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Памяти моего учителя профессора Сергея
Ивановича Ожегова (1900—1964) — органи-
затора научной и практической работы по
культуре русской речи, автора знаменитого
однотомного «Словаря русского языка».

Р А З Д Е Л  I

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

Введение

Состояние русского языка в наши дни вызывает общую озабо-
ченность. Упреки и претензии идут от писателей и журналистов,
от педагогов и актеров, общественных деятелей, специалистов-язы-
коведов, от рядовых любителей и ценителей классической рус-
ской речи. Говорят даже о гибели русского языка. Так ли это?

Социальные сдвиги нашего времени, связанные с условиями
переходного периода, изменениями в структуре общественно-по-
литического строя, сменой форм собственности и состава актив-
ных участников коммуникации (включая бизнесменов и коммер-
сантов из числа «новых русских»), приводят к известному расша-
тыванию традиционных литературных норм.

Это выражается прежде всего в росте разного рода ошибок и
вариантов, возникающих под влиянием нелитературного просто-
речия, территориальных и социальных диалектов и полудиалек-
тов, в обилии новых (и не всегда оправданных) иностранных слов
и терминов и, наконец, в снижении стиля современной устной и
письменной речи, в заметной вульгаризации бытовой сферы об-
щения с настойчивыми попытками «олитературивания» грязного
матерного слова (в том числе и в художественной литературе).

В условиях демократизации и гласности последних лет во мно-
гом обнажилась и как бы открылась сама наша речь. Ведь мы те-
перь гораздо больше, чем прежде, видим и слышим, каким язы-
ком пишут и говорят современники, как они выражают и аргумен-
тируют свои мысли, как ведут дискуссии, как владеют литератур-
ными нормами.

Русская речь звучит ныне на митингах и манифестациях, на
собраниях партий и общественных движений, в обсуждениях «круг-
лых столов» и в дискуссиях по радио и на телевидении (причем
нередко в прямом эфире, без подготовки и какого-либо редакти-
рования).
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Что надо знать о культуре речи

Известная «обнаженность» речи, ее смысловая, стилистическая,
грамматическая и орфоэпическая ущербность вызывают живую и
резко негативную реакцию со стороны образованной части обще-
ства, делают актуальными и острыми вопросы: «Как мы говорим и
пишем?», «Правильно ли мы говорим по-русски?», «Знаем ли мы
свой родной язык?». Ответы на них в той или иной мере предлага-
ет настоящий словарь-справочник, в котором говорится о нормах
современного русского литературного языка в области произно-
шения и ударения, словоупотребления, фразеологии, стилистиче-
ской окраски слов, управления и согласования, показаны наибо-
лее частые случаи вариантности современной нормы, описаны ти-
пичные ошибки устной и письменной речи.

Что такое культура речи? Прежде всего это степень владения
языковыми нормами (в области произношения, ударения, слово-
употребления и грамматики), а также умение пользоваться всеми
выразительными средствами языка в разных условиях общения
(коммуникации) и в соответствии с поставленными целями и со-
держанием высказываний.

Кроме того, культура речи — это и специальная языковедче-
ская дисциплина, направленная на изучение и совершенствование
литературного языка как орудия национальной культуры, храни-
теля духовных богатств народа.

Наука о культуре речи обобщает положения и выводы норма-
тивной грамматики и стилистики с целью живого, оперативного
воздействия на языковую практику. Однако в отличие от норма-
тивной стилистики учение о культуре речи распространяется и на
те речевые явления, их сферы и разновидности, которые не входят
в канон литературных норм: нелитературное просторечие, терри-
ториальные и социальные диалекты и говоры, жаргоны и сленг,
профессиональную речь и т.п.

Научная нормализация языка проходит в постоянной борьбе с
двумя крайностями: пуризмом (от лат. purus — “чистый”), с одной
стороны, и антинормализаторством — с другой.

Пуризм — это неприятие, решительный отказ от любых нов-
шеств или изменений в языке и даже консервативное их запреще-
ние — по мотивам логическим, эстетическим, идеологическим,
национально-охранительным или сугубо вкусовым.

Что касается антинормализаторства, то оно представляет собой
преклонение перед стихией языка, отрицание возможности созна-
тельного вмешательства в речевую практику, воздействия обще-
ства на язык.

Как известно, крайности всегда сходятся: в основе и пуризма, и
антинормализаторства оказываются научный нигилизм, субъектив-
ный языковой вкус. Между тем к литературным нормам языка, к
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Что надо знать о культуре речи

оценкам его фактов с точки зрения правильности—неправильно-
сти нельзя подходить по-любительски, с позиций чисто вкусовых
оценок и привычек или отвлеченных теоретических рассуждений.
Только на основе тщательного изучения истории литературного
языка и всестороннего анализа его современного состояния и функ-
ционирования можно делать объективные выводы о тенденциях
развития литературных норм, научно направлять и регулировать
это развитие.

Большой вклад в повышение речевой культуры, в развитие ее
теоретических проблем внесли российские ученые В.И.Чернышев,
Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов, С.П.Обнорский,
Г.О.Винокур, Р.И.Аванесов, А.М.Пешковский, Л.В.Щерба,
Ф.П.Филин, Б.Н.Головин, Р.А.Будагов, В.Г.Костомаров и др.
Труды этих ученых помогают сохранять достигнутую высоту язы-
ка, не отрывать его от живых народных корней и незамутненных
истоков.

В условиях новых методов хозяйствования и перехода к рыноч-
ным отношениям русский язык видоизменяется. В нем широко и
обильно появляются новые слова и возрождаются старые, полуза-
бытые: акция, меценат и спонсор, приватизация, бартер, предприни-
матель, фермер, бизнес и бизнесмен, биржа, менеджер, коммерсант,
маркетинг, демпинг, инвестиции и многие другие. Можно полагать,
что в русском языке наших дней активно формируется новый функ-
циональный стиль — бизнеса и коммерции, товарно-денежных от-
ношений. И это тоже яркая речевая примета современности.

В общественно-политической деятельности наших дней нача-
ли активную жизнь слова парламент (с производными парламен-
таризм, парламентарий и др.), легитимность, консенсус, альтерна-
тива, электорат. Новые отношения с другими странами отраже-
ны в таких словах и выражениях, как общеевропейский, межрегио-
нальный, евразийский и евразийство, политический диалог, мировое
сообщество, глобализм и многих других.

Нормы литературного языка — не застывшие раз и навсегда
формы. Они изменяются во времени. Однако следует подчерк-
нуть, что при всех возможных изменениях и сдвигах русский язык
устойчиво сохраняет в веках свою нормативно-литературную осно-
ву. Система литературных норм, выдвинутая и описанная еще
М.В.Ломоносовым в его «Российской грамматике» (1755), опре-
делила всю дальнейшую судьбу русского языка и в целом сохраня-
ется до нашего времени.

Закономерное развитие языка, его творческое обогащение надо
отличать от засорения и обеднения. А засоряет и обедняет его все
то, что искажает и огрубляет, стилистически нивелирует и нашу
повседневную речь, и язык художественной литературы, и речевую
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практику средств массовой информации — прессы, радио и теле-
видения. Сюда относятся, например, канцеляризмы и штампы речи,
многие жаргонные и грубо-просторечные слова, ненужные заим-
ствования из других языков, неуместные профессионализмы, не-
оправданные поэтизмы («высокие» слова) и, конечно же, случаи
неграмотного, неправильного или неточного употребления слов.

Возьмем проблему заимствований. Она для языка и речевой
культуры вроде бы и старая, но в то же время вечно новая и ост-
рая. В мире практически нет языков, которые не имели бы ино-
язычных слов. Это и понятно. Ведь взаимодействие языков — это
взаимодействие и взаимообогащение культур разных народов. Но
тут следует четко различать заимствования уместные, необходи-
мые, обогащающие родной язык новыми идеями и понятиями, и
заимствования ненужные, неоправданные, не привносящие в речь
ничего нового по сравнению с исконными словами и, следова-
тельно, засоряющие ее. В научных трудах или в языке бизнеса не
обойтись без многих иноязычных по происхождению терминов.
Но в обиходной речи или в публичных выступлениях они могут
вызвать непонимание, неясность. К тому же большинство из них
легко заменить словами русского языка. Чем, скажем, спонтанный
лучше случайного или непреднамеренного и самопроизвольного? Или
паритет часто употребляют вместо равенство, равноправие; имидж
вместо образ, облик; эксклюзивный вместо исключительный; де-
структивный вместо разрушительный и т.д. и т.п. А уж такие соче-
тания стилистически несовместимых слов, как спикер думы, глава
администрации, супрефект округа, живо напоминают беспощадную
грибоедовскую (устами Чацкого) оценку «смешенье языков: фран-
цузского с нижегородским»!

Наша повседневная речь, к сожалению, становится грубой, сти-
листически сниженной. И, как это ни парадоксально, причина
здесь — в тех же новых демократических условиях свободы слова и
гласности.

В газетах и журналах последних лет мы почти привыкли встре-
чать то, что раньше слышали только от активных носителей моло-
дежного жаргона (сленга), от деклассированных городских «ни-
зов», уголовных элементов. А сейчас базары, разборки, наезды, бал-
дёж, беспредел, на халяву, лапша на уши, мочить поселились на
страницах молодежных газет и иных изданий, следовательно, так
или иначе входят в нашу речь, влияют на нее. Даже в публичных
выступлениях народных избранников с высоких общественных три-
бун можно услышать такие просторечные и жаргонные слова и
выражения, как чернуха, драчка за власть, тусоваться, перекрыть
кислород, в законе, мозги пудрить, нахапать, обмазать, а иногда
что-нибудь и похлеще.
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Ораторы, очевидно, полагают, что высказались живо и ярко,
демократично, по-новому, «по-народному». На самом же деле они
проявили неуважение к слушателям и показали свое неумение найти
подходящие для ситуации слова. Ведь демократия и дисциплина,
права и обязанности в цивилизованном и правовом обществе не-
отделимы друг от друга, как неразделимы профессионализм, ком-
петентность человека и его культура, духовный мир. Это в той же
мере относится к языку и стилю выступающих, к их лингвисти-
ческой компетентности, требованиям элементарной грамотности.

Давно уже стали расхожим анекдотом, бродячей шуткой такие
ошибочные ударения, как н(чать, пр)нять и угл*бить. Теперь к
ним добавились средств( и хозяев( (вместо правильных ср+дства и
хоз/ева), упорядоч0ние (вместо упор/дочение), с1зыв (вместо соз2в),
ос*жденный (вместо осужд+нный), )скони (вместо искон3), произ-
носительные ошибки типа инциНд+нт, б4дуЮщий, констаНт3ро-
вать, компромеНт3ровать и др. А такие устойчиво неправильные
ударения, как обеспеч0ние, упроч0ние, обл0гчить, ст1рицей, вн0сен-
ный и перен0сенный, 6ксперты, б1язнь, пр)рост, или слова-урод-
цы типа закорм7 (вместо закром7) и волеизли/ние (вместо волеизъ-
явл+ние) стали чуть ли не нормой нашей парламентской речи. Под-
черкнем, впрочем, что именно парламентской, «трибунной» речи,
но отнюдь не общелитературной, не образцово-нормированной.

Процессы снижения стиля речи, ее вульгарного огрубления да-
леко не новы, они характерны для периодов общественных пере-
воротов, революций, радикальной демократизации укладов жизни
и общения людей. Так было и после Великой французской рево-
люции, так же было и у нас после 1917 года.

В наши дни радикальных перемен проявляются сходные язы-
ковые процессы, но есть существенные различия в самом их со-
держании. В послереволюционной эпохе 1920-х годов легко уви-
деть идеологическую подоплеку, желание классово противопоста-
вить «пролетарский» язык «интеллигентно-буржуазному», монар-
хическому. Что же касается наших дней, то наблюдаемые ныне
снижение стиля и огрубление речи следует объяснить скорее не-
достаточно высоким уровнем речевой и общей культуры становя-
щихся хозяевами жизни «новых русских» с их коммерческим праг-
матизмом и заниженными представлениями о моральных и нрав-
ственных идеалах человека, личности. В самом деле, чем иным,
как не падением уровня нравственности, можно объяснить широ-
кое вхождение в бытовую и публичную речь слов и выражений из
повседневного обихода «конкретных братков» и «крутых автори-
тетов» из жаргона уголовных «малин», тюрем и лагерей? Шмон,
общак, наехать, опустить, отмазать, базарить, наколоть, крыше-
вать, лохи… Эти отдельные словечки, бездумно используемые на-
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шими современниками для выразительности речи, несут в себе
заряд психологии и мировоззрения уголовного мира — паханов
(хозяев) и шпаны (их рабов, подчиненных), штырей, сявок, шестё-
рок, шушеры и т.п. Иллюзорная живость речи оборачивается без-
духовно-рабским подчинением говорящих (и слушающих!) миро-
воззрению, миропониманию и психологии антиобщественного
толка. И в этом смысле жаргон по-настоящему опасен, ибо ведет к
снижению языкового вкуса.

Говоря о лингвостилистической стороне вульгаризации языка,
уместно напомнить слова академика Л.В.Щербы о стилистиче-
ской языковой перспективе, о «богатстве готовых возможностей
выражать разнообразные оттенки».

Стилистически неразборчивое и подверженное вульгаризации
речевое употребление разрушает выразительную структуру языка.

В статье «Современный русский литературный язык» (1939)
Л.В.Щерба писал об этом так: «Литературный язык принимает
многое, навязываемое ему разговорным языком и диалектами, и
таким образом и совершается его развитие, но лишь тогда, когда
он приспособил новое к своей системе, подправив и переделав его
соответствующим образом.

Но беда, если разнородное, бессистемное по существу новое
зальет литературный язык и безнадежно испортит его систему вы-
разительных средств, которые только п о т о м у  и  в ы р а з и т е л ь-
н ы, ч т о  о б р а з у ю т  с и с т е м у  (разрядка моя. — Л.С.).

Тогда наступает конец литературному языку, и многовековую
работу по его созданию приходится начинать сызнова, с нуля. Так
было с латинским языком, когда на его основе стали создаваться
современные романские языки».

Не дай, конечно, Бог, увидеть нам конец русского литератур-
ного языка в результате разрушения его стилистической системы
и смысловой структуры вульгаризмами, жаргонизмами, необосно-
ванными иноязычными заимствованиями, а то и просто неуме-
лым с ним обращением. Может быть, хотя бы эта апокалиптиче-
ская угроза родному языку остановит нас всех, заставит задумать-
ся, научит чему-то писателей, журналистов, ученых, педагогов, об-
щественных деятелей, отцов государства? Хотелось бы в это верить.

Высокая культура речи, постоянная забота о ее совершенство-
вании — важная часть общей культуры каждого из нас, одно из
условий повышения культуры народа, его нравственности и ду-
ховности.

В современном русском литературном языке, как и во всяком
живом, развивающемся языке, происходит интенсивное сближе-
ние традиционно-книжных средств выражения с обиходно-разго-
ворной стихией, с социальными и территориальными говорами в



9

Что надо знать о культуре речи

их современном состоянии. Однако известное «раскрепощение» и
обновление литературных норм не должно приводить к их разру-
шению, к стилистическому снижению самой речи, к ее огрубле-
нию и вульгаризации.

В этих условиях нормативность, правильность речи приобрета-
ют особое и актуальное значение. В эпоху новейших технологий,
всеобщей и полной компьютеризации, Интернета, распростране-
ния видеотехники и других достижений современной цивилиза-
ции глубокое знание родного языка, владение его литературными
нормами обязательно для всякого образованного человека и пат-
риота.

Правильность речи — фундамент языковой культуры, без нее
нет и не может быть ни литературного художественного мастер-
ства, ни искусства живого и письменного слова, да и просто нор-
мального общения.

Но речевая правильность имеет и более широкое значение. Наша
«среда существования» (в том числе и языковая, духовная) должна
быть здоровой, очищенной от «вредных примесей». В этом смысле
повышение речевой культуры приобретает нравственный, обще-
культурный и воспитательный экологический аспект. Каждый из
нас в ответе за здоровье языковой среды, которую мы должны
сохранить для новых поколений в чистоте и свежести, в творче-
ском обновлении и богатстве традиций.

Высокая культура языка, яркая и выразительная повседневная
речь вместе с художественной литературой прошлого и настояще-
го, с общественной мыслью, наукой и экономикой — действен-
ный инструмент культурного и духовного обустройства всей жиз-
ни. Без этого невозможно наведение порядка в нашем доме, воз-
рождение великой России, укрепление права ее народов играть,
как и прежде, заметную роль в современном динамично изменяю-
щемся мире.

Как пользоваться словарем-справочником

В настоящем справочнике рассматриваются наиболее трудные
случаи произношения и ударения, формообразования, словоупо-
требления (включая фразеологию) и грамматики (согласование,
управление, принадлежность к грамматическому роду, склонение
и спряжение и т.п.). Квалификации собственно нормативного плана
дополняются разного рода стилистическими характеристиками.

Второй раздел («Правильно произносите слова») представляет
собой краткий словарь по орфоэпии (произношению и ударению).
Он содержит более 2200 слов и форм.
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Правильная постановка ударения — необходимый признак и
важнейшее условие грамотной речи. Объективная сложность нор-
мативной системы русского ударения (имеющая историческое
объяснение и обоснование) связана с тем, что в русском языке
постановка ударения в слове отличается подвижностью и разно-
местностью, а в ряде случаев играет смысло-различительную роль
(см. мук7 и м4ка — разные слова; лавр<вые листья, но: семейство
л7вровых в ботанике и т.п.).

Исследователи насчитывают более пяти тысяч общеупотреби-
тельных русских слов, в которых зафиксированы колебания в уда-
рении (в книге приведена, разумеется, лишь часть из них).

Причины колебания ударения различны: хронологические (ста-
рое и новое ударение), прогрессивные тенденции развития акцен-
тологической системы (для нормативных вариантов), диалектные,
просторечные, иноязычные и другие влияния, а также внутриязы-
ковые условия (действие аналогии) — для ошибочных, ненорма-
тивных вариантов. См. такие слова, как пл7нер и планёр, р7курс и
рак4рс, п+тля и петл/, пр3зрак и призр7к, и многие другие.

Правильное, литературное произношение — важный показа-
тель общекультурного уровня человека. Ошибки произношения
отвлекают слушателей от содержания выступления и тем самым
затрудняют общение, уменьшают воздействие речи на аудиторию.

Современные орфоэпические (произносительные) нормы во
многом отличаются от норм XIX века. Это связано с нивелиров-
кой социальных и территориальных говоров, влиянием языков-
источников в заимствованных словах, сближением произношения
с письмом (орфографией), действием живых тенденций развития
произносительной системы и т.п.

См. копеечный и копеешный, манёвр и ман+вр, ант=нна и ант+н-
на, пл7тишь и пл<тишь, бо>с и бо>сь и многие другие. Традицион-
ные нормы произношения сохраняются в театральной, сцениче-
ской практике и в речи радио- и теледикторов. Все это, вместе
взятое, объясняет причины и условия сосуществования произно-
сительных вариантов в современной русской речи.

Помимо вариантов произношения и ударения (иногда связан-
ных с различиями в значениях слов и форм) во втором разделе
приводятся варианты образования грамматических форм (склоне-
ния, спряжения, принадлежности к грамматическому роду и т.п.).
Формы причастий даются обычно при глаголе; прилагательные при-
водятся при существительных (если не даются отдельно). В орфо-
эпический словарь второго раздела включаются в отдельных слу-
чаях омонимы, омоформы и паронимы, описание и оценка кото-
рых не требуют подробных нормативных или стилистических ком-
ментариев. Во всех таких случаях для удобства пользования слова-
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рем-справочником даны взаимные отсылки к разным его частям
(например: см. во 2-м разделе; см. в 3-м разделе и т.п.).

Словарь 2-го раздела включает слова и формы слов, в произно-
шении, ударении, словообразовании или употреблении которых
чаще всего наблюдаются ошибки, колебания и разного рода за-
труднения.

Равноправные, одинаково употребительные в литературном язы-
ке варианты даются рядом и без каких-либо помет. Например:
далек< и далёко, искр3ться и 3скриться и т.п.

Допустимые (наряду со строго литературным вариантом) в пре-
делах общелитературного употребления слова и формы сопровож-
даются следующими пометами: допустимо (т.е. возможное во всех
стилях речи); разговорное или в разг. речи (употребляемое в обиход-
но-разговорной, неофициальной речи образованных, литературно
говорящих людей); проф. (профессиональное или специальное упо-
требление — в речи людей той или иной профессии, ограничен-
ное этой сферой); устарелое или устаревающее (относящееся к ста-
рой традиционной норме; вышедшее или выходящее из активного
употребления, но сохраняющееся в речи старших поколений).

Ошибочные, отвергаемые современной литературной нормой
варианты произношения, ударения или формообразования имеют
при себе запретительную помету не.

Третий раздел («Правильно употребляйте слова и выражения»)
посвящен нормам словоупотребления. Материал в нем представ-
лен в виде краткого нормативно-стилистического словаря (около
400 статей).

Нормы словоупотребления — это правильность выбора слова и
уместность его применения в тех или иных сочетаниях с другими
словами. Эти нормы связаны с оценкой неологизмов (новых слов),
а также диалектизмов, профессионализмов, канцеляризмов в об-
щей речи, иноязычных заимствований с точки зрения их необхо-
димости, уместности и т.п.

Они связаны также с правильным использованием «несвобод-
ных», т.е. фразеологически устойчивых сочетаний, а также с об-
щими условиями сочетаемости слов, построения конструкций. Со-
гласование и управление слов, избыточность (плеоназм) словосо-
четаний, смысловая и стилистическая соотнесенность слов в пре-
делах одного выражения — все это входит в понятие лексических
норм или норм словоупотребления в широком их понимании.

Нарушения норм словоупотребления различны: смешение од-
нокоренных слов — паронимов (см., например, вдох и вздох, не-
терпимый и нестерпимый и т.п.); неправильное употребление си-
нонимов (см. педагог и учитель, есть и кушать, жена и супруга);
стилистически неоправданное употребление слов (см. вручить, за-
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читать, прибыть, мыслить и др.); неправильное применение за-
имствованных слов (см. кавалькада, будировать, плеяда и др.); тав-
тологические сочетания (см. житница зерна, мемориальный памят-
ник, смелый риск и др.); искажения в употреблении фразеологиче-
ских оборотов (играть значение, пока суть да дело, вернуться в свои
пенаты и др.).

Языковая культура в области словоупотребления предполагает
не только правильность, но и лексическую и стилистическую чи-
стоту речи: свободу ее от диалектизмов и жаргонизмов, вульгариз-
мов, профессионализмов, штампованных слов и выражений, не-
нужных иноязычных заимствований.

В основу рекомендаций второго и третьего разделов положены
материалы следующих словарей: Орфоэпический словарь русско-
го языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под
ред. Р.И.Аванесова. — М., 1983; Трудности словоупотребления и
варианты норм русского литературного языка: Словарь-справоч-
ник / Под ред. К.С.Горбачевича. — Л., 1973; Розенталь Д.Э., Те-
ленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. — 6-е изд. —
М., 1987 и некоторых других. Полный их перечень дается в списке
условных сокращений (см. «Условные сокращения»). Использо-
ванные материалы словаря-справочника «Правильность русской
речи» / Сост.: Л.П.Крысин и Л.И.Скворцов; Под ред. С.И.Оже-
гова. — 2-е изд. — М., 1965 в значительной степени расширены,
исправлены и дополнены.

Приводимые данные различных словарей имеют целью пока-
зать динамику развития нормы во времени: от категорического
запрещения варианта — к стилистически ограниченному, а затем,
возможно, и равноправному его употреблению в общелитератур-
ной речи; появление новой и постепенное устаревание традици-
онной нормы и т.п. В большинстве случаев автор старался выя-
вить причины колебаний нормы или отклонений от нее, опреде-
лить общее направление развития языка, его сложившейся норма-
тивной системы.

В конце второго раздела (см. с. 79) приводятся наиболее упо-
требительные слова из «Списка слов с измененным написанием»
(Русский орфографический словарь РАН. — М., 1999. — С. XII—
XIV).

В конце книги приведен список литературы, который содержит
перечни толковых словарей и словарей-справочников, а также книг,
посвященных русскому языку, культуре русской речи.
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Условные сокращения

Орфоэп. сл. — Орфоэпический словарь русского языка: Произноше-
ние, ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И.Аванесова. — М.,
1983.

Прав. рус. р. — Правильность русской речи: Словарь-справочник / Сост.:
Л.П.Крысин и Л.И.Скворцов; Под ред. С.И.Ожегова. — 2-е изд. — М.,
1965.

Словарь Ожегова — Ожегов С.И. Словарь русского языка. — 24-е изд. —
М., 2003.

Словарь Ушакова — Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред.
Д.Н.Ушакова. — М., 1935—1940.

Словарь Даля — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. — М., 1955. — Т. I — IV.

Словарь русских говоров — Словарь русских народных говоров. —
Вып. I. — М.; Л., 1965. (Издание продолжается).

Трудн. сл. — Трудности словоупотребления и варианты норм русского
литературного языка: Словарь-справочник / Под ред. К.С.Горбачевича. —
Л., 1973.

Сл. тр. — Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей рус-
ского языка. — 6-е изд. — М., 1987.

Орфограф. сл. — Русский орфографический словарь РАН / Отв. ред.
В.В.Лопатин. — М., 1999.

Словарь иностр. слов — Современный словарь иностранных слов. —
М., 1992.
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Р А З Д Е Л  II

ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЕ СЛОВА

Словарь произношения, ударения и формообразования

А

абз;ц (не Qбзац)
абон<ровать -ся (устарелое — абонировQть)
аборд;ж, р. абордQжа (не абордажQ)
абрик>с, р. мн. абрикRсов (в разг. речи — абрикRс)
абх;з, мн. абхQзы (устаревающее — абхQзцы; в Сл. тр.: и абхQз-

цы)
ав;нс, р. авQнса (в разг. речи — авQнсу)
;вгустовский и допустимо август>вский
авт>бус (устарелое — автобTс)
авт>граф (не автогрQф)
автозав>дский и допустимо автозаводск>й
автоинспCктор, мн. автоинспUкторы (в разг. речи — автоинспек-

торQ)
;втор, мн. Qвторы (не авторQ)
агCнт (не Qгент); агCнтство (не Qгентство)
аг>ния (в проф. речи медиков — агонWя)
агрCссор (произносится ре; в Орфоэп. сл.: допустимо рэ); ср.

агрCссия, агресс<вный
агрон>мия (не агрономWя)
ад, предл. в адT (устарелое — в Qде)
ад;птер (произносится тэ)
адекв;тный (произносится дэ)
адCпт (произносится дэ и допустимо де)
;дрес, мн. адресQ (о местожительстве, местоположении), Qдресы

и допустимо адресQ (о письменных приветствиях)
адрес;т, адрес;нт (разные по значению слова; см. 3-й раздел)
адюльтCр (произносится тэ)
;зимут (не азимTт), ;зимутный (не азимTтный)
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акадCмик (произносится де, не акадYмик); ср. акадCмия, ака-
дем<ческий и т.п.

акварCль (произносится ре, не акварYль), ср. акварCльный, ак-
варCлька и т.п.

аккорде>н (произносится де, не аккордэRн), ср. аккордеон<ст,
аккордеон<стка и т.п.

акр, р. мн. Qкров (в разг. речи — акр)
акр>поль (не акропRль и не Qкрополь)
акушCр (устаревающее — акушёр), ср. акушCрство
акушCрка (устаревающее — акушёрка)
алеб;стр, р. алебQстра (в разг. речи — алебQстру)
алеEт, мн. алеTты, алеTтов и допустимо алеTт
;либи (не алибW и не алWби)
алк;ть (не Qлкать)
алког>ль (в проф. речи Qлкоголь), ср. алког>льный
аллCгро (произносится ле, не аллYгро)
ал>э (не алоY и не Qлоэ)
алфав<т (не алфQвит), ср. алфав<тный
альт, р. альтQ (не Qльта), ср. альт>вый (не Qльтовый)
альтернат<ва (произносится тэ), ср. альтернат<вный
альтимCтр и допустимо альт<метр; ср. альтимCтрия
;мба (не Qнба)
;мбра (не амбрQ)
амбрC (произносится рэ)
амёба (не амUба)
ампCр (не Qмпер), р. мн. ампUр (устарелое — ампUров)
;мфора (устарелое — амфRра)
ан;лог (не аналRг)
анальг<н (в проф. речи — аналгWн)
анан;с, р. мн. ананQсов (не ананQс)
ан;пест (устарелое — анапUст)
ан;том (устарелое — анатRм)
англ<йский (устарелое — Qнглийский)
анем<я (произносится не, не анэмWя), ср. анем<ческий, анем<ч-

ный и т.п.
анер>ид (произносится не; в Орфоэп. сл.: нэ и не)
анестез<я (произносится нэ и допустимо не), ср. анестези>н-

ный, анестез<ровать и т.п.
ан<с, р. анWса (в разг. речи — анWсу)
аннекс<ровать (произносится не, не аннэксWровать), ср. аннCк-

сия, аннекси>нный и т.п.
антCнна (произносится тэ), ср. антCнный
антисCптика (произносится сэ и допустимо се), ср. антисепт<-

ческий
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антитCза (произносится тэ и допустимо те)
антрес>ли (произносится ре, не антрэсRли)
аншл;г (не Qншлаг)
;ншлюс (не аншл[с)
апартамCнт, мн. апартамUнты и допустимо апарт;мент, мн. апар-

тамUнты
апарте<д (произносится тэ)
апельс<н, р. мн. апельсWнов (в разг. речи — апельсWн)
апоплекс<ческий (устарелое — апоплектWческий)
апоплCксия (в проф. речи медиков — апоплексWя)
апостр>ф (устарелое — апRстроф)
апостр>ф и апостр>фа (разные по значению слова, см. 3-й раз-

дел)
аппет<т, р. аппетWта, (в разг. речи — аппетWту)
ар, р. мн. Qров (в разг. речи — ар)
арб; (не Qрба), мн. Qрбы, арб (устарелое — арб\, Qроб)
арбитр;ж, р. арбитрQжа (не арбитражQ)
арбEз (не Qрбуз), р. арбTза (не Qрбуза), мн. арбTзы (не Qрбузы)
аргумCнт (не аргTмент)
аре>метр (устарелое — ареомUтр)
арCст (не Qрест), ср. арCстный
аристокр;тия (устарелое — аристократWя)
артези;нский (произносится те, не артэзиQнский)
артCрия (произносится те, артYрия — устаревающее), ср. арте-

ри;льный
арт<кул и артикEл (разные по значению слова, см. 3-й раздел)
архе>лог (устарелое — археолRг)
архитCктор, мн. архитUкторы (просторечное — архитекторQ)
асбCст (не Qсбест), ср. асбCстовый
асCптика (произносится сэ), ср. асепт<ческий
асимметр<я и допустимо асиммCтрия
аскCт (не Qскет)
астен<я (произносится тэ), ср. астен<ческий
астер>ид (произносится тэ)
астр>лог (устарелое — астролRг)
астрон>м (устарелое и в проф. речи — астрRном)
асфальт<ровать (устарелое — асфальтировQть), ср. заасфальт<-

ровать
ате<ст (произносится тэ), ср. атеист<ческий, ате<зм и т.п.
ательC (произносится тэ)
атеросклер>з (произносится тэ)
;тлас и атл;с (разные по значению слова, см. 3-й раздел)
;тласный (от Qтлас) и атл;сный (от атлQс)
атлCт (не Qтлет и не атлёт), ср. атлCтика



17

Правильно произносите слова

атмосфCра (в просторечии и проф. речи — атмRсфера)
;том (устарелое и в проф. речи — атRм), ср. ;томный (в проф.

речи — атRмный)
аудиCнция (произносится иэ)
аутс;йдер (произносится дэ)
аф;зия (в проф. речи медиков — афазWя)
афCра (не афёра)
аф<няне (не афин]не), ср. аф<нянин, аф<нянка
аэр>метр (устарелое — аэромUтр)
аэроп>рт, р. аэропRрта (не аэропортQ), предл. в аэропортT (ус-

таревающее — в аэропRрте)
аэрос;ни, р. аэросанUй (не аэросQней)

Б

б;грить (вытаскивать багром)
багр<ть (окрашивать в багровый цвет)
багровCть (не багрRветь)
багрHнец (не багрянUц); но багрянCть (не багр]неть)
б;кен и (преимущественно в проф. речи) б;кан
бакенб;рды, р. бакенбQрд (устарелое — бакенбQрдов; в Сл. тр.:

не бакенбQрдов; в Орфоэп. сл.: допустимо бакенбQрдов)
баккар; (не бQккара)
баклаж;н, р. мн. баклажQнов и допустимо баклажQн
бал (большой танцевальный вечер); прил. бQльный, напр. бQль-

ный танец
балл (единица оценки, отметка); прил. бQлльный, напр. бQлль-

ная система оценок, пятибQлльный
баланс<ровать (устарелое — балансировQть), ср. сбаланс<ровать
баллот<ровать (устарелое — баллотировQть), ср. баллот<ровать-

ся, баллот<рование и т.п.
балов;ть, балTю (в разг. речи — бQловать, бQлую), ср. балов;ть-

ся, балEюсь; баловн<к, баловн<ца, баловств> и т.п.
бан;н, р. мн. банQнов (не банQн)
банд;ж, р. бандажQ (не бандQжа)
бандер>ль, -и, ж. (не бандерRль, -я, м., произносится дэ)
банкн>т, -а, м. (устарелое и в проф. речи — банкнRта, -ы, ж.); р.

мн. банкнRтов и банкнRт
б;ржа и барж;; прил. бQржевый и баржевRй
барк;с, -а (устарелое и проф. — баркQз)
б;рхат, р. бQрхата (в разг. речи — бQрхату)
б;рхатка (в разг. речи — бархRтка)
б;рышня, р. мн. бQрышень (не бQрышен и не бQрышней)
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б;сня, р. мн. бQсен (устарелое — бQсней)
бас>вый (в разг. речи — басовRй)
батEд, -да и батEт, -та, ср. батуд<ст и батут<ст
бахч;, р. мн. бахчUй (не бQхчей)
башк<р, р. мн. башкWр (не башкWров)
б;шня, р. мн. бQшен (не бQшень и не бQшней)
бдеть (не бдить)
бCдный, кр. ф. бUден, беднQ, беднR; мн. бUдны и допустимо бед-

н\
бедов;ть (не бUдовать)
бCдственный, кр. ф. бUдствен (в Орфоэп. сл.: и бUдственен)
беду<н, р. мн. бедуWнов и бедуWн
безврCменный, кр. ф. безврUменен (в Орфоэп. сл.: допустимо

безврUмен)
беж;ть, повелит. бегW (не бежW)
бCздарь (устарелое бездQрь)
безC (произносится зэ)
бездCйственный, кр. ф. бездUйствен (в Орфоэп. сл.: и бездUй-

ственен)
безж<зненный, кр. ф. безжWзнен
безл<стный (не имеющий листьев, спец.)
безл<стый (с облетевшими листьями)
безнадёжный (устарелое — безнадUжный)
безнр;вственный, кр. ф. безнрQвствен и безнрQвственен
безотвCтственный, кр. ф. безотвUтствен и безотвUтственен
безEдержный (устарелое — безудUржный)
безEм>лчный (в Сл. тр.: не безTмолчный; в Орфоэп. сл.: безу-

мRлчный; в Словаре Даля: безTмRлчный)
безымHнный (устарелое — безымённый и безымUнный)
бек>н (не бUкон, произносится бе)
белёный (не бUленый), прил. и белённый, прич.
белёсый и допустимо белCсый
бельм>, мн. бUльма (не бUльмы)
бенз<н, р. бензWна (в разг. речи — бензWну)
бензопров>д (не бензопрRвод)
бCрег, р. бUрега (в разг. речи — бUрегу), нQ берег и на бUрег; на

берегT (устарелое — на бUреге)
беред<ть (не берUдить)
берёста (в Орфоэп. сл.: и допустимо берестQ; в Трудн. сл.: берё-

ста и допустимо берUста; в Сл. тр.: реже берUста)
берCт (произносится бе, ре)
бескр;йний (в Орфоэп. сл.: не рекомендуется устаревающее бес-

крQйный; в Трудн. сл.: бескрQйний и бескрQйный)
беспорHдок, р. беспор]дка (в разг. речи — беспор]дку)
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беспрест;нный (не бесперестQнный), ср. беспрест;нно
беспрецедCнтный (не беспрецендUнтный)
бессрCбреник (не бессерUбренник), ср. бессрCбреница, бессрCб-

реничать и т.п.
бесхребCтный (не бесхребётный), ср. бесхребCтность
бесчEвственный, кр. ф. бесчTвствен (в Орфоэп. сл.: и бесчTв-

ственен; в Сл. тр.: не бесчTвственен)
бесшёрстный (не бесшUрстный; в Сл. тр.: реже — бесшёрстый)
бет>н, р. бетRна (в разг. речи — бетRну)
библиотCка (устарелое — библиRтека)
бив;к (устарелое — бивуQк), ср. бив;чный
бид>н (не битRн)
бижутCрия (произносится тэ; в Сл. тр.: разг. бижутерWя; в Ор-

фоэп. сл.: бижутUрия и бижутерWя)
б<знес (произносится нэ; в Трудн. сл.: допустимо не), ср. биз-

несмCн
бирм;нец (не бWрманец), мн. бирмQнцы (не бWрманцы), ср.

бирм;нский
б<сер, р. бWсера (в разг. речи — бWсеру)
битEм (в проф. речи — бWтум), ср. битEмный
бл;го, мн. блQга (не благQ)
благоприобрCтенный (в разг. речи — благоприобретённый, в

Словаре Ожегова: и благоприобретённый)
благословCние (не благословлUние)
бланк, -а, м. (не блQнка, -и, ж.); р. мн. блQнков (не блQнок)
блCдный, кр. ф. блUден, бледнQ, бледнR; мн. блUдны и бледн\
блёклый (в Орфоэп. сл.: и допустимо блUклый), ср. блёкнуть,

блёклость и т.п.
блеск, р. блUска (в разг. речи — блUску)
блесн; (не блёсна), мн. блёсны, блёсен (не блUсны, блUсен)
блестCть, блестWшь, блест]т и блUщешь, блUщут
блёстка (не блUстка), мн. блёстки (не блUстки)
блеф (не блёф)
блCять, блUет (устаревающее — бле]ть, блеёт)
блинд;ж, р. блиндажQ (не блиндQжа); мн. блиндажW (не блиндQ-

жи и не блиндажQ)
блок<рованный (устарелое — блокирRванный), ср. блок<ровать,

блок<рование и т.п.
блудн<ца (не блTдница)
блKдо, мн. бл[да (не блюдQ), дат. бл[дам (не блюдQм)
блKдце, мн. бл[дца (не бл[дцы), р. бл[дец (не бл[дцев)
бобёр и бобр (разные по значению слова; см. 3-й раздел)
б>дрый, кр. ф. бодр, бодрQ, бодрR; мн. бRдры и допустимо бодр\
божCственный, кр. ф. божUствен и реже — божUственен
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б>йкий, сравн. степень бойчUе и бRйче
боль, р. мн. бRлей (не болUй)
бомбардиров;ть (не бомбардWровать), ср. бомбардир>ванный
б>мбовый и допустимо бомбов>й
б>ндарь и бонд;рь
борж>м, -а, м. и борж>ми, нескл., ср.
бортов>й (не бортRвый, устарелое — бRртовый)
бот<нок, -а, м. (устарелое — ботWнка, -и, ж.)
б>чковый (не бочкRвый; в разг. речи — бочковRй)
боHзнь (не бRязнь)
боHться (произносится бо[с и допустимо бо[сь); повелит. бRй-

ся, не бRйся (неправильно просторечное — не боWсь)
браконьCр (не браконьёр), ср. браконьCрство
бранчл<вый (устаревающее — бранчWвый)
браслCт, -а, м. (устарелое — браслUта, -ы, ж.)
бревCнчатый (не бревёнчатый)
бредов>й (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: бредовRй и бредRвый; в

Сл. тр.: бредовRй, разг. бредRвый; не брUдовый)
брCзгать (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: брUзгать и брUзговать; в

Сл. тр.: брUзгать — нейтр., брUзговать — разг.)
брел>к, р. брелRка (не брелкQ)
брCнди, нескл. ср. и допустимо м. (произносится рэ)
брилли;нт и брильHнт, ср. брилли;нтовый и брильHнтовый
брить, брUю, см. 3-й раздел
бр>ня и бронH (разные по значению слова; см. 3-й раздел)
бр>шка и брошь
брошKра (произносится шу)
брEствер (не бруствUр; произносится ве)
бряц;ть (не бр]цать), ср. бряц;ние
бEдни, р. бTдней (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: и допустимо

бTден; в Сл. тр.: не бTден)
бEдущий (не бTдующий)
букс<ровать (в Трудн. сл.: устарелое буксировQть), ср. букс<ро-

вание, забукс<ровать и т.п.
бEлочная (произносится шн; в Орфоэп. сл.: допустимо чн;

в Трудн. сл.: произношение шн устаревает), ср. бEлочный, бEлоч-
ник

бEнкер, мн. бункерQ (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: бункерQ и
бTнкеры; в Сл. тр.: — бункерQ, не бTнкеры)

бунтовщ<к (не бунтRвщик)
бур;в, р. буравQ (не бурQва)
буржуаз<я (устарелое — буржуQзия)
бур<ть, бурK, бур<шь (в Сл. тр.: не бTришь; в Трудн. сл.: и допу-

стимо бTришь)
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бурл;к, мн. бурлакW (в Трудн. сл.: устарелое — бурлQки; в Сл.
тр.: областное — бурлQки)

бурEн, р. бурунQ (в Орфоэп. сл.: и бурTна; в Сл. тр.: не бурTна; в
Трудн. сл.: и устаревающее — бурTна)

бутербр>д (произносится те и допустимо тэ)
бEтса, р. мн. бутс (в Трудн. сл.: и бTтсов; в Сл. тр.: устарелое —

бTтсов)
бутLлочный (в Орфоэп. сл.: допустимо произношение шн; в

Трудн. сл.: произношение шн устаревает)
бEфер, мн. буферQ (не бTферы)
бухг;лтер, мн. бухгQлтеры (в разг. речи — бухгалтерQ)
бушмCн, р. мн. бушмUнов (не бушмUн)
быстрин; (не быстрWна)
быт, предл. в бытT (т.е. в повседневной жизни) и в б\те (т.е. в

чьем-нибудь общем укладе жизни)
бытиC (в Сл. тр.: не бытиё; в Трудн. сл.: допустимо в разг. речи

и в поэзии — бытиё)
бюллетCнь, р. бюллетUня (не бюллетн]), дат. бюллетUню (не

бюллетн[)
бюрокр;тия (не бюрократWя)

В

валCжник (не валёжник)
валов>й (не вQловый; в Сл. тр.: разг. — вQловый)
вальс<ровать (устарелое — вальсировQть)
ванд;л (не вQндал)
в;нна, в;нная (разные по значению слова; см. 3-й раздел)
вар<ть, вар[, вQришь (устарелое — варWшь), ср. вар<ться, за-

вар<ть, свар<ть и т.п.
ватерл<ния (произносится тэ)
ватерп;с (произносится тэ)
ватерп>ло (произносится тэ)
ватт, р. мн. ватт (устарелое — вQттов)
в;фля, р. мн. вQфель (не вQфлей)
вахтёр (устаревающее — вQхтер), ср. вахтёрша
ввест<, прич. введённый (не ввUденный)
ввезт<, прич. ввезённый (не ввUзенный)
вдовств> (не вдRвство)
вдолб<ть, прич. вдолблённый (не вдRлбленный)
вдохновCние (не вдохновлUние)
вCер, мн. веерQ (устарелое — вUеры)
вCксель, мн. вексел] (устарелое — вUксели)
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вCктор, мн. вUкторы (в проф. речи — векторQ)
великов>зрастный (в Орфоэп. сл.: допустимо устаревающее ве-

ликовозрQстный; в Трудн. сл. и в Сл. тр.: устарелое — великовоз-
рQстный)

вел<чественный, кр. ф. велWчествен (в Орфоэп. сл.: и велWче-
ственен)

вельвCт, р. вельвUта (в разг. речи — вельвUту)
венгр, мн. вUнгры (устарелое — венгUрцы)
вCнзель, мн. вензел] (устарелое — вUнзели)
вCнтиль, мн. вUнтели (в разг. речи — вентил])
вCрба (не вербQ)
верб>вщик (не вербовщWк)
вCрный, кр. ф. вUрен, вернQ, вUрно; мн. верн\ (в Орфоэп. сл.:

вUрны и допустимо верн\; в Трудн. сл.: устаревающее — вUрны; в
Сл. тр.: вUрны и верн\)

вCрование (не веровQние)
верст;, вин. верстT (устаревающее — вёрсту)
вCртел (не вертUл и не вёртел)
вертCть, верчT, вUртишь (устаревающее — вертWшь), вUртит (ус-

таревающее — вертWт), ср. завертCть, вертCться и т.п.
верх>вье, р. мн. верхRвьев (в Орфоэп. сл.: и верхRвий)
вес, р. вUса (в разг. речи — вUсу)
весь, вся, всей (не всёй)
весл>, прил. весUльный (в Орфоэп. сл.: и допустимо вёсельный;

в Трудн. сл.: не вUсельный и не вёсельный; в Сл. тр.: вёсельный и
допустимо весUльный; в Словаре Ожегова: весUльный и вёсельный)

весн;, вин. веснT (не вёсну)
вCтер, р. вUтра (в разг. речи — вUтру), мн. вUтры (в разг. и проф.

речи — ветрQ)
ветерин;рия (в проф. речи — ветеринарWя)
ветл;, мн. вётлы (не вUтлы), р. вётел (не вUтел)
вCтряная >спа (в Сл. тр.: разговорное — ветрянQя Rспа)
вCчеря (не вечUря), напр.: тQйная вUчеря
взаймL (не взQймы, просторечное — взаём)
взаперт< (не взQперти)
взбодр<ть (не взбRдрить)
взвест<, прич. взведённый (не взвUденный)
взвCсить (просторечное — свUсить и свUшать)
взглянEть (не взгл]нуть)
взим;ть (не взымQть)
взорв;ться, прош. взорвQлся (устаревающее — взорвалс])
взрыхл<ть, прич. взрыхлённый (не взр\хленный)
взHтый, кр. ф. взят, взятQ (в Орфоэп. сл.: не вз]та; в Трудн. сл.:

и допустимо вз]та)
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взять, прош. взял, взялQ (не вз]ла), вз]ло (не взялR); вз]ли
вид, р. вWда (в разг. речи — вWду)
в<дение (способность видеть)
видCние (мираж, призрак)
визав< (не визQви)
виз<рь (не вWзирь)
виногр;д, р. виногрQда (в разг. речи — виногрQду)
в<снуть, прош. вWснул и вис; ср. обв<снуть, пов<снуть и т.п.
висок>сный (не высокRсный)
в<хриться и допустимо вихр<ться
вихрь (устарелое — вWхорь)
вишнёвый (устарелое — вWшневый)
вклCить (устарелое — вклеWть)
включ<ть, прич. включённый (не вкл[ченный)
влез;ть (не влQзить), повелит. влезQй (не влазь)
влезть (устаревающее — взлUзть)
влечь, влекT, влечёшь (не влекёшь), ср. вовлCчь, привлCчь и

т.п.
влож<ть, прош. вложWл (не влRжил), вложWла (не влRжила)
вменённый (не вмUненный)
внаём (разговорное — внайм\; не внQймы)
внест<, прич. внесённый (не внUсенный)
внEтренне (устаревающее — внTтренно)
в>время (не воврUмя)
в>гнутый (не вогнTтый)
военач;льник (не военоначQльник)
возбуд<ть, возбудWшь (не возбTдишь; в Трудн. сл.: и допустимо

возбTдишь)
возвест<, прич. возведённый (не возвUденный)
возвращCние: по возвращUнии (не по возвращUнию)
возд;ть, прич. вRзданный (не воздQнный)
воздв<гнуть, прош. воздвWг (устаревающее — воздвWгнул)
воздухопров>д (не воздухопрRвод)
возл>женный (не возложённый)
вознест<, прич. вознесённый (не вознUсенный)
возн<кнуть, прош. вознWк (устарелое — вознWкнул)
в>зраст, мн. вRзрасты (в проф. речи и в просторечии — возра-

стQ)
во<нственный, кр. ф. воWнствен (в Орфоэп. сл.: и воWнстве-

нен)
волч>нок, мн. волчQта (устарелое — волчен]та)
волшебств> (устарелое — волшUбство)
вольCра, -ы, ж. (реже — вольUр, -а, м.)
вольт, р. мн. вольт (не вRльтов)
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во-пCрвых (не во-перв\х)
воп<ть, вопл[ (не вRплю), вопWт (устарелое — вRпит), ср. заво-

п<ть
ворв;ться, прош. ворвQлся (устарелое — ворвалс]), ворвалQсь (не

ворвQлась)
вор>бушек и допустимо вор>бышек
вор>та (просторечное — воротQ), дат. ворRтам (просторечное —

воротQм)
в>рох, мн. ворохQ (в Орфоэп. сл.: и вRрохи; в Трудн. сл.: и уста-

ревающее — вRрохи)
ворс, -а, м. (устарелое — вRрса, -ы, ж.)
восприCмник (не восприёмник)
воспроизвест<, прич. воспроизведённый (не воспроизвUденный)
восстанов<ть, прич. восстанRвленный (не восстановлённый)
вояжёр (не вояжUр)
вперегонк< и допустимо вперег>нки
вперед< (не впUреди)
вплест<, прич. вплетённый (не вплUтенный)
впрячь (допустимо произношение впречь), впрягT, впряжёшь

(не впрягёшь); прош. впряг (допустимо произношение впрёг)
вред, р. вредQ, предл. о вредU (не о врUде)
врCмя, р. врUмени (например: скRлько врUмени? — не: скRлько

врUмя?)
времяисчислCние (устарелое — времясчислUние)
времяпрепровождCние (не времяпровождUние; в Трудн. сл. и Сл.

тр.: и разговорное — времяпровождUние)
всевCдущий (не всевUдующий)
всел<ть, прич. вселённый (не всUленный)
вскорм<ть, прич. вскRрмленный (устаревающее — вскормлён-

ный)
всплCск (в Орфоэп. сл.: неправильно всплёск; в Сл. тр.: устаре-

лое — всплёск)
всплёскивать (не всплUскивать; в Сл. тр.: всплUскивать, разг.

всплёскивать)
всплыть (не всплысть)
вспо<ть, прич. вспоённый (реже — вспRенный)
вспол>х и допустимо всп>лох
всуч<ть (не всTчить)
втр<дешева (не втридёшева и не втридешевQ)
втр<дорога (не втридRрога и не втридорогQ)
ву;ль, -и, ж. (устарелое — вуQль, -я, м.)
вчистEю (не вчWстую)
вLборы (не выборQ), р. в\боров (не выборRв)
вLговор, мн. в\говоры (не выговорQ)
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выдаKщийся (не выда[щий), мн. выда[щиеся (не выда[щие)
вылез;ть (не вылQзить)
вLложить (не в\класть)
вLмерить (в разг. речи — в\мерять)
вLмпел, мн. в\мпелы (в разг. речи — вымпелQ)
вырез;ть (устаревающее— вырUзывать)
высев;ть и допустимо высCивать
высок> и выс>ко (не в\соко)
вLспренний (устаревающее — в\спренный)
вLстланный (разговорное — в\стеленный)
вLстлать (разговорное — в\стелить)
вLстрелить (не в\стрельнуть)
вLстроганный и допустимо вLструганный
вLстрогать и допустимо вLстругать
вLтереть, в\тру (не в\теру), в\трешь (не в\терешь)
вLхухоль, -ля, м. (устарелое — в\хухоль, -ли, ж.)
вычCрпывать (не вычёрпывать)
вышеприведённый (не вышепривUденный)
вьKга (не вьюгQ)
вHзанка (вязаное изделие)
вяз;нка (связка хвороста, дров)
вHнуть, вял (устарелое — в]нул), ср. завHнуть, увHнуть и т.п.

Г

г;ерство (не гаёрство)
газ, р. гQза (в разг. речи — гQзу)
газир>ванный, ая, -ое (не газWрованный)
газ<ровать (устаревающее — газировQть)
газопров>д (не газопрRвод)
гал>ша (обычно в специальной и официально-деловой речи) и

кал>ша (в общелитературной речи и в составе устойчивых оборо-
тов: сесть в калRшу, посадWть в калRшу и т.п.)

гальван>метр (устарелое — гальваномUтр)
гамб<т (не гQмбит)
гантCли (произносится тэ)
гарант<рованный (не гарантирRванный)
гарев>й (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: гаревRй и гQревый; в Сл.

тр.: у спортсменов — гQревый)
гарнитEр, -а, м. (набор, комплект предметов)
гарнитEра, -ы, ж. (в спец. речи — комплект типографских шриф-

тов одного рисунка)
гастрон>м (не гастрRном), ср. гастрон>мия
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гат<ть и допустимо г;тить
гегем>ния (не гегемонWя)
гCйзер (произносится зэ)
гект;р, р. мн. гектQров (в разг. речи — гектQр)
гект>граф (не гектогрQф)
геликоптCр и допустимо гелик>птер (не геликоптёр)
гCнезис (разг. — генUзис)
генCтика (в Орфоэп. сл.: произносится генэ; в Трудн. сл.: про-

изношение нэ устаревает)
георг<н, р. мн. георгWнов, м. (в проф. речи — георгWна, р. мн.

георгWн, ж.)
герб, р. гербQ (не гUрба), мн. герб\ (в Орфоэп. сл.: не гUрбы; в

Трудн. сл.: устаревающее — гUрбы)
гCрбовый (не гербRвый и не гербовRй)
гип>теза (произносится те)
гипотенEза (произносится те)
гипKр, -а, м. (устарелое — гип[ра, -ы, ж.)
гирев>й (не гWревый)
глад<льный (не глQдильный), ср. глад<льщик
глазиров;ть и допустимо глаз<ровать («покрывать глазурью —

густым сахарным сиропом» или «делать глянцевым»), прич. глази-
рRванный

глазуров;ть (об изделиях из глины — «покрывать глазурью, глян-
цевитым сплавом»), прич. глазурRванный

гл;нды, р. гланд (не глQндов)
глаш;тай (не глашатQй)
гл<ссер (устарелое — глиссёр)
глуб>кий, кр. ф. глубRк, глубокQ, глубRко и глубокR; мн. глубRки

и глубокW
глуб>ко и глубок> (не глTбоко)
глуб>коуваж;емый (в Сл. тр.: не глубокRуважQемый; в Трудн.

сл.: и допустимо глубокRуважаемый)
глуш<ть, глушT (в Орфоэп. сл.: глушWшь, не глTшишь; в Сл. тр.:

разговорное — глTшишь; в Трудн. сл.: глTшишь и устаревающее —
глушWшь)

гнать, прош. гнал, гналQ (не гнQла), гнQло (не гналR); мн. гнQли
(не гналW), ср. отогн;ть, разогн;ть, изгн;ть, прогн;ть и т.п.

гнезд>вье, р. мн. гнездRвий (не гнездRвьев)
говор<ть, прич. говорённый (в разг. речи — говRренный)
гол, р. гRла (в Сл. тр.: не голQ; в Трудн. сл.: и допустимо голQ)
г>лодно (не голоднR)
гололCдица (не гололёдица)
гомеоп;тия (не гомеопатWя)
г>рбиться (не горбWться)
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г>рдиев: гRрдиев Tзел (не гордWев Tзел)
г>рничная (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: произношение шн ус-

таревает)
горнозав>дский и допустимо горнозаводск>й
г>род: зQ городом (в пригородной местности), за гRродом (по ту

сторону города)
горч<чник (в Орфоэп. сл.: произносится шн; в Трудн. сл.: допу-

стимо произношение чн)
г>спиталь, мн. гRспитали (в Сл. тр.: разговорное — госпитал]; в

Трудн. сл.: просторечное — госпитал])
гофрC (произносится рэ)
гофрир>ванный (в Орфоэп. сл.: не гофрWрованный; в Трудн. сл.:

допустимо гофрWрованный)
гофриров;ть (в Орфоэп. сл.: не гофрWровать; в Трудн. сл.: допу-

стимо гофрWровать)
гр;бли, р. грQблей (в Сл. тр.: не граблUй; в Трудн. сл.: и граблUй)
гравёр (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: не грQвер; в Трудн. сл.: в про-

фессиональном просторечии — грQвер), ср. гравёрный (в проф.
речи — грQверный)

гравиров;ть (не гравWровать), прич. гравирRванный
граждан<н, мн. грQждане (не граждQне)
грамм, р. мн. грQммов (преимущественно в письменной речи) и

грамм (преимущественно в устной речи после числительных)
грCйдер (произносится ре, дэ)
гренадCр (в Трудн. сл.: в разг. речи — произносится дё)
гренк< (в Орфоэп. сл.: и допустимо грUнки; в Трудн. сл.: не

грUнки; в Сл. тр.: разг. грUнки; в Прав. рус. р.: разг. грUнки, под
влиянием новообразования грUнка, ж. вместо гренRк, м. в ед.)

грCчневый (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: произношение шн
устаревает)

гр<фель, мн. грWфели (в Орфоэп. сл. — не грифел]; в Сл. тр.:
разг. грифел]; в Трудн. сл.: просторечное — грифел])

грозов>й (не грозRвый)
гр>мкий, сравн. степень грRмче (не громчUе)
громов>й (в Орфоэп. сл.: и допустимо громRвый; в Сл. тр.: уста-

релое громRвый; в Трудн. сл.: устаревающее громRвый)
гротCск (произносится тэ)
грош, р. грошQ (в устойчивых оборотах — грRша: нU было ни

грRша, да вдрTг алт\н)
грубошёрстный (не грубошUрстный)
грEженный (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: допустимо гружённый; в

Трудн. сл.: и устаревающее — гружённый)
груз<ло (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: не грTзило; в Трудн. сл.: разго-

ворное — грTзило)
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груз<ны, р. грузWн (устарелое — грузWнов)
грунт, мн. грTнты (в проф. речи — грунт\), прил. грунтовRй (в

разг. речи — грунтRвый)
группиров;ть (не группWровать)
грEшевый (в Сл. тр.: и грушRвый; в Трудн. сл.: не грушRвый)
грLжевый и допустимо грыжев>й
гEбчатый (не губчQтый)
гулHш (в Орфоэп. сл.: р. гуляшQ и гул]ша; в Сл. тр.: разговор-

ное — гуляшQ; в Трудн. сл.: р. гуляшQ и устаревающее — гул]ша)
гурт, р. гуртQ (не гTрта); мн. гурт\ (устаревающее — гTрты),

прил. гуртовRй (устарелое — гуртRвый)
гурт>м (в Сл. тр.: не гTртом; в Трудн. сл.: устарелое — гTртом)
гус;р, р. мн. гусQр (при собирательном значении: полк гусQр) и

гусQров (при обозначении отдельных лиц: трёх гусQров)
гEсеница (не гусенWца), прил. гTсеничный
гEсли, р. мн. гTслей и допустимо гTсель (не гуслUй)
густ>й, сравн. степень гTще (не густUе)
гусь, р. гTся (в Орфоэп. сл.: и допустимо — гус]; в Сл. тр.: не

гус]; в Трудн. сл.: и разг. гус]); в устойчивом выражении — гTся:
как с гTся водQ

Д

д;бы и дабL
дактилоск>пия (в Сл. тр. и Орфоэп. сл.: и дактилоскопWя; в

Трудн. сл.: и профессиональное — дактилоскопWя)
далек> и далёко
д;льний (произношение и написание дQльный устарело)
дар<ть, дар[, дQришь (не дRришь); прич. дарённый и допустимо

дQренный
дарёный, прил. (не дQреный), но: дQренный, прич.
дать, прош. дал, далQ (не дQла)
дверь, р. двUри (не дверW), предл. о двUри, в дверW (устареваю-

щее — в двUри)
двCсти, р. двухсRт, дат. двумстQм (не двухстQм), тв. двумястQми

(не двустQми), предл. о двухстQх (не о двустQх)
дв<жимый (не движWмый)
двоежCнец (не двоежёнец), ср. двоежёнство
дв>ечник (допустимо произношение шн)
двуб>ртный (в Сл. тр.: реже двухбRртный; в Трудн. сл.: и разг.

двухбRртный)
двуд>льный (в Сл. тр.: реже двухдRльный; в Трудн. сл.: и двух-

дRльный; в ботанической терминологии: двудRльный)
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двуж<льный (в Орфоэп. сл.: двужWльный «сильный», двухжWль-
ный «состоящий из двух жил», напр.: двухжWльный кQбель; то же в
Сл. тр. и Трудн. сл.)

двузн;чный (в Трудн. сл.: двузнQчный и двухзнQчный; в матема-
тической терминологии: двузнQчный)

двул<чный (не двухлWчный)
двусмLсленный, кр. ф. двусм\слен (не двусм\сленен)
двусп;льный и двухсп;льный
двуств>лка (в разг. речи — двухствRлка)
двуств>рчатый и двухств>рчатый (в проф. речи — двуствRрча-

тый, напр.: двуствRрчатые молл[ски)
двустор>нний (в разг. речи — двухсторRнний)
двух, дво<х (различаются по употреблению; см. 3-й раздел)
дебарк;дер и (устарелое) дебаркадCр
деб;ты (произносится де), ср. дебат<ровать
дебCлый (не дебёлый)
дCбет («счет поступлений и долгов», произносится де и допус-

тимо дэ)
деб<т («количество жидкости, даваемое источником»; произно-

сится де и допустимо дэ)
деб>ш (произносится де)
дебKт (произносится де)
девальв;ция (в Орфоэп. сл.: произносится дэ и де; в Сл. тр.:

произносится дэ, в Трудн. сл.: не дэвальвQция)
дCвичий и дев<чий
дев<чник (произносится шн)
девятьс>т, р. девятисRт, дат. девятистQм, тв. девятьюстQми (не

девятистQми)
дегаз;ция (в Орфоэп. сл.: произносится дэ и де; в Сл. тр.:

произносится дэ; в Трудн. сл.: не дэгазQция)
деград;ция (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: произносится дэ; в Трудн.

сл.: не дэградQция)
дезинфCкция (произносится де)
дезодор;ция (произносится де)
дезорганиз;ция (произносится де)
дек;да (произносится де)
дек;н (произношение дэ устаревает), ср. декан;т
деклам<ровать (произносится де)
деклар;ция (произносится де)
декольтC (произносится дэ, тэ и допустимо де)
декрCт (произносится де)
дCло, р. мн. дел (не делRв; в простореч.: тRлько и делRв)
дCльта (произносится дэ и допустимо де)
дем;рш (произносится дэ)
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демаск<ровать (устарело — демаскировQть)
демилитариз;ция (произносится дэ и допустимо де)
демисез>нный (произносится де)
демобилиз;ция (произносится де), ср. демобилиз>ванный
демокр;тия (не демократWя; произносится де)
демонт;ж (в Орфоэп. сл.: произносится дэ и де; в Трудн. сл.:

произношение дэ устаревает), р. демонтQжа (в разг. речи — демон-
тажQ); тв. демонтQжем (в разг. речи — демонтажRм)

деморализов;ть (в Орфоэп. сл.: произносится дэ и де; в Сл. тр.:
дэ; в Трудн. сл.: произношение дэ устаревает)

дCмпинг (произносится дэ)
денационализ;ция (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: произносится дэ; в

Трудн. сл.: и допустимо де)
дCнди (произносится дэ)
дCньги, р. дUнег, дат. деньгQм (устарелое — дUньгам), тв. день-

гQми (устарелое — дUньгами), предл. о деньгQх (устарелое — о
дUньгах)

деп> (произносится де)
депон<ровать (произносится дэ и допустимо де)
депрCссия (произносится дэ, ре)
дCревце и деревц>
дермат<н (не дермантWн), ср. дермат<новый
дCспот (устарелое — деспRт)
деспот<я (не деспRтия)
дет;ль (произносится де)
детект<в (произносится дэтэ и допустимо дэте; не дедектWв)
детон;ция (произносится де), ср. детон;тор, детон<ровать и т.п.
де-ф;кто (произносится дэ)
дефCкт (в Трудн. сл.: произносится де, устаревающее — дэ)
дешёвый, сравн. степень дешUвле (не дешёвше и не дешевUе;

сущ. дешев<зна (не дешевизнQ)
дешифров;ть и допустимо дешифр<ровать
джерс< и джCрси (устарелое — джерсU, в Сл. тр.: в разг. речи —

джерсW)
ди;гноз (устарелое — диагнRз)
диагон;ль, -и, ж. (устарелое — диагонQль, -ля, м.)
диал>г (устарелое — диQлог)
диатCз (произносится тэ)
диCта (произносится иэ и допустимо ие)
дизентер<я (устарелое — дизентUрия)
дикобр;з (не дикообрQз)
дин;р, р. мн. динQров (не динQр)
диоптр<я (в разг. речи и проф. речи — диRптрия; в Орфоэп. сл.:

не рекомендуется диRптрия; в Сл. тр.: реже — диRптрия)
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дирCктор, мн. директорQ (устарелое — дирUкторы)
д<скант (устарелое — дискQнт)
дискут<ровать и допустимо дискусс<ровать
диспансCр (произносится сэ; не диспQнсер)
дистилл<ровать (не дистиллировQть), прич. дистиллирRванный

(не дистиллWрованный)
дифтер<т и дифтер<я
длиннот; (в разг. речи — длиннRта)
длинношёрстный (не длинношUрстный)
дл<нный, кр. ф. длWнен (не длинён), длиннQ, длWнно и длиннR;

мн. длWнны и длинн\; сравн. степень длиннUе и длиннUй (не длWнь-
ше)

дно, мн. дRнья (не дны и не дRны)
д>бела (не дRбела)
добLтый и допустимо д>бытый (в Трудн. сл.: разговорное —

дRбытый)
добLча (в Орфоэп. сл.: не дRбыча; в Сл. тр. и в Трудн. сл.: в

проф. просторечии дRбыча; в Прав. рус. р.: проф. дRбыча и дR-
бычь)

довест<, прич. доведённый (не доведUнный)
довезт<, прич. довезённый (не довUзенный)
д>гмат (в разг. речи — догмQт; в Орфоэп. сл.: не рекомендуется

догмQт)
догов>р, мн. договRры (в разг. речи — дRговор, мн. договорQ)
д>житый и допустимо дож<тый
дож<ть, прош. дRжил (в разг. речи — дожWл)
дозвон<ться, дозвон[сь, дозвонWшься (в Орфоэп. сл.: не дозвR-

нишься; в Сл. тр. и Трудн. сл.: в разг. речи — дозвRнишься)
доз<ровать (не дозировQть), ср. доз<рование
доклCить (устаревающее — доклеWть)
докрасн; (в Словаре Ожегова: докраснQ и дRкрасна; в Орфоэп.

сл.: не дRкрасна; в Сл. тр.: и реже — дRкрасна)
д>ктор, мн. докторQ (устарелое — дRкторы)
докумCнт (не докTмент)
д>литый и допустимо дол<тый
д>ллар (устарелое — доллQр)
дом>вый (прил. к слову дом); в разг. речи — домовRй (домRвая

книга и домовQя книга)
донCльзя (не донельз] и не дRнельзя)
донест<, прич. донесённый (не донUсенный)
д>питый и допустимо доп<тый
доплат<ть, доплачT, доплQтишь (не доплRтишь)
допоздн; (не допRздна и не дRпоздна)
допьян; и допустимо д>пьяна
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дос>чка (не дRсточка)
дост;вка (не дRставка)
дост<чь и дост<гнуть
достл;ть и достел<ть
дострог;ть и доструг;ть
досEг (не дRсуг)
досKда (не дос[дова)
досLта и допустимо д>сыта
дотр>нуться (не дотронTться)
доцCнт (не дRцент)
дочерн; (не дRчерна)
драгEн, р. мн. драгTн (устарелое — драгTнов)
дрCвко (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: не древкR; в Трудн. сл.: допус-

тимо древкR)
дрем; и дрёма
дрем;ть, дремл[ (не дремQю), дрUмлешь (недрUмешь), повелит.

дремлW (не дремW)
дрем>та (не дремотQ)
дрEжественный, кр. ф. дрTжествен (реже — дрTжественен)
друж<ть, дружT, дрTжишь и дружWшь
дряхлCть (в Сл. тр. и в Трудн. сл.: в разг. речи — др]хнуть)
дублHж, р. дубл]жа (в проф. речи дубляжQ)
дуршл;г (не друшлQг)
духовн<к (не духRвник)
дыр;, мн. д\ры (устарелое — д\рья)
дюралюм<ний (в Трудн. сл.: и допустимо — дуралюмWний; в

Орфограф. сл. и в Словаре иностр. слов: дуралюмWн, -а)

Е, Ё

Cвнух (не евнTх)
египтHнин (не егWптянин), мн. египт]не (не егWптяне)
единоврCменный (не единовремUнный)
ед<нство (не единствR)
ежег>дный (не ежегRдний)
ёмкость, мн. ёмкости (в проф. просторечии — ёмкост] «тара,

сосуды, резервуары»)
ерет<к (не ерUтик)
ёрничать (не Uрничать)
естCственный, кр. ф. естUствен (в Орфоэп. сл.: и естUственен; в

Сл. тр.: не естUственен)
ефрCйтор, мн. ефрUйторы (просторечное ефрейторQ)
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Cхать, повелит. — см. 3-й раздел
ех<да (ехидный человек)
ех<дна (животное)

Ж

ж;воронок (устарелое и поэтическое: жаворRнок)
жалюз< (не жQлюзи)
жар, р. жQра (в разг. речи — жQру)
жезл, р. жезлQ (в разг. и проф. речи — жUзла)
желат<н, -а, м. (в проф. речи желатWна, -ы, ж.; не желантWн и

не желантWна)
желез;, мн. жUлезы, р. желёз (не жUлез), дат. железQм (не жUле-

зам)
желCзка (кусок железа)
желёзка (уменьш. от железQ)
жёлоб (не жUлоб)
желудёвый (не желудRвый)
жёлчь и допустимо желчь. Ср. жёлчный и жCлчный, жёлчность и

жCлчность, но: желчнокQменная болUзнь, желчеотделUние
жCмчуг (устарелое — жемчTг)
жCнственный, кр. ф. жUнствен (в Орфоэп. сл.: и жUнственен)
жёрдочка (в разг. речи — жUрдочка)
жерл> (устаревающее — жUрло)
жёрнов (не жUрнов)
жест>ко (не жестокR)
жестян>й (устаревающее — жест]ный)
жечь, жгу, жжёшь, (не жгёшь), жжёт (не жгёт), ср. зажCчь, под-

жCчь и т.п.
ж<зненный, кр. ф. жWзнен (устаревающее — жWзненен)
жир, р. жWра (в разг. речи — жWру)
жир;ф, -а, м. (устаревающее — жирQфа, -ы, ж.)
житиC (не житиё)
жить, прош. жил, жилQ (не жWла), жWло (не жилR)
жмых, мн. жмыхW (в Сл. тр.: не жм\хи; в Трудн. сл. и в Орфоэп.

сл.: жм\хи и допустимо жмыхW)
жмых>вый (в Сл. тр.: не жм\ховый; в Трудн. сл. и в Орфоэп.

сл.: жм\ховый и допустимо жмыхRвый)
жн<во (не жнивR)
жнивьё (не жнWвье)
жрCбий (устарелое — жUребий)
жEпел, мн. жTпелы (не жупелQ)
жур;вль (обл. и народно-поэт. — журавUль)
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З
забел<ть, прич. забелённый (не забUленный)
забр;ться, прош. забрQлся (устарелое — забралс])
заброн<ровать (закрепить что за кем-н.), прич. забронWрован-

ный
заброниров;ть (покрыть броней), прич. забронирRванный
забубённый (не забубUнный)
забытьё (не забытьU)
завар<ть, прич. завQренный (не заварённый)
завCдующий (не завUдывающий); см. 3-й раздел
завезт<, прич. завезённый (не завUзенный)
завест<, прич. заведённый (не завUденный)
завCшанный (от завUшать «повесить всюду»)
завCшенный (от завUсить «скрыть за тканью, занавеской»)
зав<дно (не зQвидно)
зав<тый и допустимо завитRй (в Орфоэп. сл.: не зQвитый; в Трудн.

сл.: разговорное — зQвитый)
завлCчь, завлекT, завлечёшь (не завлекёшь), завлечёт (не завле-

кёт), прич. завлёкший (не завлUкший)
заводск>й и устаревающее — завRдский
заворож<ть, прич. заворожённый (не заворRженный)
завсегд;тай (не завсегдатQй)
загн;ть, прич. зQгнанный (не зQгнатый)
загиб;ть (не загинQть)
загнEть, прич. зQгнутый (не загнTтый)
з;говор (в Трудн. сл.: не заговRр; в Сл. тр.: устарелое — заговRр)
заговор<ть, прич. заговорённый (не заговRренный)
з;годя (не загод])
загол>вок (не зQголовок)
загород<ть, загорожT, загородWшь и допустимо загорRдишь
загот;вливать (в Орфоэп. сл.: и заготовл]ть; в Трудн. сл.: и реже

заготовл]ть; в Сл. тр.: заготовл]ть и разг. заготQвливать)
загримиров;ться (не загримWроваться)
загруз<ть, прич. загрTженный (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: и допус-

тимо загружённый; в Трудн. сл.: и устаревающее — загружённый)
загрLзенный (не загр\занный)
зад;бривать (не задRбривать)
задар<ть, прич. задQренный (не задарённый)
з;дешево и задёшево, ср. з;дорого и допустимо зад>рого
зад>лго (не зQдолго)
зад>лженность (не задRлжность; но: задRлжник)
задым<ть, прич. задымлённый (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.:

задымлённый и зад\мленный; в Сл. тр.: не зад\мленный)
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заём (не займ)
зажд;ться, прош. заждQлся (устарелое — заждалс])
зажCчь, зажгT, зажжёшь (не зажгёшь)
заж<ть, прош. зQжил (разговорное — зажWл)
за<ндевелый и допустимо заиндевCлый. Ср. за<ндеветь и допу-

стимо заиндевCть
за<скриться и допустимо заискр<ться
закабал<ть, прич. закабалённый (не закабQленный)
зак;зник (не заказнWк)
закал<ть, прич. закалённый (не закQленный)
заклCить (устарелое — заклеWть)
заклеймённый (не заклеймлённый)
закл<нить и заклин<ть (в Трудн. сл.: заклWнить и устареваю-

щее — заклинWть), ср. заклинённый и закл<ненный
заключённый (не закл[ченный)
законнорождённый (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: не законнорRж-

денный; в Сл. тр.: разговорное — законнорRжденный)
закопт<ть (в Сл. тр.: разговорное — закоптUть; в Трудн. сл.: и

реже закоптUть), ср. закопт<ться
закорм<ть, прич. закRрмленный (не закормлённый)
закреп<ть, прич. закреплённый (не закрUпленный)
закром; (не зQкромы и не закрRмы)
закEпорить (не закупRрить), прич. закTпоренный (не закупRрен-

ный)
зал, з;ла, з;ло (разные по употреблению слова, см. 3-й раздел)
залез;ть, залезQю (не залQзию), залезQешь (не залQзишь), пове-

лит. залезQй (не залQзь)
залеч<ть, прич. залUченный (не залечённый)
з;литый и допустимо зал<тый, залит>й
залож<ть, зaлoжT (не залRжу), прош. заложWл (не залRжил); прич.

залRженный (не заложённый)
залосн<ться (не залRсниться)
замаскиров;ть (не замаскWровать)
замCдлить, прич. замUдленный (не замедлённый)
замен<ть, прич. заменённый (не замUненный)
замен<ть, замен[, замUнишь (устарелое — заменWшь)
з;мкнутый (не замкнTтый)
з;мковый (от зQмок)
замк>вый (от замRк)
замор<ть, прич. заморённый (не замRренный)
замLсленный (устаревающее — зам\шленный)
з;навес, -а, м. (в Сл. тр.: устарелое — зQнавесь, -и, ж., на сцене;

в Трудн. сл. и в Сл. тр.: в значении «штора, занавеска» употребля-
ются обе формы). См. 3-й раздел
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занест<, прич. занесённый (не занUсенный)
занят>й (не зQнятый; занятRй человек, но: зQнятый дом)
занHться (не зQняться)
заостр<ть, прич. заострённый (не заRстренный)
запасн<к и зап;сник (в Орфоэп. сл. и в Сл. тр.: запаснWк; в

Трудн. сл.: запаснWк и устаревающее — запQсник; в Словаре Оже-
гова: запQсник — о помещении, хранилище; запаснWк — о военно-
обязанном в запасе или служащем запасного полка)

запасн>й (в Орфоэп. сл. и в Сл. тр.: и запQсный; в Трудн. сл.: и
устаревающее — запQсный)

запелёнатый (не запелёнутый)
запечатлCть, прич. запечатлённый (устарелое — запечатлUнный)
запCчь, прич. запечённый (не запечUнный)
заплат<ть, заплQтишь (не заплRтишь), прич. заплQченный (не

заплRченный)
заплCсневелый (в Орфоэп. сл.: и допустимо заплесневUлый; в

Сл. тр.: не заплесневUлый). Ср. заплCсневеть, заплCсневевший и
т.п.

запломбиров;ть (не запломбWровать), прич. запломбирRванный
(не запломбWрованный)

запод;зривать (устаревающее — заподRзривать)
з; полночь (не за пRлночь)
запорош<ть, прич. запорошённый (в Орфоэп. сл.: и запорRшен-

ный; в Сл. тр.: не запорRшенный; в Трудн. сл.: и допустимо запо-
рRшенный)

запрEдить, прич. запрTженный и допустимо запружённый
запрHчь (допустимо произношение запрUчь), прич. запряжённый

(не запр]женный)
запHстье, р. мн. зап]стий (не зап]стьев)
заражённый (не зарQженный)
зар;з (не зQраз)
зар;нее (не зарQньше, устаревающее — зарQне)
зарж;веть (в Орфоэп. сл. и в Орфограф. сл.: и заржавUть; в Сл.

тр.: разговорное заржавUть; в Трудн. сл.: и допустимо заржавUть)
зарH, вин. зар[ (о восходе, закате солнца), но: зRрю (о военном

сигнале)
зарHженный и заряжённый
засвистCть и засвист;ть
засCка (в Сл. тр.: реже зQсека; в Трудн. сл.: и допустимо зQсека;

в Орфоэп. сл.: зQсека и засUка)
засел<ть, прич. заселённый (не засUленный)
заслEженный и (реже, устарелое) заслужённый
засмол<ть, прич. засмолённый (не засмRленный)
заснCженный (устаревающее — заснежённый)
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зас>ленный и засолённый
засор<ть, прич. засорённый (не засRренный)
застекл<ть, прич. застеклённый (не застUкленный)
застел<ть и застл;ть; прич. застUленный и зQстланный
заст<чь и заст<гнуть
застрог;ть и заструг;ть
з;суха (устарелое — засTха)
засуч<ть (не засTчить)
зат;пливать (разжигать печь) и разг. — затопл]ть
зат;пливать (заливать водой) и затоплHть
затвержённый и затвCрженный
затормоз<ть, прич. заторможённый (но затормRженный)
затр;гивать (устарелое — затрRгивать)
затряст<, прош. затр]с (не затрёс)
з;умь (устарелое — заTмь)
заусCница, -ы, ж., и заусCнец, -нца, м.
захламлённость (не захлQмленность)
захолEстье, р. мн. захолTстий (не захолTстьев)
захорон<ть, прич. захорRненный (устарелое — захоронённый)
захотCть, захочT, захRчешь (не захотWшь), захRчет (не захотWт);

мн. захотWм (не захRчем), захотWте (не захRчете)
захребCтник (не захребётник), ср. захребCтница
зач;ть (не зQчать), прич. зачQтый (не зQчатый)
зачерпнEть (не зачUрпнуть)
зачерствCть (не зачUрстветь и не зачёрстветь), прич. зачерствUв-

ший (не зачUрствевший)
зачехлённый (не зачUхленный)
звать, прош. звал, звалQ (не звQла), ср. зазв;ть, позв;ть, назв;ть

и т.п.
звезд;, мн. звёзды (устарелое — звUзды), ср. звёздочка, звёзд-

ный; но звездолёт
зверёк (устаревающее — зверRк)
звон<ть, звон[, звонWшь (в Орфоэп. сл.: не звRнишь; в Прав.

рус. р., в Сл. тр. и Трудн. сл.: разговорное звRнишь), ср. зазвон<ть,
позвон<ть, обзвон<ть, дозвон<ться и т.п.

здр;вица (заздравный тост)
здр;вница (санаторий, курорт)
зев (не зёв)
зев>та (не зевотQ)
зCлье (не зельё)
зельц (не зелUц)
з<мник (не зимнWк)
зл>ба (не злобQ)
зн;мение (не знамUние)
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знамен>сец (устарелое — знаменонRсец)
зн;мя, р. знQмени (не знQмя); мн. знамёна (не знаменQ)
зн;харь (не знахQрь), ср. зн;харка, зн;харство и т.п.
зн;чимый (не значWмый), ср. зн;чимость
зр;зы, р. зраз (не зрQзов)
зуб, мн. зTбы (у человека и животных) и зTбья (об острых высту-

пах, зубцах), р. зубRв — у человека и животных; зTбьев — в техни-
ческих устройствах; устарелое — зуб

зубр<ть (разг. учить), зубр[, зTбришь и допустимо зубрWшь
зубч;тый (в Орфоэп. сл. и Трудн. сл.: не зTбчатый; в Сл. тр.:

реже зTбчатый)
зять, мн. зять] (не з]тья), р. зятьёв (не з]тей и не зятUй)

И

ивас< (не ивQси)
<вовый (не ивRвый)
игл;, р. мн. игл (устарелое — Wгол)
игл<стый (не Wглистый)
иглотерап<я (произносится те)
игр;, р. мн. игр (устарелое — Wгор)
<грек (не игрUк)
<грище (не игрWще)
игротCка (произносится те)
идент<чный (произносится дэ)
идеф<кс (не идUя фWкс; произносится дэ)
идиосинкраз<я (устарелое — идиосинкрQзия)
избал>ванный (в Орфоэп. сл.: не избQлованный; в Сл. тр. и Трудн.

сл.: и разг. избQлованный)
избеж;ть (устаревающее — избUгнуть)
избр;нник (не Wзбранник)
<збранный (не избрQнный)
изваHть (не извQять)
извест<, прич. изведённый (не извUденный)
извCргнутый (устарелое — извUрженный)
извлCчь, извлекT, извлечёшь (не извлекёшь), извлечёт (не из-

влекёт)
извол>к и допустимо <зволок (обл.)
изгиб;ть (не изгинQть)
изготовлHть и изгот;вливать
изгрLзенный (не изгр\занный)
<здавна (устарелое — издQвна; не издавнQ)
издалек; и издалёка
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<здали (не издалW)
издёвка (не издUвка)
издрCвле (не Wздревле)
<зжелта (не изжелтQ)
изж<ть, изжWл, изжилQ (не изжWла); мн. изжWли (не Wзжили и

не изжилW)
излож<ть (не излRжить)
измельч;ние («физическое и моральное вырождение»)
измельчCние («дробление, перемалывание»)
изменённый (не измUненный)
измен<ть, измен[, измUнишь (не изменWшь)
<зморозь, р. Wзморози (при морозе), но <зморось, р. Wзмороси

(от моросWть)
изнеможённый (не изнемождённый), ср. изнеможCние (не изне-

мождUние)
изн>с, р. изнRса (в разг. речи — изнRсу)
изобрест<, прич. изобретённый (не изобрUтенный)
изобретCние (не изобрUтение)
изол<ровать (не изолировQть)
<зредка (не изредкQ)
изрешет<ть, прич. изрешечённый и допустимо изрешUченный
изLск (не Wзыск)
изKбр, -ра (не из[брь, -ря)
<конопись (в Орфоэп. сл.: не икRнопись; в Сл. тр.: разговор-

ное — икRнопись; в Трудн. сл.: и допустимо икRнопись)
иллюмин<ровать (устаревающее — иллюминовQть)
имб<рь (не инбWрь)
импотCнция (произносится те)
импровиз<ровать, прич. импровизWрованный (устаревающее —

импровизRванный)
<мя, р. Wмени (не Wмя), тв. Wменем (не Wмем)
<наче и ин;че (в Трудн. сл.: разг. инQче)
инвентаризов;ть и допустимо инвентариз<ровать
<ндеветь (в Прав. рус. р. и Сл. тр.: не индевUть; в Трудн. сл. и в

Орфоэп. сл.: и допустимо индевUть). Ср. за<ндеветь (в Орфоэп.
сл.: допустимо заиндевUть)

индCйцы, инд<йцы (разные по значению слова: см. 3-й раздел)
<ндекс (произносится дэ)
индустриализ<ровать и допустимо индустриализов;ть
индустр<я и допустимо (устарелое) индEстрия
инженCр, мн. инженUры (не инженерQ)
инициат<ва (не инциатWва), ср. инициат<вный, иници;тор и т.п.
иногор>дний (произношение и написание иногорRдный —

устаревает)
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иноплемCнный (не иноплемённый и не иноплUменный)
<ноходь (не инохRдь)
инструкт;ж, р. инструктQжа (в разг. речи — инструктажQ)
инстрEктор, мн. инстрTкторы (в разг. речи — инструкторQ)
инструмCнт (не инстрTмент)
инсEльт (в проф. речи медиков — Wнсульт)
инсцен<рованный (не инсценирRванный)
интегр;л (произносится те и допустимо тэ)
интегр;ция (произносится те и допустимо тэ)
интеллCкт (произносится те, ле)
интерв;л (произносится те и допустимо тэ)
интервCнт (произносится те и допустимо тэ), ср. интервCнция
интерв<дение (произносится тэ)
интервьK (произносится тэ)
интерн;т (произносится тэ)
интернацион;л (произносится тэ)
интерьCр (произносится тэ)
интриг;н (устарелое — интригQнт), ср. интриг;нка (устарелое —

интригQнтка)
инцидCнт (не инциндUнт)
<рис (растение; радужная оболочка глаз; нитки)
ир<с (конфеты)
искон< (не Wскони), ср. иск>нно (не Wсконно)
<скоса (не искосQ)
<скра (в проф. речи — искрQ)
<скренний (устаревающее — Wскренный), нареч. Wскренне и Wс-

кренно
искривлённый (не искрWвленный)
искр<стый и <скристый
искр<ться и <скриться
искEс (в Орфоэп. сл.: искTс и допустимо Wскус; в Сл. тр.: реже

Wскус; в Трудн. сл.: устарелое — Wскус)
испCчь, прич. испечённый (не испUченный)
испит>й (не испWтый)
исповCдание (не исповедQние)
<сподволь (не исподвRль)
испок>н (не Wспокон и не спокRн)
<сполу (не испRлу и не исполT)
исп>льзовать (не использRвывать)
испEг, р. испTга (в разг. речи — испTгу)
иссCчь, прич. иссUченный и допустимо иссечённый
<сстари (не исстарW)
иссуш<ть, прич. иссTшенный (не иссушённый)
истCкший (не истёкший), истUкший год; но: истёкший крRвью
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истер<я (не истUрия)
истечCние: по истечUнии (чего-н.) (не по истечUнию)
исход;тайствовать (не исходатQйствовать)
исхуд;ть (не исхудUть)
исцелённый (не исцUленный)
исчёрканный (не исчUрканный)
исчерк;ть (в Орфоэп. сл.: и исчёркать; в Сл. тр.: разговорное —

исчёркать; в Трудн. сл.: исчёркать, устаревающее — исчеркQть)
<счерна (не исчернQ)
исчCрпать (в Сл. тр. и Трудн. сл.: разговорное — исчерпQть)
исщерблённый (не исщUрбленный)
<шиас (в Орфоэп. сл.: не ишWас; в Сл. тр. и в Трудн. сл.: разго-

ворное — ишиQс)

К

каб;н, мн. кабан\ (устарелое — кабQны)
кабарC (произносится рэ)
к;бель, мн. кQбели (в Трудн. сл.: не кабел]; в Сл. тр.: в проф.

речи — кабел])
кабернC (произносится бе, нэ)
каз;к, р. казакQ; мн. казакW (и допустимо казQки), р. казакRв (и

допустимо — казQков)
казе<н (произносится зе), ср. казCиновый
кайл> (не кQйло), -а, ср. р. и кайлQ, -лы, ж.
кал;чный (в Орфоэп. сл.: допустимо произношение шн; в Трудн.

сл.: произношение шн устарело, но в поговорке «с сукRнным р\лом
в калQчный ряд» произносится шн)

кал<ф и хал<ф
калмLк, мн. калм\ки (не калмыкW), р. калм\ков (не калмыкRв)
кал>рия, р. мн. калRрий (не калRриев)
кал>ша и гал>ша; см. галRша
к;мбала (в Орфоэп. сл.: и допустимо камбалQ; в Трудн. сл.: не

камбалQ; в Сл. тр.: разговорное — камбалQ)
к;мбуз (в Сл. тр.: не камбTз; в Трудн. сл.: устарелое — камбTз)
каменноуг>льный (в Орфоэп. сл.: и каменноTгольный; в Сл. тр.:

разговорное — каменноTгольный)
к;мешек и (разг.) к;мушек
камс; и хамс;
камфар; и (разг.) к;мфара; прил. камфQрный и (разг.) кQмфар-

ный (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: камфарQ и кQмфора)
канарCйка (устарелое — кенарUйка); см. кUнар
канделHбр, -а, м. (устарелое — кандел]бра, -ы, ж.)
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каниф>ль, -ля, м. (устарелое — канифRль, -ли, ж.)
канониз<ровать (устарелое — канонизовQть)
карабинCр (не карабWнер и не карабинёр)
кар;т, р. мн. карQтов (в Трудн. сл.: в разг. речи — карQт; в Сл.

тр.: и карQт)
карб;с и к;рбас
карб>лка (в Трудн. сл.: неправильно карбRловка; в Сл. тр.: реже

карбRловка)
карC (произносится рэ)
карт>н (не кардRн)
картотCка (произносится те)
к;рточный (произношение шн устарело)
катал>г (устарелое — катQлог)
к;тер, мн. катерQ (устарелое — кQтеры)
кат<ть, качT, кQтишь (не кRтишь)
каучEк (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: не кQучук; в Сл. тр.: разго-

ворное — кQучук)
кафC (произносится фэ)
кафетCрий (произносится фе, тэ)
к;шлянуть (не кашлянTть)
кашнC (произносится нэ)
кварт;л (не квQртал; во всех значениях)
кв;шение (не квашUние)
кегль, -я, и кCгель, -я, м. (размер типографской литеры)
кCгля, -ли, ж. (выточенный столбик для игры)
кедр>вый (устаревающее — кUдровый)
кCды, р. кUдов и кед
кCнар, -а и кCнарь, -я (самец канарейки)
кCта и кет; (в Сл. тр.: в разг. и проф. речи — кетQ)
килов;тт, р. мн. киловQтт (устарелое — киловQттов)
килогр;мм, р. мн. килогрQммов (в разг. речи. — килогрQмм),

прил. килогрQммовый (в разг. речи — килограммRвый)
киломCтр (не килRметр); прил. километрRвый (не киломUтро-

вый)
к<новарь (не киновQрь)
киоскёр (не киRскер и не киоскUр)
кирас<р, р. мн. кирасWров и допустимо кирасWр
к<рза (в разг. речи — кирзQ; в Орфоэп. сл.: и допустимо кирзQ)
к<рзовый (в Сл. тр.: не кирзRвый; в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.:

и допустимо кирзRвый)
кирк; (не кWрка)
кирп<чный (произношение шн устарело)
к<тель, мн. кител] и кWтели
кич<ться (не кWчиться)
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кишечнополостн>й (не кишечнопRлостный)
кишк;, мн. кишкW (не кWшки)
кл;виша, -и, ж. и клавиш, -а, м. (в Сл. тр.: в технических тек-

стах чаще клQвиш)
кл;дбище (устарелое — кладбWще)
кладов;я (не кладRвая, но кладRвка)
кл;пан, мн. клQпаны (в разг. и проф. речи — клапанQ)
кларнCт (произносится не)
класть, прош. клал, клQла (не клалQ); повелит. кладW (не ложW и

не ложь)
клCвер, мн. клеверQ (устаревающее — клUверы)
клCить (устаревающее — клеWть), ср. вклCить, заклCить, при-

клCить и т.п.
клCтчатый (в Трудн. сл.: не клетчQтый, в Сл. тр.: устарелое —

клетчQтый)
клешнH, мн. клешнW (не клUшни)
клCщи и допустимо клещ< (но: попQсть в клещW, взять в клещW)
кл<мат (не климQт)
кл<пса, -сы, ж. (и реже клипс, -са, м.)
клуб, мн. клTбы (учреждение)
клуб, мн. клуб\ (дыма, пыли и т.п.)
коде<н (произносится дэ)
к>декс (произносится дэ и допустимо де)
к>жанка (в разг. речи — кожQнка)
кожEх (не кRжух)
козырн>й (устаревающее — коз\рный)
коклKш (не кRклюш), ср. коклKшный
к>кон (устарелое кокRн)
коктCйль (произносится тэ)
колеб;ть, колUблю, колUблешь (в разг. речи — колебQю, коле-

бQешь)
к>лер (не колёр)
коллCдж и к>лледж (высшее или среднее учебное заведение,

научное учреждение в США и Англии; в Орфограф. сл. и в Слова-
ре Ожегова: коллUдж и кRлледж; в Словаре иностр. слов: коллUдж;
в Орфоэп. сл.: не рекомендуется коллUдж)

коллCж (среднее учебное заведение во Франции, Швейцарии и
Бельгии)

кол>дец (устарелое и просторечное — колRдезь; но: колRдез-
ный)

кол>сс (не кRлосс)
колых;ть, кол\шу, кол\шешь (в разг. речи — колыхQю, колы-

хQешь)
кольц>, мн. кRльца, р. колUц (устарелое кRлец)
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комбайнёр и (устаревающее) комб;йнер, ср. комбайнёрка, ком-
байнёрский и т.п.

комбинез>н (произносится не; не комбинзRн)
коммент;рий, р. мн. комментQриев (не комментQрий)
к>мпас (устарелое и в проф. речи моряков — компQс)
компетCнтный (произносится те; не компентUнтный)
к>мплекс (в проф. речи математиков — комплUкс)
компост<ровать (не компасWровать)
компрCсс (произносится ре)
компромет<ровать (не компроментWровать), ср. компромет;ция
компьKтер (произносится тэ)
конденс;тор (произносится дэ и допустимо де)
конд>вый (в Орфоэп. сл. и в Трудн. сл.: не кRндовый и не кон-

довRй; в Сл. тр.: реже кRндовый, устарелое — кондовRй)
кондEктор, мн. кондукторQ (работники транспорта) и кондTкто-

ры (детали машин); но кондуктRр — ст. унтер-офицер русского флота
конCчно (произносится шн)
конкрCтный (произносится ре)
коннозав>дский и допустимо коннозаводск>й
к>новязь (в Орфоэп. сл. и в Сл. тр.: не конов]зь; в Трудн. сл.: и

допустимо конов]зь)
консCнсус (произносится се)
констат<ровать (не константWровать), ср. констат;ция
консерв;ция (произносится се)
констрEктор, мн. констрTкторы (в разг. речи — конструкторQ)
контCйнер (произносится тэ)
контCкст (произносится те)
контр;льто, ср. (устарелое — контрQльт, -а, ж.)
конфедер;ция (произношение дэ устаревает)
конфCта (устарелое — конфUкта)
конф>рка (устарелое — камфRрка)
копCечный (допустимо произношение шн)
коп<ровать (устарелое копировQть), ср. скоп<ровать
копт<ть (реже коптUть — «испускать копоть при горении»)
копьё, р. мн. кRпий (не кRпьев)
кордебалCт (произносится дэ и допустимо де)
кор<чневый (произношение шн устаревает)
к>рмленный (не кормлённый)
кормHщий (не кRрмящий)
корнCт (произношение нэ устарело)
коротков>лновый (не коротковолновRй; в Трудн. сл. и в Орфо-

эп. сл.: и допустимо коротковолнRвый; не коротковолновRй)
короткошёрстный и короткошёрстый (не короткошUрстный и не

короткошUрстый)
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к>рпус, мн. кRрпусы (туловища; шрифты) и корпусQ (здания;
войсковые соединения)

коррCктный (произносится ре), ср. коррCктно
коррект<в, -а, м. (не корректWва, -ы, ж)
коррCктор, мн. коррUкторы (в разг. речи — корректорQ)
кортCж (произносится тэ; не кRртеж)
корLсть (не кRрысть)
костюмиров;ть (в Орфоэп. сл. и в Сл. тр.: не костюмWровать; в

Трудн. сл.: допустимо костюмWровать)
коттCдж (произносится тэ)
к>фе (произносится фе; м., см. 3-й раздел)
кочерг;, р. мн. кочерёг
край, р. крQя (в разг. речи — крQю), прил. крQйний (не крQйный)
крам>ла (не крQмола), ср. крам>льный
кран, мн. крQны (в проф. просторечии — кран\)
крап<ва (не крапивQ)
крас<вый, сравн. степень красWвее (не красивUе и не красWвше)
кр;тер (произносится те)
кр;шение (не крашUние)
крCдит и кред<т (разные по значению слова, см. 3-й раздел)
крCдо (произносится рэ и ре)
крCйсер (произносится ре), мн. крейсерQ (устар. крUйсеры)
крем (произносится ре; в Орфоэп. сл.: рэ и ре)
кремCнь (в Орфоэп. сл. и в Сл. тр.: не крUмень; в Трудн. сл.: в

проф. и в просторечии — крUмень)
крCндель, мн. крUндели (в разг. речи — крендел])
крен<ть (не крUнить), ср. крен<ться, накрен<ться и т.п.
крепдеш<н (произносится ре, дэ)
кр<нка и допустимо крLнка
кристалл>граф (устарелое — кристаллогрQф)
критCрий (произношение тэ устаревает)
кроветв>рный (устарелое — кровотвRрный)
кронштCйн (произносится тэ)
крот>вый (устаревающее — кротRвий)
крEгом («в виде круга», «по кругу», напр.: головQ идёт крTгом)
круг>м («совершая круговое движение»; «целиком»; напр.: обойтW

кругRм, кругRм снегQ)
крEжево, мн. кружевQ (не крTжева)
крупен<к (в разг. речи — крупUник)
крупнопанCльный (произносится нэ и допустимо не)
крыж>вник (не кружRвник)
крLнка и допустимо кр<нка
ксёндз (не ксUндз), р. ксендзQ (не ксёндза); мн. ксендз\ (не ксёнд-

зы)
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кувш<н, р. кувшWна (не кувшинQ)
куд;хтать, кудQхчет (в разг. речи — кудQхтает)
кEдри, р. кудрUй (устарелое — кTдрей)
кузCн (произносится зэ)
кулин;рия (в Орфоэп. сл.: и допустимо кулинарWя; в Сл. тр. и в

Трудн. сл.: разговорное — кулинарWя)
купC (произносится пэ), прил. купUйный и купWрованный (в

Трудн. сл.: в проф. и офиц. речи обычно употребляют купUйный,
купUйность)

кур<ть, кур[, кTришь (устарелое — курWшь)
кEхня, р. мн. кTхонь (не кTхон), прил. кTхонный (не кухRнный)
кEшанье, р. мн. кTшаний (не кTшаньев)
кEща, р. мн. кущ (устарелое — кTщей)
кюрC (произносится рэ)

Л

лав<ровать (устарелое — лавировQть)
лавров<шневый (не лавровишнёвый)
лавр>вый и л;вровый (напр.: лQвровая рRща, лQвровое мQсло,

но: лаврRвый венRк, лаврRвый лист)
л;герь, мн. лагеря («врUменные поселения», напр.: туристские

лагер]) и лQгери («общественно-политические группировки», напр.:
враждUбные лQгери)

л;зер (произносится зэ)
л;зить, лQжу (не лQзию) и л;зать, лQзаю
лангEст, -а, м. и лангTста, -ы, ж.
ласс> (не лQссо)
лCбедь, -дя, м. (устар. и в поэт. речи — лUбедь, -ди, ж.)
левофланг>вый (не левофлQнговый)
легк> (не лёгко)
легкоатлCт (не легкоатлёт и не легкоQтлет)
ледн<к (глетчер)
лCдник и допустимо ледн<к (погреб со льдом)
лCзвие (не лезвиё); прил. лUзвийный (не лUзвенный и не лUзвин-

ный), ср. многолCзвийный и т.п.
лCмех и допустимо лемCх
лес, р. лUса (в разг. речи — лUсу)
лCска (не лёска)
летосчислCние (в Трудн. сл.: не летоисчислUние; в Сл. тр.: ле-

тосчислUние и летоисчислUние)
лечь, повелит. ляг, л]гте (не ляжь, л]жьте и не лягQй, лягQйте)
лин>леум, -а, м. (не линRль, -и, ж.)
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л<тер, -а, м. (документ)
л<тера, -ы, ж. (буква)
литр>вый (не лWтровый)
л<чный («относящийся к отдельному человеку», напр.: моё лWч-

ное дUло) и личн>й («предназначенный для лица», напр.: личнRе
полотUнце)

л<чный, л<чностный (различаются по употреблению; см. 3-й
раздел)

л>говище (не логовWще)
л>жа, -и. ж. и л>же, -и, ср. (деревянная часть ружья, пистолета)
л>жа, -и, ж. (места в театре)
л>же, -а, ср. (постель)
лоз; (но лRза)
лом>та (не ломотQ)
лом>ть (в разг. речи — лRмоть)
л>скут (остатки в швейном производстве; собирательное)
лоскEт (отрезок ткани, кусок кожи и т.п.)
лосн<ться (в Сл. тр.: не лRсниться; в Трудн. сл.: устаревающее —

лRсниться; в Орфоэп. сл.: в поэт. речи возможно лRсниться)
лос>сь и допустимо л>сось
лотерCя (в Трудн. сл.: произносится тэ и допустимо те)
луб>к (не лTбок), прил. лубRчный (не лTбочный)
лыжнH (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: не л\жня; в Трудн. сл.: устаре-

вающее — л\жня)
лLчко, -а, ср. (не л\чка, -и, ж)
люб>вь, р. любвW (не любRви; но в собств. имени: у ЛюбRви

ИвQновны)
лKди, дат. л[дям (не люд]м), предл. о л[дях (не о люд]х)
лягEшечий и лягуш;чий

М

магаз<н (не магQзин)
ма<с (не мQис)
макар>ны, р. макарRн (не макарRнов)
м;клер (не маклёр), ср. м;клерский
м;льчиковый (в проф. речи — мальчикRвый)
мандар<н, р. мн. мандарWнов (в разг. речи — мандарWн)
манёвр (разг. и проф. — манUвр), мн. манёвры (разг. и проф.

манUвры), ср. манёвренный, но: маневрRвый
манжCта, -ы, ж. и манжCт, -а, м.
манк<ровать (устарелое — манкировQть)
манс;рда, -ы, ж. (устарелое — мансQрд, -а, м.)



48

Правильно произносите слова

м;рганцевый и марганц>вый (напр.: мQрганцевая рудQ, но: мар-
ганцRвый раствRр)

м;ркетинг и (разг.) маркCтинг (в Словаре иностр. слов: мQрке-
тинг; в Орфограф. сл.: мQркUтинг)

маркиров;ть (в Орфоэп. сл.: не маркWровать; в Сл. тр.: марки-
ровQть и маркWровать; в Трудн. сл.: маркWровать и устаревающее —
маркировQть)

мармел;д (не мармалQд и не мермелQд)
мартCн (произносится тэ)
м;ршевый (не маршевRй)
маскиров;ть (не маскWровать)
м;сленый («пропитанный, смазанный маслом»; напр.: мQсле-

ный блин, мQсленые глQзки, прил., но: маслянная сковорода, прич.).
Ср. м;сленица (праздник)

м;сляный («содержащий масло, исполненный маслом» и т.п.,
напр.: мQсляный насRс, мQсляные крQски, мQсляное пятнR)

масс;ж, р. массQжа (не массажQ)
масс<ровать и массаж<ровать (в знач. «делать массаж»)
мастерск< (в Орфоэп. сл.: не мQстерски; в Сл. тр.: разговорное —

мQстерски; в Трудн. сл.: и допустимо мQстерски)
матер>й и матёрый (о животном, растении; но: матёрый враг)
матр;с и матр;ц
мать, мн. мQтери (не матер])
мах;ть, машT, мQшешь (в разг. речи — махQю, махQешь), пове-

лит. машW (в разг. речи — махQй)
меблир>ванный (не мебелирRванный)
медикамCнты (не медикQменты)
меж, между (различаются по употреблению; см. 3-й раздел)
междугор>дный (в Орфоэп. сл.: и допустимо междугорRдний; в

Трудн. сл.: в разг. речи — междугорRдний)
мездр; (не мUздра)
мCлочный (в разг. речи — мелочнRй)
мCльком (в Сл. тр.: разг. — мелькRм; в Трудн. сл. и в Орфоэп.

сл.: и допустимо мелькRм)
мCнеджер (не менUджер; произносится ме и не и допустимо мэ

и нэ)
меньшинств> (не меньшWнство; но: мн. меньшWнства)
мCрить (в разг. речи — мUрять)
мCстность, мн. мUстности (не местност])
мCсто, р. мн. мест (не местRв)
металлEргия (в разг. и проф. речи — металлургWя; в Орфоэп. сл.

и в Словаре Ожегова: металлTргия и металлургWя)
метаст;з, -а, м. (в просторечии — метастQза, -ы, ж.)
мCтод, -а, м. (устарелое — метRда, -ы, ж.)



49

Правильно произносите слова

мех, р. мUха (в разг. речи — мUху)
мигрCнь, -ни, ж. (устарелое — мигрUнь, -я, м.)
мизCрный (в Сл. тр.: разговорное — мWзерный; в Трудн. сл. и в

Орфоэп. сл.: и допустимо мWзерный)
м<ксер (произносится се)
миллимCтр (не миллWметр)
милосCрдный (устарелое — милосUрдый)
м<лостивый (не мWлостливый)
мимикр<я (не мимWкрия)
м<нусовый (в разг. речи — минусRвый; в Орфоэп. сл.: и допус-

тимо минусRвый; в Словаре Ожегова: только мWнусовый)
м<чман, мн. мWчманы (разг. и проф. — мичманQ)
млекопит;ющее (не млекопитQющееся; напр. млекопитQющие

живRтные)
многожёнство (не многожUнство, но: многожUнец)
многоотраслев>й (не многоRтраслевый)
многоч<сленный, кр. ф. многочислен (не многочWсленен)
мобилизов;ть (не мобилизRвывать)
модCль (произносится дэ)
моз>ль, -ли, ж. (не мозRль, -я, м.)
мокрот; (сырость)
мокр>та (слизистые выделения)
молодёжь (не мRлодежь), ср. молодёжный
мол>х (в Орфоэп. сл. и в Сл. тр.: не мRлох; в Словаре Ожегова:

только мRлох с пометой «книжное»)
мол>чный (произношение шн устаревает)
монол>г (не монRлог)
монт<ровать (не монтировQть)
морщ<ть (сдвигать в морщины, в складки)
м>рщить (лежать не гладко, мяться — о ткани)
мот;льщица (в проф. речи — мRтальщица)
мотCль (произносится тэ)
мотив<ровать, прич. мотивWрованный (не мотивирRванный)
моч;ло, -а, ср. (устарелое — мочQла, -ы, ж.)
мудрёный, сравн. степень мудрёнее и мудренUе
мEжественный, кр. ф. мTжествен (реже — мTжественен)
музCй (произносится зе)
мEзыка (устарелое — муз\ка)
мEскулистый (в Орфоэп. сл., в Сл. тр. и в Трудн. сл.: и допусти-

мо мускулWстый)
мусоропров>д (не мусоропрRвод)
мEчить (в разг. речи — мTчать)
муштр; (устарелое — мTштра)
мыт;рство (не м\тарство)
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мышлCние (устаревающее и книжн. — м\шление), ср. мышлC-
нье, измышлCние и т.п.

мKзикл (не мюзWкл)
мясопост;вки (не мясопRставки)

Н

набалов;ть (в разг. речи — набQловать)
набел<ть, прич. набелённый (не набUленный)
н;бело и допустимо набел>
навест<, прич. наведённый (не навUденный)
навезт<, прич. навезённый (не навUзенный)
навCк (в Орфоэп. сл. и Сл. тр.: не нQвек; в Трудн. сл.: и допус-

тимо нQвек); ср. навCки
навCрно и навCрное
навCрх (в Орфоэп. сл.: не нQверх; в Сл. тр.: и в Прав. рус. р.:

разг. нQверх; в Трудн. сл.: и допустимо нQверх)
навстрCчу, на встрCчу (о различиях в употреблении см. 3-й раз-

дел)
нагов>р (не нQговор)
н;голо (о стрижке: не оставив волос)
нагол> (о шашке, сабле: вынув из ножен)
нагот>ве (не наготовU)
наградн>й (устарелое — нагрQдный)
нагружённый и нагрEженный
нагрLзенный (не нагр\занный), ср. надгрLзенный
надел<ть, прич. наделённый (не надUленный)
надCть, одCть (об употреблении этих слов см. 3-й раздел)
над>лго (в поэт. речи — нQдолго)
надEшенный и надушённый
наём, р. н;йма (не найм), ср. наёмник, наёмный и т.п.
н;житый и допустимо наж<тый (устарелое — нажитRй)
н;зло и назл>
н;йденный (устаревающее — найдённый)
накалённый (не накQленный)
накрEченный (не накручённый)
налез;ть, налезQешь, налезQет (не налQзить, налQзишь, налQзит)
налит>й (в знач. «созревший; полный, плотный»)
н;литый и допустимо нал<тый (наполненный жидкостью)
нал>женный (не налRжный; напр.: отпрQвить налRженным пла-

тежRм)
налож<ть (не наклQсть)
намерев;ться (не намUреваться), ср. намCрение (не намерUние)


