописной буквы без указа-
ния на имя собственное. В [Валгина, Светлышева 2002], напротив, 
говорится о второй части — имени собственном. И хотя во всех по-
собиях примеры приводятся однотипные, попытки применить фор-
мулировки к аббревиатурам дают разные результаты. Так, согласно 
[Правила 2006] следует писать полПТУ (так как ПТУ содержит три 
прописные и не имя собственное), полЦСКА (так как ЦСКА содер-
жит все прописные, хотя и является именем собственным). Согласно 
правилу в [Кайдалова, Калинина 1998] следует писать пол-ПТУ, 
пол-ЦСКА (в обоих случаях — перед прописной), согласно [Валги-
на, Светлышева 2002] следует писать полПТУ (как не перед именем 
собственным), пол-ЦСКА (как перед именем собственным).

В предлагаемых правилах выбрана формулировка, согласно кото-
рой пишется дефис перед любой прописной буквой (соответствует 
предписанию РОС), т. е. пол-ПТУ и пол-ЦСКА.

§	 7.	Правописание	 сложных	 слов	 с	 первой	 частью	—	
циф	рой,	буквой,	аббревиатурой
П р а в и л о.	Сложные	слова,	первая	часть	которых	переда-

ется	цифрами,	буквами,	аббревиатурами,	пишутся	через	дефис 
(8-часовой, 2-процентный, 25-летний, 10-томный, 16-этажный, 
200-миллионный, 2,8-кратный, 2- и 4-кратное увеличение, γ-актив-
ный, т-образный, s-образный, w-образный, МГД-генератор, ИТ- 
-специалист, IBM-совместимый, ВИЧ-инфицированный).
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Раздел 2
Правописание существительных и сочетаний 

с приложением или неизменяемым определением
С т р у к т у р а  р а з д е л а.
§	8.	Сложносокращенные	существительные (жилплощадь).
§	9.	Сложные	 существительные	 с	 соединительной	 гласной (паровоз, 

птицеферма).
§	10.	Сложные	существительные	без	соединительной	гласной	и	соче-

тания	с	приложением.
1. Первая часть самостоятельно не употребляется: 
1) оканчивается на гласную (автозаправка, метафизика, поликарбонат, 

тустеп) (п. 1), 
2) оканчивается на согласную (киндербальзам, киндер-сюрприз) (п. 2). 
2. Обе части самостоятельно употребляются: 
1) вторая склоняется (диван-кровать, рукав-фонарик) (п. 3),
2) вторая не склоняется а) является определением (рукав реглан) (п. 4), 

б) является главным словом (балет-ревю, меццо-сопрано) (п. 5). 
3. Первая часть самостоятельно употребляется, вторая самостоятельно не 

употребляется (альфатрон, бебиситтер, матчбол, спичрайтер, татумейкер, 
техноданс, шоумен) (п. 6).

4. Сочетания с именем собственным: 1) имя собственное — первая часть 
(Илья-пророк, Ильмень-озеро, Москва-река) (п. 7), б) имя собственное — вто-
рая часть (старик Державин, река Москва) (п. 8).

5.	Производные от существительных, пишущихся с дефисом (генерал-гу-
бернаторство) (п. 9).

6.	Существительные, имеющие форму словосочетаний со служебным 
словом (мать-и-мачеха) (п. 10).

7. Существительные с первой частью, совпадающей с формой повели-
тельного наклонения глагола (косисено) (п. 11).

§	8.	 Правописание	 сложносокращенных	 существи-
тельных
В в о д н ы е  з а м е ч а н и я . Сложносокращенным называется такое 

сложное имя существительное, которое образовано без соединительной глас-
ной и в котором усечение одной или всех его частей осуществляется безотно-
сительно к морфемному членению слова. Сложносокращенные слова являют-
ся частной разновидностью аббревиатур34. Первая часть сложносокращенного 
слова может представлять собой часть основы или корня (воентехник, ср. 

34 Аббревиатурами в узком смысле слова иногда называют сокращения ини-
циального типа (сочетания начальных звуков слов или названий начальных букв 
слов — ВКС, вуз, ЕГЭ, ЖКХ, ЛЭП, МЧС, НИИ, ОСАГО, СМИ, ТЮЗ), которые в 
этом разделе не рассматриваются.
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 военн-ый; теорфизика, ср. теоретическ-ий; управделами, ср. управ-ляющий; 
индпошив, ср. индивиду-альный) и даже префикс (подлодка, ср. под-водная), 
может быть равна корню (драмкружок, ср. драм-а; кожизделия, ср. кож-а; 
сельсовет, ср. сель-ский) и при этом может совпадать по внешнему облику с 
отдельным словом (бортмеханик, домработница, моторвагон, спортинвен-
тарь). Слова последнего типа, в которых обе (все) части совпадают с отдель-
ными словами, относятся к переходным явлениям между аббревиацией и сло-
восложением и описываются также в § 10, п. 3.

П р а в и л о.	Сложносокращенные	существительные	пишут-
ся	слитно, напр.: агиткампания, бухучёт, ветсаннадзор,  вещмешок, 
главбух, госзаказ, демоверсия, депкорпус, детсад, диетпродук ты, 
дипкорпус, драгметаллы, жилплощадь, завскладом, загранпас-
порт, зампред, зарплата, земснаряд, изостудия, инвалюта, инфор-
магентство, канцтовары, кибератака, кожзам, комбижир, лит- 
объединение, масскультура, массмедиа, мехмат, Минфин, молза-
вод, натуроплата, облздрав, оперблок, опергруппа, политобозрева-
тель, профпригодность, соцопрос, спецеда, травмпункт, фальш-
панель, фарминдустрия, физкультминутка, фотокружок, а также 
слова с первой частью, совпадающей с отдельным словом, напр.: 
блок пост35, бортпроводник, бортврач, бортинженер, взрывпакет, 
взрывснаряд, газлифт, дельтапланеризм, домработница, мотор-
вагон, пионервожатый, спортбар, спортинвентарь, спорткафе, 
спортклуб, спортплощадка, туроператор, фронтпроекция, шеф-
монтаж, штрафзона, штрафстоянка, штрихкод, штрихпунктир.

И с к л ю ч е н и я. Пишутся через дефис а) следующие сложно-
сокращенные существительные: аудиенц-зал36, кают-компания, 
Ком мерц-коллегия, конкрет-поэзия, конференц-зал, конференц- 
-связь, культур-менеджер, масс1-старт (от массовый), почт- 
-директор, риелт-бюро, соц-арт, физкульт-привет, физкульт-урa, 

35 В словах такого типа имеет место формальное неразличение сложносокра-
щенного слова и сложного слова, состоящего из частей — самостоятельно употре-
бляющихся существительных, ср., например, спортклуб и джаз-клуб, туропера-
тор и интернет-оператор, пионервожатый и шеф-повар. Слова данного типа 
относятся к переходным явлениям между аббревиацией и слово сложением. Соот-
ветственно, подчеркнутые слова также приводятся в списке исключений из прави-
ла о дефисном написании словосложений (см. § 10, п. 3).

36 В словах аудиенц-зал, конференц-зал, Коммерц-коллегия, Юстиц-коллегия 
первая основа является усеченной (ср. аудиенци-я, конференци-я, конференцион-
ный, коммерци-я, юстици-я), то есть они соответствуют определению сложно-
сокращенных слов. Однако в лингвистике эти слова не принято относить к 
сложно сокращенным, что объясняется их появлением в результате заимствования, 
а не образования в русском языке.
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эконом-такси, эконом-тур, эконом-уровень, эротик-шоу, Юстиц- 
-коллегия, яхт-гавань, яхт-клуб; 

б) слова с первыми частями: 
масс2-… (от масса, физ.: масс-анализ, масс-анализатор, масс- 

-диффузия, масс-спектр, масс-спектрограф, масс-спектрография, 
масс-спектрометр, масс-спектрометрия, масс-спектроскоп, 
масс-спектроскопия), 

национал-… (от националистический: национал-либерал, нацио-
нал-патриот, национал-социализм, национал-шовинизм и др.),

пресс-… (от пресса: пресс-бюро, пресс-конференция, пресс-ре-
лиз, пресс-трибуна, пресс-центр и др.; от пресс: пресс-автомат, 
пресс-изделие, пресс-литьё, пресс-подборщик и др.),

социал-… (социал-демократ, социал-демократия, социал-пат-
риот, социал-патриотизм, социал-революционер, социал-реформа-
тор, социал-реформизм, социал-шовинист, социал-шовинизм и др.), 

стрип-… (от стриптиз: стрип-бар, стрип-балет, стрип-клуб, 
стрип-танцовщица, стрип-шоу и др.),

этикет-… (от этикетка; этикет-пистолет, этикет-лента, 
этикет-принтер и др.), 

фан-… (от фанат и фанатский: фан-группировка, фан-движе-
ние, фан-зона, фан-клуб, фан-сайт, фан-сектор и др.),

яхт-… (от яхта и яхтенный: яхт-гавань, яхт-индустрия, яхт- 
-клуб, яхт-школа и др.). 

П р и м е ч а н и е  1. Первые части на -о, -е могут быть интер-
претированы различно: и как сокращения слов (например, кофема-
шина — кофейная машина) в соответствии с принятым выше пони-
манием сложносокращенных существительных, и как первые части 
сложных существительных с соединительной гласной (кофемаши-
на; см. § 9), и как первые части сочетаний существительных с при-
ложениями (кофе-аппарат; см. § 10, п. 3). Рекомендуемое акаде-
мическим «Русским орфографическим словарем» слитное или 
дефисное написание слов такого типа определяется сложившейся 
традицией.

П р и м е ч а н и е  2. Сложносокращенные слова следует отли-
чать от графических сокращений типа н. э., т. е., и т. д., и др.,  
и т. п. Графические сокращения при чтении «расшифровывают-
ся», например, н. э. читается как «наша (новая) эра». К графиче-
ским сокращениям относятся и написания типа зам. директора, 
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зав. сектором, сложносокращенными словами являются написания 
замдиректора, завсектором, завклубом. 

Комментарии	к	§	8.	
К о м м е н т а р и й  1. О  л е к с и ч е с к о м  н а п о л н е н и и 

п р а в и л а.
По правилам 1956 г. «пишутся слитно все сложносокращенные 

слова, например: колхоз, эсминец, профсоюз, автотракторный» 
[Правила 1956: § 76]. В формулировке самого правила исключений 
нет, но в пункте 2 § 79 говорится о дефисном написании «составных 
названий политических партий и направлений, а также их сторонни-
ков, например: социал-демократия…», и примеры в этом пункте со-
ответствуют представлению о сложносокращенных словах.

В справочнике Д. Э. Розенталя также дается правило без исключе-
ний: «Пишутся слитно сложносокращенные слова всех типов, напри-
мер: госкомитет, завком, Метрострой, Тулауголь, Эмбанефть. Так-
же: Алмаатажилстрой, Небитдагнефть» [Розенталь 1985: § 43]. Но 
к ним не относятся, а выделены в самостоятельные пункты среди 
слитных написаний «сложные слова: а) с первой частью борт-: борт -
-инженер, бортмеханик; б) со второй частью -метр: вакуумметр, ди-
намометр, милливольтметр» [Там же]. В отделе дефисных написа-
ний представлены «сложные имена существительные без соедини-
тельной гласной, обозначающие названия механизмов, термины на-
учные, технические, общественно-политические, например: вакуум- 
-аппарат…, дизель-элект роход, динамо-машина, кабель-кран, кран- 
-бал ка, мотор-генератор, стоп-кран, фильтр-пресс, шприц-машина; 
кресло-кровать, плащ-палатка; пила-рыба; премьер-министр, гене-
рал-лейтенант, капитан-инженер, лорд-канц лер» <…>. Примеча-
ние 2. Через дефис пишутся слова с первой частью блок- и пресс-: 
блок-аппарат, блок-диаграмма, блок-механизм, блок-сигнал, блок-си-
стема (но: блокпост); пресс-атташе, пресс-бюро, пресс- конференция, 
пресс-центр; пресс-клише, пресс-конвейер, пресс-папье» [Там же].

В некоторых справочниках приводятся «спортивные термины- 
приветствия», которые пишутся только через дефис, физкульт- 
-ура, физкульт-привет (например, [Валгина, Светлышева 2002]). 

Ко м м е н т а р и й  2.  О  п о н я т и я х  с л о ж н о с о к р а щ е н н о е 
с л о в о  и  с л ож н о е  с л о в о  б е з  с о е д и н и т е л ь н о й  гл а с н о й.

Круг включаемых в правило единиц и соответственно список ис-
ключений зависит не столько от понимания термина «сложносокра-
щенное слово», сколько от трактовки конкретных единиц. 
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В «Русской грамматике» сложносокращенные слова относятся к 
аббревиатурам37, которые определяются так: «§ 588. Аббревиату-
ры — это существительные, состоящие из усеченных отрезков слов, 
входящих в синонимичное словосочетание, последний из которых 
(опорный компонент) может быть целым, неусеченным словом». 
Среди аббревиатур выделяются инициальные (образования из соче-
таний начальных букв или звуков слов (ВДНХ, вуз, ТЮЗ) и сложно-
сокращенные, в состав которых входит хотя бы один усеченный ком-
понент мотивирующего слова (завхоз — заведующий хозяйством, 
собес — социальное обеспечение, ГОСТ — государственный обще-
российский стандарт, бортмеханик — бортовой механик, механик 
борта, механик на борту, завкафедрой — заведующий кафедрой).

Как отмечается в «Русской грамматике», «Ряд явлений в системе 
словообразования существительных содержит признаки как аббре-
виации, так и словосложения. 1) Большая группа аббревиатур 4-го 
типа (см. § 58838), представляющих собой сокращение сочетаний 
прилагательного с существительным, первый (сокращенный) компо-
нент которых является целой основой: пионерлагерь (пионер и пио-
нерский лагерь), бортмеханик (борт и бортовой механик), кожизде-
лия (кожа и кожевенные изделия), спортплощадка (спорт и спор-
тивная площадка), стенгазета (стена и стенная газета), стройма-
териалы (строить - строят и строительные материалы). Такие 
аббревиатуры не могут быть строго отграничены от сложных суще-
ствительных с нулевым интерфиксом (см. § 585, п. 8е)» [РГ 1980, т. I: 
§ 589].

Действительно, среди примеров слов с нулевым интерфиксом, 
приведенных в § 585, есть слова, которые соответствуют определе-
нию сложносокращенных слов и пишутся слитно (блокпост (ср. 
блок-пункт), натуроплата), есть слова, которые соответствуют 
определению сложносокращенных слов, но пишутся с дефисом (ва-
куум-аппарат = вакуумный аппарат, вакуум-камера, дизель-поезд, 
дизель-мотор = дизельный мотор, крекинг-процесс = крекинговый 
процесс, крекинг-установка, джаз-ансамбль, джаз-оркестр = джа-
зовый оркестр). Ряд примеров структурно однотипных единиц, но 
пишущихся по-разному, можно легко продолжить (моторвагон и 
мотор-колесо, спортклуб и джаз-клуб, туроператор и интернет- 

37 «А б б р е в и а ц и я  — способ словообразования, объединяющий все типы 
сложносокращенных и сокращенных образований» [РГ 1980, т. I: § 203, п. 4 (11)].

38 Тип 4 это «Аббревиатуры из сочетания начальной части слова (слов) с це-
лым словом: запасные части — запчасти, роддом, оргработа, гострудсберкасса» 
[РГ 1980, т. I: § 588].
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-провайдер, пионервожатый и шеф-повар). Несмотря на невозмож-
ность однозначно определить, чем является сложная единица, пер-
вый компонент которой формально совпадает с самостоятельным 
словом: сложносокращенным словом (и тогда пишется слитно) или 
сращением (и тогда пишется с дефисом), — эти понятия обычно ис-
пользуются в правилах без уточнения.

Б. З. Букчина и Л. П. Калакуцкая отмечают, что для слов типа 
спортинвентарь, бортинженер «трудность орфографического 
оформления» состоит в одновременном подчинении их написания 
двум правилам — о слитном написании сложносокращенных слов 
(их «аббревиатурный характер… достаточно отчетливо ощущается в 
языке») и дефисном написании сложных существительных, состоя-
щих из двух самостоятельных существительных и образованных без 
соединительной гласной [Букчина, Калакуцкая 1982: 18]. 

В правилах 1956 г. и других орфографических справочниках та-
кие единицы в основном трактуются как «сложные существитель-
ные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух само-
стоятельно употребляющихся существительных, соединенных без 
помощи соединительных гласных о и е» [Правила 1956: § 79] (среди 
примеров дизель-мотор, социал-демократ). И, как считают Б. З. Бук-
чина и Л. П. Калакуцкая, этому есть объяснение: структурная «про-
тивопоставленность существительных с соединительной гласной, 
стремящихся к слитному написанию, существительным без соеди-
нительной гласной, стремящимся к дефисному написанию» [Букчи-
на, Калакуцкая 1982: 19].

К о м м е н т а р и й  3. О  в к л ю ч е н и и  в  п р а в и л о  с л о в  с 
д в о й н о й  т р а к т о в к о й.

Возможность двоякой лингвистической трактовки одних и тех же 
слов проявляется на письме в виде сосуществующих узуальных ва-
риантов и даже различных вариантов в словарях. Так, РОС предпи-
сывает дефисное написание слова блок-аппарат (ср. блок-пункт), а 
в «Толковом словаре иноязычных слов» Л. П. Крысина слово зафик-
сировано в слитном написании блокаппарат (ср. блокпост). 

Как и в других случаях с возможным двойным пониманием кон-
кретного слова и следующим из этого разным его написанием, при 
принятии решения нами рассматривается целый ряд обстоятельств, 
а именно:

1) анализируется словарный материал, определяется объем слу-
чаев, допускающих двоякую трактовку,
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2) если количество двояко понимаемых примеров невелико, то 
они включаются в исключения к одному из правил,

3) если количество примеров значительно, но явно преобладает 
написание по одному правилу, то противоречащие написания вклю-
чаются в него как исключения, соответственно корректируется опре-
деление понятий,

4) если же количество примеров значительно, но преимуществен-
ного способа написания нет, то весь материал выводится в зону дей-
ствия словаря.

Проведенный анализ словника РОС, оценка слов, допускающих 
двойную трактовку как сложносокращенных и как сложений, пока-
зали, что слитных написаний таких единиц существенно меньше, 
чем дефисных. 

Существует три возможных решения при таком распределении 
написаний: 1) скорректировать определение сложносокращенного 
слова, 2) сформулировать исключение-подправило для таких слов 
или 3) создать список исключений, включив в него дефисно пишу-
щиеся слова, которые одновременно допускают и трактовку как 
сложносокращенные. Рассмотрим эти три возможности.

1. Корректировка определения касается слов с первой частью, 
формально совпадающей с самостоятельным словом: все эти слова 
можно посчитать сложениями, а не сложносокращенными словами, 
и тогда пионервожатый, бортпроводник, домработница и подоб-
ные слова не подпадут под определение сложносокращенного слова. 
Но такой подход противоречит прочно укоренившейся традиции по-
нимания этих слов. 

2. К основному правилу добавить и с к л ю ч е н и е - п о д п р а -
в и л о  для слов, допускающих двойную трактовку, то есть слов, у 
ко торых первая часть совпадает с самостоятельным словом. Их на-
писание определяется по словарю, напр.: моторвагон, мотор-коле-
со, спортклуб, джаз-клуб, туроператор, интернет-провайдер, пио-
нервожатый, шеф-повар. Однако слитно пишущихся слов с двой-
ной трактовкой оказалось не так много. Поэтому целесообразнее 
остановиться на третьем способе кодификации в правиле. 

3. Создание закрытого списка исключений слитно пишущихся 
сложений. В этом случае есть, конечно, вероятность не учесть все 
слова-исключения. Однако, принимая во внимание современную 
тенденцию к распространению дефисных написаний, предполагаем, 
что новые слова-исключения появляться не будут, а обнаруженные 
пропущенные слова можно постепенно добавлять в перечень.
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Таким образом, в данной работе слова с возможной двойной трак-
товкой, если их написание зависит от сложившегося общепринятого 
понимания слова, включаются в правила § 8 и § 10, п. 3, описываю-
щие материал в соответствующем ракурсе. Приведенные выше сло-
ва, в которых первая часть формально совпадает с отдельным пол-
ным словом (спорт, тур, взрыв, эконом), из-за распространенности 
их традиционной интерпретации как сложносокращенных рассма-
триваются и как сложносокращенные, и как сложные слова по пра-
вилу § 10, п. 3, где они входят в список исключений. 

К о м м е н т а р и й  4. О  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  и н -
т е р п р е т а ц и и  з а и м с т в о в а н н ы х  с л о ж н ы х  с у щ е с т -
в и т е л ь н ы х. 

Спорным является вопрос о том, можно ли говорить, что те или 
иные иноязычные слова, пришедшие в русский язык и закрепивши-
еся в определенном виде, образованы тем или иным способом слово-
образования. То есть является ли часть пресс в словах пресс-атта-
ше, пресс-бюро, пресс-конференция, пресс-релиз, пресс-трибуна, 
пресс-центр сокращением слова пресса или просто первой несамо-
стоятельной частью на согласную? Является ли часть масс (масс- 
-спектр, масс-спектрограф, масс-спектрометр, масс-спектроскоп, 
масс-старт, масскульт, масскультура, массмедиа) частью слов 
масса (атомная), массовый? Слово армспорт (восходящее к 
armsport) — это сложное слово с первой несамостоятельной частью 
на согласную или сложносокращенное слово с первой сокращенной 
частью от армрестлинг? Часть прогрессив- (прогрессив-рок, прогрес-
сив-транс, прогрессив-фолк, прогрессив-хаус) — это несамостоя-
тельная часть слова на согласную (см. § 10, п. 2) или сокращение 
прогрессивный? Можно ли говорить, что слова, образованные уже в 
русском языке или частично калькированные (армстол), являются 
сложносокращенными, поскольку их первая часть соотносится с ча-
стью другого слова (армрестлинг)? Или их можно трактовать как 
сложные слова с первой частью, не употребляющейся самостоятель-
но? Историческая перспектива — то, что первая часть со временем 
может стать самостоятельным словом (как демо, промо, эконом), мо-
гут появиться производные, позволяющие исходную единицу трак-
товать как сложносокращенное слово (дельтаклуб от клуб дельта-
планеризма), а также возможность соотнесения некоторых из них с 
исходным сочетанием слов, например прогрессивный рок, прогрес-
сивный транс, — склоняет нас к трактовке этих слов как сложно-
сокращенных.
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§	9.	 Правописание	сложных	существительных	с	соеди-
нительными	гласными
П р а в и л о.	 Сложные	 существительные	 с	 соединительны-

ми	гласными	о или	е, а	также	гласными	а, и, я на	стыке	основ	
пишутся	 слитно,	напр.: волколис, газоанализатор, деревобетон, 
самолёт, бактерионоситель, религиоведение, физикохимия, виш-
неслива, корнеплоды, змеепитомник, молниезащита, музееведение, 
кашевар, лыжероллеры, птицеферма; богадельня, сорокалетие, 
вертихвостка, косисено, двадцатилетний, имянаречение, семяпоч-
ка; субстантивированные сложные прилагательные, напр.: военно-
пленный, глухонемой, особоуполномоченный, разнорабочий, ссыль-
нокаторжный.

И с к л ю ч е н и я. Пишутся через дефис следующие единичные 
существительные с соединительной гласной: греко-латинизм, ма-
жоро-минор, монголо-татары, перекати-поле, славяно-русизм, 
татаро-монголы, угро-финны, финно-угры, слова с первой частью 
анархо- (анархо-панк, анархо-синдикализм, анархо-синдикалист, 
анархо-терроризм и др.).

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  1. Пишутся	 через	 дефис	
существительные,	называющие	сложные	(составные)	единицы	
измерения39, напр.: вагоно-час, койко-день, койко-место, машино- 
-место, машино-смена, нормо-смена, нормо-час, самолето-вылет, 
судо-день, сило-рейс, сило-сутки, ското-место, тонно-миля, тон-
но-час, человеко-выход, человеко-день, человеко-смена. 

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  2. Пишутся	 через	 дефис	
существительные,	называющие	промежуточные	стороны	све-
та, напр.: северо-запад, юго-восток, юго-юго-запад.

П р и м е ч а н и е  1. В современных текстах, словарях и энци-
клопедиях наблюдается вариативность в написании сложных су-
ществительных, указывающих на национальность или принад- 
лежность к какой-либо социальной группе, например пишут итало-

39 Простые единицы измерения обозначают количество единиц измерения — 
ки лограмм (‘тысяча грамм’), гигакалория, миллилитр — и пишутся по правилу, то 

есть слитно. Сложные (составные) единицы измерения состоят из двух или несколь-
ких простых единиц измерения, напр., тонно-километр (тонна и километр) или 
понятий, используемых для измерения, подсчёта, напр., вагоно-час (вагон и час), 
самолёто-вылет (самолёт и вылет). В словах тоннажесутки, трудодень, трудо-
час первая часть соотносится с неисчисляемым существительным, поэтому они не 
являются сложными единицами измерения и пишутся слитно по общему правилу.
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римляне и итало-римляне, италошвейцарцы и итало-швейцарцы, 
англоканадцы и англо-канадцы, англоамериканцы и англо-американ-
цы и др., но слова с первой частью афро пишутся только слитно: 
афроамериканцы, афроазиаты. В академическом «Русском орфо-
графическом словаре» все включенные в него слова этой группы 
рекомендуется писать слитно: англосаксы, балтославяне, грекока-
толики, евроазиаты, иудеохристиане, романогерманцы, франкока-
надцы (кро ме монголо-татары, татаро-монголы, финно-угры, 
угро-финны).

П р и м е ч а н и е  2. Единицы на -о, -е в позиции перед вторым 
именем могут трактоваться по-разному. Так, кофе… в словах кофе-
машина, кофе-аппарат допускает понимание и как первая часть 
сложных существительных с соединительной гласной (при наложе-
нии конечной гласной основы и соединительной), и как первая 
часть сложносокращенных слов (от кофейная машина, кофейный 
аппарат), см. § 8, и как первая часть сочетаний существительных с 
приложениями (кофе-аппарат), см. § 10, п. 3. Также неоднознач-
ны, например, первые части слов видео(-)арт и фото(-)арт: воз-
можно их понимание как первых частей сложных существитель-
ных с соединительной гласной и как первых частей сочетаний 
существительных с приложениями. В связи с неоднозначностью 
интерпретации, влияющей на написание, для определения норма-
тивного написания следует обращаться к академическому орфогра-
фическому словарю.

П р и м е ч а н и е  3. О сложных существительных с первой ча-
стью, совпадающей с формой повелительного наклонения глагола 
(вертихвостка, косисено), см. § 10, п. 11.

П р и м е ч а н и е  4. О сложных существительных типа орехо-
возуевец, производных от топонимов с дефисным написанием 
(Орехово-Зуево), см. § 10, п. 9.

Комментарии	к	§	9.	
К о м м е н т а р и й  1. Н о м е н к л а т у р а  с о е д и н и т е л ь н ы х 

г л а с н ы х. 
К соединительным гласным в школьной традиции относят обыч-

но лишь гласные о и е (водомер, грузоподъемник, грязелечебница, 
мореплаватель, воздухоплаватель), та же точка зрения в [Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 1994: § 40; Валгина, Светлышева 1993: 52—
53; Кайдалова, Калинина 1998: 99 и др.]. В «Русской грамматике» к 
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соединительным гласным (в терминологии «Русской граммати-
ки» — интерфиксам) относят также гласные и, а(я) [РГ 1980, т. I: 
§ 585]. Гласная и выступает в словах с первой частью от числитель-
ных (пятиборец, осьминог, кроме трезубец, треножник, треуголка, 
треугольник, тренога, треух), с первой частью от глагола (болиго-
лов, вертишейка, вертихвостка, вырвиглаз, горицвет, держидерево, 
косисено, скопидом, сорвиголова, шумиголова) и некоторых других 
(дозиметр, велосиметр, велосипед). Гласная а(я) выступает в словах 
с первыми основами сорока, полутора, полутораста, себя и в сло-
вах с основой на -мя (кроме знаменосец40, пламегаситель, сороко-
ножка).

К о м м е н т а р и й  2. С о е д и н и т е л ь н а я  г л а с н а я  и л и 
к о н е ч н а я  г л а с н а я  п е р в о й  о с н о в ы. 

Иногда сложно определить, принадлежит ли конечная гласная о 
или е первой основе или является соединительной гласной. Так, на-
пример, в слове мореплаватель выделение именно соединительной 
гласной в сложном слове, а не понимание его как сложения с первым 
словом на -е, доказывается сравнением с другими типами основ в 
данной модели, напр., ср. воздухоплаватель. Аналогично морепро-
дукты как сухофрукты. Для слов с корнем на -е, -о типа кофе, кино 
академическая грамматика предлагает двоякую трактовку конечной 
гласной: «Интерфикс -о-(-е-) совмещается с финалью основ нескло-
няемых слов на гласную (радиорубка, метромост, киномеханик, ко-
феварка, вездеход) и усеченных основ на гласную (телепередача, 
мотобол, стереовидение)» [РГ 1980, т. I: § 585, прим. 2]. В то же 
время первая часть соло в слове соло-вексель иногда интерпретирует-
ся как отдельное слово без соединительной гласной [Правила 2006: 
§ 120], хотя значение всего слова соло-вексель — ʻединичный век-
сельʼ — вполне позволяет рассматривать о как соединительную глас-
ную (корень сол- со значением ‘единичный, один’), ср. однокорен-
ные слова солировать, солист, сольный, сольник. Поскольку слова 
данного типа являются переходными явлениями в языке, они неод-
нозначно трактуются исследователями и носителями языка, что при-
водит к возникновению разных написаний слов с одной и той же 
первой частью. Таковы, например, современные написания: кофеза-
менитель, кофемашина и кофе-пресс, кофе-брейк, кофе-пауза, кофе- 
-порошок; эхокардиограмма, эхолокация, эхолот и эхо-импульс, эхо- 
-камера, эхо-метод.

40 Слово можно трактовать и как результат наложения совпадающих слогов 
(знамено-носец) при основе с наращением -ен- и соединительной гласной -о-.
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К о м м е н т а р и й  3. С т а т у с  ф и н а л ь н о й  ч а с т и  с л о в а 
-ификация ,  -иоид ,  -лог и  д р.

Неоднозначно и определение статуса второй части слова: являет-
ся ли она корнем или суффиксом. Слова со второй частью -ификация 
не считаются сложными (см., напр. [Валгина, Светлышева 1993: 
53]). Иначе обстоит дело со второй частью -оид (-еид): ромбоид, диф-
тонгоид, европеоид, металлоид, кристаллоид, коллоид, параболоид, 
целлулоид, гуманоид, негроид, эллипсоид, трапецоид. Признанию за 
компонентом -оид статуса суффикса мешает этимология, так как вто-
рая часть восходит к греческому слову eidos ʻвидʼ. Трактовка компо-
нентов -лог, -граф, -дром, -ман, -фил, -фоб и др. не вызывает разно-
гласий — все они считаются связанными корнями.

§	10.	 Правописание	сложных	существительных	без	со-
единительной	 гласной,	 а	 также	 сочетаний	 с	 приложе-
нием	или	неизменяемым	определением
С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а.
1. Первая часть самостоятельно не употребляется: 
1) оканчивается на гласную (автозаправка, метафизика, поликарбонат, 

тустеп) (п. 1), 
2) оканчивается на согласную (киндербальзам, киндер-сюрприз) (п. 2). 
2. Обе части самостоятельно употребляются: 
1) вторая склоняется (диван-кровать, рукав-фонарик) (п. 3),
2) вторая не склоняется а) является определением (рукав реглан) (п. 4), 

б) является главным словом (балет-ревю, меццо-сопрано) (п. 5). 
3. Первая часть самостоятельно употребляется, вторая самостоятельно не 

употребляется (альфатрон, бебиситтер, матчбол, спичрайтер, татумейкер, 
техноданс, шоумен) (п. 6).

4. Сочетания с именем собственным: 1) имя собственное — первая часть 
(Илья-пророк, Ильмень-озеро, Москва-река) (п. 7), б) имя собственное — вто-
рая часть (старик Державин, река Москва) (п. 8).

5. Производные от существительных, пишущихся с дефисом (генерал-гу-
бернаторство) (п. 9).

6. Существительные, имеющие форму словосочетаний со служебным 
словом (мать-и-мачеха) (п. 10).

7. Существительные с первой частью, совпадающей с формой повели-
тельного наклонения глагола (косисено) (п. 11).

1.	 П р а в и л о. Сложные	 существительные	 с	 иноязычной	
первой	частью,	оканчивающейся	на	гласную	и	самостоятельно	
не	употребляющейся,	пишутся	слитно,	напр.: автовокзал, апи-
терапия, амфитеатр, биотехнологии, диксиленд, дзюдо, зооотель, 
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метеостанция, нотабене, поливитамины, сноуборд, сушеф, тите-
стер, узуфрукт, эндоскопия. 

И с к л ю ч е н и я. Пишутся через дефис: а) следующие суще-
ствительные: ава-перец, агни-йога, альма-матер, ашихара-карате, 
бьюти-кейс, дата-центр, джиу-джитсу, кане-корсо, копи-арт, 
косики-карате, куку-яман, луна-парк, люля-кебаб, мецца-воче, на-
но-арт, ноу-хау, нью-метал, папье-маше, реди-мейд, ромни-марш, 
ротари-клуб, синти-поп, тау-сагыз, уоки-токи, фата-моргана, 
фри-джаз, хеви-метал, хеппи-энд, хмели-сунели, хонки-тонк, чай-
на-таун; б) слова с первыми частями вице-41 (вице-губернатор, 
 вице-мисс, вице-премьер, вице-чемпион и др.), прокси- (прокси-вой-
на, прокси-сервер и др.); следующие слова с первой частью ски-: 
ски-альпинизм, ски-кросс, ски-сервис, ски-стоп, ски-тур.

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  1. Пишутся	 через	 дефис	
сложные	 существительные,	 называющие	 сложные	 единицы	
измерения, напр.: авто-тонно-час (см. § 9, искл.-подпр. 1). 

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  2. Пишутся	 через	 два	 де-
фиса	сложные	существительные	с	иноязычной	первой	частью,	
оканчивающейся	на	гласную	и	самостоятельно	не	употребляю-
щейся,	и	со	второй	частью,	пишущейся	через	дефис, напр.: те-
ле-пресс-конференция, теле-ток-шоу, псевдо-социал-демократ.

П р и м е р ы. Первые части сложных существительных: aвто42, 
акро, архео, бальнео, бати, био, гало, гекто, гемато, геми, гемо, 
гено, гео, гетеро, гигро, гиро, дека, деци, зоо, uзо, идео, идио, ин-
фра, иридо, квадри, квадро, квази, кuло, кuно, комби, крипто, ксело, 
ксило, макро, мега, мета, метео, микро, милли, мульти, нано, нео, 
ноо, орнито, орто, остео, палео, пара, пери, пневмо2, поли, прото, 
санти, слоу, спелео, экзо, эко, эндо.

П р и м е ч а н и е. Под формулировку правила не подпадают 
следующие первые части сложных слов, употребляющиеся и как 
самостоятельные слова: аудио…, видео…, диско-… (ʻстильʼ), ме-
диа…, мультимедиа…, порно…, радио…, ретро…, фото… (см. 
§ 10, п. 3, искл.-подпр. 2).

41 Иногда вице считают приставкой. При такой трактовке ее дефисное написа-
ние является исключением из правила слитного написания приставок.

42 Первые части авто, аэро, изо, кило, кино, метро в буквенном составе со-
впадают с самостоятельными словами, имеющими ударение на втором слоге: 
автó, аэрó (устар.), изó, килó, кинó, метрó.
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Комментарии	к	§	10,	правилу	1.
К о м м е н т а р и й  1. О  л е к с и ч е с к о м  н а п о л н е н и и 

п р а в и л а. 
Обычно к данному правилу относят и многие другие иноязычные 

компоненты на гласные, например: аква, бензо, вибро, космо, психо, 
фоно, фото. Однако в этих компонентах легко выделяется корень 
без последней гласной, которую в такой ситуации следует трактовать 
как соединительную (ср. акв-едук, акв-илегия, бенз-ин, вибр-ация, 
вибр-ировать, косм-ический, псих-ический, псих-астения, фон-ить, 
фот-ка, фот-ик и т. д.), поэтому они объясняются правилом о напи-
сании слов с соединительной гласной (§ 9). Принятое в ряде работ 
(например, в [Правила 2006]) включение компонентов с соедини-
тельной гласной в общий перечень первых иноязычных частей на 
гласную, с одной стороны, позволяет не выделять корень, но с дру-
гой стороны, увеличивает список первых иноязычных частей. При 
этом смешиваются разнородные явления и список слов становится 
необозримым. (Можно было бы признать эти слова пишущимися по 
двум правилам: это будет методически удобно, хотя лингвистически 
и не совсем корректно.) 

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. 
Приведенная формулировка правила отличается от формулиро-

вок, содержащихся и в [Правила 1956], и в [Правила 2006], и во мно-
гих учебниках, тем, что в неё введено указание на неупотребляе-
мость первой части в качестве отдельного слова. В [Правила 1956] 
содержится перечисление некоторых первых частей сложных слов 
без какой-либо характеризации. В [Правила 2006] они также не по-
лучают никакой лингвистической характеристики. В нашем случае 
понятие первой части уточняется — ограничивается несколькими 
при знаками (финаль на гласную, иноязычность, несамостоятель-
ность), что позволяет не применять его к словам макси, мини, миди, 
а также ко многим другим самостоятельным иноязычным словам с 
финалью на гласную (типа видео, диско, медиа, радио, нано, ретро). 

2.	П р а в и л о. Написание	сложных	существительных	с	пер-
вой	частью	на	согласную,	самостоятельно	не	употребляющей-
ся,	определяется	по	орфографическому	словарю.

П р и м е р ы. 
Слитно	 пишутся, напр.: арккосинус, арксинус, арьерсцена, 

аутсорсинг, бельэтаж, бильдаппарат, бойскаут, бонтон, бранд-
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вахта, бультерьер, бундесбанк, бэкслеш, ватерлиния, ватерполо, 
вахтпарад, виндсерфинг, вицмундир, гауптвахта, гипертекст, 
гоф маршал, гранпасьянс, камергер, квинтэссенция, киндербаль-
зам, кунсткамера, лейтмотив, лендлорд, мальсекко, нонконфор-
мизм, обертон, оверштаг, партайгеноссе, секундаккорд, смарт-
фон, спидвей, тойтерьер, фейсконтроль, фельдпочта, окстерьер43, 
хавбек, хавкорт, чизбургер, шмуцтитул, штангенциркуль.

С дефисом	пишутся, напр.: айс-ревю, бордер-терьер, бордер- 
-колли, бэк-вокал, бэк-офис (ср. бэкслеш), бэрбоут-чартер, ватер- 
-тали (ср. ватерлиния), воутинг-трест, глиттер-рок, гран-па, 
Гран-при, гранд-отель, грин-карта, далай-лама, данс-группа, 
дресс-код, камер-лакей (ср. камергер), карт-бланш, киндер-сюр-
приз (ср. киндербальзам), кол-центр, краш-тест, кросс-курс, лаун- 
-теннис, ленд-арт (ср. лендлорд), мерц-картина, мюзик-холл, нон- 
-фикшен (ср. нонконформизм), обер-бургомистр, панчен-лама, при-
ват-доцент, рахат-лукум, секир-башка, секунд-майор (ср. секунд-
аккорд), смарт-карта (ср. смартфон), софт-рок, стоун-терапия, 
тайм-аут, тач-панель, ток-шоу, трын-трава.

П р и м е ч а н и е. Иногда составные части иноязычных заим-
ствований выделяются лишь условно. Они не употребляются как 
самостоятельные слова и при этом не являются в составе слов ни 
приставками, ни суффиксами. Строго говоря, такие слова не явля-
ются сложными в русском языке. Некоторые из них пишутся слит-
но, напр.: айсберг, айсбайль, арьергард, бейсбол, бельканто, беф-
строганов, бигмак, бичбол, бланманже, брандмейстер, бэкграунд, 
бэкхенд, виндроуэр, волейбол, вундеркинд, гандбол, грейпфрут, 
джекпот, джетлаг, киднеппинг, комбидрес, кроссворд, кросс-
фит, маркшейдер, мейкап, мейнстрим, метрдотель, нокдаун, 
пентхаус, пикап, прейскурант, софтбол, стритрейсер, стри-
трейсинг, тайм тактор, таунхаус, тачпад, тредбан, фастфуд, 
футбол, хавбек, чайнворд, чизкейк, шмуцроль. Другие пишутся 
через дефис, напр.: ар-нуво, ар-деко, айс-фифи (ср. айсбайль, айс-
берг), беф-брезе (ср. бефстроганов), биг-бенд, биг-бит (ср. биг-
мак), бич-волей (ср. бичбол), ленд-лиз, мейл-арт, секонд-хенд, 
тред-юнионизм.

43 Стилистически сниженные (сленговые и разговорные) производные, рав-
ные первой части слова, не учитываются (напр., киндер, фокс, хав, шмуц).

бербоут

м
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Комментарии	к	§	10,	правилу	2.	
К о м м е н т а р и й  1. О  м о р ф е м н о м  у с т р о й с т в е  с л о в.
Части слова, не имеющие в русском языке отдельного значения, 

могут встречаться в нескольких словах (киндер-сюрприз, киндер-
бальзам; бич-волей и волейбол, гандбол, футбол; секонд-хенд, хенд-
аут, аутсорсинг), а могут быть уникальными (айсбайль, бланман-
же, бейсбол, виндроуэр, гауптвахта, глиттер-рок, грейпфрут,  
секир-башка, чайнворд). Вторые части слов могут представлять со-
бой самостоятельные слова (бельэтаж, гран-па, фейс контроль), а 
могут и не быть таковыми (карт-бланш, кроссфит, прейскурант, 
секонд-хенд). Слова с асемантичными в русском языке частями обла-
дают «ослабленной членимостью» на морфемы [РГ 1980, т. I: § 188]. 
Слова с двумя асемантичными частями, в особенности с уникальны-
ми, лишь условно можно считать сложными, в [Правила 2006] их 
называют «существительными, состоящими из двух или более эле-
ментов, отдельно в русском языке (в качестве само стоятельных слов 
либо повторяющихся частей сложных слов) не употребляющихся» 
[Правила 2006: § 121, п. 3]. Восприятие таких слов как имеющих 
некоторую внутреннюю структуру объясняется повторяемостью 
многих частей в других лексемах, а также знанием лексики язы-
ков-источников.

К о м м е н т а р и й  2. О  л е кс и ч е с ком  н а п о л н е н и и  п р а -
в и л а,  о б  и с т о р и ч е с к о й  т е н д е н ц и и  к  с л и т н о м у  н а -
п и с а н и ю. 

Правило преимущественно охватывает слова иноязычного проис-
хождения. (В материале представлено лишь одно существительное, 
которое скорее можно назвать русским словом, нежели иноязычным: 
трын-трава. Ранее оно отмечалось также в [Правила 2006].) Хотя 
иногда считается, что «многие заимствованные слова пишутся через 
дефис, который указывает на членимость слова на значимые части в 
языке-первоисточнике» [Соловьев 1997: 744], исследование материа-
ла в диахроническом аспекте показало, что в заимствованиях разно-
го времени отсутствует жесткая зависимость написания в русском 
языке от написания в языке-источнике (см. подробнее [Бешенкова, 
Иванова 2016: 39]). В истории бытования иноязычных слов в рус-
ском письме проявляется тенденция к расширению области слитно-
го написания. Ретроспективный анализ написания существительных 
данного типа показывает предпочтение слитного написания, если в 
узусе есть вариативность, и соответствующую этому предпочтению 
политику орфографистов-кодификаторов [Бешенкова 2018: 55—59]. 
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Согласно лингвистическим наблюдениям, «тенденция к предпочте-
нию слитного написания существительных с неупотребляемыми са-
мостоятельно одной или обеими частями охватывает не только но-
вые слова, но и уже устоявшиеся. Например, закрепленное в орфо-
графическом словаре 1974 г. написание уик-энд (англ. week-end и 
weekend) сегодня вытесняется вариантом в слитном написании» [Бе-
шенкова, Иванова 2016: 39]. Подвижность лексического состава за-
имствований и действие различных факторов, способствующих по-
степенному обрусению пришедших слов, влияют и на их кодифика-
цию в академическом «Русском орфографическом словаре».

К о м м е н т а р и й  3. О  н а п и с а н и и  п о  с л о в а р ю  и 
к р и т е р и я х  п р а в и л а. 

Данное правило охватывает слова, характеризующиеся индиви-
дуальными орфографическими нормами. Учебники и пособия по 
орфографии по-разному отражают саму проблему сосуществования 
двух типов написаний — по правилам и по словарю, а также объем 
словарного материала. В [Кайдалова, Калинина 1983: 92] говорится 
о слитно пишущихся «сложных терминах» без соединительной глас-
ной типа бильдаппарат, вакуумприбор, бормашина, правописание 
которых определяется по словарю; пособие [Валгина, Светлышева 
1993: 62] отмечает отсутствие «единства написания» многих заим-
ствованных слов, но при этом не ссылается на словарь; справочник 
[Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1994: 42], отмечая колебания 
«между слитным и дефисным написанием слов иноязычного проис-
хождения» (крепдешин — креп-жоржет), вовсе не указывает на 
словарный характер многих написаний. 

В [Правила 1956] указание на наличие слов, написание которых 
описывается не правилами, а словарем, содержится среди общих 
правил слитного и дефисного написания, а не в разделе о сложных 
существительных и включает указание на иноязычный характер 
слов: «Написание слитное и через дефис сложных иноязычных слов 
устанавливается в словарном порядке» [§ 76]. Авторы академиче-
ского справочника [Правила 2006], напротив, посвящают таким сло-
вам отдельный параграф, но не говорят об иноязычности лексики 
[§ 121]. Если в [Правила 1956] формальные признаки существитель-
ных вообще не указывались, а [Правила 2006] выделяют «словарные 
слова» как остаток от всех тех, написание которых поддается регули-
рованию правилами (ср.: «во всех прочих случаях (не охваченных 
§ 119—120) слитное или дефисное написание существительных рег-
ламентируется в словарном порядке» [Правила 2006]), то предлагае-
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мое здесь правило впервые приводит те существенные языковые 
показатели, которые специфичны для слов, пишущихся по словарю: 
1) первая часть слова имеет финаль на согласную, 2) первая часть 
слова (возможно, и вторая) не является лексической единицей с от-
дельным значением в русском языке. 

3.	 П р а в и л о. Сложные	нарицательные	существительные	
и	 сочетания	 с	 однословным	приложением44,	 если	 в	 их	 состав	
входят	самостоятельно	употребляющиеся	существительные	и	
обе	их	части	или	только	вторая	часть	склоняется,	пишутся	че-
рез	дефис, напр.: 1) обе части склоняются: актёр-любитель, ангел- 
-хранитель, врач-терапевт, женщина-космонавт, земля-матуш-
ка, инженер-механик, ионизатор-освежитель, кассир-контролёр, 
лень-матушка, лётчик-истребитель, матушка-природа, модельер- 
-технолог, нож-пилка, отец-старик, старик-отец, сестра-хозяй-
ка, фабрика-кухня, ястреб-тетеревятник, 2) склоняется только 
вторая часть: альфа-частица, аудит-контроль45, бас-гитара,  
бета-распад, бизнес-партнер, блок-аппарат, блок-диаграмма, 
блок-пункт, вакуум-аппарат, вектор-функция, вираж-фиксаж, 
гамма-телескоп, гольф-клуб, гриль-бар, дансинг-зал, джаз-группа, 
диван-кровать, дизайн-проект, допинг-контроль, драп-велюр, 
дубль-диез, жар-птица, жокей-клуб, икс-лучи, имидж-проект, ин-
декс-шифр, интернет-магазин, кран-балка, крафт-бумага, крем- 
-пудра, кремень-баба, креп-жоржет, креп-шифон, либерал-демо-
крат, лор-терапия, лор-врач, люмпен-пролетариат, ми-минор, 
мим-театр, модерн-танец, пресс1- (от пресс; пресс-автомат, 
пресс-масленка, пресс-ножницы, пресс-фильтр, пресс-штемпель  
и др.), радикал-социалист, реглан-рукав, фронт-офис, чудо-техни-
ка, шеф-повар, в том числе с первой частью — несклоняемым су-
ществительным: атташе-кейс, барокко-рок, ВИП-зал, гала-кон-
церт, диско-бар46, ЖК-дисплей, макси-юбка, миди-юбка, мини-юбка, 
пальто-пелерина, шоу-бизнес, эго-психология.

44 Приложением называется определение, выраженное именем существи-
тельным. Написание сочетаний с приложением, одна часть которых является име-
нем собственным, регулируется правилами 7 и 8 (см. ниже).

45 Подчеркнутые слова допускают двоякую трактовку: как сложные и как 
сложносокращенные. См. сноску 35 к § 8.

46 Диско в значении ʻмузыкальный стильʼ употребляется самостоятельно 
(стиль диско), диско… в значении ʻпохожий на диск, относящийся к дискамʼ само-
стоятельно не употребляется и пишется слитно (дискобол, дискохранилище).
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И с к л ю ч е н и я. Пишутся слитно:	 а) следующие существи-
тельные: азотфиксатор, альфатип, бормашина, блокпост, взрыв-
пакет, взрывснаряд, вымпелфал, газлифт, дельта1план, домработ- 
ница, импульстерапия, кофезаменитель, кофемашина47, лот ап-
парат, лотлинь, люфтпауза, миттельшнауцер, моторвагон, пио-
нервожатый, пионерлагерь, саквояж, саксгорн, саундтрек, скейт- 
борд, тралбот, фальцаппарат, флагшток, фокстерьер, фронт-
проекция, центрфорвард, четвертьфинал, шефмонтаж, шлюп-
балка, шоумания, штормтрап, эгофутуризм, эгоцентризм, элек-
тронвольт, ялбот; 

б) слова с первыми частями: блиц… (блицопрос, блицтурнир и 
др.), борт… (бортврач, бортжурнал, бортинженер, бортмеханик, 
бортпроводник, бортпроводница, бортрадист и др.), гештальт… 
(гештальтпсихология, гештальттерапия и др.), спорт… (спорт-
зал, спортинвентарь, спортиндустрия, спорткар, спортклуб, 
спорт секция и др.), тур… (турагентство, турменеджер, туропе-
ратор, турпоездка, турфирма и др.), утиль… (утильбаза, утиль- 
завод, утильприемка, утильсырьё), штраф… (штрафзона, штраф-
изолятор, штрафстоянка), штрих… (штрихкод, штрихкодирова-
ние, штрихпунктир). 

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  1. Пишутся	 слитно	 слож-
ные	 существительные,	 являющиеся	 названиями	 химических	
соединений, напр.: бромкамфора, хлорвинилэтил, этиленгликоль. 

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  2. Пишутся	 слитно	 слож-
ные	существительные,	состоящие	из	двух	основ,	совпадающих	
с	самостоятельно	употребляющимися	существительными,	пер-
вая	основа	которых	кончается	на	гласную,	а	именно:	слова	с	
первыми	 частями	 аудио…, видео…, медиа…, мультимедиа…, 
порно…, радио…, ретро…, фото….

И с к л ю ч е н и я. Слова со второй частью -арт, напр.: видео- 
-арт, фото-арт.

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  3. Пишутся	раздельно	дву-
частные	 сочетания	 существительных,	 обозначающие	природ-
ные	объекты,	одно	из	которых	выражает	более	общее,	родовое,	
а	другое	—	более	частное,	видовое	понятие, напр.: рыба треска 
(= треска; ср. треска — это такая рыба…), камень аметист, март 

47 См. § 8, примечание 1.

минивэн, минимаркет;
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месяц, месяц март (= март; ср. март — это третий месяц года), 
минерал лазурит. 

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  4. Пишутся	 раздельно:	
а)	сочетания	названий	нот	с	названиями	тональностей	мажор, 
минор (до мажор, до-диез мажор, ми минор, ми-бемоль минор), 
б)	сочетания	со	словами	товарищ (не	в	значении	ʻдругʼ), госпо-
дин, наш (ваш)	брат, в)	слова	государь, государыня, отец, мать, 
матушка в	следующих	сочетаниях: государь император, госуда-
рыня императрица, отец диакон (дьякон), отец игумен, отец на-
стоятель, отец протоиерей, мать игуменья, мать настоятельни-
ца, матушка государыня, матушка игуменья, матушка попадья, 
матушка царица.

П р и м е ч а н и я  к  о с н о в н о м у  п р а в и л у.
П р и м е ч а н и е  1. Д вусловные сочетания с приложением, 

если одно слово имеет собственное дефисное написание, пишутся 
с двумя дефисами, напр.: интернет-пресс-конференция, хард-рок-
группа, хай-тек-архитектура. 

П р и м е ч а н и е  2. Трехчастные воинские звания пишутся с 
двумя дефисами, напр.: капитан-лейтенант-инженер (ʻкапитан- 
лейтенант инженерно-технического составаʼ), вице-адмирал-инже-
нер, контр-адмирал-инженер, генерал-полковник-инженер.

П р и м е ч а н и е  3. Сочетания с приложениями могут иметь 
зависимые слова, напр.: инженер-конструктор швейных изделий, 
компания-оператор каршеринга, лётчик-космонавт СССР, сле-
сарь-электрик 3 разряда. 

П р и м е ч а н и е  4. Под формулировку правила не подпадают 
сочетания, в которых приложение выражено двучастным пишу-
щимся через дефис сочетанием слов — оно пишется раздельно с 
определяемым существительным, напр.: врач хирург-ортопед, 
специалист техник-смотритель, должность инженер-проекти-
ровщик, встретил соседа студента-медика, у меня есть друг писа-
тель-юморист, наградили героя лётчика-испытателя.

П р и м е ч а н и е  5. Под формулировку правила не подпадают 
сочетания с приложениями, если один из компонентов (определяе-
мый или определяющий) пишется раздельно — такие сочетания 
пишутся раздельно, напр.: сосед студент МГУ, женщина водитель 

хай-энд-аппаратура.
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трамвая, студенты отличники учебы, студенты и аспиранты фи-
лологи, студенты филологи и журналисты.

П р и м е ч а н и е  6. Единицы на -о, -е в позиции перед вторым 
именем иногда трактуются и как первые части сочетаний суще-
ствительных с приложениями (кофе-аппарат), и как первые части 
сложных существительных с соединительной гласной (кофемаши-
на) (см. § 9), и как первые части сложносокращенных слов (от ко-
фейная машина, кофейный аппарат) (см. § 8). Рекомендуемое ака-
демическим «Русским орфографическим словарем» написание 
определяется сложившейся традицией. 

Комментарии	к	§	10,	правилу	3.
К о м м е н т а р и й  1. О п р е д е л е н и е  с ф е р ы  д е й с т в и я 

п р а в и л а. 
В правилах 1956 г. написание сложных существительных и соче-

таний с приложением дается в одном параграфе: 
«§ 79. Пишутся через дефис: 1. Сложные существительные, име-

ющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно 
употребляющихся существительных, соединенных без помощи со-
единительных гласных о и е, например:

а) жар-птица, бой-баба, дизель-мотор, кафе-ресторан, премьер- 
-министр, генерал-майор, Бурят-Монголия (при склонении изменя-
ется только второе существительное);

б) изба-читальня, купля-продажа, паинька-мальчик, пила-рыба, 
Москва-река (при склонении изменяются оба существительных).

<…>
14. Определяемое слово со следующим непосредственно за ним 

однословным приложением, например: мать-старуха, Маша-рез-
вуш ка, Аника-воин. 

Примечание 1. Между определяемым словом и стоящим перед 
ним однословным приложением, которое может быть приравнено по 
значению к прилагательному, дефис не пишется, например: красавец 
сынишка».

Разграничение сложного слова с нулевым интерфиксом и сочета-
ния с приложением опирается здесь на неопределенное понятие 
«имеющие значение одного слова». Как понять, что дизель-мотор 
(«дизельный мотор») имеет значение одного слова, а мать-старуха 
(«состарившаяся мать») не имеет значения одного слова (также изба- 
-читальня «изба, в которой читают», купля-продажа «сделка, состо-
ящая из двух этапов: купли и продажи»)?
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В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» данное раз-
граничение опирается на бóльшую или меньшую связь между ком-
понентами слова: «Приложение — <…> определение, выраженное 
именем существительным. <…> Связь между определяемым и опре-
деляющим при П. может быть более или менее слитной. В случае 
наибольшей слитности П. (обычно препозитивное) теряет способ-
ность к падежному изменению и ведет себя как часть сложного сло-
ва: “царь-девица”, “жар-птица”».

Часто к приложениям относят только склоняющееся в данном со-
четании слово (красавица-дочь — род. п. красавицы-дочери): 

«Выраженное согласованным существительным определение 
при нято называть п р и л о ж е н и е м» [Прага 1979: 800]; 

«Существительное-приложение согласуется с определяемым сло-
вом в падеже» [РГ 1980, т. II: 58]. 

«Приложение ─ определение, выраженное именем существитель-
ным, как правило, согласованное с главным словом в падеже» [Юми-
нова 2008: 9].

О невозможности строго разграничить приложение и часть слож-
ного слова говорится и в «Русской грамматике» (см. выше коммента-
рий 2 к § 8).

Эти расхождения отражаются в справочниках по орфографии. 
Так, в справочнике [Кайдалова, Калинина 1998: 100] среди сложных 
существительных приводятся примеры типа дом-музей, кафе-конди-
терская, школа-интернат, вагон-выставка, вагон-ресторан, завод- 
-автомат, село-усадьба, избушка-времянка. В других учебниках эти 
и подобные единицы характеризуются как сочетания существитель-
ных с приложением. 

Такое расхождение в понимании языковой сущности единиц при 
их однотипном орфографическом оформлении обусловило наш под-
ход: объединение в одном правиле двух типов единиц — сложного 
существительного и сочетания существительного с приложением, 
поскольку для правописания данное различие не является содержа-
тельным. 

К о м м е н т а р и й  2. О  з а в и с и м о с т и  н а п и с а н и я  о т 
п о р я д к а  с л е д о в а н и я  к о м п о н е н т о в.

[Правила 1956], учебники и многие справочники прошлых лет ре-
комендуют раздельное написание с предшествующим приложением 
(старик отец, красавица девица) и дефисное написание сочетаний  
с последующим приложением (отец-старик, девица-красавица). 
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В справочнике Д. Э. Розенталя правило дефисного написания 
одиночного приложения формулируется только для постпозиции 
приложения (город-герой, мороз-воевода, сторож-старик), а «если 
предшествующее однословное приложение может быть по значению 
приравнено к определению-прилагательному: красавец мужчина 
(ср.: красивый мужчина), старик отец, гигант завод (но при пере-
становке слов: завод-гигант), бедняк портной, богатырь всадник, 
крошка сиротка, хищник волк, искусник повар», то дефис не пишется 
[Розенталь 1985: 103]. 

Но и в текстах того времени и особенно в более поздних текстах 
через дефис реально пишутся и препозитивные и постпозитивные 
приложения (девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, мать-зем-
ля, лень-матушка). Эту практику письма отражают последние акаде-
мические правила [Правила 2006], учебники (например: «Если оди-
ночное согласованное и определяемое существительные являются 
именами нарицательными, то они соединяются дефисом», примеры: 
мороз-воевода, береза-свечка, чайки-рыболовы, громада-город [Ба-
байцева 1995: 304]), другие лингвистические работы [Лингвистиче-
ские основы кодификации… 2009: 72]. 

Так, согласно [Правила 2006], пишутся через дефис «сочетания 
двух существительных, в которых первая часть обладает самостоя-
тельным склонением: <…> в) сочетания с однословными приложе-
ниями, предшествующими определяемому слову, напр.: старик- 
-отец (опорные слова подчеркнуты нами. — Е. Б., О. И.), красавица- 
-дочка, умница-сын, герой-лётчик, мудрец-писатель, проказница- 
-мартышка, самодурка-мачеха, трудяга-следователь, профан-ре-
дактор, пройдоха-управляющий. Такие приложения носят оценоч-
ный характер» и «4. Сложные слова с несклоняемой первой частью, 
выраженной существительным в им. п. ед. ч. без окончания (с нуле-
вым окончанием), напр.: адрес-календарь, бизань-мачта, бизнес- 
-класс, бой-баба, огонь-девка, генерал-майор, джаз-оркестр, дизель- 
-мотор, допинг-контроль, жар-птица, интернет-проект, караван- 
-сарай, марш-бросок, онлайн-опрос, пиар-акция, плащ-палатка,  
резус-фактор, рок-ансамбль, секс-бомба, трансфер-агент, царь- 
-рыба» [Правила 2006: § 120]. 

И реальная практика письма (лор-врач и врач-терапевт), и уже 
введенная кодификация писать с дефисом как препозитивные, так и 
постпозитивные приложения, и словарная кодификация многих слов 
и словосочетаний с препозитивным приложением в дефисном напи-
сании, и трудность разграничения, с одной стороны, сложных слов, 
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в структуре которых не надо находить определяемое и определяю-
щее, и, с другой — сочетаний с приложениями, где этот анализ необ-
ходим, — все это привело нас к созданию единого правила, не исполь-
зующего в качестве критерия место определяющего компонента.

К о м м е н т а р и й  3. О  с п о с о б а х  о п и с а н и я  п е р е х о д -
н ы х  с л у ч а е в. 

При отмеченной сложности, а часто и невозможности строго раз-
граничить понятия сложного слова и сочетания с приложением авто-
ры орфографических пособий иногда вводят различные лексические 
или семантические ограничения. Так, Д. Э. Розенталь в правила о 
слитном написании просто включает некоторые лексические груп-
пы: пишутся слитно «сложные слова: а) с первой частью борт-: 
борт инженер, бортмеханик; б) со второй частью -метр: вакуум-
метр, динамометр, милливольтметр» [Розенталь 1985: § 43], а сре-
ди дефисных написаний дает указание на семантические ограниче-
ния: «сложные имена существительные без соединительной глас-
ной, обозначающие названия механизмов, термины научные, техни-
ческие, общественно-политические, например: вакуум-аппарат…, 
дизель-электроход, динамо-машина, кабель-кран, кран-балка, мо-
тор-генератор, стоп-кран, фильтр-пресс, шприц-машина; кресло- 
-кровать, плащ-палатка; пила-рыба; премьер-министр, генерал-лей-
тенант, капитан-инженер, лорд-канцлер» <…>. Примечание 2. Че-
рез дефис пишутся слова с первой частью блок- и пресс-: блок-аппа-
рат, блок-диаграмма, блок-механизм, блок-сигнал, блок-система 
(но: блокпост); пресс-атташе, пресс-бюро, пресс-конференция, 
пресс-центр; пресс-клише, пресс-конвейер, пресс-папье» [Там же].

В предложенном выше правиле нет таких ограничений, при этом 
введена группа исключений — слитно пишущихся слов, которые до-
пускают двойную трактовку — и как сложносокращенных, и как 
сложных с нулевым интерфиксом. 

К о м м е н т а р и й  4. О  н а п и с а н и и  с о ч е т а н и й  с л о в  с 
р о д о - в и д о в ы м и  о т н о ш е н и я м и. 

Группа исключений, в которую входят сочетания, обозначающие 
родовое и видовое понятие, отмечается практически всеми справоч-
никами. 

В [Правила 2006: 127] вводится лексическое ограничение: прави-
ло распространяется только на природные объекты.

В справочнике Д. Э. Розенталя из широко сформулированного 
правила исключаются термины, названия специальностей и т. п.: 
«если в сочетании двух нарицательных существительных первое из 
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них обозначает родовое понятие, а второе — видовое, например: 
цветок магнолия, дерево баобаб, гриб подосиновик, птица зяблик, 
попугай какаду, обезьяна макака, сталь серебрянка, газ углерод, 
нитки мулине, застёжка «молния», ткань бостон, леденцы монпан-
сье, суп харчо. Но если такое сочетание представляет собой сложный 
научный термин (в котором вторая часть не служит самостоятель-
ным видовым обозначением), название специальности и т. п., то де-
фис пишется, например: заяц-русак, птица-лира, ястреб-тетере-
вятник, жук-олень, жук-носорог, жук-плавунец, рак-богомол, рак- 
-отшельник, мышь-полёвка, бабочка-капустница, врач-терапевт, 
слесарь-инструментальщик, учитель-математик, химик-органик, 
художник-баталист, монах-францисканец» [Розенталь 1985: 103].

Говоря о соотношении род — вид, авторы приводят примеры 
слов, выражающих более дробное членение на виды и подвиды, 
напр.: антилопа сайгак [Кайдалова, Калинина 1998], попугай какаду, 
обезьяна макака, газ углерод, нитки мулине, застежка «молния», 
ткань бостон, леденцы монпансье, суп харчо [Розенталь 1985: 103]. 
При этом отмечается дефисное написание для многих слов, в кото-
рых «вторая часть не служит самостоятельным видовым обозначе-
нием». Действительно, реальное написание слов этого типа сильно 
колеблется, но все больше устанавливается дефисное написание при 
описании подвидов, даже если вторые части могут употребляться 
самостоятельно в том же значении, напр.: дельфин-афалина (=афа-
лина), антилопа-сайгак (=сайгак). Поэтому в п. 4 исключений из 
данного правила были оставлены именно словосочетания, выра-
жающие отношения род — вид в среде природных объектов, хотя в 
реальной речи они встречаются довольно редко (ср.: Жила-была в 
море рыба треска, но *В лесу растут деревья дубы; *мебель стол).

К о м м е н т а р и й  5. О  н е к о т о р ы х  и с к л ю ч е н и я х.
Иногда выделяют особую группу исключений: «Не присоединя-

ется дефисом приложение, обозначающее национальность и место-
жительство <…> немец лакей, мальчик эвенк, цыганка старуха, зем-
ляки свердловчане, но если первое существительное является суб-
стантивированным прилагательным, то дефис ставится (чтобы из-
бежать двоякого толкования текста): учащиеся-англичане, рабочие- 
-итальянцы, нищий-француз» [Кайдалова, Калинина 1998: 101]. 

Однако изучение практики письма позволяет утверждать, что и 
сочетания этого типа чаще пишутся через дефис, напр.: И через нем-
ца-переводчика объявили, что мальчиков расстреляют; Фигуристы- 
-французы всегда отличаются эмоциональностью катания; В отряд 
испанцев каким-то чудом затесался англичанин-пират; К нам при-
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соединился эксцентричный богач-англичанин. Ср. примеры из [Ро-
зенталь 1985: 102—103]: немец-путешественник, учитель-француз. 

4.	П р а в и л о. Сочетания	с	постпозитивным	неизменяемым	
определением,	 выраженным	 существительным	 или	 прилага-
тельным,	 пишутся	 раздельно, напр.: а) второй компонент — 
обычно склоняемое существительное: время пик, час икс, величина 
альфа, куры гриль, номер люкс, завивка перманент, стиль модерн, 
стиль ампир, рубашка апаш, брюки клёш, рукав рег лан, ткань 
стретч, яйцо пашот, капуста провансаль, морковь каро тель, вагон 
микст, совещание онлайн, работа офлайн, класс премиум, птица 
сирин, б) второй компонент — несклоняемое существительное или 
неизменяемое прилагательное: платье мини, юбка макси, юбка 
гофре, кофе глясе, кофе фраппе, конфеты ассорти, витамины дра-
же, котлеты де-воляй, салат оливье, суп харчо, капуста кольраби, 
стиль либерти, бумага верже, нитки мулине, купальник бикини, 
шляпа канотье, шляпа сомбреро, брюки галифе, стрижка каре, 
цирк шапито, ресторан бистро, дети индиго, стиль кантри, шоу 
латино, эффект вибрато, язык хинди, идея фикс. 

И с к л ю ч е н и я: бас-буфф, бас-профундо, девушка-кокни, 
жилетка-болеро, задача-максимум, задача-минимум, креп-гофре, 
кросс-кантри, лётчик-камикадзе, опера-буфф, платье-пальто, 
программа-максимум, программа-минимум, ресторан-кабаре, суп- 
-пюре, театр-буфф, театр-варьете, театр-кабаре, шкаф-купе.

Комментарий	к	§	10,	правилу	4.	
Сочетания со второй частью, выраженной несклоняемым суще-

ствительным или неизменяемым прилагательным, нередко встреча-
ются в дефисном написании. Чаще всего колеблются слова с ясно 
определяемыми отношениями вид — подвид, пишут шляпа-ка-
нотье, шляпа-сомбреро и шляпа канотье, шляпа сомбреро, диван-ка-
напе и диван канапе, суп-харчо и суп харчо. В настоящее время неко-
торые сочетания с постпозитивным неизменяемым определением 
преимущественно пишутся с дефисом, напр.: лётчик-камикадзе, 
дрон-камикадзе, платье-пальто, суп-пюре, шкаф-купе. 

5.	П р а в и л о. Сочетания	с	препозитивным	приложением	и	
несклоняемым	 главным	 словом	 пишутся	 через	 дефис, напр.: 
балет-ревю, бард-кафе, интернет-кафе, релакс-кафе, экспресс-ка-
фе, рок-кафе, бизнес-леди, дизайн-бюро, каноэ-поло, концепт-купе, 
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меццо-сопрано, байк-шоу, мотор-шоу, поп-шоу, самба-шоу, слайд- 
-шоу, ток-шоу, салон-ателье, томат-пюре, шерри-бренди.

6.	П р а в и л о. Сложные	существительные	с	первой	частью,	
самостоятельно	 употребляющейся,	 и	 второй,	 самостоятельно	
не	употребляющейся,	пишутся	слитно,	напр.: бебиситтер, боди-
билдинг, гаммаграфия, гаммаскопия, спичрайтер, техноданс; со 
второй частью -бол: геймбол, матчбол, сетбол, слембол, стритбол, 
теннисбол, трекбол и др.; -вумен: бизнесвумен, конгрессвумен; 
-мейкер: имиджмейкер, клипмейкер, сайтмейкер, татумейкер и 
др.; -мен: бармен, бизнесмен, блюзмен, джазмен, конкрессмен, шоу-
мен и др.; -метр: амперметр, омметр, ваттметр, веберметр и др.; 
-трон: альфатрон, бетатрон, гамматрон. 

И с к л ю ч е н и я: а) пишутся через дефис: слова со второй ча-
стью -арт48: боди-арт, видео-арт, клип-арт, комикс-арт, концепт- 
-арт, спрей-арт, стрит-арт, сэндвич-арт, тату-арт, фото-арт; 
слова: брейк-пойнт, виктория-регия, камера-обскура, карате-до, 
карате-кекусинкай, крем-брюле, лотерея-аллегри, опера-комик, 
опера-сериа, парад-алле, пресс-папье, сальто-мортале, статус- 
-кво,  фокус-покус, эмо-кид; б) пишутся раздельно: казус белли, 
 казус федерис, модус вивенди, персона грата, персона нон грата. 

Комментарий	к	§	10,	правилам	3—6. В а р и а н т ы  к о д и ф и -
к а ц и и.

В [Правила 1956] содержится такая формулировка: «Пишутся че-
рез дефис: 1. Сложные существительные, имеющие значение одного 
слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся суще-
ствительных, соединенных без помощи соединительных гласных о и 
е, например: а) жар-птица, бой-баба, дизель-мотор, кафе-ресто-
ран, премьер-министр, генерал-майор, Бурят-Монголия (при скло-
нении изменяется только второе существительное); б) изба-читаль-
ня, купля-продажа, паинька-мальчик, пила-рыба, Москва-река (при 
склонении изменяются оба существительных)» [Правила 1956: § 79]. 

Среди предложений, высказанных в ходе дискуссий 1954—1955  
и 1962—1964 гг., было и такое — обобщающее по сути языковой ма-
териал, регулируемый данным правилом: «Образования этого типа 
(т. е. сложные существительные, состоящие из двух самостоятельно 
употребляющихся компонентов) писать через дефис, независимо от 

48 Если признать, что арт уже стал самостоятельным словом (см.: Русский ор-
фо графический словарь. 4-е изд., испр. и доп. М., 2012; 6-е изд., испр. и доп. М., 
2023), то написание слов со второй частью …-арт соответствует правилу § 10, п. 3. 
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того, склоняется ли только второй или оба компонента» [Обзор 1965: 
311]. Это предложение, хотя и не вызвало каких-либо возражений, 
тем не менее так и не получило признания и распространения. 

В дальнейшем авторы учебников и справочников пошли двумя 
путями: 1) одни авторы, отказавшись (полностью или частично) от 
фор мальных критериев, выделяют разные семантические группы 
слов49, 2) другие авторы выстраивают правило на формальном кри-
терии, используя семантические группы в качестве критериев вспо-
могательных50. 

1) Правила, построенные на семантическом критерии, являются 
слишком фрагментарными, неполными, в них практически отсут-
ствует такое важное свойство, как алгоритмизованность примене-
ния. 2) Что касается уточнения формальных критериев, то до сих пор 
оно касалось только первой части сложных существительных. Но, 
во-первых, введение в формулировку правила критерия «тип склоне-
ния первой части» самого правила не уточняет, во-вторых, не всегда 
просто определить, склоняется или не склоняется первая часть51. 
Значимым же остается только статус составной части сложного об-
разования как самостоятельного слова, а тип склонения не играет 
роли в выборе орфографической записи. 

В предлагаемых выше формулировках правил введено требова-
ние склоняемости второй части. Это требование обусловлено необ-
ходимостью обеспечить объяснение для разного написания сочета-
ний типа макси-юбка и юбка макси, реглан-рукав и рукав реглан, ин-
диго-дети и дети индиго, брюки-слаксы и брюки клёш. Склоняе-

49 Например, в «Словарике школьника» правило сформулировано так: «Слож-
ные имена существительные без соединительных гласных, обозначающие назва-
ния механизмов, а также различные научные, технические и общественно-полити-
ческие термины, принято писать через дефис: <…>. Также пишутся через дефис 
следующие группы слов: сложные единицы измерения: <…>, составные названия 
политических партий и направлений, а также их сторонников <…>, названия про-
межуточных стран света <…>, сложные слова, в которых к основному слову при-
соединяется слово с оценочным значением: бой-баба, горе-руководитель, руба-
ха-парень, термины, в состав которых входят названия букв» [Грузберг 2006: 
6—7]. Также [Валгина, Светлышева 1993: 59 и сл.]. 

50 В [Правила 2006] введено более подробное описание первой части: она ха-
рактеризуется по параметру склоняемая или несклоняемая, с подтипами: нескло-
няемая часть выражена 1) несклоняемым существительным типа кафе, 2) суще-
ствительным в им. п. ед. ч. с ненулевым окончанием типа горе, 3) существительным 
в им. п. ед. ч. с нулевым окончанием типа адрес [Правила 2006: § 120].

51 М. В. Панов писал: «Недостатки этого правила в том, что оно <…> требует 
анализа, склоняется ли первая часть словосочетания, а этот анализ не всегда одно-
значен» [Панов 2004 (1964): 556].
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мость второй части предполагает дефисное написание. Если вторая 
часть сочетания не склоняется, то надо определить ее роль в сочета-
нии: если это постпозитивное несклоняемое определение, например 
стрижка каре, то оно пишется раздельно, если же вторая часть явля-
ется главным словом, то она пишется дефисно с препозитивным 
определением, например каноэ-поло. При этом несклоняемость как 
нулевой тип склонения (меццо-сопрано) (правило 5) и несклоняе-
мость слова в данном конкретном контексте (рукав реглан, рукава 
реглан) (правило 4) не различаются. 

В [Правила 2006] о сочетаниях типа брюки клёш говорится так: 
пишутся раздельно «сочетания с неизменяемыми определениями, 
следующими после существительных, напр.: юбка плиссе, юбка 
клёш, пальто реглан, костюм хаки…» [Правила 2006: 128]. Но оста-
ется непонятным, какая языковая сущность стоит за термином «не-
изменяемое определение»: либо это неизменяемые прилагательные 
в роли определения, либо несклоняемые существительные в роли 
определения, то есть приложения. В словарях, действительно, мно-
гим словам этого типа приписывается двойная характеристика: 
 нескл. и неизм. Но данные словарей зачастую существенно варьиру-
ются. Так, например, слово травести в «Грамматическом словаре» 
А. А. Зализняка имеет помету неизменяемого прилагательного, а в 
РОС это и неизменяемое прилагательное, и несклоняемое существи-
тельное. Главная же трудность заключается в том, как определить, 
чтó мы имеем в данном конкретном случае: неизменяемое прилага-
тельное-определение или несклоняемое существительное-приложе-
ние, и соответственно, какое правило применить. Например, слово 
клёш в словаре характеризуется как склоняемое существительное 
(клёша, клёшем) и как неизменяемое прилагательное (помета не-
изм.). Поэтому сочетание брюки клёш может быть разобрано синтак-
сически двояко: 1) как сочетание существительного с приложением, 
где клёш существительное, напр. носить клёш, клёш не всем идёт, и 
следовательно, в соответствии с правилом должно писаться через 
дефис, как брюки-дудочки, брюки-слаксы, и 2) как сочетание с неиз-
меняемым определением, и тогда в соответствии с правилом его сле-
дует писаться отдельно, как юбка макси. В другом случае, слово, на-
пример икс, характеризуется только как склоняемое существитель-
ное и в соответствии с правилом должно писаться через дефис. Од-
нако важно, что в сочетании час икс вторая часть не склоняется. 
Введение критерия несклоняемости для приложения в роли второй 
части позволяет четко определить эту группу слов и объяснить ее 
раздельное написание (буква альфа, рукав реглан).
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7.	 П р а в и л о. Сочетания	с	приложением,	первая	часть	ко-
торых	 является	 именем	 собственным,	 пишутся	 через	 дефис, 
напр.: Зевс-громовержец, Иван-царевич, Илья-пророк, Маша-бол-
тушка, Николай-угодник, Волга-матушка, Ильмень-озеро, Медведь- 
-гора, Москва-река, Москва-матушка, Сапун-гора, Бейкер-стрит, 
Уолл-стрит, Гайд-парк, Варангер-фьорд52. 

П р и м е ч а н и е. Топонимы Бейкер-стрит, Уолл-стрит, Выг-
озеро, Ковдозеро и др. являются едиными названиями, а не сочета-
ниями имени собственного с приложением: при них допустимо 
употреблять родовые слова, которые могут совпадать с их второй 
частью, напр.: улица Бейкер-стрит известна тем, что…, в озере 
Ловозеро водятся…

8.	 П р а в и л о. Сочетания	с	приложением,	вторая	часть	ко-
торых	 является	 именем	 собственным,	 пишутся	 раздельно, 
напр.: старик Державин, крошка Цахес, болтушка Маша, проказ-
ник Петя, царевич Иван, гора Медведь, озеро Ильмень, город Мо-
сква, село Марьино.

И с к л ю ч е н и я: матушка-Волга, сочетания со словом свет 
(свет-Марья, Иван свет-Васильевич, Анна свет-Петровна и т. п.). 

П р и м е ч а н и е. Слово свет пишется отдельно, если вторая 
часть представляет собой словосочетание, напр.: свет Иван Васи-
льевич.

Комментарий	к	§	10,	правилам	7,	8.	В [Правила 1956] устанавли-
вается раздельное написание компонентов «в сочетании имени на-
ри цательного со следующим за ним именем собственным» (резвуш-
ка Маша, § 79, п. 14, примечание 3), тогда как сочетания с именем 
собственным на первом месте (Маша-резвушка) никак не выделены 
внутри группы «определяемое слово + однословное приложение», 
включающей прежде всего нарицательные наименования (мать- 
-старуха). В целом данная норма поддерживается в академических 
правилах [Правила 2006], где отдельно оговаривается, что сочетания 
с собственными именами типа старик Державин, крошка Цахес, 
простак Ваня «обычно пишутся раздельно» [Указ. соч.: § 120].

9.	 П р а в и л о. Существительные,	производные	от	дефисно	
пишущихся	существительных,	пишутся	через	дефис, напр.: ге-

52 В составе названий топонимов первая часть — имя собственное может са-
мостоятельно не употребляться.
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нерал-майорша (от генерал-майор), генерал-губернаторство, 
рок-н-ролльщик (рок-н-ролл), унтер-офицерство, ура-патриотизм. 

И с к л ю ч е н и я. Пишутся слитно	 следующие производные 
существительные: зюйдвестка (хотя зюйд-вест), куклуксклановец 
(хотя ку-клукс-клан), пингпонгист, пингпонгистка (хотя пинг-понг), 
сальтоморталист (хотя сальто-мортале), сенсимонизм, сенсимо-
нист (хотя Сен-Симон), шахермахерство (хотя шахер-махер), яхт-
клубовец (хотя яхт-клуб).

И с к л ю ч е н и е -п о д п р а в и л о. Пишутся	 слитно	 сущест-
вительные	—	 названия	 жителей,	 образованные	 от	 имен	 соб-
ственных,	 пишущихся	 через	 дефис, напр.: александровогайцы 
(хотя Александров-Гай), вестиндийцы (хотя Вест-Индия), костари-
канцы (хотя Коста-Рика), ньюйоркцы (хотя Нью-Йорк), орехово-
зуевцы (хотя Орехово-Зуево), приморскоахтырцы (хотя Приморско- 
-Ахтырск), риодежанейрцы (хотя Рио-де-Жанейро), санктпетер-
буржцы (хотя Санкт-Петербург), устькаменогорцы (хотя Усть- 
-Каменогорск), челновершинцы (хотя Челно-Вершины).

Комментарий	к	§	10,	правилу	9,	исключению-подправилу.
В своде [Правила 1956] для существительных — названий жите-

лей, образованных от дефисно пишущихся топонимов, правило 
сформулировано не было. Написание этих слов соотносится, с од-
ной стороны, с топонимом и, с другой, с прилагательным, при этом 
и топоним, и прилагательное пишутся через дефис (Алма-Ата, ал-
ма-атинский — алмаатинцы). Слитное написание Б. З. Букчина и 
Л. П. Калакуцкая объясняют наличием суффикса [Букчина, Калакуц-
кая 1982: 19]. Кроме того, они считают «не менее логичным» рас-
сматривать данные слова или как соответствующие правилу написа-
ния слов с соединительной гласной (ореховозуевцы), или как «слова, 
состоящие из двух самостоятельно не употребляющихся существи-
тельных» (ньюйоркцы) [Там же: 20]. В нашем описании разные типы 
оттопонимических существительных рассматриваются вместе в 
пределах одного правила, основой которого является словообразова-
тельная производность от дефисно пишущегося существительного- 
топонима.

10.	 П р а в и л о. Сложные	существительные,	имеющие	фор-
му	словосочетаний	со	служебным	словом,	пишутся	с	двумя	де-
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фисами,	 напр.: веришь-не-веришь, любит-не-любит, иван-да-ма-
рья, мать-и-мачеха, не-тронь-меня, ночь-и-день, сын-без-отца.

11.	 П р а в и л о. Сложные	 существительные	 с	 первой	 ча-
стью,	совпадающей	с	формой	повелительного	наклонения	гла-
гола,	пишутся	слитно, напр.: воруйгородок, грабьармия, гуляйго-
род, гуляйполе, косисено, сорвиголова, устелиполе, устеликамень. 

И с к л ю ч е н и е: перекати-поле.
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Раздел 3
Правописание прилагательных и сочетаний 

наречий с прилагательными
С т р у к т у р а  р а з д е л а . 
§	11. Сложносокращенные прилагательные. 
§	12. Прилагательные, образованные от: 1) существительных, пишущих-

ся слитно или дефисно, однословных и неоднословных топонимов, 2) про-
стых и составных личных имен, сочетаний имен, 3) личных имен со служеб-
ными элементами. 

§	13. 1. Прилагательные со второй частью, которая а) самостоятельно не 
употребляется (многодетный, наукообразный), б) в самостоятельном употре-
блении имеет другое значение (многотрудный, слабовольный). Искл.-подпр.: 
с первой частью — цифрой или буквой (40-летний, s-образный). 

2. Прилагательные с сочинительным отношением основ и суффиксом в 
первой части (гаражно-стояночный, кондитерско-булочный), с подчинитель-
ным отношением основ и без суффикса в первой части (лавиноопасный, целе-
ориентированный). Подпр. 1: обозначающие оттенок качества или сочетание 
качеств (лимонно-кислый, сине-зелёный). Искл.-подпр. 2: содержащие назва-
ния нот (до-мажорный). Искл.-подпр. 3: с первой частью — аббревиатурой 
или названием буквы (ДНК-содержащий, альфа-радиоактивный). Искл.- 
подпр. 4: включающие однокоренные основы (газо-газовый). Искл.-подпр. 5: 
части которых выражают равноправность сторон (русско-итальянский). 
 Подпр. 6: с первой частью на -лого или -ико, производной от слова на -иче-
ский, -ицинский (эколого-экономический, историко-архивный). 

§	14. Сочетания наречия с прилагательным и сложные прилагательные с 
первой «наречной» частью на -о, -е. 

§	11.	 Правописание	сложносокращенных	прилагатель-
ных
П р а в и л о. Сложносокращенные	 прилагательные	 пишут-

ся	слитно, напр.: евроориентированный, жил строительный, сан-
эпидемиологический, совсекретный.

И с к л ю ч е н и я: евро-азиатский, евро-американский, евро- 
-атлантический, евро-африканский, национал-державный, социал- 
-революционный.

П р и м е ч а н и е  1. К сложносокращенным прилагательным 
относятся прилагательные с первой частью — усеченной основой, 
не совпадающей с отдельным словом в том же значении. 

П р и м е ч а н и е  2. Написание сложносокращенных прилага-
тельных, образованных от сложносокращенных существительных, 
соответствует также правилу § 12, напр.: замдиректорский (от зам-
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директора), зампредовский (от зампред), инязовский (от иняз), кап-
ремонтный (от капремонт), юнкоровский (от юнкор), юннатовский 
(от юннат), юрфаковский (от юрфак).

§	12.	Правописание	прилагательных,	образованных	от	
существительных
1.	 П р а в и л о. Прилагательные,	 образованные	 от	 слитно	

пишущихся	существительных,	пишутся	слитно,	от	дефисно	пи-
шущихся	существительных	—	дефисно, напр.: веб-дизайнерский 
(от веб-дизайнер), водопроводный (от водопровод), звенигородский 
(от Звенигород), кросс-курсовой (от кросс-курс), лос-анджелесский 
(от Лос-Анджелес), новосибирский (от Новосибирск), санкт-петер-
бургский (от Санкт-Петербург), четвертьфинальный (от чет-
вертьфинал), юго-западный (от юго-запад). Их	приставочные	и	
другие	 производные	 прилагательные	 пишутся	 слитно, напр.: 
заиссыкульский, прииссыкульский (ср. иссык-кульский от Иссык- 
-куль), приамударьинский (ср. амударьинский от Амударья), при-
тяньшаньский (ср. тянь-шаньский от Тянь-Шань).	Прилагатель-
ные,	 образованные	 от	 неоднословных	 раздельно	 пишущихся	
топонимов,	пишутся	слитно, напр.: ближневосточный (от Ближ-
ний Восток), дальневосточный (от Дальний Восток), восточноев-
ропейский (от Восточная Европа). 

И с к л ю ч е н и я: китайгородский (хотя Китай-город), москво-
рецкий (хотя Москва-река), прилагательные в составе личного име-
ни или топонима, напр.: Дон Кихот Ламанчский (от Ла-Манча), 
Лаплатская низменность (от Ла-Плата) и др.53

53 Ряд оттопонимических прилагательных, имеющих иное написание, нежели 
топоним, не представляется возможным сделать закрытым, поскольку в сфере то-
понимии невозможно выявить все случаи, закрепленные традицией употребления 
или официальными документами (то же с самими названиями топонимов). Ср.: 
новоогарёвский (процесс, договор) — хотя Ново-Огарёво, новопеределкинский 
(рынок), Новопеределкинская (улица) — хотя Ново-Переделкино, южносахалин-
ский — хотя Южно-Сахалинск. Кроме того, написания топонимов со временем 
могут меняться (Новое Косино, Ново-Косино и «Новокосино» ст. метро), а 
производ ные прилагательные закрепляются в одном написании, особенно в соста-
ве названий культурных объектов. Также невозможно привести и закрытый спи-
сок прилагательных в дефисном написании в составе топонимов и др. собствен-
ных имен, напр.: Северо-Байкальское нагорье (ср. северобайкальский к Северный 
Байкал и Северобайкальск), Южно-Китайское море (ср. южнокитайский от 
Южный Китай), Западно-Сибирская низменность (ср. западносибирский от За-
падная Сибирь), Северо-Кавказская железная дорога.
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П р и м е р ы: а) прилагательные от слитно пишущихся сущест-
вительных: валютообменный, галогеноводородный, глинозёми-
стый, кортикостероидный (от кортикостероид), кросскузенный 
(от кросскузен), силикохромный, солнцезащитный, теплоходный, 
франкмасонский, шарикоподшипниковый, б) прилагательные от де-
фисно пишущихся существительных: вице-президентский, гамма- 
-терапевтический, генерал-майорский, иссык-кульский (от Иссык- 
-Куль), креп-жоржетовый, контр-адмиральский, кросс-жанровый 
(от кросс-жанр), кросс-модуляционный (от кросс-модуляция), 
кросс-платформенный (от кросс-платформа), ла-манчский (от 
Ла-Манча; ср. в составе имени собственного Дон Кихот Ламан-
чский), ла-маншский (от Ла-Манш), ла-пасский (от Ла-Пас), ла- 
-платский (от Ла-Плата, ср. в составе топонима Лаплатская низ-
менность), ла-рошельский (от Ла-Рошель), мажоро-минорный, ми- 
-бемольный, нарьян-марский, орехово-зуевский, санкт-петербург-
ский, северо-западный, северо-восточный, татаро-монгольский, 
тянь-шаньский (от Тянь-Шань), форс-мажорный, шахер-махер-
ский, юго-восточный; северодвинский (от Северная Двина и Севе-
родвинск), южноуральский (от Южный Урал и Южноуральск), 
черноморский (от Чёрное море), производные: севернопричерно-
морский, северотяньшаньский.

П р и м е ч а н и е. Правило охватывает только те прилагатель-
ные, производность которых от существительных очевидна. Под 
данный пункт правила не подпадают прилагательные, для которых 
возведение к существительному сомнительно, как, например, слова 
лиро-эпический и лироэпика, тунгусо-маньчжурский и тунгусо-
маньчжуры, силлабо-тонический и силлаботоника, тюрко-мон-
гольский и тюркомонголы, медико-географический и медикогео-
граф, либо производящее существительное вовсе отсутствует 
(напр.: медико-санитарный, кросс-отраслевой). 

2.	П р а в и л о. Прилагательные,	образованные	от	составно-
го	личного	имени	или	от	сочетания	личных	имен,	пишутся	че-
рез	дефис,	напр.: жюль-верновский (от Жюль Верн), кирилло-мефо-
диевский (от Кирилл и Мефодий), козьма-прутковский (от Козьма 
Прутков), конан-дойлевский (от Конан Дойль), лев-толстовский (от 
Лев Толстой), леви-брюлевский (от Леви-Брюль), петрово-водкин-
ский (от Петров-Водкин), сухово-кобылинский (от Сухово-Кобы-
лин), шолом-алейхемский (от Шолом-Алейхем). 
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И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о. Прилагательные	 от	 ки-
тайских,	корейских,	вьетнамских	личных	имен	пишутся	слит-
но, напр.: маоцзэдуновский (от Мао Цзэдун), пангимуновский (от 
Пан Ги Мун), сицзиньпиновский (от Си Цзиньпин), хошиминовский 
(от Хо Ши Мин).

3.	 П р а в и л о. Прилагательные,	образованные	от	собствен-
ных	имен	со	служебными	элементами	(кроме	пишущихся	с	де-
фисом),	пишутся	слитно напр.: вангоговский (от Ван Гог), дегол-
левский (от Де Голль), дартаньяновский (от д’Артаньян), ониловский 
(от О’Нил), фоннеймановский (от фон Нейман), также огенриевский 
(от О. Генри).

§	13.	 Правописание	 прилагательных,	 образованных	
сложением	основ	
1.	П р а в и л о. Сложные	прилагательные	со	второй	частью,	

которая	а)	самостоятельно	не	употребляется	или	б) в	самостоя-
тельном	употреблении	имеет	другое	значение,	пишутся	слитно, 
напр.: а) белолобый, длинноногий, крупноплодный, светлолистый, 
центробежный; б) лимоннокислый (от лимонная кислота), мало-
сольный, стреловидный, тюркоязычный.

П р и м е р ы  в т о р ы х  ч а с т е й: а) самостоятельно не упо-
требляются: …бежный, …боязненный, …брежный, …брысый,  
…брю хий, …волновый, …глазый, …головый, …гривый, …жданный, 
…земный, …значный, …зубый, …кольный, …листый, …лобый, …
ногий, …носный, …носый, …обрáзный, …пазный, …рукий, …со-
ставный, …фильский, …ухий, …хвостый, …ходный, …цветный, …
шеий, …шёрст ный, …щёкий, …ядный, …языкий, б) самостоятель-
но употребляются в другом значении: …верный, …видный, …воль-
ный, …душный, …кровный, …летний, …лётный, …склонный, …
течный, …трудный, …сердечный, …язычный.

П р и м е р ы  п р и л а г а т е л ь н ы х:  а) белобрысый, богобояз-
ненный, глубокопазный, ледокольный, односоставный, остроно-
сый, розовощёкий, (конько, ролико, цент ро…)бежный, (круто, 
лево, право…)бережный, (длинно, коротко, микро, средне…)волно-
вый, (голубо, каре, кругло, узко…)глазый, (больше, длинно, дубинно, 
крепко, кругло, крупно…)головый, (длинно, крупно, мелко, остро, 
пестро, разно, светло…)листый, (бело, твердо, узко…)лобый, 
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(длинно, коротко, криво, хромо…)ногий, (благо, вихре, волно, газо, 
зверо, каше, науко, едино, одно, перво… )обрáзный, (длинно, корот-
ко, лево, право, сухо…)рукий, (англо, германо, славяно…)фильский, 
(быстро, море, пеше, само, судо, тихо…)ходный, (голо, длинно, 
долго, коротко, криво, толсто, тонко, черно…)шеий, (бело, гладко, 
густо, длинно, жёстко, мягко, тон ко…)шёрстный, (все, зерно, на-
секомо, плото, растение…)ядный, 

б) крутосклонный, маловерный, малолетний, совершеннолет-
ний, мимолётный, многотрудный, слабовольный, скоротечный, чи-
стокровный, чистосердечный, (велико, слабо)душный, (англо, глад-
ко, зло, косно, одно, остро)язычный.

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о. Сложные	прилагательные	
с	первой	частью	—	цифрой	или	буквой	пишутся	через	дефис, 
напр.: 30-летний, 10-томный, т-образный (см. § 7).

2. О с н о в н о е  п р а в и л о. Сложные	прилагательные	с	со-
чинительным	отношением	основ	и	суффиксом	в	первой	части	
пишутся	через	 дефис, напр.: кабельно-спутниковый, колюще-ре-
жущий, осенне-зимний, русско-немецкий, садово-парковый.	Слож-
ные	прилагательные	с	подчинительным	отношением	основ	и	
без	суффикса	в	первой	части	пишутся	слитно, напр.: валютооб-
менный, криволинейный, лавиноопасный, рельсо укла дочный, стале-
литейный, целеориентированный. Написание	 осталь	ных	 слож-
ных	прилагательных	определяется	по	сло	варю.

И с к л ю ч е н и я: 1) прилагательные с сочинительным отноше-
нием основ и суффиксом в первой части, но пишутся слитно: тало-
мёрзлый, топливовоздушный, роликовинтовой, роликовтулочный, 
ро ликоленточный; 2) прилагательные с первыми частями вакуум-…, 
интернет-…, резус-…, электрон-.., а также слова со второй частью 
…ориентированный пишутся через дефис, хотя выражают подчи-
нительное отношение основ и не имеют суффикса в первой части, 
напр.: вакуум-измерительный, вакуум-выпарной, вакуум-градиент-
ный, вакуум-концентрический, вакуум-формовочный, интернет- 
-зависимый, интернет-ориентированный, резус-конфликтный54,  
резус-положительный, резус-отрицательный, электрон-дефицит-
ный, электрон-позитивный, бизнес-ориентированный, интернет- 
-ориентированный, практико-ориентированный.

54 Дефисное написание соответствует правилу § 12 (от резус-конфликт).
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П р и м е р ы: 1) прилагательные с сочинительным отношением 
основ и суффиксом в первой части: автомобильно-железнодорож-
ный, алфавитно-цифровой, бронебойно-зажигательный, варёно- 
-копчёный, верхне-боковой, вертикально-горизонтальный, весенне- 
-летний, визуально-инструментальный, винно-водочный, витамин-
но-минеральный, водно-спиртовой, военно-гражданский, вокально- 
-танцевальный, врачебно-педагогический, встречно-боковой, га-
ражно-стояночный, горизонтально-вертикальный, горно-морской, 
государственно-церковный, денежно-вещевой, детско-юношеский, 
диалектно-разговорный, дирижёрско-хоровой, документально- 
-художественный, жирно-ароматический, зеркально-багетный, 
идейно- художественный, измерительно-вычислительный, индиви-
дуально-бригадный, индустриально-аграрный, информационно-раз-
влекательный, кабельно-спутниковый, камско-волжский, квадрат- 
но-гнездовой, кондитерско-булочный, конно-лыжный, консуль та-
тивно-диагностический, контрольно-пропускной, концертно-спор-
тивный, кооперативно-государственный, координационно-вычис- 
лительный, крестово-купольный, летне-осенний, лунно-звёзд ный, 
масляно-воздушный, молочно-мясной, научно-технический, осенне- 
-зимний, плодово-ягодный, поисково-спасательный, поперечно-про-
дольный, радиально-кольцевой, санаторно-курортный;

2) прилагательные с подчинительным отношением основ и без 
суффикса в первой части: гайконарезной, гаражестроительный, 
известегасильный, износостойкий, канатопрядильный, капусто-
уборочный, кодозависимый, коленопреклонённый, кормоприготови-
тельный, корнеотпрысковый, корнесобственный, криволинейный, 
латиноамериканский, локомотиворемонтный, лугопастбищный, 
овощемоечный, пожароустойчивый, работоспособный, раноза-
живляющий, ремонтопригодный, серболужицкий, сибиреязвенный, 
снегоочистительный, ударопрочный, целесообразный, центростре-
мительный, чугунолитейный, шёлкотканый, все слова с первой ча-
стью без суффикса и не аббревиатурой и со следующими вторыми 
частями: …содержащий (азотосодержащий и азотсодержащий, 
алкогольсодержащий, алмазосодержащий, алюмосодержащий, 
асбестосодержащий, битумсодержащий, влагосодержащий йодо-
содержащий и йодсодержащий, нефтесодержащий, сахоросодер-
жащий и сахарсодержащий, углеродосодержащий); …зависимый 
(кодозависимый, магнитозависимый, ресурсозависимый, энергоза-
висимый (ср. единицы с суффиксом в первой части: экспортно за-
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висимый, ресурсно зависимый, феодально-зависимый), …опасный 
(взрывоопасный, лавиноопасный, ошибкоопасный, пожароопас-
ный, сейсмоопасный (ср. сейсмически опасный), …способный (бое-
способный, договороспособный, кредитоспособный, работоспо- 
соб ный, трудоспособный и др.), …стойкий (влагостойкий, водо-
стойкий, жаростойкий, зимостойкий, износостойкий, корозие-
стойкий (ср. корозионно-стойкий), светостойкий), …подобный 
(ангелоподобный, змееподобный, каучукоподобный);

3) словарные написания: а) сложные прилагательные с сочини-
тельным отношением основ и без суффикса в первой части пишут-
ся как слитно: буровзрывной, водопаровой, рельсошпальный, рече-
мыслительный, тазобедренный — так и с дефисом: звуко-буквен- 
ный, носо-слёзный, фарфоро-фаянсовый, овоще-молочный; б) слож-
ные прилагательные с подчинительным отношением основ и с суф-
фиксом в первой части пишутся как слитно: водноспортивный, гор- 
нолыжный, наружнораковинный, писчебумажный, сельскохозяй-
ственный, соединительнотканный, спинномозговой, узкоконкрет-
ный, узкокорыстный, хлопчатобумажный, эфирномасляный — так 
и с дефисом: авторско-правовой, адресно-справочный, алфавит-
но-словарный, антикварно-букинистический, военно-авиационный, 
газово-печной, йодисто-водородный, китобойно-промысловый, 
кор розионно-стойкий, лодочно-прокатный, народно-демократиче-
ский, оборонно-промышленный, овчинно-шубный, овчинно- меховой, 
подземно-транспортный, пожарно-технический, социально-эко-
номический, строительно-дорожный, строительно-инвестицион-
ный, уголовно-разыскной, умеренно-диссимилятивный, универсаль-
но-гибочный; в) сложные прилагательные с неясной смысловой 
соотнесенностью основ независимо от наличия / отсутствия суф-
фикса в первой части пишутся как слитно: вегетоастенический, 
вегетососудистый, логопериодический, каракулесмушковый, 
ртуть органический, мочекаменный — так и с дефисом: издатель-
ско-полиграфический, исправительно-трудовой, канцелярско-дело-
вой, криминально-детективный, школьно-письменный. 

П р и м е ч а н и е.  Написание прилагательных с подчинитель-
ным отношением основ и без суффикса в первой части, которые 
также могут быть определены как образованные от существитель-
ных, соответствует и правилу § 12, напр.: валютообменный (от ва-
лютообмен), овощемоечный (от овощемойка), солнцезащитный (от 
солнцезащита).
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Исключения-подправила	и	подправила 55	к 	основ-
ному	правилу.

П о д п р а в и л о  1. Сложные	 прилагательные,	 обозначаю-
щие	оттенок	качества	(цвета,	вкуса,	формы	и	др.) или	сочета-
ние	качеств,	пишутся	через	дефис, напр.: бледно-зелёный, густо- 
-красный, иссиня-чёрный, бело-сине-красный, сине-зелёный, неж-
но-розовый, горько-сладкий, горько-кислый, лимонно-кислый, иро-
нически-насмешливый, выпукло-вогнутый.

И с к л ю ч е н и е: чернобурый (в составе названия чернобурая 
лисица).

П р и м е р ы: бело-розовый, бледно-серый, бутылочно-зелёный, 
золотисто-зелёный, искрасна-коричневый, кирпично-красный, 
красно-зелёный, мутно-карий, прозрачно-изумрудный, розовато- 
-лилово-серый, серо-буро-малиновый, матово-белый, лунно-белый, 
бело-лунный, тёмно-русый, снежно-синий, ярко-красный, горько- 
-солёный, кисло-сладкий, пронзительно-холодный.

П р и м е ч а н и е  1. Значение степени проявления признака мо-
жет выражаться и первой частью прилагательного, и наречием, 
напр.: чисто-белый, чистошерстяной, чистольняной — чисто 
хлопковый, чисто научный; слаборазвитый,  слабокислый (квас), 
слабо-жёлтый — очень слабо развитый, недостаточно развитый; 
ярко-розовый, густо-лиловый, густо-тёмно-красный, интенсив-
но-зелёный, интенсивно-чёрный. Для некоторых единиц написание 
закрепилось, для других оно определяется устойчивостью, терми-
нологической ограниченностью слова (сильнокислый, слабокис-
лый, сильносолёные, слабосолёные почвы, сыры) или зависит от на-
мерения пишущего выразить единство, слитность понятия. О 
различении сочетания прилагательного с наречием или сложного 
прилагательного с первой «наречной» частью см. § 14. 

П р и м е ч а н и е  2. По основному правилу слова с первой ча-
стью без суффикса, обозначающие оттенок качества, напр. густо- 
-красный, должны были бы писаться слитно, но они пишутся с де-
фисом и являются поэтому исключениями из основного правила. 
Остальные типы слов пишутся либо по правилу, либо не охватыва-
ются основным правилом.

55 Подправила в данном разделе сформулированы без привлечения критериев 
соотношения основ и наличия или отсутствия суффикса, поэтому в них может 
входить как материал, который является исключением из основного правила (см. 
подправила-исключения), так и материал, который относится к словарной части 
основного правила или соответствует правилу (см. подправила).
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И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  2. Сложные	прилагатель-
ные,	 содержащие	 названия	 нот,	 пишутся	 через	 дефис, напр.: 
до-мажорный, ми-минорный, соль-диезный, фа-бемольный.

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  3. Сложные	прилагатель-
ные	с	первой	частью	—	аббревиатурой	или	названием	буквы	
пишутся	через	дефис, напр.: ДНК-содержащий, УФ-излучающий, 
альфа-радиоактивный, бета-спектроскопический (но: бетатрон-
ный от бетатрон см. § 12), гамма-аминомасляный, гамма-дефек-
тоскопический, гамма-нейтронный, гамма-радиоактивный, гам- 
ма-спектрометрический, гамма-спектроскопический, гамма-те-
рапевтический, тэ-образный, эс-образный.

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  4. Сложные	прилагатель-
ные,	включающие	однокоренные	основы,	пишутся	через	дефис, 
напр.: водо-водяной, газо-газовый, одно-однозначный, протон- 
-протонный, спин-спиновый, электрон-электронный (соответст-
вуют правилу § 5).

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о  5. Сложные	прилагатель-
ные	с	сочинительным	соотношением	основ,	выражающие	рав-
ноправные,	 парные	 отношения	 и	 образованные	 от	 названий	
стран,	народов	и	под.,	пишутся	через	дефис,	напр.: англо-немец-
кий (разговорник, договор), афро-американские (связи, ср. афро-
американский от афроамериканцы), индо-китайский (договор, 
 связи, ср. индокитайский от Индокитай), русско-китайские (отно-
шения).

П о д п р а в и л о  6.  Сложные	прилагательные	с	первой	ча-
стью	на	-лого или -ико, производной	от	слова	на	-ический, -ицин-
ский,	пишутся	через	дефис, напр.: акустико-… (от акустический), 
героико-…, клинико-…, медико-… (от медицинский).

П р и м е р ы: а) первая часть на -лого: аналого-цифровой, ант-
рополого-психологический, астролого-нумерологический, бактерио-
 лого-химический, биолого-почвенный, вирусолого-иммунологиче-
ский, генеалого-геральдический, геолого -изыскательский, геолого- 
-морфологический, геолого-поисковый, геолого- почвенный, геолого- 
-разведочный, геолого- тектонический, геолого-экономический, гид  -
ролого-климатический, гистолого-бактериоскопический, графоло- 
го-почерковедческий, диалого-вычислительный, литолого-палео гра-
  фический, метеоролого-климатический, морфолого-географиче-
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ский, психолого-криминалистический, психолого-познавательный, 
сейсмолого-вулканологический, социолого-экономический, техноло-
го-экономический, травматолого-ортопедический, фармаколого- 
-клинический, физиолого-биохимический, физиолого-гигиенический, 
физиолого-психологический, эколого-географический, эколого- куль-
турный, эколого-политический, эколого-просветительский, эколо-
го  -экономический; б) первая часть на -ико: акустико-пневматиче-
ский, генетико-автоматический, героико-романтический, дидак-
тико-религиозный, историко-архивный, клинико-диагностический, 
критико -публицистический, лексико-статистический, лирико-эпи-
ческий, медико-восстановительный, медико-инженерный, механи-
ко-металлургический, мимико-жестовый, мистико-аскетический, 
оптико -акустический, оптико-электронный (ср. оптоэлектрон-
ный), политико- административный, токсико-биологический, ток-
сико-динамический, токсико-пылевой, физико-технический.

П р и м е ч а н и е  1. Первые части некоторых прилагательных, 
например, кортикотропный, лексикографический, наркотикосо-
держащий, техникоёмкий, токсикогенный, токсикологический, 
токсикометрический, тропикостойкий, не являются производны-
ми от однокоренных прилагательных на -ический, т. е. не охватыва-
ются данным правилом и пишутся в соответствии с другими пунк-
тами параграфа.

П р и м е ч а н и е  2. Прилагательные с первой частью на -лого 
или -ико пишутся с дефисом независимо от соотношения основ и 
написания однокоренного сложного существительного и самого 
наличия такого существительного, напр.: паталого-анатомиче-
ский, хотя паталогоанатомия, патологоанатом, биолого-почвен-
ный, хотя биологопочвенник, геолого-разведочный, хотя геологораз-
ведка, геологоразведчик, геолого-съёмочный, хотя геологосъёмка, 
медико-инженерный.

§	14.	Сочетания	наречия	на	-о, -е с	прилагательным	и	
сложные	прилагательные	с	первой	«наречной»	частью
Следует отличать сочетания «наречие на -о, -е56 + прилагатель-

ное» от сложных прилагательных с первой адъективной частью на 
56 Наречия на -ски, -цки не могут выступать в качестве первых частей слож-

ных прилагательных с подчинительным отношением основ, ср.: барски пренебре-
жительный, герметически закрытый, рабски покорный.
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-о, -е и подчинительным отношением основ, напр.: мало говоря-
щий — малоговорящий (факт, ребенок); научно устаревший — на-
учно-внедренческий, научно-исследовательский; вертикально на-
правленный — вертикально-сверлильный. 

Для определения статуса первой части (наречие или часть слож-
ного прилагательного57) и, соответственно, ее написания может 
быть использован р я д  л и н г в и с т и ч е с к и х  к р и т е р и е в. 

1. Наречие в составе словосочетания а) имеет самостоятельное 
словесное ударение (легкó деформируемый, легкó раненный — лег-
корáненый, легкоранимый); б) допускает актуализацию категори-
альных признаков наречия, а именно: имеется или возможно указа-
ние на степень проявления качества, например: игрок ловит не 
очень высоко летящий мяч; идеально гладко оструганная доска; 
столь долго живущий человек; Среди ручьев выделяется один — 
белопенный, удивительно круто падающий (ср.: Крутопадающий 
разлом — разлом, по которому породы висячего крыла смещены 
вверх относительно пород лежачего крыла (*удивительно круто 
падающий разлом)); в) допускает подстановку разных однородных 
членов предложения, напр.: группа мало и плохо, с трудом говоря-
щих детей.

2. Причастие в составе словосочетания с наречием допускает 
актуализацию категориальных признаков причастия, а именно: 
указание на время, место, протяженность, актуальность действия, 
наличие глагольных актантов, напр.: а) Кустарник, густо расту-
щий (росший) у входа в пещеру, скрывал петроглифы на стене; Бо-
рода напоминала лисий хвост, густо растущий с подбородка. — 
Ср.: Бересклет — густорастущий (*густоросший) кустарник; 
б) Богатство само по себе очень мало говорящий о личности чело-
века фактор. — Ср.: Федеральные операторы стараются при-
влечь к своим сетям наиболее массовую категорию — малоговоря-
щих пользователей (*малоговорящих о чем); Это очень хороший 
способ переключения для малоговорящих детей; Название было 
довольно малоговорящим (*малоговорящим о чем) для случайного 
человека; в) Подобрал густо исписанный мелкими значками лис-
ток. — Ср.: Обнаружены густоисписанные записные книжки.

3. Вторая часть сложного прилагательного может не употреблять-
ся самостоятельно или иметь отличное от самостоятельного слова 

57 Субстантивированные прилагательные не описываются данным правилом, 
поскольку они пишутся слитно, напр.: легкораненый, -ого (легкораненых перевезли 
в отдельную палату), вольноопределяющийся, -егося, слабослышащий, -его.
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значение (пустоголовый, слабовольный) (см. § 13, п. 1). Прилагатель-
ное со второй частью — отпричастным прилагательным может не со-
ответствовать глагольному сочетанию с наречием (ср.: далекоидущий 
(план) — *план, который далеко идет; дикоживущие грызуны — 
*грызуны, которые дико живут; дикорастущие травы — *травы, 
которые дико растут). Исключением являются только сочетания, 
соответствующие сочетанию глагола с дополнением (см. ниже п. 1). В 
свою очередь, первая адъективная часть в составе сложного прилага-
тельного тоже может не употребляться самостоятельно или иметь 
значение, отличное от значения наречия (чистошерстяной). И в дан-
ном случае исключением являются только сочетания, соответствую-
щие сочетанию глагола с дополнением (см. ниже).

Если в тексте нет слов, актуализирующих наречные признаки 
первого компонента или глагольные признаки второго, и контекст 
не допускает их подстановку, если первый компонент не имеет зна-
чения, отличного от значения наречия, если второй компонент — 
самостоятельное прилагательное, то написание конкретной едини-
цы определяется или по словарю, или — для отсутствующих в 
словаре слов и словосочетаний — на основании с л е д у ю щ и х 
о р и е н т и р о в  д л я  в ы б о р а58.

1. Наречие, выражающее актант последующего качественного 
или отпричастного прилагательного, пишется отдельно, например: 
финансово обеспеченный (обеспеченный финансами), финансово 
независимый (независимый от финансирования), индивидуально 
ориентированный (ориентированный на индивидуума), архитек-
турно сложный (архитектура сложна).

П р и м е р ы: декоративно насыщенный (насыщен декоратив-
ными деталями), декоративно важный (важен для декоративно-
сти), жилищно обеспеченный (обеспечен жильем), классово огра-
ниченный (ограничен какими-то свойствами класса), композиционно 
завершенный, композиционно важный (важный с точки зрения ком-
позиции), конституционно гарантированный (гарантирован кон-

58 В текстах с ограниченным адресатом (напр., представители какой-л. узкой 
профессиональной сферы), в текстах юридической и педагогической областей и 
использующих язык делопроизводства и др. проявляется стремление отразить 
подразумеваемую бóльшую смысловую слитность компонентов обычно свобод-
ных словосочетаний. Это касается как придания терминологического статуса 
практически любому словосочетанию, так и создания новых терминов. Поэтому 
ниже при описании каждого ориентира даются примечания об особенностях напи-
сания терминов. 
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сти туцией), машинно ориентированный (ориентирован на машины, 
механизмы), музыкально (образованный, одаренный), научно (пер-
спективный, выверенный), общественно (необходимый, опасный, 
ориентированный), объектно (значимый, зависимый, ориентиро-
ванный), организационно (непродуманный, обеспеченный, входя-
щий, выделенный, связанный), программно (обеспеченный, совме-
стимый, ориентированный), промышленно (развитый, отсталый, 
необходимый), пространственно (ограниченный, организованный, 
ориентированный), профессионально (вредный, пригодный, непод-
готовленный), ресурсно (безопасный, обеспеченный), системно 
(безопасный), спортивно (безопасный, ориентированный), терри-
ториально (близкий, важный, выгодный, привлекательный, удален-
ный), товарно (значимый, обеспеченный, ориентированный), 
транспортно (доступный, обеспеченный), финансово (безопасный, 
грамотный, ёмкий, интересный, самостоятельный, устойчивый, 
независимый, обеспеченный, обоснованный, проработанный), экс-
периментально (важный, доказанный), экспортно (оснащенный, 
ориентированный, независимый, выгодный), ядерно безопасный.

Не все из приведенных наречий могут употребляться при инфи-
нитиве и спрягаемых формах глагола, то есть не являются свободно 
функционирующими словами, напр.: финансово обеспеченный при 
возможном финансово обеспечить, но: транспортно обеспеченный 
при *транспортно обеспечить, спортивно ориентированный при 
*спортивно ориентировать, экспортно зависимый при *экспор-
тно зависеть.

При этом первые части сложных прилагательных, графически 
совпадающие с приведенными выше и др. «актантными» наречия-
ми на -о, -е, пишутся через дефис со второй частью — относитель-
ным прилагательным, напр.: архитектурно-мемориальный ком-
плекс, архитектурно-отделочный, архитектурно-строительный, 
финансово-правовой, финансово-экономический, финансово-хозяй-
ственный, хозяйственно-бюджетный.

П р и м е ч а н и е.  Использование в качестве термина свободно-
го сочетания часто приводит к дефисному или слитному написа-
нию его с целью выразить бóльшую слитность обозначаемого. Не-
которые термины с данным соотношением компонентов устойчиво 
пишутся через дефис или слитно, другие пишутся вариативно. Бо-
лее устойчивы термины из узкоспециальной области, например 
термины с первой частью валентно- (валентно-нестабильный,  
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валентно-неустойчивый, валентно-связанный, валентно-расщеп-
ленные базисы, валентно-проводящая зона, валентно-ненасыщен-
ный молекулы, ср. информационно насыщенный); индивидуально- 
ориентированный, информационно-ориентированный семинар, 
объ ектно-ориентированный, предметно-ориентированный подход 
(пед.), раздельнооформленный (лингв.) (раздельнооформленные эк-
виваленты слова, термины), планово-регулируемый, программно- 
(программно-определяемый сервер, программно-управляемый, про-
граммно-конфигурируемые сети), пространственно(-)подобный 
вектор. Слова, общие для разных областей знания, не узкого спе-
циализированного применения пишутся менее устойчиво, напр.: 
системно-зависимый и системно зависимый, системно-ориенти-
рованный и системно ориентированный, структурно-ориентиро-
ванный и структурно ориентированный.

2. Следующие адъективные первые части на -о, -е, которые гра-
фически совпадают с наречиями, пишутся слитно с любой второй 
частью — относительным, качественным или отпричастным при-
лагательным: быстро, высоко1ʻстепень’, выше, гладко, глубоко2ʻпростран-

ствоʼ, густо, долго, длинно, жидко, коротко, кратко, крупно, легко59, 
мало, мелко, местно, мимо, много, низко, плоско, поздно, равно, 
рано, свободно, скоро, слабо, сладко, сложно60, средне, старо, тол-
сто, тонко ʻразмерʼ, трудно, тяжело.

П р и м е р ы  с л о ж н ы х  с л о в: 
быстрозажимной (…разъемный, сменный, съемный, текучий; 

оку паемый, растворимый; воспламеняющийся, густеющий, дейст-
вующий, замороженный, изнашивающийся, испаряющийся, летя-
щий, портящийся);

высококлассный (…интеллигентный, оснащенный, обеспечен-
ный, одаренный, проходимый, специализированный; белковый, ва-
куумный, взрывчатый, затратный, зимостойкий, профильный 
(биз нес, модуль), скоростной, художественный, эллиптический; 
техничный, токсичный); 

долгодействующий (…терпеливый; живущий, играющий, цве-
тущий; хранимый; периодический (о кометах));

59 Первая часть сложных прилагательных легко… сочетается со вторыми ча-
стями всех типов, но с отпричастными на -мый, -ный она пишется слитно (легко-
возбудимый, легкодоступный), а с отпричастными на -щий(ся) — раздельно (легко 
мнущийся, пенящийся, переносящий), как и на -тый (легко одетый).

60 Исторически выделяется суффикс -н-, корень лаг/лож.
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малозначимый (…важный, вероятный, доступный, опытный, 
перспективный, полезный, популярный, шумный, эффективный; 
исследованный, управляемый, дифференцированный, защищенный, 
изученный, мнущийся, обеспеченный, шумящий; габаритный, ком-
плектный, ликвидный); 

многозначительный (…говорящий, обещающий, уважаемый, 
хоженый; атомный, вековой, зальный, доменный, мандатный, по-
лярный, разовый, серийный, страничный, тарифный, частотный, 
языковой);

низко1ʻстепеньʼ (…прочный, токсичный, ликвидный, продуктив-
ный; замерзающий, кипящий, оплачиваемый, организованный; бел-
ковый, урожайный);

скоропортящийся (…преходящий, растущий);
среднеарифметический (…великорусский, возрастной, волно-

вой, гектарный, годовой, городской; грамотный, жирный);
тяжелогружёный (…кипящий, пораженный, раненый). 
П р и м е р ы  к о н т е к с т о в:  Необходимо обеспечить созда-

ние высокооснащенных мест для реализации образовательных про-
грамм. Ср. раздельное написание с причастиями: тяжело ранен-
ный в этом бою, тяжело нагруженный, тяжело болеющий, тя - 
жело переживающий, тяжело пораженные ожогом конечности.

3. Следующие адъективные первые части на -о, -е, которые гра-
фически совпадают с наречиями, пишутся слитно только со вторы-
ми частями — качественными и относительными прилагательны-
ми, но раздельно — с отпричастными прилагательными: грубо…, 
косо…, круто…, ложно…, остро…, плотно…, плохо…, сильно…, 
узко…, ярко….

Примеры сложных  слов  и  сочет аний  с  наречиями: 
грубопримитивный (…провокационный; дисперсный,  зернистый, 

керамический, обломочный, просторечный) — грубо обра ботан-
ный, грубо измельченный, грубо очищенный, грубо приближённый; 

косонаправленный (…срезанный патрубок, смещенный пере-
лом) — косо срезанный сучок;

ложноготический (…положительный, сентиментальный; клас-
 сический, коренной, патриотический, романтический, русский) — 
ложно истолкованный, ложно направленный, ложно понятый;

остроактуальный (…дефицитный, заразный, засушливый, зло-
бодневный, контрастный, конфликтный, полемичный, насущный, 
ритмичный, современный, социальный, токсичный, модный; воспа-
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лительный, публицистический, сатирический) — остро диссони-
рующий, остро колющий, остро прогрессирующий, остро проте-
кающий, остро рецидивирующий, остро развивающийся;

плотноэластичный (…кристаллический, кустовой) — плотно 
заселенный, плотно прилегающий, плотно спаянный, плотно спек-
шийся;

сильновязкий (…солёный, горький; ветвистый, каменистый, 
кислотный, щелочной) — сильно вытянутый, сильно развитый, 
сильно укрепленный;

узкоконкретный (…корыстный, локальный, национальный, 
специальный) — узко понимаемый, узко определенный.

П р и м е ч а н и е.  В составе терминов некоторые адъективные 
первые части этой группы пишутся слитно или через дефис и с от-
причастным прилагательным, напр.: высоколетящий (о цели, о ти-
пах ракет, самолетов), высокорастущий (о типе чая и др. расте-
ний) — ср. высоко летящие шарики; вялотекущий (о процессе, 
болезни) — ср. вяло текущий поток машин; грубодроблёный  
(…измельченный, колотый, очищенный, обработанный, отеса-
ный), аналогично остроатакующий (теннис), остронуждающий-
ся, остропротекающий, остроразвивающийся, плотнонаселенный, 
плотноионизирующий, сильноветвящийся, сильногазированный, 
сильнодействующий (…деформированный, напряженный, насы-
щенный,  пересеченный, развитый, разложившийся, укрепленный, 
ферментированный), узкозакругленный, узконаправленный курс об-
учения, узкоспециализированное производство.

4. Остальные адъективные части на -о, -е пишутся слитно или 
либо дефисно с вторыми частями — относительными прилагатель-
ными (что определяется изложенными выше правилами (см. § 12—
14). При качественных и отпричастных прилагательных они высту-
пают как наречия и пишутся, соответственно, раздельно.

П р и м е р ы  с л о ж н ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х,  с л и т н о 
п и ш у щ и х с я,  и  с о ч е т а н и й  с  н а р е ч и я м и: 

внешнечерепной (…политический, торговый, экономиче-
ский) — внешне неброский, независимый, незаметный, окислен-
ный, приличный, эффектный;

внутреннеречевой (…водный, материковый, политический, ра-
ковинный) — внутренне закономерный, застенчивый, перемещен-
ный, противоречивый, целостный;
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обратногрушевидный (…запорный, конический, поступатель-
ный, ходовой) — обратно пропорциональный, обратно симмет-
ричный;

редкоземельный (…металлический, зубчатый, элементный) — 
редко встречающийся;

частопетельный (…ребристый, ступенчатый) — часто зада-
ваемый, часто встречающийся;

широкомасштабный (…вещательный, колейный, масштаб-
ный, пленочный, форматный) — широко известный, широко до-
ступный, широко используемый, широко представленный, широко 
распространенный.

П р и м е р ы  с л о ж н ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х,  д е ф и с н о 
п и ш у щ и х с я,  и  с о ч е т а н и й  с  н а р е ч и я м и: 

вертикально-водотрубный, вертикально-подъемный — верти-
кально прямой, вертикально взлетающий; 

визуально-двойной, визуально-измерительный, визуально-ант-
ро пологический — визуально наблюдаемый, визуально неоднознач-
ный, визуально ориентированный, визуально сопряжённый; 

структурно-аналитический, структурно-инвестиционный, 
структурно-организационный, структурно-политический, струк-
турно-функциональный.

П р и м е ч а н и е.  Некоторые термины с данным соотношением 
компонентов устойчиво пишутся через дефис, например активно- 
-ядовитый (животное).

5. Есть и отдельные слова, пишущиеся слитно с первым компо-
нентом, графически совпадающим с наречием, нарушающие об-
щие закономерности, напр.: дорогостоящий, глубокоуважаемый, 
мимоидущий, редконаселенный район, широкообразованный, широ-
коприменяемый.

Комментарии	к	разделу	3.	
Сложные прилагательные — область письма, наиболее противо-

речиво кодифицируемая и в правилах, и в словарях, имеющая значи-
тельную долю вариативного написания в современных текстах. По-
сле появления правил в 1956 г. была проведена унификация написа-
ний многих слов, однако сохранилось и множество таких, написание 
которых противоречило правилам, и со временем их число только 
возрастало. Поэтому лингвисты продолжали искать другие крите-
рии, определяющие написание. Подробный обзор разных подходов к 
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описанию этой категории слов дан в [Борунова 2009]. Здесь же отме-
тим только основные.

К о м м е н т а р и й  1. К р и т е р и и  ф о р м у л и р о в о к  п р а -
в и л а .

1) Критерий неупотребительности одного из компонентов слова. 
Неупотребительность в качестве самостоятельного слова второго 
(последнего) компонента однозначно определяет слитное написание 
слова, он приводится во всех формулировках правила. Иногда этот 
критерий относят и к первому компоненту. «Пишутся слитно те 
сложные слова, первым компонентом которых является наречие, не 
употребляющееся как самостоятельное слово: взаимоисключающий, 
левовращающий» [Букчина, Калакуцкая 1982: 14]. Однако данная 
формулировка не учитывает словосочетаний типа транспортно не-
зависимый. 

2) Критерий соотношения основ (сочинение или подчинение). На 
этом критерии построены правила в своде [Правила 1956]. Однако 
сложность и неоднозначность определения этого соотношения сразу 
же вызвала споры. Так, А. Б. Шапиро оспаривал предлагаемую в 
[Правила 1956] трактовку слова литературно-художественный и 
видел в нем подчинительное отношение основ художественная ли-
тература [Шапиро 1961: 125], а также указывал на невозможность 
однозначной трактовки для многих слов, «напр. серенько-счастли-
вая жизнь (от серенькое счастье или счастливая, однако серень-
кая?)» [Обзор 1965: 325]. В. Н. Сидоров считал этот критерий прин-
ципиально некорректным, так как компоненты сложного слова не 
сохраняют грамматических значений членов исходных сочетаний 
[Там же]. Я. И. Шубов, выделяя класс слов с двойственной мотива-
цией и с мотивацией третьего типа, отмечал их преимущественно 
дефисное написание (ср. народно-революционный, национально- 
-освободительный, контрольно-измерительный) [Шубов 1959].

3) Последующие справочники шли по пути составления списков 
типов слов:

А. Б. Шапиро [1961: 125] выделяет слова с суффиксами -ико, -иче-
ско- и -ственно- (диалектико-материалистический, материалисти-
ческо-философский, государственно-правовой), всегда пишущиеся с 
дефисом; так же К. И. Былинский и Н. Н. Никольский [1970: 49]. 

У Д. Э. Розенталя появляются списки первых частей сложных 
прилагательных, пишущихся всегда слитно (глубоко, низко, мелко, 
трудно и др.; верхне, нижне, ранне, средне и др.) или через дефис 
(военно-, массово-, научно- и др.). 
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4) В 1972 г. было предложено новое правило, основанное не на 
семантико-синтаксическом, а на формальном критерии наличия/ 
отсутствия суффикса в первой части сложного прилагательного 
[Букчина, Калакуцкая, Чельцова 1972]. Но и это правило не привело 
к снятию всех проблем, хотя в словаре написания многих слов были 
изменены в соответствии с данным правилом. Позднее авторы от-
метили группу слов с первым компонентом на -ико-: «в составе 
сложного прилагательного -ико- выполняет роль суффикса прилага-
тельного, чем и может быть объяснено последовательное дефисное 
написание сложных прилагательных с этим элементом» [Букчина, 
Калакуцкая 1982: 6], сюда же присоединяются и слова на -лог-,  
-граф-. Был выделен и еще один критерий написания — совпадение 
первой части с наречием, такие слова пишутся слитно (ср. низкотем-
пературный, близкородственный, длинноволокнистый, ложнорус-
ский).

5) Кроме этих критериев обсуждался еще критерий терминоло-
гичности слова (см., например, [Букчина, Калакуцкая 1982; Боруно-
ва 2009]). Как пишут Букчина и Клакуцкая, специалисты каждой об-
ласти промышленности, науки имеют свою специализированную 
терминологию, но «это не означает, что каждая терминологическая 
система должна иметь свою специфическую орфографию» [Букчи-
на, Калакуцкая 1982: 21], «грань между терминами и общелитера-
турными словами на практике оказывается зыбкой и неуловимой» 
[Там же: 16]. Тем не менее авторы словаря оставляют часть терми-
нов в их закрепившемся написании, хотя оно и противоречит пред-
ложенному ими правилу, иногда дают два написания, напр. свободно 
падающий и свободнопадающий (термин). Действительно, специ-
альная литература, будь это философия, лингвистика, техника, меди-
цина, характеризуется более широким применением дефисного или 
слитного написания, что отвечает стремлениям авторов выразить 
большую слитность частей могокомпонентного термина. Это касает-
ся оформления любого словосочетания, ср. наука-в-себе, примитив-
но-интуитивный, активно-ядовитый. 

6) Критерии, позволяющие отличать сочетания наречия с прила-
гательным от сложного прилагательного с первой частью, графиче-
ски совпадающей с наречием, в литературе обсуждаются очень мало. 
Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая говорят об «отсутствии формальных 
показателей, разграничивающих прилагательные и образования на-
речного типа в качестве первого компонента» [Там же: 15]. Д. Л. Ко-
шелева и О. Н. Ляшевская отмечают «актантные» наречия в слово-
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сочетаниях типа финансово обеспеченный, пишущихся раздельно 
[Кошелева, Ляшевская 2017].

Ко м м е н т а р и й  2. С т е п е н ь  кат е го р и ч н о с т и  п р а в и л а : 
п р а в и л о - п р е д п и с а н и е  и л и  п р а в и л о - р е ко м е н д а ц и я. 

И правила 1956 г., и правила 2006 г. сформулированы как пра-
вила-предписания, однако в научных работах часто отмечается не-
соответствие написаний по правилу и написаний, закрепленных в 
практике письма. Б. З. Букчина и Л. П. Калакуцкая так оценивают 
свой подход: «Предлагаемый авторами формальный критерий… мо-
жет быть лишь руководством в тех случаях, когда написание неиз-
вестно или когда имеются колеблющиеся написания» [Букчина, Ка-
лакуцкая 1982: 13]. Для некоторых же типов словосочетаний или 
сложных слов прямо говорится о невозможности их четкой орфогра-
фической регламентации

К о м м е н т а р и й  3. О б о с н о в а н и е  п р е д л а г а е м о й  ф о р -
м ул и р о в к и  п р а в и л а .

Предлагаемые выше правила построены на одновременном учете 
двух основных критериев: соотношение основ и наличие/отсутствие 
суффикса. Выделена область, где они действуют в одном направле-
нии, и область, где они разнонаправленны. Там, где критерии дей-
ствуют в одном направлении, написание подчиняется правилу, там 
же, где они действуют разнонаправленно, написание определяется 
только по словарю. Это легко показать в таблице:

сочинительное отношение 
основ (требуется дефис)

подчинительное отношение 
основ (требуется слитное 
написание)

есть суффикс 
(требуется 
дефис)

дефис — дефис = дефис
весенне-летний

дефис — слитно = словарно
горноартиллерийский, но 
горно-геологический;
конноспортивный, но 
военно-спортивный

нет суффикса 
(требуется 
слитное 
написание)

слитно — дефис = словарно
газогидрохимический, 
органо-гидрохимический

слитно — слитно = слитно
сталелитейный

Однако остается сложность трактовки соотношения основ. При-
менение самого понятия «отношение основ» оправдало себя много-
летней практикой, хоть и не получило до сих пор четкого определе-
ния. Действительно, можно ли однозначно определить отношение 
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основ в словах абстрактно-гуманистический (абстрактный гума-
низм или абстрактный и гуманистический), абстрактно-нравствен-
ный (абстрактная нравственность или абстрактный и нравственный), 
абстрактно- философский (абстрактная философия или абстракт-
ный и философский), аварийно -сигнальный (аварийные и сигналь-
ные работы или сигнализирующие об аварии работы). Положение 
облег чается тем, что, как показал анализ материала, для всех слов, в 
которых соотношение основ не имеет однозначной трактовки, веду-
щим критерием оказывается наличие суффикса. Можно было бы и 
такие слова включить в область действия правила, однако мы огра-
ничились наиболее очевидными случаями и оставили слова с неод-
нозначной трактовкой смыслового соотношения основ в области 
действия словарного написания.

Имеется еще и третий фактор, который нельзя игнорировать при 
определении слитного/дефисного написания прилагательных — 
производность от имени существительного. Например, слитное на-
писание слова бензозаправочный определяется двумя правилами: 
наличием подчинительного отношения основ при отсутствии суф-
фикса в первой части (§ 14, п. 4) и производностью от слитно пишу-
щегося существительного бензозаправка (§ 12). А вот написание 
прилагательного мотор-колесный подпадает под действие разнона-
правленных факторов: с одной стороны, подчинительное отношение 
основ и отсутствие суффикса в первой части предполагает слитное 
написание по правилу § 14, п. 4, однако с другой стороны, выявляет-
ся его производность от дефисно пишущегося существительного 
(ср. мотор-колесо, род. п. мотор-колеса), что и определяет его де-
фис ное написание. 

Ком м е н т а р и й  к  п р и м еч а н и ю  к  § 14 о  р а з л и ч е н и и 
с оч е т а н и я  н а р еч и я  с  п р и л а г ат е л ь н ы м  и  с л ож н о го 
п р и л а г ат е л ь н о го  с  п е р в о й  « н а р еч н о й  ч а с т ь ю » .

Б. З. Букчина и Л. П. Калакуцкая отмечают, что «критерий разгра-
ничения наречия и ненаречия заключается именно в грамматической 
природе второй части словосочетания или сложного прилагательно-
го: если вторая часть причастие, то с ней по преимуществу сочетает-
ся наречие; если вторая часть прилагательное, то с ней может соче-
таться и наречие и ненаречие (прилагательное). Наречие в подавля-
ющем большинстве случаев сочетаются с качественными прилага-
тельными. Соответственно — относительные прилагательные име-
ют в первой части прилагательное, а не наречие» [Букчина, Калакуц-
кая 1982: 5]. Однако при этом необходимо учитывать явления и по-
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нятия, не имеющие «в языке и науке о языке объективных дифферен-
циальных признаков: термин — нетермин, лексикализованное — 
свободное сочетание» [Там же: 15]. В связи с этим авторы словаря 
«Слитно или раздельно?» приняли следующее кодификационное 
решение: «если в терминологических словарях даются слитные на-
писания для словосочетаний, встречающихся и в общелитературном 
употреблении, то в Словаре приводятся оба написания» [Там же: 16], 
например, свободнопадающий (термин) и свободно падающий (в си-
стеме словаря представлено как свободнопадающий*).
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Раздел 4.
Правописание не

С т р у к т у р а  р а з д е л а .
Вводные замечания. Основные критерии различения общеотрицательной 

частицы не и приставки не. Очевидные факторы, определяющие раздельное 
или слитное написание не.

§	15.	Не	со	словами,	не	употребляющимися	без	не (невежа, невзрачный, 
непрестанно) —  пишется слитно.

§	16.	Противопоставительная	частица	не (не…, а, не…, но) —  пишется 
раздельно.

§	17.	Не	в	составных	частицах	и	других	конструкциях (отнюдь не, 
далеко не, разве не, чуть ли не, никак не, и не такой и не этакий и др.) —  пи-
шется раздельно.

§	18.	Не	при	логическом	выделении —  пишется раздельно.
§	19.	Не в	конструкции	бинарного	противопоставления (врачи и невра-

чи) —  пишется слитно.
§	20.	Не	с	глаголами	—		пишется	раздельно.
Исключение-  подправило .  Глаголы, не употребляющиеся без не.
П р и м е ч а н и я. 1. Причастия и отглагольные прилагательные. 2. Глаголы 

с приставкой недо-. 3. Глаголы недоставать и не хватать.
§	21.	Не	с	существительными-	предикативами (не чета), местоимениями 

(не я, не мой), числительными (не один, не первый), притяжательными прилага-
тельными (не заячий), словами с дефисом (не по-братски) —  пишется раздельно.

§	22.	Не	с	субстантивированными	прилагательными (для некурящих) —  
пишется слитно.

§	23.	Не	с	существительными,	образованными	от	глаголов	или	при-
лагательных (невыезд, непопадание, неактуальность) —  пишется слитно.

§	24.	Словарные	«правила».
1. Не с качественными прилагательными а) не в позиции предиката —  пи-

шется слитно (удивляет неадекватная оценка), б) в позиции предиката при 
утверждении признака —  пишется слитно (оценка неадекватная), при отри-
цании —  пишется раздельно (оценка не адекватная).

2. Не с относительными прилагательными а) в позиции предиката —  пи-
шется раздельно (дом не каменный, сердце не каменное, кино не детское), б) в 
непредикативной позиции при наличии качественного оттенка —  слитно (с не-
детской серьезностью), при отсутствии качественного оттенка —  раздельно 
(не детских игр у нас нет).

3. Не с отглагольными прилагательными на -щий(ся), -(в)ший(ся), -тый 
а) при отличии от исходных глаголов по значению, сочетаемости, сфере упо-
требления —  пишется слитно, б) при отсутствии отличий —  пишется раздельно

4. Не с отглагольными прилагательными на -ом(ый), -ем(ый), -им(ый) со 
значением ‘невозможность действия’ —  пишется слитно (неконтролируемые 
эмоции). Производные наречия —  пишутся слитно.

5. Не с отглагольными прилагательными на -енный, -янный, -анный без 
дополнений —  пишется слитно (неадаптированный текст, неадаптирован-
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ный к жизни, невоздержанный на язык, в еде), с дополнениями —  пишется по 
словарю. Производные наречия —  пишутся слитно.

6. Не с качественными прилагательными и производными наречиями со 
значением ‘умеренное проявление противоположного признака’— пишется 
слитно (невеселый, неглубокий).

7. Прилагательные и наречия, допускающие только раздельное написание 
с не (не вечный, не вечно, не болен, не женат, не горд, не гордо).

В в о д н ы е  з а м е ч а н и я .
В современной лингвистике выделяют не в составе противопоставительной 

(или контрастивной) составной частицы не… а и общеотрицательную (или ней-
тральную) частицу не. Частица не в составе противопоставительной частицы 
всегда пишется отдельно. Её значение не соотносится со значением приставки не-.

Частица не 1) «обозначает разные степени отрицания —  то полного и нео-
граниченного, то несколько ограниченного и неопределенного (в зависимости 
от синтаксических и фразеологических условий), но выражает также модально- 
экспрессивные оттенки» [Виноградов 1972: 525]; 2) может играть самостоятель-
ную роль в актуальном членении предложения —  быть ремой утверждения (нести 
на себе логическое выделение); 3) может относиться как к словосочетанию (он не 
мелкий клерк, не знаменитый артист, не известный ученый (он может быть 
вообще не клерк, не артист, не ученый), память не автоматический счетчик 
(память вообще не счетчик), не обращай внимания, не без труда), так и к одному 
слову (артист он не знаменитый, ученый не известный, не спи, не виноват). 
Частица допускает вставку других слов (артист он не (самый) знаменитый, он 
не (самый) знаменитый артист, не (так уж) виноват).

Приставка не- 1) выступает в словах, которые без неё не употребляются (не-
волить, недоразумение), или в словах, отличающихся от слова без не значением 
(весомость —  невесомость), лексической сочетаемостью (испытывать нелов-
кость —  *испытывать ловкость), допустимыми синтаксическими функциями 
(охота —  и только предикатив неохота), морфологической или/и акцентной 
парадигмой (друг, друзья —  не#друг, не#други); 2) выражает разнообразные 
оттенки отрицательного значения: противоположности, количественного огра-
ничения, недостаточности (некрасивый, немного), умеренного проявления при-
знака (неглубокий, небезынтересный); 3) не может играть самостоятельную роль 
в актуальном членении предложения; 4) относится только к слову, то есть не 
допускает вставки (кроме приставочных местоимений некто —  не у кого и пр.).

Противопоставление по возможной роли в актуальном членении п р е д -
л о ж е н и я  не всегда может быть реализовано во фразе. Это зависит от того, 
в какой позиции стоит слово. В позиции темы (известного, данного) системная 
возможность частицы быть ремой (нового, утверждаемого) не может быть ре-
ализована, то есть системное противопоставление частицы и приставки здесь 
нейтрализуется. Написание в позиции нейтрализации противопоставления 
всегда определяется нормой, что в данном случае приводит к значительной 
доле как «словарных» (сложившихся, традиционных), так и колеблющихся 
в грамотном письме написаний.

При определении написания не с тем или иным словом в том или ином 
контексте необходимо учитывать множество критериев и контекстов.

В правилах выделяются следующие условия, однозначно определяющие 
раздельное или слитное написание. Ниже они называются о ч е в и д н ы м и 
( о п о з н а в а т е л ь н ы м и )  ко н т е к с т а м и .
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К контекстам очевидного р а з д е л ь н о г о  написания относятся:
а) вхождение не — противопоставительная частица (не…, а, не…, но) (§ 16),
б) вхождение не в другие составные частицы (отнюдь не, далеко не, разве 

не, чуть ли не, никак не, и не такой и не этакий) (§ 17),
в) наличие логического, акцентного выделения отрицания (§ 18),
г) принадлежность слова к следующим категориям: глагол (§ 20), 

существительное- предикатив, местоимение, притяжательное прилагательное, 
числительное (не чета, не я, не мой, не мамин, не один, не первый) (§ 21).

К контекстам очевидного с л и т н о г о  написания относятся:
а) неупотребимость слова без не (§ 15),
б) контекст бинарного противопоставления (§ 19),
в) слово является субстантивированным прилагательным (для некурящих) 

(§ 22),
г) слово —  существительное, образованное от глагола (невыход, незнание) 

или прилагательного (неласковость) (§ 23),
д) слово — качественное прилагательное со значением умеренного прояв-

ления противоположного признака (§ 24).
В остальных случаях написание определяется традицией. По традиции 

значительная часть слов пишется только раздельно (не одинокий, не осо-
бенный, не расположенный к, не сплошной, не страшный, не уникальный, 
не чуждый, не болен, не быстр, не вечен, не виден, не виноват, не властен, 
не внушителен, не вреден, не всесилен, не галантен). Часть слов может пи-
саться и слитно, и раздельно 61, для выбора их написания вводятся частные, 
«словарные» правила (§ 25). Эти правила распространяются только на слова, 
допускающие и слитное и раздельное написание не в очевидных контекстах. 
Основной массив слов этого типа (прилагательные и наречия) фиксируется 
в словарях.

§	15.	Не со	словами,	не	употребляющимися	без	не
П р а в и л о . Не	пишется слитно	со	словами,	которые	а)	не	

употребляются	без	не, напр.: небылица, небрежный, неважнецки, 
невзрачный, негодовать, нездоровиться, нельзя, непрестанно, не-
достача, недоумок; б) нестандартно	отличаются	по	значению,	
формообразованию,	по	синтаксическим,	акцентным	свой	ствам	
от	основообразующих	единиц	без	не,	напр.: недостаток ʻизъянʼ —  
достаток ʻзажиточностьʼ; удобства ‘приспособления’ —  неудоб-
ство, ‘свой ство’ нет мн. ч.; ловкость —  неловкость (испытывать 
неловкость, ср. испытывать *ловкость); по привычке —  с непри-
вычки; недоверчивый к людям —  ср. *доверчивый к людям; недол-

61 В орфографических словарях существует два способа фиксации слов с не: 
простое фиксирование слов в двух написаниях (важный и неважный) или при слове 
с не в слитном написании ставится помета «звездочка» как знак того, что слово 
может быть написано с не и раздельно. Однако обе системы неинформативны, так 
как любое слово, кроме не употребляющихся без не, может быть помещено 
в противопоставительный контекст и писаться раздельно.
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го и заблудиться —  ср. *долго и заблудиться; слова с ударением  
на не: не#хотя нареч. —  не хотя# деепр., не#мощь —  не мощь,  
не#зачем —  не заче#м?

П р и м е р ы : а) —  прилагательные и производные наречия: не-
брежный, небрежно, невежественный (-о), невзрачный (-о), невоз-
бранный (-о), невольничий, невыносимый (-о), негодный (о челове-
ке), негодящий, недвижный (-о), недоуменный (-о), нежданный (-о), 
незабвенный 62, незапамятный, незыблемый (-о), неизбежный (-о), 
неизбывный, неизменный (-о), неимоверный (-о), неказистый (-о), неле-
пый (-о), нелицеприятный (-о), немолчный, ненаглядный, ненасытный, 
необходимый (-о), необъятный (-о), необычайный (-о), неожиданный 
(-о), неослабный (-о), неотвязный (-о), неотложный, неотлучный (-о), 
непогрешимый (-о), неподражаемый (-о), непомерный (-о), непоседли-
вый, непреложный, непрерывный (-о), непрестанный (-о), неприглядный 
(-о), неприкаянный (-о), непроглядный, несбыточный (-о), несомненный 
(-о), несуразный (-о), неугомонный (-о), неуёмный (-о), неуклонный (-о), 
неуклюжий (-е), неумолчный (-о), нещадный (-о); немножко,

а также 60 отглагольных прилагательных на -мый и производные 
наречия, напр.: непримиримый, неоспоримый;

существительные: невежа, неверие, невзгоды, невидимка, не-
вольник, негодник, негодяй, недосып, недотрога, недоумение, недуг, 
незабудка, нелёгкая (сущ.), нелепица, неожиданность, непоседа, 
неполадка, неприятель ʻвоенный противникʼ, неурядица;

наречия, предикативы: невзначай, невдогад, невдомёк, невесть 
что, невпопад, невпродых, негусто (чего), недурственно;

б) —  прилагательные: небывалый ‘не бывавший прежде’ (ср. 
бывалый ‘поживший, опытный’), неважный1 ‘посредственный’ 
(ср. важный ‘значительный’), невероятный ‘удивительный, не-
правдоподобный’ слух, новость, событие…) (ср. вероятный ‘до-
пустимый’ исход, провал, финал, событие…), невесомый, невесом 
‘не имеющий веса, не материальный’ душа, облака, почти неве-
сомая рука (ср. весомый ‘веский, значительный важный’ (аргу-
мент, вклад); в контексте отрицания Это не весомый аргумент), 
невечерний ‘негаснущий’: Ведь она тебе вместо матери была 
и первая озарила тебя невечерним светом истины (ср. вечерний 
‘относящийся к вечеру’: Свет был радостный, какой-то не ве-
черний), невидимый глазу (ср. не видимый глазом), невинный (ср. 
винный (дух), невозможный1 ‘непереносимый’ (духота, человек) 
(ср. возможный ‘вероятный’), невольный ‘совершенный без умыс-

62 Устаревшее слово забвенный отмечается в современных словарях, но не 
встречается в современных текстах.



105

ла’ (ср. вольный ‘свободный’), негласный ‘тайный’ (ср. гласный 
звук), недалёкий ‘не очень умный’ (ср. далёкий ‘отдаленный’), 
неотступный, непосредственный, непочатый (край), неприхот-
ливый, неспешный (жизнь);

существительные: недосмотр ‘ошибка’ (ср. досмотр ‘проверка’), 
недостаток, недостача, недотёпа, нехватка;

слова с ударением на не: не#видаль, не#друг, не#жить, не#люди, 
не#мощь, не#уд, не#хотя, не#христь, не#чисть, не#кто, не#куда, 
не#что, н#ечего 63.

П р и м е ч а н и е .  О глаголах, не употребляющихся без не, 
о глаголах с приставкой недо- см. также § 20. О существительных- 
предикативах, не употребляющихся без не, см. § 21. О прилагатель-
ных и наречиях на -о со значением умеренного проявления признака 
(небезопасный, небезопасно, небогатый, небогато) см. § 24. Об от-
носительных прилагательных с качественным оттенком (небратский 
поступок) см. § 25, п. 3.

§	16.	Противопоставительная	частица	не
П р а в и л о . Противопоставительная	частица	не, указыва-

ющая	на	замену	части	главного	содержания	высказывания,	
пишется	раздельно. Чаще всего противопоставительная частица 
реализуется в конструкциях не…,	а …; не …, но … (в значении а); 
…, а не ….

П р и м е р ы . Сказал не правду, а полуправду (ср. сказал неправ-
ду). Не простое яичко, а золотое (ср.: ох и непростое яичко она 
подарила). Он хитер, а не находчив (ср.: иногда я бываю на диво 
ненаходчив). Новый приговор не справедливее, а лишь суровее. Я чув-
ствую себя не плохо, а ужасно (ср. Я чувствую себя неплохо, но до 
конца еще не выздоровел). Ваши измышления на его счёт не правда, 
но подлая преднамеренная ложь!

П р и м е ч а н и е  1 .  Вторая часть союза может заменяться на 
тире, напр.: Не приятное —  захватывающее зрелище. Он действует 
не энергичнее —  суетливее. Туда все стараются одеться прилично, 
не богато и не вызывающе —  прилично. Есть и другие способы вы-
разить противопоставление, напр.: Что касается моих предков, то 
я не любопытный, как некоторые (= я не такой, а некоторые такие). 
Она заметила собаку, но повернулась не быстро, напротив, как-то 
замедленно.

63 Падежные формы местоимений с предлогами пишутся раздельно, напр.: не 
к кому, не с кем, не у кого
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П р и м е ч а н и е  2. Следует отличать противопоставительные 
конструкции от сопоставительных конструкций, в которых а и но 
близки по значению к ‘хотя’, ‘при этом’, ‘все-таки’, ‘тем не ме-
нее’ и в которых возможно слитное написание, напр.: Река была 
неширокая, но полноводная (хотя неширокая, но при этом полново-
дная). Она невысока, но стройна. Недорогой подарок, но приятный  
(но = но при этом). Ответ вроде бы и неглупый, а скучный 
(а = а при этом).

Комментарий	 к	§	16. 	 О п р е д е л е н и е  з н а ч е н и я 
п р о т и в о п о с т а в и т е л ь н о й  ч а с т и ц ы

Пункт о раздельном написании не в контексте противопоставления 
есть абсолютно во всех справочниках, но формулировки различаются. 
Во-первых, по-разному определяется статус единиц: либо сочетание 
отрицательной частицы не с противопоставительной частицей 
а, либо составная частица не…, а …, либо конструкция со значением 
противопоставления и т. д. Во-вторых, по-разному определяется 
само понятие «противопоставительное значение», какие единицы 
его выражают и как их отличить от непротивопоставительных. 
Так, К. И. Былинский и Н. Н. Никольский считают, что есть 
противопоставление и в предложениях Это не уборка (а что?). Он еще 
не старый (а какой?) [Былинский, Никольский 1949: § 142]; в правилах 
1956 г. к противопоставительным относятся конструкция не такой 
и не этакий (поезд идет не быстро и не медленно) и конструкции 
типа не завтра («здесь не может не быть противопоставления») 
[Правила 1956: § 89, п. 3]. По-разному авторы учебников рекомендуют 
отличать противопоставительные конструкции от других конструкций, 
например конструкций типа: задача нетрудная, а я её все-таки не 
решил; речка неглубокая, а перейти сложно; речка неглубокая, но 
красивая. 

§	17.	Не	в	составных	частицах	и	других	конструкциях
П р а в и л о . Не	в	составе	следующих	составных	частиц	и	от-

дельных	конструкций	пишется	раздельно	с	последующими	
словами,	подчеркивающими	отрицание: отнюдь не…, далеко 
не…, а также больше не, едва ли не; если (бы) не, …то; ещё бы не; 
какой (кто, что, как) угодно, но не; лишь бы не; а также не (одно), 
так (другое); не… ли; не … же; не такой (не то, не так), но и не 
(этакий, это, этак); никак (нисколько, ничуть, никакой, ни в коей 
мере…) не…; разве не…; только бы не; чуть (ли) не…; это тебе 
(вам) не… .
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П р и м е р ы  к о н т е к с т о в :
больше	не ‘раньше был такой-то, а теперь не такой’: больше не 

бедный, не богатый, не веселый, не глубокий, это больше не важно, 
не существенно; мне больше не весело, не страшно, не одиноко.

далеко	не: Он далеко не прост. Человек он далеко не простой. 
Сделать этот шаг было далеко не просто. Он далеко не простак. 
Это далеко не уважение.

едва	ли	не: Он едва ли не знаменит. Это едва ли не лучшая 
шутка за концерт. Он был едва ли не привлекательнее всех.

если	бы	не: Если бы не удача, то не поступил бы я в институт.
если	не	такой, то	такой-то: Предпочитала отношения если не 

добрые, то хотя бы ровные, без перепадов. Это если не правда, то 
всё-таки какая-то её часть.

ещё	бы	не: Ещё бы не интересно. Ещё бы не осторожно укла-
дывать: антиквариат как никак. Ещё бы не громко, ты же не слы-
шишь! Ещё бы не важно! Ещё бы не хороший —  я так старалась.

(и)	не	такой	(так,	то)	и	не	этакий	(этак,	это): Аккуратный 
такой особнячок —  не большой и не маленький. Он и не красив и не 
уродлив. Росту Заяц был среднего, не богат и не беден, импульси-
вен, но не орёл. Пусть придет ко мне не голодная, но и не сытая, не 
одетая, но и не голая.

какой	(кто, что, как…)	угодно, но	не: Он какой угодно, но не 
глупый (не хороший, не глубокий, не ясный), сколько угодно, но не 
мало, как угодно, но не близко.

не	(одно), так	(другое): не заморозки, так дождь; не битый, 
так руганый.

не	…	ли: Но не логично ли признать, что…; Не холодный ли там 
климат для тебя? Не горячий ли лоб у него? Она восхитительно 
играла, не правда ли?

ничуть	не, никакой	не, никак	не, ни	в	коей	мере	не,	ни	ка-
пельки	не: Ничуть не красиво. Пусть думает, что ей ничуть не 
интересно у него в гостях. Кошки ничуть не глупее собак. Никакие 
они не красивые, просто блестящие.

отнюдь	не: Но ведь пьеса отнюдь не веселая. Он отнюдь не 
весел. Радикулит —  это отнюдь не весело. Превратить его друже-
любие в по-настоящему дружеские отношения отнюдь не просто. 
Хотя задача перед ним стояла отнюдь не трудная, он нередко раз-
мышлял о ней безо всякого оптимизма.

чуть	ли	не: Его удивление выглядело чуть ли не искренним. Пла-
кал он чуть ли не искренне. Она обратилась ко мне чуть ли не лю-
безно. Такая политика становится чуть ли не официальной. И сама 
она смотрит на это как на явление чуть ли не естественное.
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это	тебе	(вам)	не: Это тебе не легкая прогулка. Хаос это тебе 
не порядок, где все предсказуемо.

Примечание. Лексемы вовсе, совсем, разве не являются очевид-
ными контекстами, в которых написание определяется однозначно. 
Например, во фразе В углах листочка красовались цветы. Они были 
совсем (не)большими, хрупкими, немного неаккуратными можно на-
писать и небольшими, и не большими. Написание зависит от более ши-
рокого контекста. Если ранее говорилось о больших цветах на одном 
из рисунков, то не будет написано раздельно для противопоставления 
другому рисунку. Если же автор не имеет ввиду противопоставление, 
а утверждает, что их размер мал, то не будет написано слитно.

При наличии логического ударения на слове вовсе выражается 
усилительное утвердительное значение, поэтому не пишется слитно, 
например: ↓вовсе небездарный писатель, ↓вовсе неосвещенные улицы. 
Все эти страшные хищения казались ↓вовсе незаметными в их хозяй-
стве. Вслед за ними приехала уж и ↓вовсе немолодая пара. Слова вовсе 
и совсем можно считать опознавательными контекстами только в том 
случае, если в данном контексте их можно заменить на отнюдь не.

Во фразах с отрицанием и лексемой разве интонацией выделяет-
ся слово, к которому относится вопрос, что отражается и в написании 
не: ср.: Разве это не ↓удача? —  Ну, разве это неудача (↑)? Разве мы 
не ↓ знакомы? —  Разве мы незнакомы(↑)?

Комментарии	к §	17
К о м м е н т а р и й  1 . 
Этот пункт правил есть во всех учебниках, но приводится раз-

ный список лексем, подчеркивающих отрицание: далеко не, от-
нюдь не, вовсе не, ничуть не, нисколько не [Правила 1956: 51], 
едва ли не, чуть ли не, только что не, никак не (см. об этом [Ви-
ноградов 1972: 525]), разве не, ли «при условии логического под-
черкивания» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999: 68], едва 
ли не, чуть ли не, разве не, не далее как, не позже чем, не раньше 
чем [Правила 2006: § 147, п. 3].

В научной литературе отмечается, что чисто рематически-
ми словами являются только отнюдь не, далеко не, совсем не, 
остальные осложнены семантическими нюансами. Например, 
С. А. Григорьева в «Новом объяснительном словаре синонимов» 
дает такое толкование словам типа вовсе не, отнюдь не, далеко 
не:  «зная или считая, что адресат считает, что Р, говорящий вы-
ражает категорическое несогласие с этим мнением» [Григорье-
ва 2000: 27]. Т. Е. Янко причисляет лексему отнюдь к словам
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верификативной модальности со значением ̒ нетʼ [Янко 2001: 62]. 
С. И. Кодзасов выделяет следующее подзначение у совсем не: 
«2. настойчивое отрицание предшествующего утверждения или 
презумпции собеседника (=отнюдь не, вовсе не)» [Путеводитель 
1993: 201]. Слово чуть (ли) не в [Путеводитель 1993: 41] имеет 
следующую трактовку: «Через отрицание к утверждению. <…> 
В конструкции чуть ли не говорящий предпринимает попытку 
отождествить некоторый объект или ситуацию. В ходе отождест-
вления говорящий незапланированно (не в соответствии с исход-
ным предположением) приходит к выводу, что отождествляемое 
очень близко к P”. Частице не... ли приписывают иллокутивное 
значение [Баранов, Кобозева 1983].

К о м м е н т а р и й  2. О контекстах с ни
Контекст с частицей ни иногда тоже считают очевидным, од-

нозначно определяющим написание. Этот критерий был отмечен 
еще Я. К. Гротом: «Присоединение к отрицательному прилага-
тельному дополнительного отрицания требует отделения части-
цы НЕ. Напр. недовольный… пишется слитно; но если присо-
единить никакими ласками, то должно написать не довольный. 
Отрицание, вошедши в состав слова, не может требовать в до-
полнение другого отрицания» [Грот 1873: 590]. В 1956 г. прави-
ло было сформулировано так: «Частица не пишется раздельно, 
а) если при прилагательном, причастии или наречии в качестве 
пояснительного слова стоит местоимение, начинающееся с ни, 
например: никому (ни для кого и т. п.) не нужная вещь, никог-
да не встречающаяся ошибка, никому не выгодно за это браться» 
[Правила 1956: § 89, Примечание]. 

В справочнике К. И. Былинского, Н. Н. Никольского 1949 г. и 
в последующих изданиях раздельное написание предписывается: 
«если <…> есть пояснительные слова ничуть, нисколько, нигде, 
никогда, ни за что, ни в коем случае (и другие с ни) <…>. Это ни 
в коей мере не удачно. Ни в каком смысле не успех. Ни в каком 
отношении не распорядительность. Нигде не слыханное дело. 
Ничем не замечательное произведение. Никуда не годный совет. 
Ни к чему не способный мальчик. Никогда не виданные темпы» 
[Былинский, Никольский 1949: 71]. Аналогично и в справочниках 
под ред. Д. Э. Розенталя: «при наличии в качестве пояснительных 
слов отрицательных местоимений и наречий, начинающихся с ни 
<…> ср. неведомыми мне путями – никому не ведомыми путями» 
[Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999: 69]. Хотя в 1962 г. Д. Э. 
Розенталь рекомендоввал слитное написание: ничем непобедимое 
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солнце, никому непостижимый характер, ни при каких обстоя-
тельствах неповторимый опыт [Розенталь 1962: 86]. 

Справочник [Правила 2006] рекомендует раздельное написа-
ние слова с не, если при слове есть отрицательные местоимен-
ные слова: нисколько, никак не, никогда не, никуда не, никакой не, 
ничего, ни в коем случае, ни ... ни, а также падежные формы слов 
никто и ничто (ничем не интересный, ни хозяевам, ни гостям не 
известный мужчина) [Указ. соч.: § 147, 2.б)]. 

Однако еще в 1964 г. Н. А Еськова пишет о лингвистической 
неоправданности данного правила: «Правило о пояснительных 
словах с ни, столь ревниво оберегаемое практиками-орфографи-
стами, плохо выдерживает лингвистическую проверку. Обяза-
тельное раздельное написание с не в таких случаях представляет-
ся оправданным на том основании, что зависимые слова, включа-
ющие ни, как бы «состоят при отрицании»: они невозможны при 
слове без отрицания (невозможно нужный никому, может быть 
только не нужный никому). Однако орфографическое противопо-
ставление ненужный мне – не нужный ни мне, ни другим вряд ли 
оправданно» [Еськова 1964: 83].

В грамотном письме этот пункт правила, несмотря на его чет-
кость и легкость для применения, часто нарушается, напр.: Попыт-
ка печь идеи как блины небезобидна ни для издателей, ни для чита-
телей. Там нет ни одного непродуманного кадра. Пока, к сожале-
нию, ни она, ни он недосягаемы. Он сам принимал решения, пусть 
не глобальные, но независимые ни от кого. Можно опустить эти 
никому ненужные детали. Ничем неоправданное нарушение. Дело 
провалилось по независящим ни от кого обстоятельствам. Поеду 
независимо ни от каких запретов (Ожегов). Однако неизвестен ни 
один русский чертеж, изображающий весь Петербург. В бесче-
стии, на меня возводимом, невиновен, нисколько неповинен. Сдела-
ли ее непохожей ни на одну другую страну. 

Поэтому среди очевидных контекстов в предлагаемом прави-
ле есть наречия и наречные конструкции с ни, но не дополнения. 
О написании слов, которые пишутся с не раздельно при наличии 
дополнений с ни, см. § 25, п.3, 4, 5.

§	18.	Не	при	логическом	выделении
П р а в и л о . Не	при	логическом	(акцентном)	выделении	от-

рицания	последующего	признака	(возможна замена на отнюдь 
не) пишется	раздельно	(Нехорошо смеяться над человеком, когда 
человеку самому не весело (=отнюдь не весело).
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П р и м е ч а н и е  1. Иногда логическое выделение слова при 
отрицании сопровождается особой интонацией. Например, Почему 
я не ↓богатый? (хотелось бы быть богатым) и ↓Почему я небогатый? 
(вопрос про причину, состояние говорящего известно).

П р и м е ч а н и е  2.  Логическое выделение отрицания хоро-
шо «вычитывается» из текста, если отрицается предшествующее 
утверждение (или подразумеваемое утверждение, или чье-то ожи-
дание, общее исходное положение дел). Например, Ты удивительно 
весел. — Рикатс энергично помотал головой. Не весел, Бадшос, 
совсем не весел; Он всем нравится, но он ведь даже не красив 
(отрицается общее представление, презумпция, что только кра-
сивые могут нравиться всем). Раздельное написание не богатый 
в контексте На что мне совесть? Я не богатый определяется от-
рицанием подразумеваемого утверждения, что только богатым 
доступна роскошь иметь совесть.

Есть и некоторые синтаксические конструкции, в которых реали-
зуется смысл ‘отрицание ожидаемого’. Например, конструкция «не А, 
чтобы» также описывает ситуацию отрицания ожидаемого, напр.: 
Я не молоденький, чтобы бегать по лестницам (подразумевается, 
что только молодые могут бегать по лестницам).

В некоторых случаях пишущий закладывает это смысловое вы-
деление отрицания, но выполняющий тестовое задание, не имеющий 
возможности слышать текст, не находит контекстной опоры, поэтому 
он может понять предложение по-другому и написать слитно.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в .
а) Полные формы прилагательных 64.
Если беда и нужда сплотили, значит, это нужда не крайняя 

и беда ↓не большая. Поймал машину, это должно было дать выи-
грыш по времени, пусть и не большой ‘не такой большой, как ожи-
далось’ (ср. Рассказчик после небольшой ‘чуть больше маленькой’ 
паузы шагает внутрь).

Со мной такие штучки не пройдут, потому что я парень не 
впечатлительный (ср. Даже и невпечатлительные молодые люди 
останавливались глазами только на ней).

Я сразу понял, что это любовь, как позже выяснилось, не взаим-
ная (ср. Вся она пронизана этой невзаимной, безнадёжной любовью).

Почему стиль модерн ↓не ↓современный стиль интерьера?  
(ср. ↓Почему это я несовременный?).

64 Полные и краткие формы прилагательных могут писаться по-разному с не, 
поэтому примеры даются отдельно.
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Три бабы, и все личности не банальные —  по контексту ‘отнюдь 
не банальные’ (ср. В отличие от простого розового цвета, цвет 
лосося —  небанальный —  по контексту ‘весьма небанальный’).

Проф не выдуманный герой: все его слова, что вошли в книгу, 
дословно переписаны с диктофона.

б) Краткие формы прилагательных.
Да, написано интересно, но не близки мне переживания главного 

героя, хоть тресни, не близки (ср. Мне тоже неблизки люди, кото-
рые везде мелькают. Душевно они мне были неблизки, неприятны. 
Дед помочь отказался, сказав, что тема ему неблизка).

Он не ярок и не выразителен, в нем не чувствуется дыхания 
эпохи (ср. Внешне Бушуев был неярок, говорил негромко, решения 
принимал вроде бы не торопясь. Современная стилизация якоря 
зачастую невыразительна, весьма далека от оригинала).

Если цена не высока для вас, то надо брать (ср. Он был невысок, 
но красив).

Дисциплина не враждебна таланту (ср. Музыка дает ребенку 
возможность почувствовать, что мир ему невраждебен).

Среди минералов Сарановского месторождения везувиан пока 
не известен (ср. Правила коммуникации здесь пока неизвестны).

в) Наречия, предикативы.
В тяжелых валенках и овчинном полушубке не быстро побе-

жишь, но я налегал изо всех сил (ср. Валентин Юрьевич шел не-
быстро и слегка прихрамывая. Кипер ехал небыстро, без гнева на 
обгоняющих, без презрения к обгоняемым).

Близко ли дом от станции? Нет, не близко, километров пят-
надцать (ср. От метро идти было неблизко, но Ире показалось 
рукой подать).

Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, 
все бьют походя, не больно, но бьют (ср. Девочка дразнила котенка, 
а тот ее небольно кусал).

Комментарий к	§	18
Данный пункт правила восходит к традиционной формулировке, 

предложенной еще Я. К. Гротом: «Есть разница между выражени-
ями случай необыкновенный и случай не обыкновенный, зависящая 
от того, отрицается ли только положительное качество или прида-
ется качество отрицания» [[Грот 1873: 602]. Противопоставление 
«утверждение отрицательного признака» —  «отрицание положи-
тельного признака», как пишет Н. А. Еськова, «заимствовано» из 
формулировки работы А. А. Реформатского 1937 г. (см. [Еськова 
2011: 304]). В [Правила 1956] правило также построено на проти-
вопоставлении «отрицание какого-либо понятия» —  «выражение 
нового, противоположного понятия».
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О сложности применения этого пункта правила не раз говори-
ли исследователи, объясняя это тонкостью смыслового различия. 
Так, В. В. Виноградов писал: «различия в написаниях не радостный 
и нерадостный <…> полные тонких смысловых оттенков, далеко не 
всеми могут осознаваться и воспроизводиться» [Виноградов 1964]. 
Однако М. В. Панов в 1964 г. говорил не о сложности различения 
реального языкового противопоставления, выраженного в той или 
иной формулировке, тем или иным термином, а о нейтрализации 
языкового противопоставления, о роли традиции в выборе написания 
отрицания [Панов 1964].

В предлагаемых правилах из двух пунктов традиционной форму-
лировки (отрицание —  раздельное написание, утверждение —  слит-
ное написание) мы выбрали для включения в очевидные контексты 
только первую часть. Действительно, написание и прилагательных, 
и наречий- обстоятельств при утверждении отрицательного призна-
ка, то есть при отсутствии логического выделения отрицания или 
самого слова, можно определить только по словарю. См. подробнее 
комментарий к § 25.

Вместо противопоставления «отрицание какого-либо понятия —  
выражение нового, противоположного понятия» в учебниках послед-
них лет используется формулировка, связанная с логической структу-
рой высказывания, ср.: «не пишется раздельно с существительными, 
прилагательными и наречиями на -о при подчеркнутом отрицании. 
В этом случае замена синонимом невозможна: книга неинтересная 
(=скучная) —  книга не интересная (=интересной ее назвать нельзя)» 
[Игнатченко 2000: 555].

В предлагаемых правилах учитывается способность частицы 
либо быть логически главным элементом фразы (ремой), либо ука-
зывать на логически главный элемент фразы (рему).

§ 	19 . 	Не	в	конструкции	бинарного	противопоставления
Правило.	Существительные,	прилагательные	и	произво-

дные	наречия,	выступающие	в	конструкции	подчеркнутого	
бинарного	противопоставления,	пишутся	с	не	слитно,	напр.: а) в 
конструкциях А или/и неА, как А, так и неА и др.: Плач выражает 
несвободу, смех —  свободу; Лекарство надо пить независимо от 
того, вкусно оно или невкусно. Со второго года полезно читать 
как адаптированные, так и неадаптированные тексты; Одним 
их критериев обучения стало интересно или неинтересно подан 
материал; б) существительные в непредикативной позиции, обо-
значающие принадлежность к какому-либо разряду лиц или явле-
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ний, образованному как исключения лиц или явлений, означенных 
корнем слова: Неврач не разберется в этом. Неспециалистам 
доклад понравился. Даже неморяк знает, что при сильной волне 
корабль надо поворачивать к волне носом. Любой немагометанин 
не поймет твоей логики.

П р и м е ч а н и е .  Если отрицательное понятие недостаточно 
обособилось, между отрицанием и именем может ставиться дефис.

П р и м е р ы .  Отношение к варварам и неварварам было оди-
наковое. Правда или неправда, что веки у змей прозрачные? Их не 
надо делить после смерти на героев и негероев. Выступая формой 
осмысления мира, несвобода и свобода обладают своим содержани-
ем. Все попытки создать искусство, отделенное от неискусства, 
никогда не приводили к успеху (Лотман). Вопрос только в том, ка-
ковы дихотомические признаки детерминантов, отличающие их 
от не-детерминантов.

Взаимное и невзаимное магнитное линейное двупреломление 
в полуторном; Важно знать, обеззараженную или необеззара-
женную воду получали дети. Именно в это время ребенок на-
чинает различать такие топологические характеристики, как 
замкнутые и незамкнутые фигуры. Сколько бы внешних, благих 
и неблагих, перемен ни происходило, они ничто, пока человек не 
изменится в себе. Сравним буквальное и небуквальное языковое 
значение. Сегодня мы поговорим о словах, которые могут быть 
вводными и не-вводными; Межполушарная асимметрия и вер-
бальные и невербальные компоненты познавательных способ-
ностей. Приходите все: знаменитые и незнаменитые, уверен-
ные в себе и неуверенные. Он одинаково достойно ведет себя со 
знатными и незнатными людьми. При этом надо заметить, что 
здесь деление общества на интеллигентных и неинтеллигент-
ных не срабатывает. Парадигму фонемы образуют несколько 
ее членов —  главный и неглавный. Студенты же за критерий 
качества образования обычно принимают свои ощущения (инте-
ресно —  неинтересно, понятно —  непонятно). Ну как отделить 
истинные стихи от неистинных? При этом речь идет о суще-
ствовании книжного языка, связанного с письменной традици-
ей, и некнижного языка, связанного с обыденной, повседневной 
жизнью. Остров, на котором мирно или немирно уживаются 
небольшие племена охотников. Волей или неволей ко мне пожа-
ловал, добрый молодец? Это может оказаться как важным, так 
и неважным для тебя.
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Комментарии	к	§	19
К о м м е н т а р и й  1 .  Рекомендации в орфографических 

справочниках
Данный тип слов получает в правилах совершенно разные предписания.
1. О слитном написании этих слов В. И. Чернышев писал так: 

«В именах отрицательная частица иногда означает также выделение 
из одной категории в другую, туда не входящую: боец и небоец, 
граждане и неграждане, поэт и непоэт <…> рогатый и нерогатый, 
русские и нерусские. (В письме в этих случаях, когда отрицательное 
понятие недостаточно обособилось, между отрицанием и именем 
ставится соединительная черточка)» 65 [Чернышев 1927: 18].

Так, по правилу 1956 г. «§ 88. Не пишется слитно <> 2. 
С существительными, если отрицание придает слову новое, 
противоположное значение, например: неприятель, несчастье; 
если отрицание придает слову, не имеющему этой частицы, 
значение противопоставления, отрицания, например: неспециалист, 
немарксист, нерусский, например: разногласия между марксистами 
и немарксистами, всем неспециалистам доклад понравился» 
[Правила 1956: § 88].

Слитное написание дают и [Правила 2006]: «Если существительное 
и прилагательные в сочетании с не обозначают непринадлежность 
к какому-либо разряду лиц или явлений, например: неврачи, 
нефранцузы, немарксисты, неспециалисты, нехристиане, 
неспециалисты, немосквичи, нерусские, недемократы, непоэты, 
нетермины, неметаллы, нестихи» [Правила 2006: § 148, п. 2].

2. Разное написание в зависимости от наличия / отсутствия 
качественного оттенка предлагается в справочниках под ред. 
Д. Э. Розенталя: «Пишутся слитно с не существительные, 
обозначающие лиц и выражающие качественный оттенок; в сочетании 
с не образуются слова со значением противопоставления, например 
недемократ, нерусский, неспециалист. Ср.: Метафорами широко 
пользуются литераторы и нелитераторы (М. Исаковский); Речь 
идет о читателе —  неязыковеде, неэтимологе (Лев Успенский) 
<…>. Примечание. У существительных с другим значением 
противопоставление выражается раздельно пишущейся частицей, 
а не приставкой не, например: Он готов писать все: стихи и не 
стихи, пьесы и не пьесы. Слитное написание встречается только 
в словах- терминах, например: неметаллы, неорганика» [Розенталь, 
Джанджакова, Кабанова 2018: 88].

65 Приведен один пример написания с черточкой: «Мы чувствуем, что на нас 
повсюду действует от нас отличное, вышнее, словом, не-я. Добролюбов».
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3. А. И. Кайдалова и И. К. Калинина [1998:138] рекомендуют 
раздельное написание: «В орфографической практике широко 
представлены слитные написания типа немедики, неохотники, 
неромантики <…>. Но прибавление НЕ к существительному не 
создает нового слова, т. е. с написаниями типа не медики и немедики 
не связывается разный смысл —  в обоих случаях НЕ отрицает 
принадлежность к категории лиц и предметов, выраженных 
существительным. Нет поэтому никакой необходимости в подобных 
слитных написаниях».

4. Л. А. Баранова ограничивается только прилагательным. Опираясь 
на выделяемые в логике три типа категорий: утвердительную (Кит 
есть рыба), отрицательную (Кит не есть рыба), специальную —  
бесконечную (Кит есть не-рыба), она видит реализацию третьего 
типа в приставке не и этим объясняет вводимое правило: «В контексте 
«А и не- А» практически любое прилагательное пишется слитно. Он 
глупый и неглупый, цивилизации бывают европейские и неевропейские» 
[Баранова 1982].

К о м м е н т а р и й  2 .  Словарные фиксации и практика письма
В словарях приводится совсем немного слов, подпадающих под это 

правило, даже меньше, чем в учебниках: непоэт, негерой, недемократ, 
незвезда, неинвалид, нелитератор, не-лицо, немусульманин, 
непрограммист, нерезидент, неспециалист, нехристианин (РОС). 
В реальных текстах круг таких слов ширится, но написание их 
неустойчиво.

§	20.	Не	с	глаголами
П р а в и л о . Не	с	глаголами	(предикативными	формами,	при-

частиями,	деепричастиями	и	отдеепричастными	наречиями)	
пишется	раздельно,	напр.: предикативные формы: не знать, не 
знаю…, не знал…; деепричастия (в том числе в наречной функции): 
не зная, не узнав; краткие и полные причастия: не узнан, не понят, 
не знающий, не знавший, не сделанный (вовремя).

П р и м е р ы : деепричастия и отдеепричастные наречия: не видя 
(смирились, не видя выхода; не видя видишь, не слыша слышишь), 
не глядя (меняемся не глядя; шёл, не глядя по сторонам), не спеша 
(ел не спеша; над этим стоит подумать, не спеша с выводами), не 
мешкая (собрался не мешкая; не мешкая с подсечкой, вытаскиваю 
щучку), не переставая (болтал не переставая; ел, не переставая 
говорить), не торопясь (одевался не торопясь; он молчал, не торо-
пясь обвинять собеседника), не покладая рук, не мудрствуя лукаво, 
(идти) не останавливаясь,	не торопясь,	не умолкая,	не шутя 
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(Татьяна любит не шутя; не могу высмеивать других, не шутя над 
собой), не смея (вошел, не смея дышать);

краткие и полные причастия при наличии глагольных актуали-
заторов, то есть указаний на деятеля, конкретное время действия, 
причину, способ действия: всё ещё не зашедшее солнце, не заходя-
щее за тучи солнце словно застыло во времени и пространстве, 
долго не проходящая боль, долго не смолкающие аплодисменты, 
долго не смолкавшие аплодисменты (ср. прил. уйти со сцены под 
несмолкающие аплодисменты).

И с к л ю ч е н и е -  п о д п р а в и л о .  Глаголы,	которые	не	упо-
требляются	без	не,	пишутся	слитно, напр.: предикативные формы: 
небречь, небрежничать, невзвидеть, невзлюбить, неволить, негодо-
вать,  недовыполнить, недовыручить, недоговаривать ‘умалчивать, 
утаивать, недолюбить, недолюбливать, недооценить, недопонимать, 
недопонять, недослышать, недоставать безл., недосчитаться, не-
доумевать, недужится, нездоровиться, неможется; деепричастия, 
причастия и производные прилагательные и наречия: неволящий, 
негодуя, негодующий, негодовавший, недооцененный, недопонятый, 
недостающий, недоумевая.

И с к л ю ч е н и я  и з  п о д п р а в и л а :  не заладиться, не заме-
длить (что-то сделать), не нарадоваться, не преминуть, не сводить 
(взгляда), не переводиться ‘быть всегда в наличии’; отдельные фор-
мы глаголов: не замай(те) ‘не трогай(те)’, не наздравствуешься, 
не оберешься, не оберется и др., не обессудь(те), не поздоровится 
(не поздоровилось), не смей(те) что-то делать, не терпится (не тер-
пелось), не трожь(те), не убий, не обинуясь 66.

Примечания к основному правилу.
П р и м е ч а н и е  1 .  При причастиях в предложении или в более 

широком контексте либо есть глагольные актуализаторы, то есть 
слова, обозначающие деятеля, конкретное время действия, причину, 
способ действия, либо их можно подставить, напр.: не выполненное 
тобой (деятель) задание; не выполненное ещё (вовремя, вчера —  вре-
мя) задание; сделайте задание, не выполненное на уроке (время), 
Меня беспокоит второй месяц (время) не заживающая рана; По-
лучился сайт, не запоминающийся зрительно (способ действия). 
При отсутствии таких актуализаторов причастные формы могут 

66 Некоторые слова- исключения допускают употребление без отрицания в поле-
мических контекстах, в текстах с языковой игрой, в текстах XIX в.: не заладится, не 
поздоровится, не наздравствуешься, не смей(те) что-то делать; Была бы охота —  
заладится любая работа; Почему не поздоровилось, еще как поздоровилось.
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восприниматься как прилагательные, напр. За неделю накопилось 
много невыполненных заданий; На столе лежала тетрадка с не-
выполненным заданием; В моем сердце вечно незаживающая рана. 
Слитное или раздельное написание не с отпричастными прилага-
тельными определяется правилами в § 24, пп. 3, 4, 5. Приведем здесь 
только примеры употребления не с формами причастий (примеры 
употребления не с отпричастными прилагательными см. в § 24).

П р и м е р ы :
Нам продемонстрировали один процесс уже налаженный, но 

еще не автоматизированный; За время обеда еще не акклима-
тизированный организм не успевает отдохнуть (актуализатор —  
время). Человек, не знающий языка досконально, не воспитанный 
на этом языке, не может понять и ощутить поэзию так глубоко 
(актуализатор —  способ); Итак, ЗАГС, никогда ранее (время) мною 
(субъект) не виданный ЗАГС! Незнакомый был тот человек, ни разу 
не виданный ― ни в доме этом, ни вообще в Мармеладном Колодце. 
Не воспитанный в детстве (время) церковно (способ), я любил 
иногда порезвиться с товарищами; не воспитанный в вашей вере, 
не воспитанный на классике (способ); Свои мысли, не востребован-
ные его конторой (субъект), он воплотил в этой книге. Письма до 
востребования, не востребованные в срок (время), уничтожаются. 
Здесь подают вино, не выдержанное и двух лет (время).

П р и м е ч а н и е  2 .  Глаголы с приставкой недо-, которые отли-
чаются по значению, сочетаемости, модели управления от глагола 
с приставкой до- в контексте отрицания, пишутся слитно.

Приставка недо- придает глаголу дополнительное значение ‘не 
успеть в жизни завершить, воплотить, сделать’: Он недолюбил, не-
допел, недописал, недожил. Он явно недочитал хороших книг. Со-
четание частицы не и соответствующего глагола с приставкой до- 
такого значения не имеет, в таком сочетании глагол сохраняет все 
свои валентности (сочетаемости), напр.: не допел куплет, не дописал 
слово, не дожил до весны, пока не доделал, еще не досмотрел фильм, 
не докрутила фуэте, не довязал свитер, не докрасить стенку, не 
допить чашку чая, не дорисовал дом, не досидел срок, не досидел до 
конца фильма, не дочитать книгу.

Есть и другие отличия, например 67:
недоварить,	недоваривать ‘результат достигнут, но он не совсем 

соответствует норме’ Рис надо немножко недоварить. Мясо также 
лучше недоваривать, а рыбу лучше переварить, чем недоварить. —  

67 Словарное сопоставление некоторых других пар глаголов с приставкой 
недо- и частицы с глаголом с приставкой не- см. в комментарии к правилу.
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доварить	1. ‘довести варкой до требуемого состояния’ Рисовую 
пасту протереть через сито, добавить к сиропу и доварить до 
такого состояния, чтобы отставала от стенок кастрюли. Он 
не дал ей доварить варенье. 2. ‘возобновить прерванный процесс 
и довести варкой до конца’ Как доварить пельмени, если тесто 
жесткое. С отрицанием не	доварить ‘не завершить процесс, ре-
зультат не достигнут’ А потом позвонили Вы, и я так и не доварил 
кашу; аналогично недоготовить(ся), недодержать, недожарить(ся), 
недоквасить(ся), недолечить(ся), недосушить(ся),	недопечь(ся),	
недосолить(ся).

недовесить1, недовешивать	о весе ‘отвесить, но меньше требу-
емого веса’, без доп или с доп. Тут недовесишь, там обсчитаешь. 
Полкило недовесили. Каждый раз недовешивай хотя бы по кон-
фетке. Он утверждал, что обязан недовесить, иначе невыгодно 
торговать. —  довесить ‘добавить до требуемого веса’ (разг.) Кра-
новщик довесил на грузовик ещё четыре толстенных ствола. Для 
начала можно взять одну большую гирьку, остальное довесить 
необходимыми гирьками нужного веса. Довесить молоко до исход-
ного значения (666 г). С отрицанием не	довесить ‘не добавить до 
требуемого веса’ Продавец так и не довесил 200 гр; аналогично 
недовложить, недоинвестировать,	недолить, недоложить, недо-
мерить,	недоосвоить,	недослать, но ср. дополнить —  не дополнить 
при *недополнить.

недоговаривать,	недоговорить	‘намеренно высказать не все, 
умолчать’ (он чего-то недоговаривает) —  договаривать,	догово-
рить	‘завершать, завершить разговор, речь’. С отрицанием	не	до-
говаривать ‘не завершить разговор’ (мы опять не договорили, не 
выяснили всё до конца); аналогично недосказать,	недосказывать.

недодумать ‘не продумать всего, что-то упустить, в чем-то оши-
биться’ Политики чего-то недодумали. Чего-то я недоучел, что-то 
проглядел, недодумал. —  додумать 1. ‘закончить обдумывание’ Надо 
додумать одну мысль. 2. ‘домыслить, надумать’ Можно ещё додумать 
цветочки, которые быстро оплетают упавшую косу. С отрицанием 
не	додумать ‘не закончить обдумывание’ Мысли летучие —  не ухва-
тить, не додумать до конца; ‘довообразить’ не додумывай лишнего.

недоедать ‘есть меньше необходимого’ без доп. или с доп. 
в род.п. Он явно недоедает. Россияне недоедают молочных про-
дуктов 150 граммов каждый день. —  доедать перех. ‘съедать’ До-
едай суп —  не	доедать перех. ‘не съедать’ Каждый раз не доедает 
суп. Пока не доешь, не встанешь из-за стола; аналогично недоесть	
(Лучше недоесть, чем переесть), недопить, недопивать ‘выпить 
недостаточно’.
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недожечь ‘обжиганием не довести до готовности’ —  не	дожечь	
не дожечь мусор.

недозагрузить(ся) ‘загрузить меньше нормы’ —  не	дозагрузить	
‘дозагружать, но не завершить процесс’.

недоиграть,	недоигрывать 1. ʻнедостаточно хорошо сыграть’ 
Или переиграет, изображая ужас, или недоиграет. 2. ʻне наиграться’ 
Видно, в детстве недоиграла —  доиграть ‘довести игру до конца’ 
Надо доиграть пьесу. Детям не удалось доиграть в прятки до до-
ждя. С отрицанием не	доиграть Не доиграть пьесу. Из-за дождя 
не доиграли в прятки.

недоработать	1. ‘что-то упустить, недодумать’ В чем-то еще 
недоработали ваши конкуренты. 2. ‘проработать меньше нормы’ 
Лучше недоработать, чем переработать —  доработать	1. ‘ис-
править недостатки’ Проект необходимо доработать. 2. ‘работать 
до какого-то времени’ Доработал спокойно до конца рабочего дня. 
С отрицанием не	доработать	Ты еще не доработал проект. Он не 
доработал и до полудня.

недосмотреть ‘не уберечь’ Свою сестру недосмотрела, ‘пропу-
стить, не увидеть, просмотреть что-то’ Бухгалтерия недосмотре-
ла —  не	досмотреть ‘прервать просмотр’ Не досмотреть балет; 
аналогично недоглядеть.

П р и м е ч а н и е  3 .  В «Русском орфографическом словаре» 
дается словарная статья глагола недоставать в слитном написа-
нии: недостава#ть, -таёт (иметься в недостаточном количестве, 
не хватать).

Толковые словари отмечают следующие значения глагола несовер-
шенного вида недоставать безл. кого-чего: а) ‘быть в недостаточном 
количестве’ Недостает смелости признаться. До пенсии недоставало 
двух лет; б) ‘отсутствовать —  о том, кто или что должно быть’ Все сели 
в экипажи, и недоставало только Надежды Федоровны. Я нашла то, 
чего мне недоставало; в) выражает отрицательную эмоцию по поводу 
чего-то нежелательного: Этого только недоставало (= не хватало). 
В этом значении глагол без не не употребляется, ср. *мне доставало 
наглости просить ее о помощи, * денег доставало для покупки.

Глагол достать кому чего безл. может употребляться с отрица-
нием и без него и пишется с не раздельно, напр.: С Его помощью вам 
достанет смелости противостоять искушению. Мне не достало бы 
смелости в подобной ситуации учиться исполнению бальных тан-
цев. Спохватились, что у них не достанет денег на выкуп платья.

Безличный глагол хватать также употребляется с отрицанием 
и без него и пишется с не раздельно: Нет, не хватает сил, не хва-
тает времени или, может быть, недостает ума, мужества.
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Комментарии	к §	20
К о м м е н т а р и й  1.О кодификации деепричастий и наре-

чий, восходящих к деепричастной форме глагола
Еще в начале XX в. В. И. Чернышев, отмечая частотность слитных 

написаний отдеепричастных наречий (неуставая, неоглядываясь без 
дополнений), предлагал дать в словаре слитное написание только 
для нешутя, неглядя: «Во всех же других случаях, где не с деепри-
частием, хотя и приближается к наречиям, но не выделилось ясно 
в их группу, нет основания для внесения их в словарь под буквой н. 
<…> Если писать не с деепричастиями слитно в тех случаях, когда 
они приближаются к наречиям, то придется совершенно изменить 
правописание не при этом разряде слов, так как все деепричастия 
более или менее подходят к наречиям, особенно, когда при них нет 
дополнений» [Чернышев 1927: ст. VI].

В словаре Д. Н. Ушакова различаются наречие необинуясь и дее-
причастие не обинуясь:

необинуясь, нареч. (устар.)… Сказать необинуясь что-н.
обинуясь [дееприч. от вышедшего из употребления глагола обино-

ваться] в выражении не	обинуясь (книжн.) … Мужики, не обинуясь, 
подтвердили показания Трифона. Достоевский

В РОС приводятся лишь некоторые отглагольные наречия: не 
глядя, не мешкая, не обинуясь, не останавливаясь, не торопясь, не 
умолкая, не шутя, не колеблясь, но слитно пишется наречие нехотя, 
с ударением на не.

В современной научной литературе иногда предлагается коди-
фицировать в слитном написании отдеепричастные наречия непере-
ставая, немешкая, неколеблясь, неглядя [Шигуров 1993: 144]. 

К о м м е н т а р и й  2. О кодификации причастий и прила-
гательных, восходящих к причастию

Исследователи справедливо пишут, что часто используемый кри-
терий «наличие пояснительных слов» не работает, так как некоторые 
пояснительные слова одинаково возможны и при причастиях, и при 
прилагательных, например еще, давно. Н. А. Еськова рассмотрела воз-
можность изменить правило и «писать не с полными формами прича-
стий слитно, не учитывая того, употреблены они с зависимыми словами 
или без них, адъективированы они или полностью сохраняют характер 
глагольных форм (т. е. писать, в частности: непрочитавший эту книгу, 
неотвечавший на письма и т. п.)» [Еськова 2011: 312]. Рассмотрев «вы-
годы» и «невыгоды» такого решения, исследователь сформулировала 
свой вариант правил, в которых реализуется это предложение. 

В предлагаемых в данной книге правилах критерием причастия 
считается только наличие глагольных актуализаторов — слов, обо-
значающих деятеля, время действия, причину, способ действия.
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К о м м е н т а р и й  3. Глагол нехватать в слитном написании 
отмечен в «Толковом словаре» под ред. Д. Н. Ушакова, но помета 
(правильнее) стоит при раздельно написанном сочетании.

К о м м е н т а р и й  4. О различении глаголов с приставкой 
недо- и сочетаний частицы не и глагола с приставкой до- . 
Фиксации таких словарных единиц в словарях

Как пишет В. И. Чернышев, глаголы с приставкой недо- отмеча-
лись в Академическом словаре 1847 и 1867 гг., но не отмечались в 
грамматиках и других лингвистических работах: «Можем указать 
в качестве чрезвычайно редкого исключения книгу В. Разыграева 
«Справочный указатель русскаго правописанiя», где есть разъясне-
ния, что необходимо писать слитно с не глаголы типа «недовеши-
вать» (изд. 1885, стр. 81)» [Чернышев 1927: ст. II]. В качества аргу-
мента в пользу выделения единой приставки недо- В. И. Чернышев 
приводит возможное «сопоставление» таких глаголов с однокорен-
ными глаголами с приставкой пере-, напр. недодержать или пере-
держать, недобрать или перебрать. Он также отмечает и другие 
глаголы, напр.: недоставать, недовешивать, недосмотреть, недо-
честь, недомерить, которые «без не теряют или изменяют свое зна-
чение» [Там же: ст. III]. 

Глагол (не)доставать безл., как пишет В. И. Чернышев, был «из-
вестным исключением» из правила о раздельном написании не с гла-
голами, хотя «В Академическом словаре 1867 года находим: Не до-
стает денег на достройку дома (под словом доставать)» [Чернышев 
1927: ст. I]. Из двух вариантов не доставать и недоставать В. И. 
Чернышев предлагал оставить только слитное написание недоста-
вать безл. (как и нехватать безл.) [Там же: ст. II]. 

Данные «Сводного словаря современной русской лексики» 
[Рогожникова 1991] показывают, что в академический «Словарь 
современного русского литературного языка» 1948-1965 гг. был 
введен ряд глаголов на недо-, слитное написание которых не фик-
сировалось ни в последующих орфографических словарях, ни в 
толковых словарях, напр.: недолечивать, недолечить, недоловить, 
недопахать, недопаять, недорубить, недосидеть, недосиживать, 
недослушать, недослушивать, недосушить, недосчитать, недо-
терпеть, — и лишь в РОС были включены некоторые из этих слов, 
хотя не все. Анализ текстов НКРЯ показал, что слитное написание 
этих глаголов не характерно для современного книжного письма, а 
в текстах XIX в. в раздельном написании часто встречаются также 
и те слова, которые сейчас пишутся слитно. Данные поисковиков 
показали преобладание слитного написания для некоторых глаго-
лов, но при этом выделить контексты, оправдывающие разное на-
писание, не удается. 
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На основании проведенного анализа и было принято решение в 
соответствии с основным правилом рекомендовать писать не раз-
дельно с глаголами, если они самостоятельно употребляются без не 
при сохранении основного значения. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  п р и м е р ы  гл а г о л о в  с  п р и с т а в ко й 
н е д о -  и  с о ч е т а н и й  ч а с т и ц ы  н е  с  с о о т в е т с т в у ю щ и м 
гл а г о л о м  б е з  н е .

недобивать,	 недобить	 ‘разбить, уничтожить не полностью, не 
всех, не всё’ недобить врага, недобить посуду — добивать,	добить	
‘убить окончательно, побоями довести до какого-то состояния, раз-
бить окончательно’ с отрицанием не добили раненую лошадь; ушли,  
так и не добив врага; не добей тарелку, она и так треснула. 

недобирать,	недобрать	‘набрать меньше необходимого’ недобра-
ли два балла — добирать, добрать	‘добавить до нормы, дополнить 
недостающее. С отрицанием не	добирать,	не	добрать		Они так и не 
добрали двух баллов.  Брось, не добирай смородину, пусть повесит.

недобрить(ся) ‘побрить(ся) недостаточно’ — добрить(ся) ‘дове-
сти дело до конца’ не добрить(ся)	‘добривать(ся), но не преуспеть, 
не завершить процесс.

недовернуть(ся) ‘недостаточно закрутить(ся)’ — не	довернуть(-
ся)	(начать доворачивать(ся), но не закончить(ся).

недогрузить (что, что чем) ‘загрузить меньше нормы’ недогру-
зить машину, недогрузить угля, недогрузить предприятие, недогру-
зить или перегрузить органы чувств — догрузить ‘прибавить, до-
полнить недостающее’ Надо заправиться водой и догрузить тонну 
угля. Чем же его ещё можно догрузить? (ʻКакие задачи он сможет 
решать дополнительноʼ). С отрицанием не догрузить ‘не прибавить, 
не дополнить недостающее’ Корабль так и не догрузили. 

недоделать что ‘плохо сделать; не сделать до конца, сделать мень-
ше’: Нашёл свою старую статью, которую в своё время недоделал, 
переписал её и подал как дипломную работу. Скажу, что недоделал 
вчерашнюю работу и сейчас пришёл закончить. Сорвался на целых 
полчаса раньше, недоделав программу! Мои работники, которых я 
так хвалила, оказались такими же, как все: недоделали забор, не 
вырыли яму. Сегодня я продолжаю делать то, что недоделал вчера. 
Если что-то упустить или недоделать сейчас, то в будущем это 
неизбежно потянет за собой целый ворох проблем. 

без дополнения: И тут вдруг начальник начинает к ней приди-
раться: тут недоделала, там схалтурила.

с дополнением в род.п. (чего): недоделали крючков и застежек.
не доделать с дополнением в вин. или род. пп: Я лёг спать, так и 

не доделав домашнее задание. Надо было закончить домашнюю рабо-
ту по истории, которую она не доделала с вечера. Это они что-то 
не доделали, что-то не построили, чего-то недодали. Дело не в том, 
что автор эти детали потерял, про них забыл, чего-то не доделал. 
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без дополнения: Чтобы было такое ощущение, что вы можете 
больше сделать прямо здесь и сейчас, но чуть не доделываете. Нам 
никого не нужно заставлять, там не возникает желания не доде-
лать, бросить или оставить всё как есть. Такой уж у него харак-
тер: он не может лечь спать, пока не доделает всё, что начато. 
Никогда не покажет, над чем трудится, пока не доделает всё до 
конца. Делали профилактику, но, видать, до конца так и не доде-
лали. Он все еще не доделал ремонт и к концу года не доделает, не 
успеет. Что не доделаю я, доделают мои дети.

Аналогично недослушать (Невежливо отвечать, недослушав — 
не дослушав вопроса), недосмотреть (Уйти из зала, недосмотрев — 
не досмотрев фильм. — Недосмотреть за ребенком.).

недозреть ‘быть не совсем спелым’ Яблоки еще недозрели — до-
зреть ‘завершить процесс созревания’ Яблоки наконец-то дозрели 
до нужной степени зрелости ‘ быть готовым’ Люди дозрели до того, 
что начинают понимать, что же произошло. С отрицанием не	до-
зреть Яблоки еще не дозрели. Он не дозрел до такого поступка. 

недокармливать ‘давать пищи меньше требуемого’ Котят не-
докармливали — докармливать ‘довести процесс кормления до ре-
зультата’ Я наблюдал случай, когда родители докармливали птенца 
на земле. Мы докармливаем ребенка с ложки. С отрицанием не	до-
кармливать Если котенок не съел порцию, не докармливай его на-
сильно. Подожди, я еще не докормила ребенка; аналогично недокор-
мить, недопаивать, недопоить.

недокрасить(ся) ‘покрасить(ся) меньше нужного’ — докрасить 
‘покрасить полностью, довести до конца’; не	докрасить	‘докраши-
вать, но не довести дело до конца’.

недокрутить(ся) ‘прокрутить(ся), закрутить(ся) меньше нуж-
ного) — не	докрутить(ся)	(так и не докрутила прыжок)

недолить ‘налить меньше нормы’ Опять недолили треть бака — 
долить	‘добавить, наливая’ долить чаю. Долейте еще 10 литров. С 
отрицанием не	долить Вы отвлеклись и не долили; см. недовесить.

недоносить ‘родить раньше срока’ — доносить	‘носить ребенка 
весь положенный срок или до какого-то срока’ Как доносить ребен-
ка до 40 недель? С отрицанием не	доносить	с указанием на время 
ещё не, так и не: Она так и не доносила ребенка.

недоспать68 ‘не выспаться, проспать меньше нормы’ Лучше недо-
есть, чем недоспать. Он сильно недосыпает — доспать 1. ʻпродлить

68 В текстах XIX — начала XX вв. глагол часто встречается с отрицанием в 
раздельном написании, ср. теперь что и за жизнь моя: работай на мельнице сам, 
ночь не доспи, днем не доешь; гляди за водой, чтоб не утекла (В. Г. Короленко, 
Судный день, 1890); Пригож и мил, кто не доест / И не доспит до свадьбы (А. С. 
Грибоедов. Горе от ума, 1824).
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сон до какого-либо срока’ Доспать ночь, до утра. Доспать оста-
ток ночи. 2. ‘добавить, добрать сна до нормы’ Просыпайся, доспишь  
в электричке (разг.). С отрицанием не	доспать	Не доспал и до утра, 
и в электричке не досплю. 

недоучить	‘не дать полноценного образования’ кого В пансиона-
те меня недоучили — доучить	1. ‘дать полноценное образование’ 
кого Мальчика еще надо доучить; 2. ‘выучить что-то до конца или 
до какой-то части’ что доучить пьесу. — доучиться	1. ‘получить 
полноценного образования’ без доп.

§	21.	Не	с	существительными-	предикативами,	местои-
мениями,	 числительными,	 притяжательными	 прила-
гательными	и	со	словами	с	дефисом
П р а в и л о . Не	с	существительными-	предикативами 69,	место-

имениями,	числительными, притяжательными	прилагательны-
ми,	со	словами	с	дефисом	пишется	раздельно,	напр.: а) не беда, 
не враг, не время, не дурак (сделать что-то), не место, не подарок, 
не проблема, не промах, не сахар, не секрет, не судьба; б) не он,  
не его, не я, не мой; в) не один, не первый; г) не мамин, не волчий; 
д) не социал- демократический, не хухры- мухры.

И с к л ю ч е н и я :  предикативы неохота, непорядок, неровня 
и слова нелюбитель, неохотник в сочетании с прилагательными 
(большой, известный, знатный нелюбитель, неохотник), не-я (филос.).

П р и м е р ы :  а )  существительные- предикативы: не беда, не 
брат (сам чёрт тебе не брат), не вечер (ещё не вечер), не враг (кому), 
не время ссориться, не графья, не грех и отдохнуть, не дело, не 
жилец, не знаток, не новичок, не охотник, не охотница, не пара, не 
подарок, не помеха, не пора, не проблема, не промах, не пустяк, не 
расчёт, не редкость, не резон, не сахар, не секрет, не сторонник, не 
указ (он мне не указ), не факт, не фонтан, не храбрец, не смельчак, 
не хитрец, не чета (кому, чему), не шутка, б) местоимения, место-
именные наречия: не ваш, не наш, не твой, не весь, не всё, не туда, 
не тут, не так, не так чтобы, не там, не тут-то было, не сам, не 
свой, не то чтобы; в) притяжательные прилагательные: не медвежья 
(берлога), не сестрина (книга), не беличий (хвост), не рыбачьи (сети); 
г) слова с дефисом: не по-нашему, не по-братски, не по-человечески, 
не по-божески, не бледно- голубой, не чуть-чуть.

69 Cуществительными- предикативами называются имена существительные, 
употребляющиеся в данном значении только в позиции сказуемого, ср.: он нам не 
указ (ср. *он нам указ), ему тут не место, не дурак поесть.
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П р и м е ч а н и е .  Многие из приведенных существительных 
в предикативном употреблении не соотносятся со словами без от-
рицания, отличаются от них по значению, сочетаемости, модели 
управления и т. д.: *тебе тут место, *моя жизнь сахар, он не пода-
рок —  *подарок. Они являются исключениями из правила о слитном 
написании слов, не употребляющихся без не.

Комментарии	к	§	21
К о м м е н т а р и й  1 . О  п р а в и л а х
В. И. Чернышев отмечал раздельное написание «существительных- 

сказуемых», например: не след (не следует), не жених, не слуга, не 
мальчик, не охота [Чернышев 1927: 32—33].

В словаре- справочнике [Соловьев 1997] написание 
существительных- предикативов (см., напр., неохота, непорядок) 
объясняется основным правилом: если что-то утверждается —  
пиши слитно, если отрицается —  пиши раздельно. Однако реальное 
написание этих слов этому правилу не подчиняется, как не 
подчиняется и какому-либо другому из традиционно приводимых 
пунктов правила.

К о м м е н т а р и й  2.О кодификации отдельных исключений
Авторы словарей расходятся в кодификации некоторых слов-

исключений:
не жилец (РОС, БАС) —  нежилец (Орф. 1991, Соловьев, БТС),
не охотник (РОС) —  неохотник (БАС: Я большой до них 

неохотник).
К о м м е н т а р и й  3. Об устойчивости написаний в узусе
В узусе существительные- предикативы устойчиво пишутся с не 

раздельно. Слитное написание встречается в основном после связки, 
но и в этой позиции частотнее раздельное написание, напр.: Он был не 
дурак поесть. Леха был не любитель в карты играть. Он был ранен 
в пьяной поножовщине, что до революции было не редкость. Моя 
жизнь была не сахар. Сыграть сегодня была не судьба. Он вообще 
был нелюбитель (правильное написание не любитель) подглядывать 
за чужой жизнью. После определения- прилагательного могут быть 
употреблены только два слова неохотник, нелюбитель.

§	22.	Не с	субстантивированными	прилагательными
П р а в и л о .  Не с	субстантивированными	прилагательными	

не	в	очевидных	контекстах,	требующих	раздельного	написания,	
пишется	слитно, напр.: небитый, неблагонадежный, небольшой 
(с небольшим), небритый, невыразимое, незаменимый, незнакомый, 
некурящий, нерусский, неуспевающие.
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И с к л ю ч е н и е : не-сущее (филос.).
П р и м е р ы  к о н т е к с т о в . Вагон для некурящих. За одного 

битого, двух небитых дают. Битый небитого везет. Были состав-
лены списки неблагонаёжных. Пришел этот небритый. Лекция для 
неверующих. И невозможное возможно. Дихотомия вещественного 
и невещественного —  не христианская дихотомия. Ребята из небла-
городных носятся вокруг, свистят, кричат. У незнакомых лучше не 
останавливаться. С незнакомыми не разговаривай. У незрячих часто 
лучше развивается слух, осязание. У нас незаменимых нет. Борьба с го-
лодом, помощь неимущим развивали социальный гуманизм. Все неуспе-
вающие не допущены к экзамену. Один из нерусских вошёл в подъезд.

П р и м е ч а н и е .  В непредикативной позиции после неопреде-
ленных местоимений прилагательные близки к субстантивирован-
ным существительным и пишутся слитно все, кроме тех, которые 
никогда не пишутся слитно, напр.: Ей очень хотелось, чтобы его 
появление объяснялось чем-то простым и нестрашным. Случилось 
что-то нехорошее. Все-таки есть на свете что-то неуловимое, 
неосязаемое, невыразимое словами.

Комментарий	к	§	22
В. И. Чернышев отмечал «иногда мало, иногда значительно 

различающиеся обороты: не из богатых и из небогатых, не из бойких и из 
небойких <… > не из щедрых и из нещедрых», в которых используются 
субстантивированные прилагательные» [Чернышёв 1927:12].

В [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999] отмечено слитное 
написание субстантивированных причастий: «Этому также 
подчиняются причастия, употребляемые в роли существительных, 
например: В числе не явившихся на заседание были Петров 
и Сергеев. Но при субстантивации причастия (переход в разряд 
существительных) используется слитное написание, например, число 
неуспевающих по русскому языку» [Указ. соч.: 73].

§	23.	Не с	существительными,	образованными	от	при-
лагательных	или	глаголов
П р а в и л о .  Существительные,	образованные	от	прилага-

тельных	или	глаголов,	не	в	очевидных	контекстах,	требующих	
раздельного	написания,	пишутся	с	не	слитно, напр.: неаккурат-
ность, неактуальность, незатейливость, незаурядность, незвуч-
ность, нездешнесть, незлобность, неизвестность, недоверчивость, 
невыдача, невыезд, непринятие, неприсоединение, непопадание.
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Примеры контекстов. И он страдает от неидеальности 
жизни? Причина этому —  неизученность вопроса. Он поднялся, 
браня свою неловкость. Нелогичность —  недостаток ума, но не 
логики. Необразованности народа, недифференцированности 
философии соответствует неделовитость интеллигенции. Вся 
эта конструкция строится на непрочтении первого тома сказки. 
Объяснение через следование за точностью звучания сменяется 
неследованием звучанию в других случаях. За невыход на работу 
полагался карцер. Журнал больше не высылают за невзнос очередной 
полугодовой платы. Штраф за неоказание услуги, за недоставку 
товара.

Комментарий	к	§	23
Существительные, образованные от прилагательных или глаголов, 

являются вторичными или прямыми производными от прилагательных 
или глаголов.

В словообразовании по-разному определяют производность слов 
с не. Разные способы образования: приставочный способ образования 
для слов нелюбовь, неплатёж, невыезд, приставочно- суффиксальный 
для слов типа нехватка (хватать ‘иметься в достаточном количестве’), 
неувязка, неуправка, неполадка [РГ 1980, т. I: § 478, § 528], незнайка, 
непонимайка, непроливайка (§ 528), «в отглагольных образованиях 
с префиксом не» иметь —  неимение, противиться —  непротивление, 
верить и веровать —  неверие» [Там же: § 528]. Также возможны разные 
типы словообразовательных цепочек. В «Русской грамматике» говорится 
о двух способах образования слов типа неравенство: равный → неравный 
→ неравенство и равный → равенство → неравенство [РГ 1980, т. I: 
§ 197], а также: «Префиксально- суффиксальные существительные, 
мотивированные глаголами и содержащие преф. не-, мотивируются 
одновременно сочетаниями "частица не + глагол". Например: незнайка —  
глагол знать и сочетание не знать» [Там же: § 528].

§	24.	Словарные	«правила»
Словарные «правила» применимы для прилагательных и наречий, которые 

могут писаться слитно или раздельно не только в очевидных контекстах. Слова 
эти обычно тем или иным способом отмечаются в словарях, хотя и далеко не 
полностью 70. Эти правила неприменимы к словам, которые пишутся только 
раздельно. Слова, допускающие только раздельное написание, даются в сло-
варях лишь в сомнительных случаях, т. к. в основном они не имеют колебаний 

70 В РОС такие слова даются в слитном написании со знаком звездочки, 
например: неактивный*. В некоторых орфографических словарях приводятся два 
написания, например: небогатый и не богатый. Приводимые ниже «словарные 
правила» по сути правила применения звездочки или выбора одного из указанных 
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в написании.  В приводимых ниже формулировках не повторяется общая для 
всех правил этого параграфа часть: «слова, допускающие как слитное, так 
и раздельное написание с не вне очевидных контекстов, требующих раздельного 
написания», как и «слова, которые пишутся только слитно».

С т р у к т у р а  п а р а г р а ф а .
§	24.	Словарные «правила».
1. Качественные прилагательные и производные наречия не в позиции 

предиката —  пишутся с не слитно, в позиции предиката при утверждении 
признака —  пишутся слитно,	при отрицании —  раздельно.

2. Относительные прилагательные на -ский в позиции предиката —  пишут-
ся с не раздельно, в остальных позициях —  слитно (кино не детское —  недет-
ская серьезность). Производные наречия пишутся с не раздельно (не зверски, 
не по-братски).

3. Отглагольные прилагательные на -щий(ся), -(в)ший(ся), -тый и произво-
дные наречия, отличающиеся от глагола по значению, сочетаемости —  пишутся 
слитно,	не отличающиеся —  раздельно.

4. Отглагольные прилагательные на -ом(ый), -ем(ый), -им(ый) при наличии 
дополнения —  пишутся с не раздельно,	при отсутствии дополнения	—		слитно 
(никем не контролируемые действия —  неконтролируемые эмоции). Произво-
дные от них наречия пишутся слитно.

5. Отглагольные прилагательные на -енн(ый), -анн(ый), -янн(ый) без до-
полнения —  пишутся слитно, с дополнениями —  по	словарю	(неадаптиро-
ванный, не адаптированный к, невоздержанный на, в). Производные наречия 
пишутся слитно.

6. Прилагательные и наречия на -о, -е, выражающие значение ‘умеренное 
проявление противоположного признака’, пишутся слитно.

7. Прилагательные и наречия, которые пишутся только раздельно с не 
(не вечный, не болен, не гордо).

1 .  С л о в а р н о е  п р а в и л о   7 1 .  а) Не с	качественными	
прилагательными	и	производными	от	них	наречиями	на	-о (-е)	 
не	в	позиции	предиката	пишутся	слитно,	напр.: Его неадекват-
ное поведение всех удивило. Дом оказался неадекватно дорогим; 
В полной тишине, почти неестественной для этого зала начал 
он своё выступление. Выступают интересно, а иногда даже неба-
нально и подчёркивая все свои лучшие стороны. В углу неброский 
логотип в стиле техно. На этот маленький, неброский, негромкий 
спектакль стоит сходить. И говорит это всё о тебе как о небез-
надёжном муже.

б) Не с	качественными	прилагательными	и	производными	
наречиями	в	позиции	предиката	пишутся	слитно	или	раздель-

вариантов. Ниже под «словарным написанием» имеется в виду написание, опреде-
ляемое не правилом, а словарем.

71 Правило относится только к словам, допускающим как слитное, так и раздельное 
написание с не вне очевидных контекстов, требующих раздельного написания.
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но	в	зависимости	от	намерений	автора	выразить	утверждение	
(слитное	написание)	или	отрицание	признака	(раздельное	на-
писание), напр.: Оценка перевода без учёта этих факторов будет 
заведомо неадекватной (= неправильной). —  Оценка перевода без 
учёта этих факторов не адекватная (ср. не будет адекватной). 
Такие идеологические претензии непродуктивны и неадекватны 
(= бесперспективны и ошибочны, ср. будут неадекватны, ошибоч-
ны). —  Такие идеологические претензии не продуктивны и не 
адекватны (ср. не были адекватны). В их доме неблагополучно. —  
А с ним-то у нас как раз и не благополучно. Если	выражение	
отрицания	признака	или	утверждения	антонимичного	призна-
ка	не	вычитывается	явно	из	контекста,	то	предпочтительно	
слитное	написание.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в .
а) Пускаться в небезопасное путешествие можно только с на-

дежными друзьями. б) Как-то здесь небезопасно. Пускаться в ри-
скованный путь и бесполезно, и небезопасно (без ударения на не).

а) В небезнадежных ситуациях надо действовать аккуратно. 
б) Ситуация была небезнадежной, но сейчас ты её усложнил. Даже 
если положение сложное, оно небезнадёжно (без ударения на не 
или не безнадежно).

а) Этот неброский, но драматический сюжет захватил зал. 
б) Удивительно, что внешне Лазарева была не броская: и роста 
небольшого, и фигура совсем не идеальная.

а) Меня удивляет сам факт существования нелюбопытных 
детей. б) Мы ленивы и нелюбопытны. Он притягивал взор, разгля-
дывать какие- нибудь предметы было уже нелюбопытно. —  Я не 
любопытная, но мне стало интересно. Здесь люди не любопытные, 
в чужие дела нос не суют.

П р и м е ч а н и е .  Одним из типичных контекстов, в которых 
выражается положительный признак, является наличие наречий 
степени. К наречиям степени проявления признака (в сочетании 
с последующим «словом» с не это признак отрицательного каче-
ства) относятся, например, наречия очень, крайне, весьма, почти, 
такой, так, чрезвычайно, явно, довольно, достаточно, вопиюще, 
исключительно, абсолютно, совершенно, удивительно и т. п., а также 
наречные сочетания в высшей степени, куда как, как минимум. Од-
нако при ударении на отрицании сохраняется раздельное написание 
и в контексте наречий степени, напр.: абсолютно неинтересный 
фильм и абсолютно ↓не интересный фильм, совершенно не забы-
ваемый полёт, совершенно ↓не уникальный случай.
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П р и м е р ы  с  н а р е ч и я м и  с т е п е н и :  Явился человек 
в тёмном кафтане, собою очень некрасивый. Человек он крайне не-
общительный. Ты чего сегодня такой невесёлый? Что ты, милый, 
так невесел? Что смотришь ты так невесело, неласково? Процесс 
передачи агента всегда очень непрост и болезнен. Поступки и цели 
его на редкость некорыстны и непоследовательны. Этот вывод 
глубоко неверен. Мне возразят, что выдвинутая мной альтернати-
ва —  мещане или бесы —  в корне неверна. И все же это положение по 
существу неверно, и главное —  совершенно неинтересно. Их можно 
убедить, что положение тела совершенно неважно для их молитв. 
Этот процесс активного выбора почти невозможен для читателей 
толстых журналов. Вообще было почти незаметно, что один глаз 
у него не видит. Но в действительности смысл его куда как небанален.

Слова, которые всегда пишутся раздельно с не, могут также вы-
ступать в контексте с этими наречиями: почти не рад, совершенно 
не абсурдный.

Комментарий	к	§	24,	правилу	1
К о м м е н т а р и й  1 .  О р ф о г р а ф и ч е с к а я  ко д и ф и к а ц и я 

п р и л а г а т е л ь н ы х  и  н а р е ч и й  в  с п р а в о ч н и к а х 
и  с л о в а р я х

Слитное написание слова с не в контексте наречия степени 
традиционно формулируется как правило, не знающее исключений. 
Нигде не отмечается, что его применение словарно ограничено. Так, 
в [Правила 1956: § 88, п. 3] дается такая формулировка: не пишется 
слитно с «полными и краткими прилагательными и с наречиями на 
-о (-е), если сочетание их с не служит не для отрицания некоторого 
понятия, а для выражения нового, противоположного понятия, 
например: нездоровый вид (т. е. болезненный)…». В остальных 
справочниках эта формулировка повторяется с небольшими 
изменениями, напр.: «в сочетании с не приобретают противоположное 
значение; обычно такие слова можно заменить синонимом без не» 
[Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999: с. 67, 68, 74], аналогично 
и в [Правила 2006: 157].

В данных формулировках подразумевается, что правило не 
относится к тем словам которые пишутся с не только раздельно. Так, 
нельзя написать *нехолостой, хотя можно заменить на женатый, 
я почти не голодный (=сытый), он встает обычно не рано (=поздно).

К о м м е н т а р и й  2 .  О р ф о г р а ф и ч е с к а я  ко д и ф и к а ц и я 
« п р е д и к а т и в н ы х  н а р е ч и й »  в  с п р а в о ч н и к а х 
и  с л о в а р я х

1) Орфографическая кодификация в справочниках
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В справочниках часто отмечаются особенности написания преди-
кативных наречий, многий из которых восходят к качественным при-
лагательным. Д. Э. Розенталь писал о неупорядоченности в их напи-
сании: «Не упорядочено написание отрицания не с так называемыми 
предикативными наречиями на -о типа: нетрудно видеть —  не трудно 
видеть. Многие из них одни или в сочетании с неопределенной формой 
глагола образуют главное предложение в составе сложноподчиненного 
предложения, и критерием их написания с не служит не всегда объек-
тивно устанавливаемый утвердительный или отрицательный смысл» 
[Розенталь 1962: 91] В справочнике [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 
1999] авторы подчиняют написание предикативных наречий общему 
правилу: «Слитно или раздельно пишутся с не так называемые пре-
дикативные наречия на -о (слова категории состояния) типа нетрудно 
видеть — не трудно видеть: при утверждении они пишутся слитно, 
при отрицании — раздельно» [Указ. соч.: 75].

Есть и более радикальные формулировки: «Не пишется раздельно 
с наречиями на -о, если они являются главным членом безличного 
предложения (слова состояния), например: Ему не стыдно. Ему не 
жарко» [Игнатченко 2000:. 555]. 

О. Л. Соболева, признавая разное написание наречий-предикати-
вов, предлагает использовать некоторый «фокус» для определения 
написания: ставить предложение в прошедшее или будущее время 
и определять написания по постановке отрицания: если отрицание 
стоит перед связкой — пиши раздельно (мне не было грустно — мне 
не грустно), если отрицание попадает после связки — пиши слитно 
(мне было невесело — мне невесело) [Соболева 1999]. 

2) Орфографическая кодификация в словарях
В РОС, как и в других словарях, одни предикативные наречия да-

ются только в раздельном написании, другие в слитном и раздель-
ном (со звездочкой). Приведем примеры. Только раздельно даны: не 
горько, нареч. и в знач. сказ., не горячо, нареч. и в знач. сказ., не 
жарко, в знач. сказ., не зазорно, в знач. сказ., не надо, не надобно, не 
напрасно, нареч., не нарочно, не обидно, в знач. сказ., не поздно, не 
полезно, в знач. сказ.

К о м м е н т а р и й  3 .  Л и н г в и с т и ч е с к а я  т р а к т о в к а
Предикативные наречия с подчиненной предикацией являются 

синтаксически главными предикатами, но с точки зрения логическо-
го членения фразы (актуального членения — АЧ) их функция мо-
жет быть разной. Некоторые предикативы могут быть вершиной АЧ, 
как, например, во фразе Ему не жалко, что он стал лингвистом (см. 
[Труб 1994]). Другие предикативы вводят более важную (рематич-
ную) часть высказывания (см. об этом, например: [Филипенко 2003]).
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При этих предикатах странно звучит лексическое акцентирование 
отрицания, ср. ?отнюдь не интересно мне, придет он или нет; 
?мне отнюдь не важно, что ты играешь в шахматы, а в контек-
стах с совсем именно в этих случаях часто встречается слитное 
написание (Мне совсем неинтересно, придет он или нет). Про-
тивопоставительное отрицание при таких наречиях ведет себя 
так же, как при глаголах со сложной внутренней членимостью по 
АЧ. В работах, посвященных предикативным наречиям, наречия 
с отрицанием часто рассматриваются как самостоятельные лек-
семы по сравнению с наречиями без отрицания, поскольку часто 
их значения и синтаксические свойства сильно различаются (см., 
напр.: [Арутюнова Н. Д. 1999: 411—441]). Например, меняется 
модель управления у слов: незаметно спешки — *заметно спеш-
ка, нескромно так говорить — *скромно так говорить, невредно 
что-то сделать — *вредно что-то сделать (хотя вредно что-то 
делать). Часто в словарях выделяются отдельные подзначения 
слов, характерные только для одного написания, как у недолго и 
‘легко, нетрудно’ (недолго и утонуть), а сочетания неплохо бы, 
недурно бы в БТС получают статус частиц. Однако такие особен-
ности, позволяющие говорить о приставке, есть далеко не у всех 
обсуждаемых предикативов. 

Невозможность определить единый критерий написания отрица-
ния с предиктивным наречием говорит о словарном характере напи-
саний в данном разряде слов.

2 .  Словарно е  правило   72.  Относительные	прилагатель-
ные	на	-ский,	выражающие	качественный	оттенок 73,	пишутся	
с	не	слитно, напр.: неакадемический (Простите мне мой неакадеми-
ческий тон), не академический (И в не академических институтах 
тоже идет интересная работа. Наша работа не академическая). 
Относительные	прилагательные	на	-ский,	не	выражающие	ка-
чественный	оттенок,	пишутся	с	не	раздельно, напр.: не антаго-
нистический (Наши точки зрения не антагонистические, у них есть 
нечто общее). Производные	наречия 74	пишутся	с	не раздельно,	
кроме нечеловечески.

72 Правило относится только к словам, допускающим как слитное, так 
и раздельное написание с не вне очевидных контекстов, требующих раздельного 
написания.

73 Употребление относительных прилагательных с качественным оттенком ха-
рактерно только для непредикативной позиции.

74 Производные наречия с префиксом по- пишутся с не раздельно по правилу 
§ 21, напр. не по-человечески, не по-братски.
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П р и м е р ы  75:
ЭВМ исправляет ошибки пилота при полёте в неавтомати-

ческом режиме. —  При этом упомянутые превращения форм не 
автоматический процесс.

Слишком оскорбительным и небратским показался поступок 
поэта. Пытал с небратской настойчивостью. —  Но отношения 
между нами, увы, не братские.

Защита демократии допускает недемократические методы 
борьбы. —  Может ли вообще быть социализм не демократиче-
ским?

Юные шалости его определялись недетской вдумчивостью. 
Он с недетской силой отшвырнул девочку прочь. —  Кино-то явно 
не детское. Вечер —  время не детское. А у вас есть не детские 
книжки?

Всякое неевропейское своеобразие в быту воспринималось как 
отклонение от разума. —  Это не европейская черта.

Зачем с неженскою душой она любила конный строй (А. С. Пуш-
кин). Обняла с неженской силой. От других ее отличал неженский 
ум. —  У тебя не женский ум. Не женских рук это дело. У типич-
ного топ-менеджера не женское лицо.

Поговорим всерьёз, как устранить этот недобрый, несовет-
ский дух. У него был явно несоветский характер. Десять лет как 
в Красную армию переметнулся, а образ мыслей все еще не наш, не 
советский.

3 .  Словарно е  правило   7 6 . Не с	отглагольными	и	отпри-
частными	прилагательными	на	-щий(ся),	-(в)ший(ся), которые	
отличаются	от	исходных	глаголов	по	значению,	сочетаемости,	
сфере	употребления,	пишется	слитно, напр.: невидящий, неми-
гающий взгляд (*взгляд видит, *видящий, *мигает, *мигающий), 
неверующий человек без доп.

Не с	отглагольными	и	отпричастными	прилагательными	на	
-щий(ся),	-(в)ший(ся), которые	не	отличаются	от	исходных	гла-
голов	по	значению,	сочетаемости,	сфере	употребления,	пишется	
раздельно, напр.: не верующий в благородство, в человека, ни во что 
не верующий человек.

75 В РОС отмечено около 60 относительных прилагательных на -ский со 
звездочкой и два наречия на -ски (нереалистически*, нечеловечески*). Остальные 
относительные прилагательные на -ский пишутся раздельно, напр.: Простой 
человек —  человек, принадлежащий непривилегированным сословиям, не дворянским.

76 Правило относится только к словам, допускающие как слитное, так 
и раздельное написание с не вне очевидных контекстов, требующих раздельного 
написания.
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И с к л ю ч е н и я : независящий в сочетании по независящим от 
меня обстоятельствам (ср. раздельное написание Симметрия есть 
факт, не зависящий от теории сокращения).

П р и м е р ы  с л о в  н а  - щий ( ся )   77 и  их  контекстов
невпечатляющий* а) слитно прил. без доп.: Невпечатляющий 

результат на этом этапе не страшен; Несмотря на невпечатляю-
щий старт, фигурист получил высокие оценки; б) раздельно прил. 
с доп. или прич.: Там висел ржавый и не впечатляющий габаритами 
навесной замок; Мой возраст, мой никого не впечатляющий диплом 
не оставляли мне шансов найти работу.

недействующий* а) слитно прил. ‘не способный нормально 
функционировать’ или ‘потерявший способность к действию’ без 
доп.: недействующий сустав, недействующий завод; б) раздельно 
прил. с доп. или прич.: яд, не действующий на змей; вспомнили о ще-
лочных источниках, ныне почти не действующих; не действующий 
в угоду кому-либо; команда, не действующая согласованно.

незамерзающий* а) слитно прил. без доп. со значением ‘не-
способный замерзнуть’: Нам нужна какая- нибудь незамерзающая 
жидкость; б) раздельно прил. с доп. или прич.: Нам нужна специ-
альная жидкость, не замерзающая при очень низких температурах; 
Я отправился на ключ, не замерзающий и зимой;

незапоминающийся* а) слитно прил. с компонентом значения 
‘постоянное свой ство’ Он какой-то блёклый, тусклый, незапомина-
ющийся. Человек с незапоминающейся внешностью. б) раздельно 
прил. с доп. или прич. Сайт стал не запоминающимся зрительно; 
Абракадабра, не запоминающаяся ни по какой методике.

незначащий* а) слитно прил. без доп. со значением ‘бессмыс-
ленный, ничтожный, пустой’: незначащие замечания, незначащий 
разговор, человек; сделать что-то под незначащим предлогом; 
Средневековые зрители не только почитали, но и читали ико-
ну —  потому недопустимы там незначащие, случайные детали; 
б) раздельно прил. с доп. или прич.: ничего не значащий; не зна-
чащий для него так много, как для меня; Мы обменялись ничего 
не значащими фразами; Уже ничего не значащий в конце пьесы 
эпизод не спас положения.

ненуждающийся* а) слитно прил. без доп.: И ненуждающийся 
человек нуждается в помощи Всевышнего; б) раздельно прил. с доп. 
или прич.: Нет людей, не нуждающихся в помощи Всевышнего.

77 В РОС приводится 60 прилагательных на -щий(ся), соотносимых 
с причастием, в слитном написании с не, из них 50 слов принадлежат этой группе, 
а для 10 слов возможно сохранение значения и сочетаемости глагола.
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неослабевающий* а) слитно прил. без доп.: Гаршин достиг 
этого неослабевающим драматизмом своей мысли; Несмотря на 
бешеное сопротивление немцев, наступление продолжалось с не-
ослабевающим темпом; б) раздельно прил. с доп. или прич.: насту-
пление продолжалось с не ослабевающим и на день темпом.

неподобающий	прил. Литераторам, их трудам приписывается 
неподобающее им значение (*значение, которое им не подобает); 
Поступить неподобающим образом; Она не совладала с собой в не-
подобающем месте, в неподобающую минуту.

несоответствующий* а) слитно прил. без доп.: пришел в несо-
ответствующем костюме; б) раздельно прил. с доп.: в не соответ-
ствующем случаю костюме.

А также слова, отличающиеся по значению, напр.: недремлю-
щий ‘бдительный’, немерцающий ‘яркий, непрестанный’, нерас-
суждающий ‘беспрекословный’, нестоящий ‘плохой’, непреходящий 
‘вечный’, неумирающий ‘бессмертный’, слова с дополнительным 
модальным компонентом ‘невозможности достижения результата, 
неспособный что-то сделать’, напр.: небьющийся, негреющий, неза-
поминающийся (образ), незатухающий, немнущийся, нержавеющий, 
недействующий (сустав).

П р и м е р ы  с л о в  на -(в)ший(ся): неокрепший, неоперившийся, 
непросохший, нераскрывшийся, нераспустившийся, несбывшийся, неу-
давшийся, неустановившийся, неустоявшийся (слова, данные в РОС).

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в :
невыспавшийся прил. слитно: Явно невыспавшийся зверёк был 

сильно недоволен; Невыспавшийся дворник назло всем, кто ещё спит, 
громыхал крышкой мусорного бака. Их невыспавшийся вид мог бы 
напугать случайных прохожих (без не слово в таком сочетании не 
употребляется) (ср. прич. Сказал мне как-то благодушный Крупен-
ский, еще не выспавшийся от вчерашнего ужина на Монмартре).

неудавшийся прил. слитно: неудавшийся поход, покушение, без 
не слово в сочетании не употребляется: неудавшийся жених, поэт, 
(ср. прич. Совершилось чудо, не удавшееся когда-то его учителю 
математики).

П р и м е р ы  с л о в  на  -тый   78: небитый, небритый, незакры-
тый, незанятый, незапертый, незатронутый, неизбитый, неизжи-

78 В РОС приводится 24 отглагольных прилагательных на -тый со звездочкой. 
Однако практически все прилагательные на -тый, соотносимые с причастиями, 
могут писаться слитно в контекстах без глагольных актуализаторов и других 
очевидных для форм прилагательных контекстах.



137

тый, немолотый, немытый; необжитой и необжитый; необутый, 
неодетый, непокрытый, непонятый, непоротый, непочатый (‘не 
начатый’), непочатый (‘имеющийся в изобилии, избытке’ непоча-
тый край), непромытый, неразвёрнутый, неразвитый и неразвитой; 
нераскрытый, несжатый, несомкнутый, неумытый.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в .  Несколько раз он приходил на урок 
к Кириллу небритый. Он был в мятом дорожном костюме, небрит. 
(ср. Дверь открыл сам Обёртышев, в перетянутом веревкой пальто, 
давно не бритый. Поэт не буйный и давно не бритый, не мытый. 
Высматривает, не сверкнёт ли где небитая бутылка. Среди этих 
калечных небитых совсем мало. Из незакрытого крана капала вода 
(ср. Из не закрытого как следует крана… Граждане имеют право 
свободно находиться на не закрытых для общего доступа земель-
ных участках). Снижаем оценку за нераскрытую тему (ср. есть 
какой-то неведомый нам, еще не раскрытый закон природы).

4. С л о в а р н о е  п р а в и л о   79.  Отглагольные	прилагатель-
ные	на -емый (-омый), -имый со	значением	‘невозможность	дей-
ствия’,	их	краткие	формы	и	производные	наречия	пишутся	слит-
но, напр.: недоказуемый, незабываемый ‘о котором нельзя забыть’, 
невозобновимый, невыполнимый, недопустимый, недостижимый, 
незабываемо, недопустимо.

И с к л ю ч е н и я :  следующие слова в сочетании с зависимыми 
словами на ни: никому не видимый, ничем не восполнимый, ничем не 
заменимый, не знакомый никому, ни с чем не сравнимый, а также не 
знакомый с другими дополнениями.

П р и м е р ы . Слова на -емый: неизменяемый, неиссякаемый, 
неконвертируемый, неконтролируемый, -о, ненаблюдаемый, непе-
редаваемый, -о ‘не передать словами’, неповторяемый (= неповто-
римый), неприемлемый, -о, непредсказуемый, -о, непрогнозируемый, 
непромокаемый, несмываемый, несознаваемый, неузнаваемый, -о, 
неуправляемый, -о.

Слова на -имый 80: невосполнимый, невосстановимый, незаме-
нимый (не подлежащий замене другим), незначимый, незримый, 

79 Правило относится только к словам, допускающим как слитное, так 
и раздельное написание с не вне очевидных контекстов, требующих раздельного 
написания.

80 Слова на -имый, образованные от глаголов совершенного вида, являются 
прилагательными и не соотносятся с причастными формами. Слова на -имый,  
образованные от глаголов несовершенного вида (4 класса по Зализняку), как при-
частия употребляются очень редко (помнимый, чтимый), в основном они отлича-
ются от глаголов по сочетаемости и переходят в разряд прилагательных.
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неизлечимый, неисполнимый, неисправимый, неистребимый, неис-
целимый, нелюбимый, необозримый, необратимый, необъяснимый, 
неопровержимый, неосуществимый, неотделимый, неотличимый, 
неотторжимый, неоценимый, неощутимый, непереводимый, не-
переносимый, непоправимый, непроизносимый, непроходимый, 
неразличимый, неразложимый, неразрешимый, несводимый, неслы-
шимый, несовместимый, несоединимый, несоизмеримый, несопо-
ставимый, несравнимый; несудимый, нетерпимый, неуничтожи-
мый, неустранимый, неутолимый, неуязвимый, нечленимый.

П р и м е р ы  с л о в  и  к о н т е к с т о в .
невидимый: Сигналили невидимые в утреннем тумане кораб-

ли. —  не	видимый с доп. никому: И зыбкий свет рос, укреплялся, 
сиял, никому не видимый, в её личной тьме.

невосполнимый: Администраторам нанесен невосполнимый 
психический и материальный урон. —  не	восполнимый	с доп. ни-
чем Администраторам нанесен ничем не восполнимый психический 
и материальный урон;

недоказуемый: Я исхожу из недоказуемого предположения. Все 
исходы по существу недоказуемы.

недопустимый: Считать их недопустимыми ни в каком случае. 
Такие ошибки недопустимы в зачетной работе. Это недопустимо 
ни при каких условиях.

недопустимо: Он был недопустимо груб.
недосягаемый: Армейцы за тур до финиша стали недосягаемы 

ни для одного из соперников в группе.
незабываемый: Незабываемое впечатление произвели на меня 

горы. Они просто незабываемы.
независимый: В подростке происходят изменения, пусть не 

глобальные, но совершенно самостоятельные —  независимые ни от 
кого, в том числе от родителей. С младшей часто говорю о чем-то 
значительном в моей жизни, независимом ни от увлечений, ни от 
обстоятельств. Это должен быть человек, независимый от на-
строений местных руководителей.

независимо: Всем всего поровну независимо ни от чего. Он всег-
да ведет себя так независимо от обстоятельств.

незаменимый: Но по-прежнему Вы незаменимый ни для нее, 
ни для нас человек. —  не	заменимый в сочетании с никем, ничем: 
У вас ценнейший, ничем не заменимый опыт.

неизменяемый: Машина должна была управляться неизменя-
емой программой.
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неизмеримый: Обе подруги были одних лет, но между ними 
была неизмеримая разница во всём, начиная с красоты. Океан без-
брежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим.

неизмеримо: Значение Пушкина неизмеримо велико.
неконтролируемый: Сны по своей природе неконтролируемы. 

И вот годами копившееся вдруг дает такой неуправляемый, некон-
тролируемый фейерверк чувств.

нелюбимый: На очереди —  нелюбимые электоратом олигархи. 
Пел, доподлинно чувствуя себя этой отверженной, всеми нелюбимой, 
лгущей обманщицей. В больнице чаще всего давали нелюбимую мной 
манную кашу. Теплый вдруг задумался, отчего он всю жизнь гоним, 
отчего так нелюбим окружающими.

немыслимый: Без неё немыслимы ни свадьбы, ни застолья, ни 
народные гуляния.

немыслимо: Существование человека немыслимо иначе, как 
в государстве. Он был немыслимо богат.

непереводимый: Эта игра слов, непереводимая ни на один из-
вестный мне язык.

непередаваемый: На перевале мы испытали ужас, непередава-
емый никакими словами;

непередаваемо: Это непередаваемо прекрасно.
непреодолимый: Произошёл разрыв, непреодолимый никакими 

силами.
нерешаемый: Квартирный вопрос —  нерешаемый вопрос. Во-

прос о страхе перед смертью —  принципиально нерешаемый на 
уровне материальном (ср. причастие не решаемый: Конфликт глубо-
кий, часто внутренний, иногда не решаемый годами. Свобода —  это 
ключевой вопрос, никак не решаемый религиями, проповедующими 
служение богу «Мега- Эго» в той или иной форме.)

несминаемый: Несминаемый, не мнущийся, сохраняющий глад-
кую поверхность, первоначальную форму.

несовместимый: Человек другого измерения, особой окраски, 
несовместимый ни с кем и ни с чем.

неуправляемый: В этом весь будущий Грин: неразумный, неу-
правляемый, не умеющий ни подо что подстраиваться. Мы оказа-
лись в неуправляемой лодке.

Комментарий	к	§	24,	правилу	4. О различении причастий на 
-мый и отглагольных прилагательных на -мый

К прилагательным на -мый относятся все слова, образованные от 
непереходных глаголов или от переходных глаголов совершенного 
вида. Слова на -имый, образованные от глаголов несовершенного вида 
могут употребляться и как причастия и как прилагательные. 
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В [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999] к причастиям от-
носятся только те слова, при которых могут быть агентивное или 
инструментальное дополнение в тв. п. Аналогичные критерии при-
водят А. И. Кайдалова и И. К. Калинина, давая следующие приме-
ры: «нельзя сказать обитаемый людьми остров, забываемое нами 
событие, виданное нами чудо» [Кайдалова, Калинина 1998: с. 145].  
Однако слово обитаемый не соотносится с переходным глаголом  
и не может быть причастием. 

В практике письма при наличии как дополнений с частицей ни, 
так других зависимых слов с ни встречаются разные написания: 
Совсем иное, ни с чем в старой трагедии не сравнимое, не соизме-
римое происходит в Раскольникове. Она оставила яркий, ничем не 
заменимый след в русской культуре. Никем не победимая. — И какой 
жаркой, ничем ненасытимой жаждой жизни звучал древний напев 
Иоанна Дамаскина. Раздельное написание не является нормативным 
для всех слов, кроме тех, которые признаны  исключениями.

5. С л о в а р н о е  п р а в и л о   81.  Отглагольные	прилагатель-
ные	на	-енный, -ённый, -янный,	-анный	без	дополнений пишутся	
слитно,	при	наличии	дополнений	написание	определятся	слова-
рем. Производные	наречия	пишутся	слитно.

Примеры слов  и  контекстов .
неавтоматизированный*, -ан, -ана a)слитно прил.: Неавто-

матизированный контроль осуществляется непосредственно его 
субъектами без применения автоматических средств (ср. прич. 
раздельно Нам продемонстрировали один процесс уже налаженный, 
но еще не автоматизированный). б) раздельно прич. Это все еще не 
автоматизированный процесс: неавтоматизирванно.

неадаптированный*, -ан, -ана а) слитно прил. без доп.: Везде 
малыши получали неадаптированное молоко; На уроках читали 
неадаптированные тексты; б) раздельно прил. с доп. или прич.: 
Если с ребенком никто не играет, то из него вырастет не адаптиро-
ванный к жизни взрослый; Власти вынуждали эскимосов отдавать 
детей для воспитания в школы- интернаты, не адаптированные 
к особым социокультурным условиям Севера; Неофициальные по-
ставщики предлагают машины, не адаптированные к специфиче-
ским российским условиям эксплуатации.

неакклиматизированный*, -ан, -ана а) слитно прил. без доп.: 
неакклиматизированный привозной скот болеет тяжелее, чем 
аборигенные животные; б) раздельно прил. с доп. или прич.: При 

81 Правило относится к словам, допускающим как слитное, так и раздельное 
написание с не вне очевидных контекстов, требующих раздельного написания.
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восьмидесяти процентах падения кислорода люди, не акклимати-
зированные к большим высотам, долго не выживают; За время обе-
да еще не акклиматизированный организм не успевает отдохнуть.

невиданный* а) слитно прил.: В этом году получен невидан-
ный урожай; Мы добились невиданных успехов; Меня с детства 
манила невиданная природа; б) раздельно прил. с доп. или прич.: 
Итак, ЗАГС, никогда ранее мною не виданный ЗАГС! Незнакомый 
был тот человек, ни разу не виданный — ни в доме этом, ни вообще 
в Мармеладном Колодце. невиданно

невоздержанный, ан, -анна прил. с доп. и без доп.: Люди, невоз-
держанные в своих суждениях, редко бывают любимы обществом; 
У невоздержанного в слове человека, когда он находится в гневе, 
всегда сыпятся изо рта бесчисленные всякие поношения; Это был 
человек желчный, невоздержанный на язык. Кр.ф. Он невоздержан 
в еде. Но молодой герцог так был невоздержан на пирах, что зане-
мог. невоздержанно

невоспитанный* а) слитно прил.: Вы невоспитанный, грубый 
человек; б) раздельно прил. с дополн. или прич.: Нет, он совсем не 
тактичный и не воспитанный и ни капли не джентльмен; А ведь 
похож; Человек, не знающий языка досконально, не воспитанный 
на этом языке, не может понять и ощутить поэзию так глубоко; 
Не воспитанный в детстве церковно, я любил иногда порезвиться 
с товарищами; не воспитанный в вашей вере, не воспитанный на 
классике. невоспитанно

невостребованный* а) слитно прил.: Невостребованные пись-
ма отправляются по обратному адресу. Ее талант остался нево-
стребованным, не реализованны; б) раздельно прич. Свои мысли, не 
востребованные его конторой, он воплотил в этой книге; идеи не 
были востребованы.

невыдержанный*	 а) слитно прил. без доп. и с доп. Невы-
держанный человек. Невыдержанное вино. Нет, всё же Лора не-
выдержанная. Возьмите, например, рассказ, очень невыдержанный 
в техническом отношении. Месторождение имеет невыдержан-
ную по качеству структуру. Кр.ф. он политически невыдержан. 
Ваша соседка груба и невыдержанна б) раздельно прич.: вино, не 
выдержанное при нужной температуре положенный срок, вино не 
выдержано и двух лет. невыдержанно

невыдуманный* а) слитно прил. Значит, Христос для тебя 
реальный, невыдуманный человек. б) раздельно прич. это не выду-
манный мной эпизод, это произошло реально.

незасеянный*	а) слитно прил. Значительная часть озимых полей 
осталась незасеянной. Земли в колхозе было много, но даже гектар 
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незасеянной площади выводил его из себя. б) раздельно прич. не 
засеянный вовремя.

не	настроенный раздельно с доп. не настроенный на путеше-
ствие, не настроенный ехать

необразованный ‘не получивший образования’ прил с доп. и без 
доп. Все мы скорее язычники, необразованные в христианской жиз-
ни, хотя и считаем себя православными. Иван Кузьмич был человек 
необразованный и простой. Он остался человеком крайне необра-
зованным. кр.ф. Он умнее меня, я ведь необразованна.

неприспособленный* а) слитно прил. без доп. В школу приходят 
социально неприспособленные дети; б) раздельно прил. с доп. или 
прич.: Он казался таким наивным, совершенно не приспособленным 
к реальности.

непродуманный* а) слитно прил. без доп. В книге совершен-
но непродуманный сюжет. б) раздельно прил. с доп. или прич. Не 
приходил бы ты с не продуманным во всех деталях прожектом, 
так я бы и не сердился. Это давало не продуманный им повод для 
смешения этих понятий.

П р и м е р ы  с л о в : невысказанный, негарантированный, неиз-
данный, неиспользованный, неиспытанный, неисследованный, неис-
черпанный, неквалифицированный, некоронованный, нелимитиро-
ванный, нелинованный, немодифицированный, немотивированный; 
ненадёванный, ненормированный, ненумерованный, необоснованный, 
необработанный, неоправданный ‘необоснованный, нецелесообраз-
ный’, неопубликованный, неорганизованный, неосознанный, неотра-
ботанный, неотрегулированный, непатентованный, неподкованный, 
непознанный, неполированный, неполитизированный, неприбранный, 
неприватизированный, непривилегированный, непризнанный, не-
причёсанный, неразгаданный, нераспаханный, нераспечатанный, 
нераспознанный, нерафинированный, нереализованный, нерегла-
ментированный, нерифмованный, несанкционированный, несбалан-
сированный, несвязанный, несдержанно, несдержанный ‘не умею-
щий владеть собой; резкий, нетактичный’, нескоординированный, 
несобранный, ‘рассеянный’, несогласованный, нетренированный, 
неубранный, неукомплектованный, неупакованный, неурегулиро-
ванный, нефиксированный, нефильтрованный, неформализованный, 
неформатированный, нецентрализованный, нецивилизованный.

П р и м е ч а н и е .  Данное правило не относится к словам, ко-
торые не зафиксированы в словаре в слитном написании. Так, раз-
дельно с не пишутся, например, не раздражённый, не уязвлённый, 
не растерянный, не растрепанный (см. также правило 7)
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6 .  С л о в а р н о е  п р а в и л о .  Прилагательные	и	наречия	на	
-о,	-е,	выражающие	значение	‘умеренное	проявление	противо-
положного	признака’,	пишутся	слитно,	напр.: невесёлый, невесел, 
невесело выражает значение ‘немного грустный’, неглубокий ‘доволь-
но мелкий’, неглупый ‘вполне умный’, нежарко ‘весьма прохладно’, 
некрутой ‘весьма пологий’, немалый ‘довольно большой’, нелегко 
‘довольно тяжело’, неплохой ‘довольно хороший’, небезызвестный 
‘весьма известный’, небесполезный ‘довольно полезный’.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в .  Человек я небедный (= довольно 
богатый, обеспеченный), не всякий заказ приму. Урожай от интернет- 
рекламы тоже был небогатый (=бедноватый). Валентин Юрьевич 
шел небыстро (=весьма медленно), но почти не прихрамывая. Нико-
лай, небыстрый, лёгкий в движениях, зажигал свечи. Посмотрел на 
меня невесёлыми глазами. Плыл как-то Кузька по озеру, печальный 
такой, невесёлый. Он был молод и недурён собой 82. В комнате, прямо 
скажем, (было) нежарко. Лесное озеро лежало в зеленой чаше некру-
тых берегов. Не убивай так-то, Дарья, своего здоровьица некрепкого. 
Ученье мальчику давалось нелегко. Иосифляне сожгли немалое число 
заволжских старцев. А постранствовали по свету мы немало. В этом 
немало курьёзного. Утка вся серо-пёстрая, покрыта коричневыми 
и немелкими крапинами по желтоватому полю.

П р и м е ч а н и е .  Под условия правила не подходят прилагатель-
ные со значением умеренного проявления признака, выраженного суф-
фиксом, а не приставкой не-, напр. не грязноватый, не темноватый.

Комментарии	к	§	24,	правилу	6
К о м м е н т а р и й  1.  О значении приставки и о слитном 

и раздельном написании
У приставки не- традиционно выделяется два значения: 

1) сильного и 2) слабого отрицания. Слабое отрицание порождает 
квазиантонимичное понятие (неумный, невесёлый), а сильное 
отрицание порождает антонимичное понятие (незамысловатый, 
незрячий, неправда, несправедливый). Приставка со значением слабого 
отрицания не коррелирует с частицей, поэтому слитное написание

82 В текстах XIX —  первой половины XX в. не чаще писалось раздельно неза-
висимо от значения, что иногда сохраняется и в современных изданиях, ср. Шва-
брин был не глуп и не дурен собой (А. С. Пушкин), а иногда меняется. Например, 
в предложении Утка вся серо-пёстрая, покрыта коричневыми и немелкими кра-
пинами по желтоватому полю в изданиях С. Т. Аксакова XIX в. слово «не?мел-
кий» писалось раздельно, а в изданиях XX в. —  слитно.
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в данном случае системно обусловлено. Однако необходимо 
учитывать, что несмотря на существование четкого приставочного 
значения, это правило тоже словарное: оно применяется только 
к словам со звездочкой.

К о м м е н т а р и й  2. О расхождениях в рекомендациях
В РОС дается слитное написание прилагательных в превосходной 

степени, в которых не тоже может иметь значение умеренного проявления 
признака (значение слабого отрицания): нелучший*; в нелучших 
условиях, в нелучшую сторону, с нелучшей стороны, ср. ты живешь 
в нелучших (= весьма неплохих) условиях; мы посмотрели нехудший 
(= весьма хороший) фильм, в неменьшей мере, степени, с неменьшим 
интересом, успехом. Справочник [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 
1999: 71] именно эти случаи рекомендует писать раздельно.

7. С л о в а р н о е  п р а в и л о .  Слова,	не	зафиксированные	
в	словаре	в	слитном	написании,	пишутся	раздельно	вне	очевид-
ных	контекстов,	требующих	слитного	написания.

Примеры слов,  встречающихся только в  раздельном 
написании.

1. Полные формы прилагательных 83 и их краткие формы, если 
есть: не абсолютный, не бездонный, не больной РОС, не больший, не ва-
кантный, не величественный, не ветреный, не вещий, не вздорный, не 
виноватый, не виртуозный, не висячий, не вишнёвый, не вместитель-
ный, не водный, не водяной, не водянистый, не волевой, не волшебный, 
не восторженный, не временный, не всеведущий, не всемогущий, не 
всесильный РОС, не галантный, не гениальный, не главный, не глухой, 
не гнилой, не гнусавый, не голословный, не грозный, не громадный, не 
грустный, не единичный, не единогласный, не единокровный, не ехид-
ный, не жестокий, не жилистый, не задушевный, не новаторский, не 
обязанный РОС, не одинокий РОС, не особенный РОС, не расположенный 
к РОС, не сплошной, не страшный, не уникальный, не чуждый РОС.

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в . Он чувствовал себя не виноватым 
(= правым) 84 перед ней. Это в нашей жизни не главное (= второсте-
пенное). Не уникальные (= обычные) явления складываются в уни-

83 В РОС отмечено около 300 слов, которые пишутся только раздельно с не, на 
самом деле их значительно больше. Прилагательные в полных и кратких формах 
часто пишутся по-разному, в таком случае в РОС при слове с не не даются краткие 
формы, напр.: нестарый*, неновый*, ср. неактуальный*; кр. ф. -лен, -льна.

84 В скобках приводится возможная замена на синоним, чтобы подчеркнуть, 
что написание этих слов противоречит часто приводимому способу определения 
слитного написания.
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кальную мозаику. В традиционных (не новаторских) школах письма 
в его роли обычно выступает некоторый корпус рукописей. Каждая 
не основная (= второстепенная) ступень парадигмы не обладает 
одним из дифференциальных признаков. С этой точки зрения вся 
трагедия Раскольникова такая же не новая (= известная, вечная), 
вечная трагедия человеческой совести. Буква я —  тоже не новая 
буква (= известная, старая). Не сплошные, с разрывами заборы 
позволяют наблюдать за жизнью улицы. Оказалось, что у него не 
абсолютный слух. Начало было не блестящим (= посредственным).

2. Краткие формы прилагательных: прилагательные в полных 
формах не употребляются или употребляются в другом значении: не 
болен, не вечен, не виден, не виноват, не властен, не волен, не вреден, 
не голоден, не горазд, не готов, не должен, не женат, не занят, не 
люб, не мал, не мил, не намерен, не нужен, не обязан, не потребен, 
не равен, не рад, не силён, не склонен, не слышен ‘не доступный слу-
ху’, не согласен, не способен, не труден, не уверен, не чужд; слова, 
обозначающие отношение к размеру одежды: не велик (о размере 
одежды, но невелик ростом, невелика (беда)), не длинен, не короток, 
не мал, не тесен, не узок, не широк (все примеры из РОС); а также 
не быстр, не внушителен, не всесилен, не галантен, не гениален, не 
глух, не жаден, не жесток, не свят, не сладок, не скучен, не стар, 
не страшен, не туп, не тщеславен, не умен

Краткие формы отглагольных прилагательных: не глажен, не 
причесан, не образован, не простужен, не расположен, не наделён, 
не обделён, не осведомлён;

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в . Мышь не безобразна (= вполне сим-
патична), не во внешности её лежит источник ужаса. Горный воздух 
для тебя не вреден, но будь аккуратен с солнцем. К счастью, изменения 
не глобальны. Он не глух к голосу совести. Спасибо, я не голодна (= 
сыта). Он не горд (= смиренен), и поэтому этой уязвленностью душевно 
не разлагается. Я голубь мужеством, и мне обида не горька. Порошок 
СИГБ не горюч, не взрывоопасен, безопасен для человека. Очень хоро-
шо тебе, что ты не горяч. Кто не грешен, пусть кинет свой стакан 
в пьяницу! Лицо её было бледно, но не грустно, не печально. Они не 
единодушны в своём порыве. Я не жаден до сладкого.

3. Формы сравнительной степени: не беднее, не ближе, не богаче, 
не быстрее, не важнее, не веселее, не весомее, не вреднее, не вынос-
ливее, не выше, не гибче, не глаже, не глубже, не глупее, не голоднее, 
не горячее, не грешнее, не громче, не храбрее, не шумнее, не ярче, 
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не яснее, слова, не соотносимые с полными формами не более, не 
больше, не виднее, не дальше, не дольше, не шире (примеры из РОС).

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в . Мы живем в мире, который не 
глубже и не важнее того, который способны сконструировать 
люди. Корневая система облепихи развивается близко к поверхности, 
не глубже 40 см.

4. Наречия- обстоятельства, наречия- предикативы, предикативы 
(не существительные): многие наречия степени (напр.: не очень, не 
сильно, не больно(—таки), не особенно, не абсолютно, не совсем, не 
весьма, не слишком, не довольно, но недостаточно), а также другие: 
не безразлично, (не) безусловно, не бесплатно, не больно в знач. сказ. 
(к боль) (но ср. небольно* ударить небольно), не вечно, не видно, не 
горько, не грустно, не даром (не бесплатно, но недаром ‘не без осно-
вания’), не должно, не единогласно, не единодушно, не ежегодно, не 
жалко, не жарко, не завидно, не зазорно, не здорово (= нехорошо), не 
исключено, что; не надо, не напрасно, не нарочно, не настолько, не 
нужно, не обидно, не полезно, не положено, не рано, не скользко, не 
скучно, не слабо, не слыхано, не слышно (предикат вас не слышно), 
не смертельно, не смешно, не совестно, не спешно (не к спеху), не 
странно, не стыдно, не срочно, не худо и др.; не прочь, не зря, не 
замужем (все примеры из РОС).

П р и м е р ы  к о н т е к с т о в . Мне абсолютно его не жалко. Да 
и раньше было не здорово. Очень не здорово, что ты не придёшь. 
Луна не абсолютно сухая. Конечно, он был не безусловно прав. Тебе 
совсем не нужно было отвечать. Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Ему импонировал Суинберн, что совсем не 
странно, если вдуматься.

Комментарии	к	§	25,	правилу	6
К о м м е н т а р и й  1. Правила о словах, пишущихся только 

раздельно
В орфографических справочниках отмечается существование 

прилагательных, наречий, существительных, которые пишутся с не 
только раздельно, независимо от контекста.

Авторы выделяют разные группы таких слов.
1. «Усилительные слова», т. е. наречия степени (В. И. Чернышев) 

«усилительные наречия» не очень, не вполне (Правила 1956), не 
«при неизменяемых словах, не образованных от прилагательных 
и выступающих в предложении в качестве сказуемых, например: не 
надо, не прочь, не жаль» [Правила 1956: § 89, п. 5].



147

2. Формы «кратких прилагательных, которые не употребляются 
в полной форме или имеют в этой форме другое значение. Например: 
не рад, не готов, не должен, не обязан, не намерен, не склонен <…> 
сказуемые не надо, не нужно, не жаль» [Былинский, Никольский 
1949: с. 70; Былинский, Никольский 1970: 81].

3. «При многих существительных и прилагательных отрицание 
не может быть написано только отдельно, так как вообще нет пред-
мета, явления, качества, которое могло бы быть обозначено данным 
существительным или прилагательным, написанным вместе с не» 
[Былинский, Никольский 1970: с. 81]. (Ср. примеры слитного написа-
ния в Правилах 2006: Неврач не разберется в этом. Неспециалистам 
доклад понравился.)

4. Отдельные слова, группы слов: «слова не меньший, не меньше, 
не больше, не лучший, не лучше, не хуже, не выше, не ниже, не ближе» 
[Былинский, Никольский 1970: 82], «не ниже, не выше, не лучше, не 
хуже, не ближе, не беднее» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999: 
70], не рад (Правила 1956).

5. Относительные прилагательные в позиции предиката: «Как пра-
вило, не пишется раздельно с относительными прилагательными, 
придавая отрицание выражаемому ими признаку, например: часы не 
золотые, мед не липовый, небо здесь не южное.

6. Качественные прилагательные «которые обозначают цвет и ко-
торые в сочетании с не не образуют слов с противоположным зна-
чением <…>» [Розенталь, Джанджакова, Кабанова 1999: с. 68]. Раз-
дельное написание слов со значением цвета и вкуса отмечается и в 
[Кайдалова, Калинина 1983], [Игнатченко 2000]. 

7. И.Р. Игнатченко отмечает и другие группы: «Некоторые слова 
(существительные, прилагательные — обычно относительные, а так-
же качественные со значением вкуса, цвета) не могут образовывать 
новые слова с приставкой не-, так как в реальном мире отсутствуют 
соответствующие этим словам предметы и признаки, например: *не-
компьютер, *некнига, *недеревянный, *некислый, *некоричневый» 
[Игнатченко 2000: с. 555]. 

8. Прилагательные, «по значению близкие к причастию» (не 
склонный, не расположенный, не согласный, не способный) [Селез-
нева 1981].

В научных работах также пишут о существовании слов, у кото-
рых значение отрицания не может быть выражено приставкой, то 
есть они всегда пишутся с не раздельно (см., напр.: [Кулагин 1955; 
Арутюнова Н. Д. 1988; Ермакова 2002]). Так, Н. Д. Арутюнова пи-
шет: «Отрицательный смысл образуется из положительных… Об-
ратное явление гораздо реже, так невеселый, нерадостный, непри-
ятный, непривлекательный, несчастливый — употребительны, а 
*неуродливый, *непечальный, *небезобразный, *неотвратительный,
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*немерзкий, *недрянной, *нескверный и т. п. нет» [Арутюнова 1988: 
235]. Не используется также приставка при эмоционально окрашен-
ных прилагательных *незамечательный, *непревосходный [Там же: 
251]. Однако, как отмечает О. П. Ермакова, «во-первых, не все на-
звания отрицательных свойств не сочетаются с приставкой не-. Об-
щеизвестны — незлой, нежадный, неглупый. Во-вторых, также не 
сочетаются с не- прилагательные, обозначающие высокую степень 
положительного признака *непрелестный, *непревосходный, *нео-
чаровательный…. По этим же причинам не сочетаются с не- и мета-
форические прилагательные. Ср.: *небархатная, *неатласная кожа, 
*нешелковые волосы, *незолотой характер, *нежелезная воля» [Ер-
макова 2002: 35]. Таким образом, ни традиционные семантические 
законы сочетаемости (на семантическом уровне запрет на сочетание 
качественного прилагательного со значением ʻпротивоположность’ 
трудно себе представить), ни методы семантического подхода, учи-
тывающие принципы создания картины мира, не позволяют пока 
очертить круг слов, которые не пишутся с не слитно. 

В предлагаемых правилах написание слов в неочевидных кон-
текстах следует определять по словарю, так как в данном случае 
решающую роль играет традиция. Как справедливо заметил М. В. 
Панов, «Частица не при имени прилагательном, отвергая какой-ли-
бо признак, оставляет на выбор два (по меньшей мере) возможных 
утверждения: или противоположную крайность, или средний слу-
чай. Контекст подсказывает выбор. Приставка же не- сама соверша-
ет этот выбор <….> Если отвержение одной крайности неизбежно 
означает утверждение другой (т. е. шкала проявления данного при-
знака имеет только две отметки), то различие между частицей не 
и приставкой не- нейтрализуется <…> В этих случаях орфографи-
ческая традиция прихотливо избирает одно из двух написаний как 
обычное: неженатый, нелогичный, не мертвый, неправильный, не 
хромой» [Панов 2004: 539]. 

К о м м е н т а р и й  2. Расхождения в словарных фиксациях
Противоречивую кодификацию имеют слова: не люб (РОС) — не-

люб (Орф 1991), не похож (Игнатченко) — непохож* (РОС), не прав 
(Соловьев) — неправ* (РОС), не способен (Соловьев) — неспособен* 
(РОС), не чужд и нечужд* (РОС), не слышен (Орф 1991, Соловьев, 
Игнатченко) — не слышен и неслышен (РОС бесшумен) — неслышен 
(БТС), не согласен (Орф 1991, Соловьев, РОС) — несогласен (БТС). 
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