
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КНИГОВЕДЕНИЯ

ТЕХНИКО - ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. ФИЛИППОВА

Л ЕН И Н ГР АДС К О Е ОБЛАСТН О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О — 1933



ЛОИЗ № 200
Отв. редактор Б. Анисимов. Техред Л. Вакуленко. 
Бум. ластов 10, форм. 72×110, колич. зн. в 1л. 160000. 
Сдано в набор ЗИП 1932 г. Подписано к печати 
19/11933 г. Заказ № 6322. Ленгорлит № 57046. Тираж 
10.000 экз. Типография им. Володарского, Ленинград, 

Фонтанка, 57.



ОТ Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  
К Н И Г О В Е Д Е Н И Я

Настоящей издание является результатом работы комиссия по уни
фикации технико-орфографических правил, организованной по инициа- 
тиве Секций работников корректуры Ленинградского Дома печати и 
утвержденной Областным управлением по делам печати в составе пред
ставителей Управления, Института книговедения, Секции работников 
корректуры и Леногиза.

Значение данной работы определяется теми задачами, которые по
ставлены перед издательской промышленностью постановлением ЦК 
ВКП(б) от 15 августа 1931 г. Последнее, давая развернутую программу 
борьбы за улучшение качества книги, подчеркивает, что .качество книги 
должно отвечать все возрастающим культурным запросам масс*.

Гигантский рост политического и культурного уровня рабочих и 
колхозников, на основе укрепления и расширения материальной базы 
социализма, предъявляет все новые требования на книгу во всех обла
стях знания. Мощному орудию социалистической с т р о й к и  — партийно- 
советской печати, достигшей значительных успехов в деле организаций 
масс в борьбе за генеральную линию партии,—-должна отвечать 6оевая  
высококачественная работа аппарата издательств, которую необходимо 
вести .под углом всесторонней помощи социалистическому строитель
ству, подъема теории на высшую ступень и сочетания ее с практикой 
и организации и мобилизации масс на построение социализма, разобла
чения буржуазных и мелко-буржуазных идеологий, борьбы с ними н б 
уклонами от ленинской линии“ (из постановления ЦК: ВКП(б).об иШ - 
Тельской работе*). Данное решение обязывает всех без исключения ра
ботников большевистской печати проявить максимум энергии в 
борьбе за идеологическое и техническое качество нашей печатной про
дукции.

Положение это в равной степени относится и к работникам коррек
туры. Будучи одним из участников социалистического строительства
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и являясь одним из ответственнейших звеньев в общем комплексе про
изводственных процессов, чутко реагирующим на качество производ
ству корректор обязан особенно сознательно и внимательно относиться 
к работе, активно бороться за улучшение качества продукции, непре
станно повышать свою квалификацию.

Параллельно с усложнением задач социалистического строительства 
повышается роль печати, усложняются ее обязанности, возрастают тре
бования к ней. При таких условиях борьба за качество корректуры, 
наблюдение за точностью терминов и четкостью политических формули* 
ровок, устранение „досадных“ опечаток, устранение искажений и оши
бок, является основным элементом борьбы за качество книги, за повы
шение действенности и боеспособности большевистской печати. В этом 
смысле мы должны говорить о политическом значении борьбы за каче
ство корректуры, так как отсутствие тщательного отношения к тексту 
книги в конечном итоге ослабляет значение нашей печати как органи* 
затора масс, вносит путаницу, оказывает дезорганизующее влияние. 
Поэтому в борьбе за качество корректуры необходимо полностью 
изжить взгляд на корректора как на „придаток“ к наборному цеху, 
как на работника, механически исправляющего ошибки наборщика. 
Требование смыслового чтения корректуры в противоположность кор
ректуре формальной, „механической“, логически вытекает из полити
ческого значения работы корректора, из принципиально иной — по срав
нению с буржуазной печатью — природы советской печати. Отсюда 
естественно вытекает необходимость обеспечить работников корректуры 
соответствующей политической подготовкой, знанием основ марксизма- 
ленинизма, пониманием задач и целей борьбы революционного проле
тариата.

Не менее важной задачей, стоящей перед работниками корректуры, 
является полное овладение техникой производства и повышение каче
ства продукции полиграфической промышленности.

Проводя систематическую работу в области изучения процесса кин
опроизводства в целом и вопросов повышения качества продукции 
в. частности, Институт книговедения не может не подчеркнуть огромное 
значение, которое должна дать унификация технико-орфографических 
правил с точки зрения снижения накладных расходов, повышения каче
ства продукции и сокращения сроков оборачиваемости изданий.



Потребность в общих для всех корректоров орфографических пра
вилах, унификации изображения слов и установлении основных техни
ческих приемов назрела уже давно.

Отсутствие определенных норм и твердых правил в этой области 
приводит к полному разнобою как в отношении подготовки оригинала 
к печати, так и правки корректуры. С одной стороны, работники 
редакций, корректора и наборщики в зависимости от субъективной 
оценки языкового факта пишут, правят и набирают по-разному; с другой 
стороны, издательства и типографии несут большие расходы, перепла* 
чивая за переборку и переливку строк вследствие необходимости 
соблюсти хоть какое-нибудь орфографическое и техническое един
ство в изданиях.

Стремясь выйти из создавшегося положения, издательства и типо
графии устанавливают свои, специальные для данного предприятия, 
нормы орфографии и пункту: ции, причем последние в целом ряде слу
чаев противоречат друг другу, поскольку данные попытки определяются 
индивидуальной орфографией авторов этих норм.

Не случайным является тот факт, что инициативу проведения пред
лагаемой работы взяла на себя общественность в лице Секции работ
ников корректуры и правщиков Ленинградского Дома печати, т. е. тех 
именно издательских работников, которым ежедневно на практике непо
средственно приходится сталкиваться с рядом ненормальностей, вызы
ваемых отсутствием сколько-нибудь удовлетворительного разрешения 
указанных трудностей.

Необходимо отметить, что авторская бригада организована из актива ра
ботников, который, опираясь на повседневную практику целого ряда 
издательств и типографий, подошел к разрешению поставленной за
дачи в соответствии с требованиями, продиктованными богатым опытом 
накопленным ими в этой области;

Результатом данной работы является предлагаемый вниманию изда
тельств, полиграфпредприятий и практических работников Технико
орфографический словарь-справочник книжного корректора. Словарь 
является первым серьезным опытом Наиболее полного свода справоч
ного материала, описания основных приемов технической орфографии, 
главных элементов оформления книги, главнейших правил орфографии 
пунктуации и т. д.
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Неопределенность орфографических указаний относительно значи- 
тельной категории слов потребовала от составителей некоторого наси- 
лия над существующей системой ради унификации транскрипции. 
К числу таких случаев относится напр. способ изображения звука ы, 
образовавшегося при соединении конечного согласного приставки с  на
чальным и основы слова (напр. обыскать). Нежелательность распро
странения такого способа начертания в сочетаниях приставок с основами 
иностранного происхождения (напр. без -{-индукционный, под +  инте^ 
тральный) или происхождения книжного (напр. об +  извествленный) 
заставила составителей Справочника установить для этих групп слов 
начертания черкез и, а не через ы. Чисто условной является также пред
лагаемая Справочником транскрипция иностранных слов.

Однако наличие некоторых условностей и спорных положений при 
стремлении установить единые принципы начертания надо считать неиз
бежным в условиях, когда литературный язык находится в стадии 
глубокого переформирования. Новое произношение многих слов, новые 
слова и новое употребление старых слов, наконец новый синтаксис 
прочно завоевывают себе место, входят в широкий обиход. Все это от
ражается на неустойчивости орфографии, вызывая разрыв между тра
дициями языка и традиционными орфографическими нормами, порождая 
ряд почти непреодолимых трудностей. Здесь от корректора требуется 
поэтому величайшая чуткость к новым явлениям развития языка, созна« 
тельное их восприятие, умение разрешать их не механическим примене
нием тех или иных норм, но лишь отправляясь от них, вкладывая в них 
конкретное содержание, добиваясь, чтобы формы не были оковами со
держания, а являлись наилучшим выражением последнего. Успешное 
разрешение данной задачи требует постоянной и напряженной работы 
над повышением языковой квалификации работников корректуры.

В части технической необходимо признать, что большая часть ука
заний Справочника дает достаточно точную, хотя и не исчерпывающую, 
формулировку технических приемов, встречающихся в книжной практике. 
Однако не все приводимые в Справочнике указания следует рассматри
вать как стандартные приемы оформления книги. На ряду с этим сле
дует заметить, что ряд технических приемов (выделение, рубрикация, 
постановка клише и др.) предусматривает только трафаретные способы 
оформления. Но ведь корректор не является строителем новых форм.



От Института книговедения 7

он только контролирует правильность и последовательность осущест
вления замысла конструктора книги — технического редактора. Те приемы 
оформления, которые близки к указаниям Справочника, он сможет 
проверить по Справочнику; отступающие же от него приемы он на
учится проверять самостоятельно, твердо помня, что разрешение тех 
или иных вопросов, связанных с оформлением книги, мыслимо не на 
базе одних лишь формалистских схем и производственных правил, 
а путем осознания всего процесса развития книги как орудия классовой 
борьбы, путем учета всей совокупности условий, в которых она выходит, 
установления типа и социального назначения данной книги, ибо только 
на основе диалектического единства содержания и формы книги возможно 
такое оформление, которое повышало бы классовую действенность книги, 
делало бы ее подлинным орудием воспитания, мобилизации и организа- 
ции масс вокруг задач социалистического строительства.

В заключение необходимо указать, что в комиссии по разработке 
плана и основных принципов построения Справочника наряду с его со
ставителями участвовали от Областного управления по делам печати 
П. Я. Петров, от Института книговедения А. Ф. Добрынин и от Лен- 
огиза Н. А. Томин и А. Н. Кузьмин.

Поступив на окончательное рассмотрение Института, Справочник 
помимо специального рецензирования со стороны специалистов в лице 
Г. Г. Гильо и Б. А. Ларина, подвергся оценке со стороны широкой 
общественности. Созванное Институтом книговедения совещание кор
ректоров, имевшее целью рассмотрение Справочника, выделило для 
детальной проработки его три бригады, которыми была проведена работа 
по рецензированию Справочника.

На заключительном совместном заседании бригад, рецензировавших 
Справочник, были приняты пожелания о скорейшем издании его как 
чрезвычайно важного и полезного пособия, в каковом ощущается острей
шая необходимость. Данное решение свидетельствует, с одной стороны, 
о своевременности и необходимости издания подобного типа, с другой— 
о правильном, в основном, освещении и разрешении затронутых в Спра
вочнике вопросов.



ОТ РЕДАКТОРА

В борьбе за качество полиграфической промышленности корректор 
занимает один из наиболее ответственных участков. От момента сдачи 
рукописи в производство и до выхода книги в свет на корректоре ле* 
жит обязанность систематически, последовательно контролировать каче
ство материала как с точки зрения соблюдения требований типографской 
техники, так и со стороны орфографии, пунктуации, стиля и в особен
ности правильности текста, т. е. содержания книги.

Отсутствие единства приемов общей и технической орфографии нередко 
заставляет корректора менять свою орфографическую и техническую 
установку с каждым новым изданием, и естественно, что это „переклю
чение“ отвлекает его внимание от других контролируемых им объектов. 
Большею частью при этом страдает содержание, ибо, зная, что за пра
вильностью содержания будут следить автор и редактор, корректор охотно 
отстраняет от себя эту наиболее уязвимую сторону контроля над каче
ством, которой каждый издательский работник должен отдавать максимум 
внимания.

В настоящий период социалистического строительства работник кор
ректуры не может оставаться в стороне от общей борьбы издательских 
работников за идеологическое качество продукции; напротив, он должен 
всеми мерами содействовать обеспечению стопроцентного качества как 
в отношении техники, так и содержания корректируемой им книги.

Предлагаемый „Технико-орфографический словарь-справочник“ помо
жет корректору преодолеть те трудности, которые обусловливают невоз
можность для него сочетать чтение „по существу“ с чтением чисто 
техническим. Пользование этой книгой избавит корректора, в особен
ности начинающего работника, от необходимости наводить справки 
в десятках справочников и, упростив наблюдение за орфографией 
и техникой, даст ему возможность сосредоточить внимание на содер
жании книги.



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Необходимость в справочнике, который унифицировал бы начертание 
отдельных слов, установил бы общие для всех корректоров принципы 
орфографии и ввел бы однообразие в применение основных технических 
приемов такого рода начертаний, которые выходят за границы орфогра
фии, ощущается корректорами не только теперь, в период общего стрем
ления к стандартизации, но ощущалась и гораздо ранее,— и не только 
у нас, но и за границей. * Незадолго до гротовской реформы 1885 г. 
корректор-предприниматель Ä. Студенский издает анонимно справочник 
под заглавием .700 слов, наиболее требующих одинакового написаний*, 
в котором приводит перечень смешиваемых корректорами слов и пред
лагает своеобразные начертания для различения оттенков значения одного 
и того же слова.

После орфографической реформы 1918 г. появляется ряд инструкций 
и справочников, составленных .для местного употребления* корректорами 
различных типографий и пытающихся различными ж е — нередко про

тиворечащими один другому — приемами разрешить наболевшие вопросы 
корректорской практики. В 1927 г. Гиз вводит как обязательные для 
предприятий Гиза свои .Технико-орфографические правила* и дает их на 
утверждение Коллегии Наркомпроса.

Гизовские правила не получили однако того общего применения, на 
которое рассчитывали их авторы. Объясняется это отчасти тем, что во 
многих пунктах в них даны недостаточно четкие формулировки, а это 
внесло еще большую сумятицу в корректорскую практику.

Отсутствие специального справочника для корректоров, противоречи
вость указаний школьных грамматик и типографских и издательских

* Укажем хотя бы на работы ассоциаций германских корректоров:
1) переработку Duden’овскогo словаря применительно к потребностям 
издательской практики и 2) технический словарик для наборщиков 
и корректоров: Merksätze für Setzer und Korrektoren.
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справочников побудили Ассоциацию корректоров и правщиков при 
Ленинградском Доме печати (ныне Секция работников корректуры) обра
титься в Ленинградское областное управление по делам печати с пред
ложением унифицировать приемы орфографической и технической прав
ки и подготовить на основании постановления специального совещания 
при Управлении по делам печати от 7 мая 1931 г. справочник, который, 
опираясь на орфографическую практику корректоров различных изда
тельств и типографий, дал бы более или менее удовлетворительное раз
решение основных орфографических и технических „казусов* и помог 
корректорам находить ответ на наиболее волнующие их вопросы.

При разработке плана Справочника имелось в виду отобразить со
временную орфографическую корректорскую практику без каких бы то 
ни было тенденций к реформированию существующей орфографической 
системы (ибо это поставило бы корректорский справочник в противоре
чие с издательской и школьной орфографической практикой). Однако 
с первых же шагов работы определилась полная невозможность согла
сования восходящих к Гроту способов начертания и выдвинутых жизнью 
приемов изображения слов, созданных как общим изменением словаря 
почти за полвека, прошедших со времени гротовской реформы, так и 
мощным обогащением лексического материала в стране строящегося 
социализма.

В ряде случаев (напр.: применение прописных букв, дефиса, слит
ность, и раздельность начертания слов, выражающих сложные понятия 
транскрипция иностранных слов, пунктуация и пр.) указания Справочника 
идут дальше того, что дают школьные орфографические руководства; 
некоторые разделы его построены уже на материале „Проекта реформы 
правописания* 1930 г.

Не меньшие отступления были предложены и в отпошении изменив
ших свою форму слов. Так, вместо вымерших форм: пришибенный, 
плевальница, экзаминатор, брошйровать предложены современные, хотя 
й отступающие от гротовских и иных правил, формы: пришибленный, 
плевательница, экзаменатор, брошюровать и т. п. Отстаивая принцип 
единства начертания, Справочник вместе с тем подчеркивает, в противо
вес узко понимаемому требованию „единства", возможность параллельных 
форм одного слова (напр„’ хлеве и хлеву, сапог и саповое, чая и чаш 
и т. ц). ч
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В части технической приведены как устаревшие каноны, до сих пор 

еще бытующие в книжной практике, так и новые приемы оформления 
книги, а равным образом некоторые „экономичные* приемы набора 
и верстки, обеспечивающие более полное использование площади бумаги*

Составители Справочника сознают, что содержащийся в нем материал 
не сможет ответить па все вопросы, встречающиеся в корректорской 
практике. Возможно, что не все формулировки Справочника будут при
годны „на все случаи жизни*— нет правил без исключения,— и долг 
каждого корректора сообщать в Секцию о таких „казусах", когда фор
мулировки Справочника окажутся непригодными. Только в процессе 
совместной работы всех корректоров можно будет создать действительно 
унифицированную „техническую орфографию*. Подобного рода работа, 
проверенная на опыте сотен и тысяч корректоров, построенная на 
фактическом материале, облегчит подготовку и осуществление общей 
реформы нашего правописания.

Технико-орфографический справочник, рассчитанный не только на 
корректоров, но и на наборщиков, авторов, редакторов, техредов, состоит 
из четырех частей:

1) технического словаря, содержащего описание основных приемов 
технической орфографии и главных элементов оформления книги (при 
менительно к требованиям, предъявляемым к корректору);

2) орфографического справочника, представляющего собой свод 
главнейших правил орфографии и пунктуации;

3) краткого орфографического словаря трудных слов, со ссылками"на 
соответствующие пункты орфографического справочника, чтобы коррек
тор не только видел, как слово пишется, но и мог распространить спо
соб такого начертания на аналогичные случаи;

4) краткого словаря типографских терминов.
В составлении Технико-орфографического словаря-справочника уча

ствовали члены Секции работников корректуры Ленинградского Дома 
печати: К. А. Г р а н с т р е м, В. А. Г р и г о р ь е в, А. И. И з ю м о в, 
В. А. К о м а р о в, А. П. М о р о з о в, Н. Н. П е н ч к о в с к и й, Н. М. 
С е р е б р я к о в ,  Н. А. Т о м и н ,  Л. А. Ф е д о р о в ,  С. И. Ш а т а л о в ,  
В. О, Ш п р и н г  и др. под общим руководством Н, Н. Ф и л и п п о ц а.



Т Е Х Н И Ч Е С К И Й С П Р А В О Ч Н И К

Абзац (новострочие) — отступ в начале строки, определяющий начало 
нового участка текста организующего новую мысдь, и имеющий значение 
логической паузы, несколько большей, чем при обыкновенной точке 
среди текста.* В газетной практике им пользуются как техническим 
приемом на случай сокращений при верстке. • Размер отступа при наборе 
без шпон — 1 круглый. ** • В некоторых новых изданиях применяют без- 
абзацный набор, при котором новый отрывок текста начинают непосред
ственно у левого края формата набора; в таком случае концевая строка 
предыдущего абзаца должна быть короче формата набора. • Концевая 
строка должна с избытком покрывать последующий абзацный отступ, 
чтобы не было зияющего провала. Перекрытие отступа абзацной строки 
должно быть не менее четырех строчных букв. • Размер абзаца под
строчных примечаний должен быть равен размеру абзаца основного 
шрифта. • Неполные концевые абзацные строки вверху („висячие 
строки") по старым правилам не допускаются. ♦

Акцент. В типографиях акцентами называют знаки (так наз. диакри
тические) над буквами, под буквами и внутри букв (напр,: й, ät е, ё, б 
ä, I  • В русском языке акцент ставится: 1) для обозначения ударения 
в словах, которые без акцента могли бы быть неверно прочитаны (напр, 
бблыиая часть; Когда он засыпал их в печь — засыпал или засыпйл?);
2) для обозначения особенности произношения какого-нибудь слова (напр^ 
пбчинок); 3) для различения безударного местоимения чтб от сходного

* Абзацем называют также часть текста, заключенную между двумя 
новострочиями; напр: 1-й абзац, 4-й абзац и т. д.

** В некоторых типографиях руководствуются следующими нормами: 
при наборе корпусом до 5½ кв. ставят 1 круглый, при наборе от 5½ до 
6½ кв.— 1½ круглых, при наборе от 6½ до 7½ кв.— ½ кв.
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с ним союза что (напр.; я знаю, чтд я делаю). • Предпочтительнее 
применение острого ударения (' — accent aigu). • Для различения в про
изношении звуков je  и jo, кроме буквы е, употребляется ё (напр.: небо 
и нёбо, все и всё). • Виностранных языках необходимо следить за пра
вильностью направления акцента в акцентных буквах, ибо там при раз
личном произношении звуков, обозначаемых одной буквой, ставятся раз- 
пые акценты.

Акцентировка— см. Выделение среди текста.
Апостроф. Знак апострофа ставится: 1) при обозначении пропуска 

одной или нескольких букв в украинском или западно-европейских языках 
(напр.: ist’s, Vair и т. п.); 2) при склонении иностранных слов, набранных 
латинским шрифтом (наир.: влияние hiatus'a); 3) в некоторых иностран
ных именах (напр.; д’Аннунцио, о’Греди). • В газетной практике (а иногда 
и в книжной — в линотипном наборе) апостроф применяют в качестве 
отделительного знака (вместо твердого знака). • Употребление апострофа 
при склонении новообразований не допускается (напр.: ЦИКа, ВЦИКу) 
• Применение перевернутой занятой вместо апострофа возможно лишь 
тогда, когда в данной гарнитуре шрифта нет апострофа • Желательно 
избегать апострофа при переносе (напр.: об* \\ явление)] если избежать 
такого переноса невозможно, лучше апостроф не ставить, ибо в этом 
случае роль отделительного знака выполнит дефис.

Астрономические знаки.
З н а к и  з о д и а к а  и г л а в н ы х  п л а н е т  (в скобках показано их

календарное значение). 

.Т .  Овен (март)
4

Н Рыбы (февраль)
Телец (апрель) 0 Солнце (воскресенье)

ж Близнецы (май) 2 Меркурий (среда)
25 Рак (июнь) $ Венера (пятница)
Я Лев (июль) 6 Земля
ЯР Дева (август) е Марс (вторник)

Весы (сентябрь) % Юпитер (четверг)
"г Скорпион (октябрь) \ Сатурн (суббота)
Л Стрелец (ноябрь) % Уран
% Козерог (декабрь) tp Нептун

ftsa Водолей (январь) 5 Луна (понедельник)
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А с т е р о и д ы  (»означаются заключенными в кружок цифрами,харак
теризующими порядковый номер их открытия (напр.: ф  — Церера, @ *— 
ГГалш и т. д.), или специальными знаками:

Ь  Церера ¥  Геба
£  Паллада «£\ Ирида
£  Юнона Флора
$  Веста 4  Фемида
4  Астрея И т. &

Библиографическая Ссылка. Элёмейты библиографических ссылок 
следует располагать в следующем порядке: автор, заглавие, подзаголовок 
издание, где помещено сочинение (если оно вышло не в виде отдельного 
издания), том, часть или выпуск, номер издания (если на то), название 
издательства (если надо), место издания, год издания, страница, на кото
рую ссылаются. • Все элементы библиографического описания отде
ляются друг от друга запятыми. • Инициалы автора от фамилий зна- 
кил препинания не отделяются. ( Л е н и н  В. И.) • В составные назва
ниях периодических изданий давать с прописной буквы Только Первое 
слово (н а п р Красная газета, Литература и марксизм, Вестник экс
периментальной педагогики, На литературном посту, Русское энто
мологическое Обозрение). * Название сочинений в ссылках ставить без 
кавычек (за исключением произведений стихотворной и художественной 
прозы), если при названии нет родового определения (напр.: „статья*, 
„исследование*, .диссертация*), в противном случае кавычки ставятся 
Названия сочинений, помещенные среди основного текста, заключать 
в кавычки. * Назвапия периодических изданий по -возможности давать

З н а к и  а с п е к т о в :

^  соединение, или конъюнкция, Д  расстояние в 120 градусов по
двух светил долготе (третной, тригональ-

противостояние, Или оппозиция пый аспект)
$£ расстояние в 60 градусов (сек- iSl восходящий лунный узел

стильный аспект),
О расстояние в 90 градусов по 

долготе (четвертной аспект)

*2? нисходящий лунный узел
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без кавычек, во всяком случае выдерживая принятую систему на про* 
-дарении всего сочинения. В библиографических ссылках, помещаемых 
в сносках, названиях газет и журналов ставить без кавычек • Кавычки 
необходимы для изданий, название которых в связи с окружающим 
его текстом явилось бы резко двусмысленным (наир.: всё ошибки 
^Металлиста* должны быть учтены). • Названия сборников брать 
в кавычки (и в тексте и в сносках), напр.: Сборник рационализация 
полиграфической промышленности\  •  Названия, взятые в кавычки, не 
склоняются, если им предшествует родовое обозначение Снапр.: в газете 
Правда•; но: в пПравдел). • При наборе названий книг, журналов, 

сочинений кавычки не ставить. Кавычки не ставить и тогда, когда фами
лия автора набрана выделительным шрифтом. • Флексий при порядковых 
числительных при обозначении томов, номеров издания , и проч. не упо
треблять. Цифру ставить после слова (напр.: т. II, вып. 3', изд. 2, стр 
79). Числительные количественные ставить п е р е д  словом: 4 вып. (четыре 
выпуска), 2 изд. (два издания), 573 стр. (столько-то страниц). • При 
нескольких библиографических ссылках, приводимых Одновременно (В тек
сте или в подстрочной выноске, если притом дается в подбор простое пе* 
речисление их без иного связывающего текста), отделять ссылки точкой 
t  тире -  если приводятся названия сочинений разных авторов, и точкой 
с запятой — если приводятся названия сочинений одного автора. •  Рас
пространенное библиографическое описание дается обычно при первом 
упоминании. При повторном упоминании дается лишь краткая ссылка. 
• Правила Аля библиографических ссылок в Сносках применяются й для 
таких же ссылок, приводимых в скобках средй основного текста. • Для 
специальных библиографических списков и указателей, как самостоятель
ных целых, могут устанавливаться каждый раз специальные же системы 
расположения влементов и технико-орфографические правила.

В т я ж к а ^  см. Отступ.
Вывод. Вывод отличается Внешне от таблицы тем, что составляющие его 

столбцы текста й цифры не Обрамлены линейками — ни горизонтальными, 
ни вертикальными. Однако не всякую таблицу можно превратить в вывод, 
отняв линейку. Напр., если снять линейки в сложной статистической таблице 
с большим числом соподчиненных заголовков и подзаголовков, то такой 
искусственно созданный вывод потеряет в четкости: трудно разобраться 
в конгломерате горизонтально, а иногда и вертикально набранных слов,
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помещенных над столбиками цифр и тирешек. • Вывода обычно (но не 
всегда) набирают петитом, если основной текст набран корпусом. 
Не исключена однако возможность набора выводов кеглем основного 
шрифта. * Вывода набираются с одинаковым отступом справа и слева, 
если это позволяет текст вывода. Если текст вывода широк, то он может 
быть набран и н а . полный формат. Большие сложные вывода, если их 
не превращать в таблицу (чтобы не нарушить единства набора однотип
ного материала), набирают .лежа“ (т. е. боком) или помещают распашкой 
(на две полосы). • Заголовки над графами нередко набирают кеглем мень
шим, чем кегель самого вывода; напр., если вывод набран петитом, то

Н а з в а н и е  д р е в е с и н ы  3а1 куб. м
1. Дрова березовые ш вы рок...................................... 10 руб.
2. .  сосновые „ ....................... .... . . . 8 w
3. . смесь (с осиной).......................................... 9 .

заголовки набираются нонпарелью. Заголовки набираются горизонтально, 
в исключительных случаях — вертикально. В конце заголовков точки не 
ставятся. Первое слово подзаголовка набирают со строчной. В боковике 
в строчках текста вывода точки тоже не ставятся; первая точка отточия 
отбивается от последней буквы (или знака) строчки не менее чем на два 
пункта. • Если текст.надписи боковика не умещается в одной строка, 
го вторая строка набирается обычно с отступом вправо от начала первой 
(напр.ца круглый). •Цифры в числовых графах для удобства сравнения 
набирают: единицы под единицами, десятки под десятками и т. д. Классы 
цифр отбивают двухпунктовой шпацией. •  Одинаковые (аналогичные) по 
содержанию вывода должны быть набраны во всей книге одинаково 
(отступы,. заголовки, шрифт).

Выделения среди текста. Выделение нескольких слов или отдель
ных слов осуществляется путем применения либо разрядки своего 
шрифта, либо курсива, либо полужирного шрифта (прямого или курсив
ного), либо жирного. В массовой книге широко применяются жирные 
шрифты, подчеркивание линейкой, отчеркивание полутупой или тупой 
линейкой и набор более высоким кеглем. •  Разрядка (строчным 
реже капителью) употребляется преимущественно для выделения фа
милий (имена авторов в библиографических указателях и в тексте 
научных книг); ею же пользуются для выделения тех слов, к ко
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торым автор хочет привлечь особое внимание читателя (так наз. 
логические выделения). Применение разрядки для выделения больших 
сплошных кусков текста (напр. нескольких строк подряд) не рекомен
дуется. В этом случае надо предложить техническому редактору заме
нить разрядку курсивом. При разрядке, в отличие от обычного набора, 
отбивка дефиса обязательна. • Курсив применяется: как средство логи
ческого выделения, как шрифт, выделяющий некоторые объекты клас
сификации в естествознании, как средство выделения (вместо кавычек) 
названий сочинений с библиографии, как шрифт, разграничивающий 
основной текст и редакторские или авторские замечания среди текста 
документальных изданий и драматических произведений, как имитация 
рукописного письма в подписях и адресах. При применении курсива 
необходимо следить за тем, чтобы в предложении, набранном курсив
ным шрифтом, б или курсивными также скобки, запятые, вопросительный 
и восклицательный знаки и цифры. Если же знак препинания (запятая, 
скобка, вопросительный и восклицательный знаки) относится не только- 
к словам, набранным курсивом, то его надо набирать прямым шрифтом. 
• В отношении техники’ применения знаков препинания в полужирном 
шрифте следует соблюдать те же указания, которые были сделаны в отно
шении курсива. Выделение жирным шрифтом в книжной практике 
встречается главным образом в изданиях массового характера. • В неко
торых изданиях (напр.: в словарях, в драматическом наборе) применяют 
иногда для выделения второстепенных частей текста шрифты понижен
ного кегля (петит — среди корпуса, нонпарель—среди петита). • Особый 
характер имеют выделения конструктивно-плакатного типа (применение 
шрифтов различного кегля и различной интенсивности) и применение 
машинописного шрифта для выделения текста документа.

Выноска — см. Примечания.
Вычитка рукописи (правка, обчитка)— устранение в рукописи, до 

отправки ее в типографию, орфографических, стилистических и техниче
ских ошибок. Вычитка производится либо специальным работником—лит- 
правщиком, либо корректором.

Градус. Знак градуса ставят вплотную к цифре, а после знака 
градуса — двухпунктовую шпацию, напр. 3е С, 3°. При обозначении 
пределов знак градуса ставят только один раз, напр.: 3 — 4°, а не 3е—-4°. 
То же относится к знакам минуты (') и секунды ("). При обозначениях

Словарь-справочник. 2



18 Технический справочник

десятичных дробей знак градуса ставят перед запятой, напр.: 6°,15; 4е,7.
Дефис — см. Орфографическую часть Справочника, стр. 99 — 100.
Драматические произведения. С точки зрения наборного оформления 

к ним должны быть отнесены произведения, в которых мысли излагаются от 
имени самих действующих лиц а наименование последних предшествует 
их речам. Поэтому и шекспировские тртгсдич, и частушки, разыгрывае
мые на сцене в колхозе, требуют помимо общих правил типог, афского 
оформления, еще ряд дополните (ьных: для ремарок, для сведений о вре
мени и месте, действия и о постановке, для перечня действующих лиц 
и .рубрик. • Ремарки актерские (замечания "“автора о действующем 
в данный момент лице и режиссерские (о других лицах и об измене
ниях де кора ивно-постановочного хар ктера) — предложения в повество
вательной форме, перебивающие текст прямой речи. Чтобы не нарушать 
последовательного развитии мысли автора в прямой речи, ремарки на
бирают шргфтом, отличным от текстового, напр. курсивом. • Ре\*арка, 
следующая за именем действующего лица, начинается со строчной, 
и точка ставится за закрывающей ее скобкой.

Ми т ю х а  (заметив Денисова). Ребята, тут человек 
в волчьей яме ..

(Набор: „Митюха** — к. 10 стр. в разрядку; фраза в скобке — к. 10 стр* 
курсив; „заметив* — со строчной; точка — за закрывающей сксбкзй.)

В других случаях, напр.:

К о м а н д и р  о т р я д а .  Отойдите дальше. (Коман
дует) Оцепить по кругу.

рем рки внутри текста, относящиеся к данному действующему лицу, 
ставятся также в круглых с об гх, но первое слово идет с прописной* 
знак пр инания ни перед второй скобкой, ни после нее не ставится. 
• Ремарки, не относящиеся к данному действующ м/ лицу, набирают 
самостоятельной'строкой, 6 з скобок; продолжение речи действующего 
лица, прерванной этой ремаркой, идет с абзаца (или от края формата) 
без повторения имени действующего лица.
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Т и м о ш к а .  Идемте к старому руднику... За ним... 
Потихоньку подсмотрим...

Ребята переглядываются и молчат.
Я вам правду говорю — бандиты там. Те самые... 

и тятьку они прикончили и планы выкрали. Пойдете?
• Иногда по неопытности автора ремарки даются не расчлененными, 
благодаря чему действия актера обозначаются кеясно.и читатель получает 
представление о действиях других лиц как о действиях данного лица. 
Корректор, вычитывающий рукопись, обязан не относящиеся к данному 
лицу ремарки выделить особой строкой. • В драматических произве
дениях, написанных стихами, должна строго проводиться „связанная 
выключка“ (набор уступам, ), чтобы не искажать метрики, чтобы читатель 
графически видел ясно, то, если поставить сломанные строки на одной 
горизонтальной линии, получится один стих.

Все .
Кто, кто идет?
П е д р и л ь о .

Да наши там.
Все.

Как? Наши?
Заверстка — ошибка, заключаюигясяв перестановке строк из одног0 

абзаца в другой или в помещении таблицы, рисунка и т. п. не на своем 
месте. Преимущественно встречается в линотипном (чаще всего в газет
ном) наборе. _

Заголовок газетный. В газетной практике принято всякий материал, 
имеющий самостоятельное значение, снабжать особой надписью — заго
ловком. Отдельные разделы внутри текста снабжаются подзаголовками. 
• Работа корректора над заголовками носит специальный характер. При 
чтении заголовков в первой корректуре корректор прежде всего обязан 
установить соответствие шрифта заголовка указанию, сделанному редак
цией в оригинале, хотя это назначение шрифта имеет лишь предваритель
ный и условный характер. (Нередко заголовок вообще не набирается 
до верстки). Затем корректор должен удостовериться в абсолютном то-

2*
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ждестве текста заголовка в гранке с текстом оригинала, соблюдая при 
этом все орфографические и пунктуационные правила. Корректор обязан 
озаботиться, чтобы: а) в заголовке не было переносов; б) союз и пред
лог в многострочном заголовке не стояли этажем выше или ниже тех 
слов, к которым они непосредственно относятся; в) существительные 
и относ: щи ся к ним прилагательные обязательно стояли в одном этаже; 
при нарушении этих требований заголовок трудно читается. На этом же 
основании в газетном заголовке нельзя помещать в разных этажах 
инициалы имени и отчества и фамилию (нппр. М. И. || Калинин), числа 
и слова (напр. 5 000 || руб.), сокращения и слова, с которыми эти сокра
щения органически связаны (напр.: тов Иванов, г. 1 Макдональд) и т.п. 
Так как в наших газетах принято давать заголовки без заключительных 
точек, корректор должен позаботиться о том, чтобы случайно набранные 
точки были удалены уже в первой корректуре. • При чтении ответ
ственной корректуры корректору приходится считаться с тем, что к свер
станным полосам оригиналы обычно не прилагаются. Поэтому корректору 
не приходится устанавливать тождество шрифта заголовков с разметкой 
-оригинала. Это тем более ответственно, что при верстке полосы сплошь 
и рядом назначаются другие шрифты и заголовки перебираются: Если 
корректор находит, что при наборе заголовка применен неподходящий 
.кегль (в газетной практике рбычно явление, когда подзаголовок на
бран тем же кеглем, что и текст), он обращает на это внимание выпуска
ющего и, делая на поле полосы пометку %шрифт!?я, предоставляет выпу
скающему самому разрешить встретившийся казус. В дальнейшем функ
ции ответственного корректора сводятся к следующему: а) он исправляет 
неправильно набранные слова и удаляет чужие буквы; б) тщательно сле
дит за правильностью применение пунктуации в тексте заголовка во1 из
бежание искажения смысла; в) указывает на необходимость увеличения 
или уменьшения аппрошей между словами; г) отмечает ошибки, наруша
ющие общий характер заголовка, принимая во внимание, к какому компо
зиционному типу данный заголовок относится (поперечный, падающий, 
пирамидальный или висячий), и следит за правильностью выключки 
строк различных этажей; д) указывает на необходимость переборки заго
ловка в том случае, когда по ошибке типографии под какой-либо заголо
вок, кроме относящегося к нему материала, попадает другой, совершенно 
«самостоятельный материал, имеющий собственный заголовок, и т. д. • От
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ветственный корректор обязательно проверяет смысловое1 соответствие 
заголовка следующему за ним тексту Рекомендуется заголовок перечи
тывать дважды: первый раз — приступая к чтению стоящего под ним ма
териала (орфограф.щеский и технический контроль) и второй раз— по 
прочтении текста (смы ловой контроль), когда ясно видно: на месте заго
ловок или кет. Заголовки объединяющие материал целых отделов и раз
верстываемые обычно на несколько колонок, а то и на целую полосу,, 
всегда следует прочитывать дважды, первый раз „с голоса-, чтобы уста
новить тождество текста набора с текстом оригинала, и второй раз .про 
себя-, хорошенько вдумываясь в каждое слово, в целях обеспечения 
смысловой безупречности текста. Опыт показывает, что в оригиналах 
подобных заголовков таятся самые необычайные и каверзные ляпсусы 
и двусмыслен !ости, попадающие в текст или по недосмотру редакции 
или вследствие неразборчивости почерка, или как случайная ошибка 
наборщика. Кроме того здесь надо иметь в виду, что набор и переборка 
заголовков часто производятся второпях, в самый последний момент, 
и поручаются наборщику, занятому правкой корректоры, в результате 
чего в текст набора попадают слова, представляющие отсебятину набор
щика. См. также Шапки.

Заголовок книжный — см. Надписи.
Знаки препинания. В типографской кассе содержатся следующие 

знаки препинания: а) точка б) запятая , ,  в) двоеточие г) точка 
с запятой ; , д) восклицательный знак ! , е) вопросительный знак ? , 
ж) один вид кавычек (т. е. лапки „ • ,  угловые, или французские, кавычки^ 
иначе .елочки- € э, иногда угловые кавычки с утолщением « » или круг
лые кавычки « », з) тире — , и) круглые скобки — волосные ( ) или 
с утолщением ( ). • При наборе курсивом необходимо, чтобы знаки 
препинания набирались из курсивной же кассы: . , ; ; / ? . Л ( ) (См. 
Выделения среди текста). Некоторые типографии имеют курсивные 
прямые скобки. • Знаки отбивают от слова, за которым они
следуют, тонкой шпацией в кеглях 6 и 8 и полуторной при наборе на 
кегль 10 и 12. • Тире — , в отличие от знака минуса, между цифрами 
(,оти и .до-) не отбивается; тире, поставленное между словами, отби
вается с обеих сторон двухпунктовой шпацией. (В числах, показывающих 
операционный — хозяйственный, финансовый, учебный — год, вместо тире 
ставится косая черта; напр.: в 1927/28 учебном году). Тире никогда не
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переносится в начало следующей строки. • Дефис - (по существу не 
являющийся знаком препинания) не отбивается, за исключением слов, 
набр шных на разрядку (о применении дефиса см. стр. 99). • Кавычки 
и скобки н  ̂ отбиваются. • Многоточие . . .  составляется из трех точек 
(считая и точку при восклицательном и вопросительном зна ах:
? ..) ,  разбитых на шпации по два пункта. • О применении знаков пре
пинания см. Орфог. афическую часть Справочника, стр. 98 108.

Знаки условные — см. Астрономические знаки, Математиче
ские знаки, Метеорологические знаки.

Инициал—орн ментированная заголовочная буква или буква более 
крупного шрифта, помещаемая в начале главы, отдела, части и т. п.‘ 
Если инициал врезан только в одну верхнюю строку, то он должен 
держать линию (нижнюю) с э.ой строкой. Если инициал врезан в не
сколько строк, то сн (или рамка инициала) должен держать линию 
с нижнею из строк, в которые врезан, а если возможно — и верхнюю 
линию верхней строки. Следующие з:\ инициалами буквы, входящие 
в состав слова, начинающегося с инициала, набирают прописными, капи
телью или строчными. • Вертикальный и горизонтальный пробелы 
(справа и снизу) около инициала должны быть одинаковы.

Кавычки — см. Орфографическую часть Справочника, стр. 104—106*
Капитель, или капительные буквы,—прописные буквы, имеющие 

очко такой же вышины как строчные буквы. Применяется как выдели
тельный и заголовочный шрифт. • Русская касса (в обыкновенном, ла
тинском и елизаветинском шрифтах) содержит следующие капительные 
буквы: а , б, е, 1, р, с, у, ф; остальные буквы, очертание которых не( 
отличается от прописных, берутся из строчных. • Капительные буквы, 
как не вошедшие в основной стандартный комплект, отливаются лишь по 
особому заказу. • Во французской кассе имеется капитель ко всем бук
вам, кроме о, s, V, w, х и z, рисунок которых не отличается от пропис
ных. В наших типографиях капитель во французской кассе — редкое 
явление.

Клише — деревянная или металлическая копия рисунка, с которой пе
чатаются рисунки в книге и газете. Исправления в штриховом клише 
сложны (наиболее просто удаление лишних знаков), а в тоновом (сетчатом) 
почти невозможны. Тем не менее корректор обязан отметить, замеченные 
им ошибки в рисунке (напр. неправильное обозначение или отсутствии
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и неразличимость букв на чертеже), чтобы редакция озаботилась испра
влением обнаруженных недостатков или изготовлением нового клише.

Колонтитул — заголовок, стоящий вверху каждой но/юсы. Различают 
колонтитул живой и неподвижный или (постоянный). • Неподвижный—идет 
без перемен на протяжении всей книги. Обычно он содержит слева фа
милию автора, справа — название книги. Применение неп сдвижного ко
лонтитула Hi оправ 1ывает затрачиваемой на него площади бум.ги.
• В живом или подвижном колонтитуле текст меняется в зависимости от 
содержания. Так, в сборнике статей слева обычно ставят фамилию автора 
каждой статьи, справа — ее название; в книгах, принадлежащих одному 
автору, слева дают обозначение более общее (напр.: название книги, на
звание части), справа — более детальное (нлпр.: название части, название 
главы, содержание текущей рубрики или даже содержание данной стра
ницы); иногда слева дают в колонтитуле номер главы (напр: глава пер
вая, вторая и т. д.), а справа — ее название. Жи ой ко онтит л имеет 
значение не только орнам нтально', но и справочное; в некоторых изда
ниях, напр. в словаря*, живой колонтитул является необходимой частью 
текста книги. • Колонтитул набирают шрифтом, отличным от шрифта 
основного текста (напр. при основном шрифте на к. 10 д^ют колон
титул капителью своего шриф а или к. 8 прописным, к. 6 прописным, 
строчным курсивом и т. д., даже другой гарнитуры) и ставят красной 
строкой или к корешку. • В конце колонтитула точка не ставится.
• Колонтитул должен быть отбит от текста одинаково на протяжении 
всей книги. •  В одной строке с колонтитулом, об .1Чно в наружном углу 
помещают колонцифру. Колонтитул не ставится на титульных листах- 
шмуцтитулах, спусковых полосах и на полосах, занятых страничными 
рисунками. • В колонтитулах, как и в заголовках, сокращения слов, 
кроме самых общепринятых (примыкающих к другим словам: г .— гос
подин, т.— товарищ, г .-го д , и др. и т. п.), Hi желательны.

Колонцифра — цифра, обозначающая п рядок страниц в книгах. Ста
вится: вверху — посредине или в наружных углах, внизу — посредине 
в наружных углах или в боковых и внутренних полях. Постановка ко
лонцифры в наружном или внутреннем поле удорожай* набор из за уши 
рения его и применяется редко. При колонтитулах колонцифра почти 
всегда ставится в одной строке с ним (в наружных углах). • Колон
цифра набирается или своим, или меньшим (а иногда большим) кеглем.
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• Колонцифры не ставятся на титульных листах, шмуцтитулах, полосах 
с посвящением, на пустых полосах и на сплош ь зг нятых рисунками (за 
редким исключением, напр. в научно-технической книге); кроме того, если 
колонцифры набирают вверху, их не ставят на спусковых полосах (ино
гда колонцифру меньшего кегля ставят в таком случае внизу полосы); 
если же колонцифры стоят внизу, то их не ставят на концевых полосах.
•  Страницы без колонцифр, за исключением вклеек, входят в общий 
счет страниц. • При наборе в два и больше столбцов колонцифра 
ставится или над каждым сто бцом или над всеми одна.

Концевая полоса. Концевая полоса занимает последнюю перед спу
ском или перед шмуцтитулом страницу, последнюю страницу книги или 
части ее. Концевую полосу обычно заполняют не мене^ чем на 1/4 вы
соты (полоса кончается не выше того уровня, где начинается текст на 
спусковой полосе, так чтобы концевая и спусковая в сумме дали не 
менее, чем ц?лую полосу). Слишком короткую часть полосы следует 
вгонять в предыдущую полосу или нужно выгонять несколько строк, 
чтобы удлинить ее размер (в том случае, если вгонка невозможна).
•  Конпевую полосу заключают большей частью линейкой, иногда 
чудожесп енной концовкой. Линеечные концовки ставят в 2, 1*/». %  
*/* кв. и менее, острые, полутупые и тупые. Надо помнить при этом,
то длина ко) чина коншесй i слосы находится в зависимости от вели

чины концовок внутри главы или отдела; если напр. внутри главы 
применен кончик в 3/4 кв., то концевую полосу надо заключить лине
ечкой в один квадрат. • Отбивка кончика от текста концевой полосы 
может быть одинаковой (примерно 4—6 строк основного текста) или эйе 
изменяться в зависимости от величины незанятой площади концевой по
лосы. • Если колонцифры идут внизу, то на концевой полосе колон
цифра не ставится. • Для замены кончи’а при отбивке ставят иногда 
звездочки ***, как форму завершения отрывка в главе. Не надо смешивать 
их с обратной их расстановкой: ***, применяемой большею частью в на
чале текста (напр. стихотворения).

Концевая строка абзаца. КогцеЕую строку вбзаца не раз
решается переносить на следующую полосу („висячая строка“). • Конце, 
вая строка вверху страницы допускается только тогда, когда она за
нимает всю ширину полосы и не разогнана искусственно. См. также 
Абзац.
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Корректура. Основные задачи корректуры: Л) тщательная сверка 
оттиска набора с рукописью и устранение всех расхождений с нею: 2) 
устранение орфографических ошибок; 3) осуществление контроля над 
выполнением технических правил набора и верстки (в том числе и ука
заний спецификации в отношении внешнего оформления книги). • В ре
дакционной корректуре кроме того осуществляется наблюдение за общей 
структурой книги (разбивка на отделы, главы и т. д.), за стилем ориги
нала, за единством терминологии, условных сокращений, транскрипции 
иностранных слов, за соответствием заголовков тексту, подписей — ри
сункам, объяснений к таблицам — самим таблицам и т. д., а также вы
явление и устранение пропущенных редактором описок, ошибок по 
существу, противоречий и пр. • В уиком типографском смысле коррек
турой называют оттиск набора (до исправления и после), самый процесс 
исправления ошибок корректором; процесс же исправления набора на
борщиком называют .правка корректуры*. • Корректура разделяется 
на два вида: типографскую и редакционную (или же авторскую, изда
тельскую). Редакционная корректура в свою очередь подразделяется на 
корректуру в гоанках и листах. По подписании ^листов к печати в ти
пографии применяется еще корректура — сводка (см. Сводка) и так наз. 
.чистый лист*.

Красная строка. В типографской практике красной строкой назы
вают строку, поставленную посредине ширины формата набора. Крас
ную строку применяют: а) в заголовках, б) в наборе формул отдельной 
строкой, в) в наборе колонтитулов, .содержаний* в начале глав и т. п. 
• При наборе кра:ными стр ками связного текста, занимающего более 
одной строки, первую строку обычно набирают на формат набора, а по
следующие выключают посредине. • Правильность выключки строки 
определяют либо на глаз, либо при помощи мерочки, которой измеряют 
расстояния: а) от одного края формата набора до начала красной строки 
и б) от конца красной строки до другого края формата.

Курсив -  см. Выделения среди текста.
Линейки. В типографском наборе употребляются: а) острые, или .тон

кие, линейки (след только от зсостренного клина), б) полутупые (след 
лишь от половины толщины линейки), в) тупые (след во всю толщину 
линейки), г) двойные (след как от двух острых линеек), д) рантовые (след 
как от полутупой и острой линеек), е) пунктирные, ж) волнистые, з)-
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с̂сюре (ряд острых горизонтальных и,:и во нистых линеек), и) орнаментные 
и др. • Линейки применяются для отбивки колонтитулов, подстрочных 
примечаний, для разграфки таблиц, для орнаментации титулов и обложек, 
для отбивки одной от другой отдельных час.ей книги, для подчеркивания 
шапок, надписей и отдельных слов (см. В ы деления среди т екст а) и в 
разного рода акцидентных работах.

Маргиналы* (маргиналии, боковики, боковые выноски)—примеча
ния, выноски на внутренних и наружных боковых полях страницы, вне 
площади набора.

Математические знаки. В математическом наборе при обозначениях 
величин применяются следующие знаки:

-f- плюс 
— минус
±  плюс или минус 
нР минус или плюс*

X, • знаки умножения 
—, / знаки дробей 

=  знак равенства .•>
=  приближенно равно 
=  приближенно равно, с сокра

щениями 
~  приближенно 
СО знак подобия 
оо бесконечно большой, знак 

бесконечности 
| | , ^  параллельно

#  равно и параллельно 
ф  не равно 
=  тождественно равно 
ф не тождественно равно 
>  больше
С меньше ч 

не больше 
<С не меньше 

;££ — «  больше или равно 
меньше или равно

^  больше или меньше 
^  меньше или больше
Щ больше или меньше или равно
: : знак пропорциональности 
-f- знак арифметической про

грессии
Ф, -Н- знак геометрической про

грессии
Е целое (entier)
R остаток от деления (reste)
S знаки суммы
Z угол
L прямой угол 
У знак равенства углов 

перпендикулярно 
□ квадрат, площадь квадрата 

СШ прямоугольник, площадь пря
моугольника 

, трапеция
О  Kyö
О ромб 
Д треугольник 
Ф диаметрs 
о  круг, окружность
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полуокружность 
w  дуга
d дифференциал полный 
д дифференциал частный

А конечное приращение, раз
ность

П  знак произведения
V набла

•  Все эти знаки, а также стрелки — q±, в химических формулах, 
при наборе на кг. 6 отбиваются от предшествующих элементов формулы 
одноцунктовой шпацией, а на кг. 8, 10 и 12 — двухпунктовой.

П р и м е ч а н и е .  Знаки +  и —, когда они находятся при отдельных 
числах и им предшествуют слова или знаки препинания, отбиваются 
слева — на полукруглую, а справа — двухпунктовой шпацией. Знаки • 
и : , если они отлиты на полукруглую, не отбиваются.

•  Знаки J* (интеграл) и (j) (интеграл по контуру), не сопровождав*

мые подключками, не отбивают. •  Знак j/”~ от предшествующих эле
ментов формулы отбивается двухпунктовой шпацией* а от последующих 
за корнем — не отбивается. •  Знаки °, ", ,п, S, tl, от предшествую
щих цифр и литер отбиваются на один пункт, от последующих математи
ческих знаков — на два пункта, от последующих цифр — на третную шпа
цию. •  Прописные и строчные литеры, очко которых подходит к пра
вому краю кегля (напр. К, / ,  d, /), отбиваются от знаков ', " , и скобок 
ка один пункт во избежание слияния.

Математический набор. Шрифт. В математическом наборе поль
зуются курсивным и прямым шрифтами. Курсивом набирают буквенные 
символы, входящие в состав математических выражений, в том числе 
буквенные показатели степени и индексы.

П р и м е ч а н и е  1. Буквенные индексы ^подключка, иногда на верх
нюю линию со скобкой) для обозначения названия, принадлежности вели* 
чины, если буква или группа букв является начальной в названии 
обозначаются прямым шрифтом, без точки, напр.: */цил — диаметр ци
линдра; / Ре — заполнение стержня железом (Fe); пс— число различных 
ступеней сечения стержня; VT — объем трансформатора, С® — ширина 
листов ярма.

П р и м е ч а н и е  2. Такие буквенные символы, как U-образная трубка, 
П-образный отросток, Т-образное сечение, Y (обозначение соединения 
обмоток звездой), Z (соединение обмоток) и т. п., набираются прямым.
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П р и м е ч а л и  е З .  Если буквенное обозначение уже использовано* 
то та же буква для другого близкого обозначения дается прямым, напр.: 
Н — толщина железа, Н — высота активной части бака. Такие обозначе
ния встречаются, но не рекомендуются.
• Прямой шрифт применяется: а) для всех сокращенных обозначе
ний: sin, cos, tg, ctg. sec, cosec, arcsin, arcos, arctg, sinh, cosh, tgh или 
sh, ch (тангенс, синус и косинус гиперболические), lg или log, ln или 
log nat, lim, const, max, min, grad, div, HP (от англ, horse power), 
PS (от нем. Pferdstärke), л. с. (лошадиная сила), at (атмосфера), об/мин 
и др.; б) для цифр в формулах — без исключения как основных, так 
и в индексах и показателях степеней; в) для обозначения электротех
нических единиц: А (ампер), тА  * (миллиампер), V (вольт), W (ватт), 
kV (киловольт), kVA (киловольтампер), kW (киловатт), kWh (киловатт- 
часов), F (фарада), pF (микрофарада), С (кулон) и пр.; г) для знаков 
препинания (,:;), математических скобок и двоеточия как знака деления.

П р и м е ч а н и е  к п. б. Цифры можно дав ть курсивными в тексте 
только для обозначения точек и линий на чертеже.
• Кегель. Обычно формулы однострочные — одного кегля с текстом 
дроби — иногда с понижением кегля, в петите — петитом. • Ассор
тимент математических знаков включает следующие алфавиты 
и знаки: а) курсивный французский алфавит (иногда русский) для 
алгебраических обозначений; б) прямой французский алфавит для сокра
щенных мат матических обозначений, частью физических; знаки: скобки, 
точку с запятой, знак деления (:), в) греческий алфавит (обычно прямой), 
для £  — разные кегли; г) немецкий (готический); д) цифры (прямые),.знаки 
+, —> ., •* /* линейки, знаки радикала (V- )» интеграла /. Послед, 
ние два знака — разных кеглей: • Подбор и красная строка. Не ну
мерованные короткие формулы -  как задание перед доказательством, 
в ходе доказательств — как промежуточный вывод следует помещать 
в тексте. Перенос формул производится: а) только на знаках + ,  —,
= , X» * знаки эти повторяются; б) красными строками; в) по принципу — 
в край слева, по.ом в край справа:

П р и м е ч а н и е  к п. а.
Перенос на знаке умножения употребляют в исключительно труд. 

яы& случаях.
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г) первая строка с нормальным (для абзаца или красной строки) отсту
пом, вторая против одинакового знака:

или:

•  Знаки пунктуации должны находиться на нижней главной линии 
букв. • Дроби. Черта дроби должна быть не короче числителя или 
знаменателя, но и не длиннее чем на 2 п., причем числитель и зна
менатель в отдельности выключаются в красную строку по отношению 
к черте дроби. Для однобуквенных числителя и знаменателя минималь
ная величина линейки может быть на 2 п. менее кегля шрифта дроби. 
Дроби в тексте (числовые и буквенные) через косой штрих не обозна
чают (косой штрих употребляют только при сложных обозначениях единиц 
(,кг!см3 и т. п.). • Отбивки. 1) Отбивать на полукруглый отдельно стоящие 
буквы формулы. 2) Отбивать на 2 п.: а) знаки + , —, =  (с обеих сто
рон); б) букву перед начальной математической скобкой и после заключи
тельной скобки, напр.: х,(а +  b), (т +  п) р\ в) числовой коэффициент 
от последующей буквы. 3) Не отделять от последующйх букв: а) рядом 
стоящие буквы, напр. ах, б) приписные буквы в геометрических обо
значениях; в) условные обозначения d и д (дифференциал), Д (прираще 
вие), Ь (вариация); г) подстрочные знаки.

П р и м е ч а н и е  к п. За. Рядом стоящие буквы дополняются знаком 
умножения (точка на среднюю линию) только в элементарных учебниках. 
Встречающийся в математических и особенно технических книгах способ 
обозначения умножения для рядом стоящих букв че~ез точк/ имеет 
целью ра движение этих букв и тем удобочитаемость. Упразднение точек 
умножения в готовом наборе не делается, а только при вычилсе ориги
нала—t: согласия редакции или автора. Знак умножения в виде косого 
креста X  употребляется в числовых примерах в элементарных учебниках, 
а также для обозначения измерения площадей, напр.: а X Ь кв. лс.

П р и м е ч а н и е  к п.Зб; Обозначение с чертой над двумя прописными 
буквами: AB или квадрата А В \ чаще всего упрощается: AB, А В \ при
чем в последнем случае AB3 значит (ABf.
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• Знак радикала. Набор радикала и подкоренного количества под
чиняется следующим правилам: а) знак на 2 п. выше, чем подкоренное 
количе тво; б, линейка нат подкоренным количеством длиннее последнего 
на 2 п ; в) показатель степени корня—к. б (цифра прямая, буква курсив
ная, для малых кеглей знака корня — дро зная на ноктою линию),
г) подкоренное количество не переносится абсолютно. Средство избежать 
переноса — уменьшение отбивок и снижение кегля набора, в виде исклю
чения — выход за пределы формата. • Знаки 2, П, J с последующими 
дробными выражениями берутся по величине равными высоте дробей 
и отбиваются от них на 2 п.

П р и м е ч а н и е  к п. в. Цифровой показатель степени корня не 
может быть единицей. Ншболее часто встречающийся показатель сте
пени корня ,2* не ставится.
• Нумерация формул — справа или слева, без отточий. Номер фор
мулы — в скобках цифровой (или буквенное обозначение) - всегда 
отодвигается к край* формата. Знаки препинания ставятся по ле самой 
формулы непосредственно и ни в коем случае не после номерз формулы. 
Нумерованные формулы всегда выключаются в красные строки при 
длинной поел довательной нумерации.
• Знаки препинания. а) Если имеется ряд формул в красных строках 
без текста, то в конце их запятые или точки с запятой не ставятся. Но 
после послезней формулы стави ся знак, связывающий ее с текстом* 
Между двумя формулами, выклю енными в охну красную строку, 
знаки препинания ставятся, б) В конце текста перед формулами, выклю
ченными в красную строку, двоеточие не ставится (за исключением тех 
случаев, когда говорится „следующая формула*), напр.:

Таким образом равенство

^ г  (cos +  / sin) =  р (cos ф ■+- / sin d»)

равносильно равенству
рп (cos ф +  / sin 6) =  г (cos <р +  i sin cp).

в) Точку в конце формул, выключенных в красную строку, иногда не- 
ставят.
• Отдельные указания. а) В механике, в обозначениях единиц измере
ния момента количества движения, момента силы (пйры), момента инерции
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никогда не употребляется косая черта, так как она обозначает деление; 
б) килограмм метры, тоннометры и т. п. обозначать в сокращении после 
чисел с точкой или без не;: 15 кг*м или 15 кг м (ести не будет от
бивки, это может путать как неправильнее сокращение слова кило
грамм); в) нагрузка, давление на площадь, обозначается через косую 
черту, наир. 15 кг/ж3.

Междустрочие (интерлиньяж) — пробел между верхней . линией* 
шрифта нижней строки и нижней линией верхней строки. Интерлиньяж: 
может быть увеличен при помощи шпон.

Метеорологические знаки.
ф  дождь 
Ж снег
«f низовая метель 
^  верховая метель 
§§ снежный покров 
Л  крупа 
А град 
о .  роса 
LJ иг.ей 
V изморозь 

С\Э гололедица 
•— ледяные иглы 
ЕЕ туман

оо сухой туман 
буря

/  сильный ветер 
гроза

Т гром
<£ зарница 
О  радуга
язь северное сияние 
0  солнечное сияние 
©  круг около солнца 
©  венец около солнца 
- б  круг около луны 

б  венец около луны

Надписи (заголовки, подзаголовки, названия отделов, глав, частей и т. п.) 
набираются над текстом или же вподбор к основному тексту над статьями,, 
таблицами, диаграммами и пр* Надписи, поставленные над текстом, могут 
быть выключены в красную строку, к левому, правому краю фор ата и т. п) 
Текст многострочных надписей желательно располагать таким образом, 
чтобы от этого не пострадало содержание заголовка (ср. Заголовок газет
ный). • Надписи отбивают обычно вдвое меньшим пробелом, чем про
бел, находящийся сверху надписи и отделяющий ее от вышестоящего 
текста. Такое же соотношение пробелов будет и в том случае, если 
надпись начинается с новой ююсы: тогда вдвое большим пробелом 
будет расстояние, отделяющее надпись от колонцифры или линии верхней 
строки. (Аналогично надписям отбиваются подписи под рисунками, черте-
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жами и пр., с той лишь разницей, что больший пробел делают под под" 
писью, а меньший над нею). • Отбивка надписей (от текста или от над
писи меньшего значения) должна быть одинакова на протяжении всей 
книги. • Надписи различной степени важности набирают шрифтами 
различных кеглей и характера, соответственно значению надписи; поэтому; 
надписи одинакового значения должны быть набраны одним шрифтом, напр.

ОТДЕЛ II ОТДЕЛ III
ОДЕССА —ЛИМАНЫ Р АЗНЫЕ МЕСТА

а)'Климат - Климат

Линейки между надписями (если они будут поставлены) должны 
быть отбиты пробелом сверху меньшим, чем снизу, под линейкой; 
напр.: сверху — 12 п., снизу — 18 п., сверху — 16 п., с ;изу — 24 п. и т. д. 
•  Кроме одинаковости шрифта нужно наблюдать за тем, чтобы надписи^ 
обозначенные буквой или цифрой имели последовательный порядок, так 
как наименование бывает различно, напр.: а), б), в), г)...; А., Б., В., Г.# 
1., 2., 3., 4...; I., IL, III., IV..., 1), 2), 3), 4)...; поэтому соответствующая 
надпись должна пройти по всей книге одинаково с приданным ей обозна. 
чением. • Как сказано выше, надписи могут набираться .в  подбор* 
(т. е. в строку с основным текстом), напр.:

1 а) Баскулчакское озеро. Эго озеро находится в Астраханской I 
губ., у подошвы горы Большой Богдо... I

• В таких случаях необходимо следить, чтобы соответствующего зна
чения надписи во всей статье или книге стояли в указанном месте, 
а не были набраны сверху, в красную строку. • Надписями могут 
служить и параграфы, набранные с обыкновенного абзаца, напр.:
|  § 1. Ко л до го вор заключается.................................................. ...  . . . |
или выведенные в красную строку, с боковой нумерацией или без нее, 
напр.:

§ 3 .
О п е р е х о д е  на  н е п р е р ы в н о е  п р о и з в о д с т в о .

7.  ̂ условиях перехода на непрерывное производство недостаток 
инженерно-технических кадров...:

а) перевод на производство всех ИТР...
б) перераспределение наличных кадров...
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В этом примере (и ему подобных) надо следить, чтобы параграф 
и строчка надписи (последней может и не быть) были везде соответ
ствующего шрифта и кегля и стояли на своем месте. • Как правило 
сокращений, кроч е самых общеупотребительных (напр.: г., т. и т. д.) 
в надписях не допускается.

Надписи в газете — см. Заголовки газетные.
Норма — краткое обозначение книги (фамилия автора или название 

книги, иногда только инициалы имени и фамилии автора), помещаемое 
в левом нижнем углу под текстом первой полосы каждого листа. На 
титуле норма не обозначается. Избегают ставить норму на листах, начи
нающихся со шмуцтитулов или страничных иллюстраций. • Норму 
набирают нонпарелью (строчными или капителью). Во всех листах норма 
должна быть набрана одинаково. • При наборе многотомных изданий 
необходимо, во избежание ошибки при подъеме (подборке) ли:тов бро
шюровщиком, следить за тщательностью обозначения тома в норме.

Оборка — см. Рисунки.
Оглавление (содерж ние). В книгах с однородным материалом, 

расчлененным на главы (хотя бы без обозначения слова .глава*), над 
перечнем заголовков дают надпись Оглавление. в остальных случаях 
(в особенности в сборниках разнохарактерных материалов) — Содер
жание. • Оглавление (или содержание) набирают обычно .шрифтом 
меньшего кегля, чем основной текст. • Оглавление должно отобразить 
состав, взаимоподчиненность отдельных частей книги. Поэтому заголовки 
одинаковой степени важности должны быть набраны одинаково; заголовки 
меньшего значения должны быть набраны соответствующим образом 
• Отступы, точки, отточия и цифры, обозначающие колонцифры, должны 
находиться на одной вертикали. • Повторяющиеся в оглавлении цифры 
обычно заменяются тире. • Линейка в конце оглавления ставится только 
в том случае, если концевые линейки были в основном тексте книги.

.Опечатки* — перечень ошибок, обнаруженных по отпечатании книги» 
Помещаются большею частью в форме вывода в конце книги или на 
отдельном листке с указанием страниц и строк, где находятся ошибки, 
и способа исправления ошлбок.

Отступ (втяжка) применяется для выделения: а) примечаний среди 
текста, б) документов, в) цитат, г) при перечислениях, если литерные 
подразделения подчиняются цифровому, и т. д. • Втяжка обычно де-

Словарь-справочнек. 3
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лается на V2 кв., 12 п. и менее — соответственно формату набора 
и кеглю шрифта; иногда доходят до половины шиэины набора. • Для. 
усиления выделения отступом или для разделения отдельных частей, 
набранных с отступом, как прием самостоятельного выдел-ния, ставят 
вертикальную линейку. • При отступах применяется шрифт своего или 
пониженного кегля. • Строки с отступом отбиваются пробельными 
строками по одной снизу и сверху. • В словарях, в пьесах, в библио
графии, в оглавлениях применяют иногда отступы, начиная со второй 
строки абзаца, первая же строка идет на полный формат.

Отточие. Отточие — ряд точек, отлитых на круглый или полукруглый.. 
Применяется в оглавлениях, таблицах, выводах (для соединения, заголов
ков боковика с данными цифровых граф), иногда при нумер ции фор
мул в математическом наборе, для обозначения пропусков в рукописи 
(см. Пропуск) и в других аналогичных случаях. • Не следует приме
нять отточие вмес о многоточия как знака препинания. • Огточие 
должно примыкать к правому краю той графы, в ко орой оно стоит. 
Только при этом условии отдельные точки отточия будут находиться одна 
иод другой (на одной вертикали).

Пагинация (нумерация страниц). В книге идут в счет все страницы* 
независимо от того, поставлена на них колонцифра или нет (см. Колон- 
цифра). • В книге без сборного листа применяется арабская пагинация 
(т. е. колонцифры набираются из арабских циф)). В сборном листе 
обычно применяется римская нумерация; в виду того, что римские 
цифры многими читаются с трудом, можно рекомендовать_вм сто рим
ской арабскую курсивную или со значком ( 2 ~ 3 ,  4 и т. д.), или 
с прибавлением нуля впереди (02, 03, 04 и т. д.). • Иногда применяется 
двойная пагинация (напр. 170/25) в отдельно сброшюрованных выпусках 
одной пачки: общая для всего издания и отдельная для данного выпуска-

Параграф. Знак параграфа ставится только при цифрах (напр. § 15; 
но ,в предыдущем параграфе*). Удвоение этого знака применяется при 
обозначении пределов (напр. §§ 9—15) и при перечислении нескольких 
параграфов, напр. §§ 2, 14, 17.

Переносы — см. соответствующую статью в орфографической части 
Справочника, стр. 74—75. • О переносах в газетном заголовке см. Заго
ловок газетный. • О переносах в формулах см. Математический 
набор, Химический набор.
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Подписная корректура — последняя корректура, имеющая надпись 
«втора или редактора: ,по исправлении печатать“. Подписная корректура 
является для типографии основным документом для печати, ибо типогра
фия обязана отпечать тот текст, который содержался в подписной кор
ректуре, и отвечает за ошибки, допущенные против нее.

Примечания. Различают два рода примечаний: а) примечания, идущие 
среди текста * документа (напр. устава, инструкции и т. п.), и б) примеча
ния, выделенные из текста — подстрочные и затекстовые примечания. 
Примечания, выделенные из текста, называются в типографиях выносками.
• Примечания, идущие среди текста, набираются обычно с отступом или 
втяжкой (см. О пступ) своим шрифтом либо шрифтои меньшего кегля 
и отбиваются с обеих сторон от основного текста пробелом. Слово »При
мечание* набирают курсивом или своим в разрядку. Если заголовок 
»Примечания* объединяет несколько примечаний, то каждое из них идет 
либо с абзаца, либо в подбор за соответствующим номером (как видно 
из следующего примера).

Примечания. 1. .

. *. V \ \ *. з.
•  Выделенные из текста примечания могут быть подстрочными н 
затекстовыми. Подстрочные примечания, в свою очередь, могут при
надлежать автору текста или редакции. Подстрочные примечания (выноски) 
отделяются пробелом, линейкой (в 1 кв;, в IVa кв.—-для больших фор
матов или на полный формат), орнамен ом. В некогорых изданиях 
выноски идут без линеек. Абзац подстрочного примечания должен равняться 
абзацу основного текста. • Для разграничения авторских и редакцион
ных примечаний применяют либо основные знаки сносок (см. об этом 
ниже), либо в конце примечаний делают оговорку: »Прим, автора* или 
.Прим, ред.*, набираемую курсивом, вразрядку или полужирным. Слова 
„Прим, автора* или .Прим, ред.* могут примыкать к тексту примечания 
или же выключаться к правому краю формата. • Примечания в конце 
текста, главы и т. п. набираются шрифтом меньшего кегля (в археогра-

* Не следует смешивать замечания автора, заключенные в скобки, 
•с примечаниями, идущими среди текста.

3'
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фических изданиях — курсивом меньшего кегля) и либо идут за поряд
ковым номером, либо содержат указание на то место текста, к которому 
они относятся (напр.: ,К главе... ", „К стр. 287" и т. п.). • Для раз
граничения ссылок на примечания (авторские, редакционные, затекстовые) 
применяют обычно различные виды сносок для каждого из этих видов 
примечаний. • В качестве знаков сносок (подстрочных и для примечаний 
в конце) применяются цифры, литеры и звездочки на верхней линии 
и жирные точки на верхней линии ( 1 « * •) . Цифры в скобках на сред
ней линии, т. е. (1), применяются в тексте только для ссылок на приме
чания, помещенные особо от текста. Если в тексте встречаются цифры 
малых кеглей на верхней линии в качестве математических индексов 
и показателей (степень) и т. п., * о для знаков выносок применяются 
звездочки (*, и т .  д.). Этот прием соблюдается на протяжении
всего сочинения, где указанные показатели встречаются. • Знак сноски 
без скобок ставить после знака препинания. В подстрочных приме
чаниях звездочки должны держать линию (вертикальную) по правой 
звездочке.

Пропуск. Пропущенные слова или части предложения обозначаются 
тремя точками. Между точками оставляется небольшой и одинаковый 
промежуток. •  Пропуск в слове — см. Апостроф и в Орфографической 
части Справочника — статью Дефис, стр. 99—100.

Проценты и про милле. Зла и °/о и °100 употребляются только при 
цифре. Исключение составляют заголовки табличных граф, где приме
няют знаки, а не буквенные обозначения. • Знаки %  и %„ не удваиваются.
• Знаки %  и %о от предшествующей им цифры шпацией не отбивают.
•  В газетной практике знак °/о во всех случаях заменяется сокращенным 
буквенным обозначением .проц.“, а знак ^  — обозначением .про милле".

Разрядка — см. Выделения среди текста.
Рисунки. Графические изображения в книге, будут ли они сделаны 

набором или клише, а равно фотографии и микрофотографии именуются 
однообразно: рисунками, чертежами, фигурами и идут обычно с общей 
нумерацией. В тексте и под рисунками вышеприведенные названия при 
номере сокращают, напр.: рис. 17, фиг. 8, черт. 5. В тексте при упо
минании без номера — полностью (напр.: как видно на чертеже, из 
рисунка следует, по фигуре и т. д.). • Рисунки в книге могут быть 
помещены: а) в разрез текста — если ширина рисунка близка к ширине
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формата; б) в оборку — рисунки шириной (в зависимости от формата, 
кегля и компактности издания) не менее 1 — 2 квадратов; в) боком—ри. 
сунки ставятся так, чтобы верх рисунка на четной (левой) полосе при
ходится к полю, а на нечетной — к корешку. Необходимо однако счи* 
таться с тем, что эти указания не являю.ся безусловными и что нередки 
отступления ' от этой системы. • Оборка рисунка вызывает появление 
новых ошибок: неправильная разрядка между словами, набор на разрядку 
слов втор о степени j го значения, неправильные переносы и т. п. • Колон
титул на полосах с рисунками без текста обычно не ставится. • Рису
нок не должен быть помещен ранее упоминания о нем в тексте и должен 
соответствовать тексту, среди которого он помещен. Буквенные и цифро
вые обозначения на рисунке должны соответствовать обозначениям 
в тексте и в подписи под рисунком (об исправлении ошибок в рисунках 
см. статью Клише), • Подписи к рисункам. Различаются: а) подпись 
ко всему рисунку и б) надпись (текстовая) — к части рисунка. Обычно 
текст подписи дается в строку (красной строкой или к краю рисунка — 
большей частью левому) после номера под рисунком, напр.:

| Рис. 15. Диаграмма плавкости сплавов, |
• При наборе основного текста корпусом или петитом подписи под 
рисунком набирают петитом. Текстовые надписи, сопровождающие рисунок, 
если они не выполнены чертежником, набирают большею частью к. 6, напр:
• Ссылки в тексте на цифры 
и буквы, обозначающие точки 
и линии чертежа, набирают кур
сивом независимо от того, как 
они изображены на чертеже.
• Литеры при нумерации ри
сунков— всегда прямой шрифт

Давление
Черт. 23.

как в тексте, так и под рисунками, напр.: рис. 17а, рис. 176. Дефис между 
цифрой и литерой це ставить. Необходимо всячески ограничивать при 
вычитке число литерно нумерованных рисунков, если имеется возможность 
одновременного изменения нумерации как 6 тексте, так и на самих ри
сунках. Во избежание путаницы при изменении нумерации старые номера 
зачеркивать и писать новые, а не переправлять. Следует также вести за
пись в виде рабочей таблицы новых и соответствующих старых номеров.
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♦ Размер подписи делают или не более ширины рисунка или же немного 
выходят за его пределы; однако система должна быть выдержана на 
протяжении всей книги. Подписи в несколько строк набирают точно по 
ширине рисунка, последняя строка — красная или к краю рисунка.
• В случае, если имеется номенклатура к рисунку, следует давать ее 
так при наборе подписей красными строками:

1 Фиг. 130. Руль морского типа. I
1 — румпель, 2 — балдер, 3 — перо ру;.я, 4 —старнпост, Б — рудерпост, 6 — рудерпие. в

•  А при наборе к левому краю:
Фиг. 130 Руль морского типа. I
1) румиель, 2) балдер, 3) перо руля, 4) старнпост, 5) рудерпост, в) рудерпие. |

•  Вер.икальная надпись на рисунке должна ит*и снизу вверх. Для 
диаграммы, поставленной боком, правильным направлением надписи »Тем
пература- считается такое (см. схему).

Сводка. 1) Сводка с набора — корректура перед 
началом печатания. В сводке корректор прежде всего 
просматривает правильность спуска полос, заголовки, 
колонтитула, Титула, шмуцтитула, проверяет норму, 
сигнатуру, следит, не осыпались ли при заключке 
формы края набора. Затем проверяет цену на обложке, 
»выходные сведения* — адрес типографии, тираж, ли
стаж, разрешение Областлита и т. д., При чтении сводки 

«насквозь* корректор может обнаружить чужие и сбитые литеры, ошибки 
в нумерации и разверстке примечаний, вынутые и переставленные в дру
гие места инициалы и отдельные буквы заголовков и фигурные кончики. 
2) Сводка со стереотипа. Здесь корректор проверяет Правильность 
спуска полос, положение строк и букв (в особенности впа.к), отчетли
вость очка отдельных литер, нет ли марашек или оттисков шпон, отчет
ливо ли вышли штриховые и тоновые клише и впаяны ли они на свое 
место.

Сигнатура — цифра, ставящаяся на первой странице каждого листа 
{кроме первого) в одной строке с нормой (см. Норма). • Кроме первой 
страницы каждого листа, сигнатура ставится еще на третьей странице 
в виде цифры со звездочкой или только звездочки. • Все‘ сигнатуры 
на протяжении данного издания должны быть набраны одинаково. • Сиг-
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ТАБЛИЦА КОЛОНЦИФР ПЕРВЫХ СТРАНИЦ В РАЗНЫЕ ДОЛИ ЛИСТА

Сигна- В к а к у ю  д о л ю  л и с т а
туры

листов 2-ю 4-ю 8-ю 12-ю 16-ю 24-ю 32-ю

1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 9 17 25 33 49 65
3 9 17 33 49 65 97 129
4 13 * 25 49 73 97 145 193
5 17 33 65 97 129 193 257
6 21 41 81 121 161 241 321
7 25 49 97 145 193 289 385
3 29 57 113 169 225 337 449
Я 33 65 129 193 257 385 513

10 37 73 145 217 289 433 577
11 41 81 т 241 321 481 641
12 45 89 177 265 353 529 705
13 49 97 193 289 385 577 769
14 53 105 209 313 417 625 833
15 57 113 225 337 449 673 897
16 61 121 241 361 481 721 961
17 65 129 257 385 513 769 1025
18 69 137 273 409 545 817 1089
19 73 145 289 433 577 865 1153
НО 77 153 305 457 609 913 1217
21 81 161 321 481 641 961 1281
22 85 169 337 505 673 1009 1345
23 89 177 353 529 705 1057 1409
24 93 185 369 553 737 1105 1473
25 97 193 385 577 769 1153 . 1537
26 101 201

1
401 601 801 1201

1 1601
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натура каждого лис га должна соответствовать пагинации. Напр.: если 
книга И1ет в 16-ю долю листа, то на 17-й полосе должна стоять сигнатура 
2 (на 19-й — 2*), на 33-й — 3, на 49-й — 4, на 65-й — 5, на 81-й — 6, на 
97-й — 7, на 113-й —8, на 129-й -  9, на 145-й— 10 и т. д. • В листе 
с римской или курсивной пагинацией сигнатуры набирают из римских 
или курсивных цифр.

Скобки. В наборе применяются следующие виды скобок: а) обыкно
венные или круглые, ( ); б) прямые, или „деревенские“, [ ] ;  в) паран
тезы { } и наконец, угловые < >. • В гладком тексте применяются
обыкновенные скобки. • Прямые скобки употребляются тогда, когда 
необходимо в предложении, заключенном в скобки, взять в скобки 
отдельные слова („внутренние скобки“); для внутренних скобок предпочти
тельнее применять именно прямые скобки, чтобы не нарушать единства 
в применении обыкновенных скобок для основных разъяснений, приводи
мых в скобках. Особое значение имеют прямые скобки: а) в археографи
ческом наборе — в них заключают добавления (и исправления) редактора 
к "тексту документа и б) в математическом наборе — вторая степень 
объединения многочленов (первая степень — скобки обыкновенные).
« Парантезы применяются в таблицах, выводах, генеалогических таблицах 
и в математическом наборе (как знак высшей степени объединения много
членов). • Угловые или ломаные скобки применяются в археографиче
ской транскрипции (в том же значении, что и прямые скобки, если пря
мые скобки применены для обозначения зачеркнутого текста) и в мате
матическом наборе. • Об орфографическом применении скобок — см. 
статью Пунктуация в орфографической части Справочника. • О при
менении курсивных скобок — см. статью Выделения среди текста.

Смешанный набор. Смешанный набор может быть либо одной гар
нитуры (напр.: академический к. 10 прямой, курсив и полужирный), 
либо состоять из сочетания разных гарнитур (напр.: гротеск жирный, 
акцидент-гротеск, свой прямей):

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 
В РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

ЖИВОТНОВОДСТВО во второй пятилетке будет той отраслью, 
которая должна будет приковать к себе внимание...
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА
1. Анализ мясокостной муки. Данные по анализу кормов, при

веденные в статье о белковом отношении...

• В смешанном наборе не допускается шрифт разного кегля, если только 
это не вызвано желанием отобрззить графически повышение или сни
жение динамики текста. В этом случае применяют шрифты и разных 
кеглей и разных гарнитур. Когда шрифт не имеет полной гарнитуры 
(напр. в провинциальных типографиях, бедных шрифтом), допускается 
и в обыкновенном наборе применение таких шрифтов, которые не на
рушали бы линии очка. • Разбивка слов на шпации (разрядка) должна 
быть однообразна, т. е. для корпуса и цицеро—2 п., для нонпарели 
и петита—1 п. Кроме некоторых мест в тексте по указанию редакции 
или автора обычно принято набирать на разрядку в научных сочинениях 
фамилии авторов тех или иных трудов как в самом тексте, так и в под
строчных примечаниях (выносках); напр.:

Количество же белка близко... к минимуму, который, по мнению 
проф. Е. А. И в а н о в а ,  еще можно допустить в наших условиях...1 * •

1 Проф. Е  А. И в а н о в ,  Техника крупного рогатого скота, 
Огиз, 1932, стр. 59.

• Курсивом набираются места из текста рукописи, указанные автором
или редактором (или особой спецификационной карточкой, приложенной 
к рукописи техррдом). Если все слова, заключенные в скобки, набраны 
курсивом, то и скобки должны быть также курсивными. То же относится 
и к другим знакам препинания (напр: ?, !?, ( ), 9 л, ,). Отдельные
слова, набранные курсивом и заключенные в скобки, не требуют курсив
ных скобок. Напр.:

Карточкой, или спецификацией, должны руководствоваться и вер
стальщик, и наборщик, и корректор в типографии, а также ответ
ственный корректор при авторской корректуре (автор специфи
кацией не пользуется) или редакционной. За ухазания в специфи
кации, как то: размер бумаги, формат набора, название шрифта, 
кегля, абзацев, рубрика, содержание и пр., несет ответственноегь 
составитель спецификации (техред).
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•  Разрядка в строчном курсиве не допускается. • Указания, сделанные 
в отношении курсивных скобок, распространяются и на другие выдели- 
т льные шрифты (полужирный и основной); напр.:

1. Разв ртывание собственных сельскохозяственных пред
приятий (огородных, молочных, свинооткормочных, кролиководческих, 
птичьих, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, 
созданию собственник рыбных, водоемов и т. д.).

•  Слова и выражения, одинаковые по содержанию, выделенные курсивом, 
разрядкой или полужирным, должны быть во всей книге проведены одина
ково. Нельзя напр. слова и целые строки, подчеркиваемые автором (при 
отсутствии спецификации), в одном месте набирать в разрядку, в другом — 
курсивом; или фамилии авторов под отдельными статьями — курсивом н 
полужирным. Во всей книге необходимо провести однообразие (напр.: все 
подчеркнутые штрихами места в тексте оригинала должны быть набраны на 
разрядку, все фамилии под статьями — курсивом,гвсе фамилии над статьями, 
сверху заголовка в правом углу — полужирным строчным, под заго
ловком над текстом статьи в красную строку -  полужирным строчным 
и т. п.). Если к оригиналу приложена спецификация, набор должен быть 
сделан по ее указаниям.

Содержание — см. Оглавление.
Сокращенные слова. Общепринятые сокращения: а) г.— год (после 

числа, напр. 1917 г.), ж. д.— железная дорога, ж.-д— железнодорожный, 
н т. д.— и так далее, и т. п.— и тому подобное, и пр. и прочее, млн.— 
миллион (после цифры), млрд. — миллиард (после цифры), напр.— 
например, т. е.— то есть;б)в наименованиях русских мер с о с т а в н ы е  
именованные числа сокращаются на первую букву:. 12 с. (сажен), 
4 ф. (фута), 3 д. (дюйма); 20 р. (рублей), 50 к. (копеек); 5 п. (пу
дов), 36 ф. (фунтов). Простые именованные числа сокращаются целым 
чглогом: 25 руб.; 7 саж.; 8 пуд; 6 фун.; в) отдельные слова сокращаются 
на последнюю согласную группы, за исключением: фун. (вместо фунт), 
руб. (вместо рубл.), рус. (вместо русск.); г) в справочных изданиях может 
устанавливаться своя система сокращений; д) в разговорной речи сокра
щений не делают; е) однобуквенные сокращения после точки в начале 
предложения рекомендуется раскрывать, чтобы не ставить одну пропис
ную букву в точкой. • В специальной литературе допускаются особые 
сокращения слов:
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Специальные сокращения

ПОЛНОЕ СЛОВО СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

ак а д е м и к акад. при фамилии
а к ц и о н е р н о е  о б щ ес тво акц . о -во при наименовании
б ы в ш и й б.
годы гг. при цифре по<'ле т ух

и более дат
г о су д а р с тв е н н ы й гос. при названиях
д о л л а р ы
д у ш и

долл . \  
д. /

при цифре
за в е д у ю щ и й
за м ес ти те л ь

за в . 1 
зам . / при фамилии

и зд ан и е изд. 1
и зд ател ь ств о и з 1-BOJ при ваимеяоваига
и н ж е н е р инж . при фамилии
и сп о л н яю щ и й  д о л ж н о сть и. д . 1
и сп о л н я ю щ и й  о б я зан н о ст ь и. О. /
ко м п ан и я к 0 при названии фирма
м ар к а м ар . при цифре
н а у ч н ы й  со тр у д н и к н. со тр . ври фамилии
о б о р о т о в , в  м и н у ту , с е к у н д у об  м ин , о б /с е к
о б щ е с т в о о -в о при ааяваиии
о п ер ац и о н н ы й  г о д о п е р ац . г о д после даты
п е р и о д о в  в  с е к у н д у п е р /с е к
пол  м у ж ск о й , ж ен ск и й м. п., ж . п. в «татисти:«
п о м о щ н и к пом . при названии делжиоета
п р и м еч ан и е при м .
п р о м ы сел пром . при наззанпи
п р о ф е с с о р п р о ф . при фамилии
р и с у н о к ри с . при цифре
с в я т о  1 СВ. про имени
с к в а ж и н а СКВ. гри номере
с л е д у ю щ и й сл. в библипграфмчеених

ссылках
с т а т ь я CT. \
сто л б ец стб . / при цифре
сти л ь  стар ы й ст. ст . \
с ти л ь  новы й н. ст. / при датах
т аб л и ц а табл . при цифре
т о р го в ы й  дом Г Д . при названии фиршя
т о в а р и щ Т. )
т о в а р и щ и тт. ) при имени
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ПОЛНОЕ слово СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

т о в а р и щ е с т в о т-во при названии
т е м п е р а т у р а т -р а , t°, t г ри указании какай
ты с я ч и ты с . при цифре
у д ел ьн ы й  в ес у д . в ес
у ч а с то к уч . при номере
ф и г у р а ф и г .
ф о т о гр а ф и я ф от. '
ф у н т  стер л и н го в ф . ст.
ц ен ты ц. при цифре
ч е л о в е к чел.
ч е р т еж черт. ,
ш и л ли н ги ш и лл.

Метрические меры
В сокращенных обозначениях метрических мер применение курсива 

не является обязательным. В массовых изданиях предпочтительнее 
пользоваться прямым шрифтом. Сокращенные обозначения набирать без 
точек, за исключением сокращений кв. и куб.

ПОЛНОЕ СЛОВО !i
РУССКИЕ ОБО

ЗНАЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. М е р ы  в е с а
Тонна метрическая т t
Центнер ц q
Килограмм кг * *<g
Грамм г g
Дециграмм ДГ dg
Сантиграмм сг cg
Миллиграмм мг mg
Карат метрический X

2. М е р ы  д л и н ы «
Километр км km
Метр м m
Дециметр ДМ dm
Сантиметр см cm
Миллиметр мм mm

i
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полной слово РУССКИЕ ОБО
ЗНАЧЕНИЯ

ИНОСТРАННЫЕ ОБО
ЗНАЧЕНИЯ

Микрон У-
Миллимикрон т ц

3. М е р ы  п л о щ а д е й
Квадратный километр кв. км; км9 km3
Гектар га ha
Ар а а
Квадратный метр кв. м; м3 т 3

, дециметр кв. дм; дм3 dm3
. сантиметр кв. см; см3 cm3
. миллиметр кв. мм; мм3 mm3

4. М е р ы  о б ъ е м а

Кубический километр куб. км; км3 km3
* метр куб. м; м3 m3
в дециметр куб. дм; дм3 dm3
. сантиметр куб. см; см3 cm3
й миллиметр куб. мм; мм3 mm3

Килолитр кл kl
Гектолитр гл hl
Декалитр дкл dkl
Литр л 1
Децилитр дл dl
Сантилитр сл cl
Миллилитр мл ml

Меры времени

ПОЛНОЕ СЛ )B 0 СОКРАЩЕНИЕ ИНОСТРАННОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

век В. - В фиалку механике в
год г технике сокращ* ння: час,

мин и оев набираются беамесяц мес. точек (как ■ метрические
день дн. меры)
час час h.,b В остальных олучаях — 

п[в цифрах прямым шрифминута мин m.,Ä ты о точками; при обозна
секунда сек s. чении мер времени дроби, 

литерами i очка не ставится.
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Сокращения в географических изданиях

ПОЛНОЕ СЛОВО СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

волость ВОЛ. Л
гора Г.
город гор. при названиях
губерния губ.
д ревня дер.
долгота восточная в. д.

. западная 3. д.
8алив зал. )
кантон кант. $ при названия
местечко м. В тех изданиях, в кото

рых встречайся „м- как 
сокращение мыс, предпо
чтительнее .мест."

над уровнем моря над ур. м
наслег наел. при названии
ниже уровня моря 
область

н. ур. м. 
обл. \
03. J при названииозеро

остров 0. То же оокр ицение и дли 
форм в коса, падежах един
стве и НОГ 1 Ч И С Л -:.

островй о-ва 1 В косв иных падежах из
полуостров п-ов / меняется окончание.
перевал пер. i
погост пог. ) при нашании
поселок пос. ' Посад - полностью.
район р н В кос «ениых падежах 

окончания изменяются.
река р- 1
речка рч.
пункт п. I
село с. > при названии
селение сел.
станица стан. 1
С1анция ст.

г С. ю. в . ;3. без точек;
Прилагательные от них— 

полностью.страны света | СВ, с з ,  юв. 
\ ю з , с е в ,
(ЮЮЗ И Т. д.
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ПОЛНОЕ СЛОВО СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

у е з д У* )
у р о ч и щ е
у л у с

УР-
ул. при названия

х р е б е т х р . J
ц е р к о в ь ц.
ш и р о та  с е в е р н а я с . ш .

.  ю ж н ая ю. ш .

Сокращения в библиографических сносках

ПОЛНОЕ слово СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Автобиография, автобиографи-
ПАРТИЙ

автобиогр.

автограф автогр.
автор, авторский авт.
авторизированный авториз.
алфавит, алфавитный алф.
альбом альб.

t анонимный aioii.
античный ант.
апокриф, апокрифический апокр.
библиография, библиографи

ческий
библиогр.

библиотека, библиотечный библ.
биография, биографический биогр.
бюллетень бюлл.
введение введ.
включительно включ.
выпуск вып. Только при цифрах: впе

реди — при порядковых, 
позади — яри количествен
ных.

глава гл. только при цифрах
главный гл.
год, годы г., гг. только при цифрах
господин, господа г., гг.
графа Не сокращать!



48 Технический справочник

ПОЛНОЕ СЛОВО СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

диаграмма диагр.
диссертация дисс.
доклад докл.
дополнение, дополненный доп.
древний др.
единица ет.
журнал журн.
заглавие, заглавный 3 гл.
заключение закл.
записки зап.
известия изв.
издание изд.
издательство изд-во
иллюстрация, иллюстрирован

ный илл.
инвентарь, инвентарный инв.
инициалы иниц.
институт инст.
инструкция ИНС.'р.
исключить, исключительный искл.
исправление, исправленный испр.
исследование, исследованный, 

исследовательский | иссл.
карта, карты Не сокращать!
каталог кат.
книга, книжный кн.
копейка к.
корректура, корректурный корр.
критический Крит,
-Ленинград л .
лист, листы л., лл.
литература, литературный лит.
литография, литографирован 

ный лит.
материалы мат.
мон' п  афия моногр. *
.Москва М.
набранный набр.
научный научн.
научно-исследовательский н.-иссл.
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ПОЛНОЕ СЛОВО СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

ненумерованный нен.
новый, новая нов.
нумерация, нумерованный нум. *
обложка обл.
обнародованный о 5 народ.
оборот, оборотный об.
общий общ.
оглавление ОГЛ
опубликованный юпубл.
ответственный отв.
отдельный, отдел, отделение отд.
отзыв отз.
отпечатанный о.печ.
оттиск ОТТ.
отчет, отчетный отч.
пагинация паг.
параграф § Только ври цифре.
перевод, переводный пер.
переплет, переплетный перепл.
перепечатка, перепечатанный перепеч.
переработанный перераб.
перечень Не совращать!
периодический период.
Петроград П.
печатается, в печати печ.
повременный псврем.
полный полн.
посвящение, посвященный поев.
предварительный предв.
предисловие пред.
предметный предм.
прибавление приб.
прикладной прикл.
приложение прил.
примечание прим.
пропуск, пропущенный проп.
просмотрено, просмотренный проем.
протокол прот.
псевдоним псевд.
публичный . публ.

Словарь-спр авочник. 4
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ПОЛНОЕ СЛОВО СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1

работа, рабочий раб.
раздел разд.
разряд разр.
редактор, редакция ред.
рецензия рец.
рисунок ,рис.
рубль Р-
рукопись, рукописный рук.
сборник сб.
серия сер.
следующий сл.
словарь, словарный слов.
смотри см.
снимок сн.
собрание собр.
совместно, совместный совм.
содерж ние сод.
сокращение, сокращенный сокр.
сообщение со: бщ.
сотрудник, сотрудничество СО жр.
сочинение, сочиненный соч.
С.-Петербург « СПб.
список СП. ,
сравни ср. '
средневековой ср.-век.
статья ст. 1 Только при цифрахстих ст. /
стихотворение стих.
столбец стлб.
страница стр. Если рядом с этим употреб

лено стр. как сокращение 
„строка“, применять сокра
щение „стран.“

строка стр.

строфа стр. Не сокращать!
таблица табл. ♦ ‘
текст Не сокращать!
тетрадь тетр.
технический техн. •
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НОВОЕ СЛОВО СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

т и п о гр аф и я тип.
т и р аж ти р .
ти ту л , т и ту л ьн ы й ТИТ.
ТОМ, ТОМЫ Т., ТТ.
т о н о в ы й то н .
т р а н с к р и п ц и я ,т р а н с к р и б и р о -  . 

в а н н ы й ,тр а н ск р и п ц и о н н ы й  ' т р а н с к р .

тр у д ы т р .
у к азан н ы й , у к а за т е л ь у к а з .
у ч е б н ы й у ч еб н .
у ч ен ы й у ч .
ф и г у р а ф и г.
ф о р м ат ф орм .
ф о т о гр а ф и я , ф о то гр а ф и ч ес к и й ф о ..
ф ототи п и я, ф о то ти п и ч еск и й фиТО.'ИП.
ц е н а ц.
ц е н зу р а ц е н з .
ц и тата , ц и ти р о в ан н ы й цит.
часть ч
ч ер н о в о й ч е р н .
ч ер теж черт.
чи сто во й чист.
ш м у ц ти ту л ш м .- .и т .

• ш тр и х о в о й ш тр и ^ .
э к зе м п л я р эк з .
эк с п е д и ц и я , эк с п е д и ц и о н н ы й  
ю би лей н ы й

эк сп .
ю б.

Сокращения и символы в физике

Для физических величин нет общепринятых стандартных обозначений. 
Поэтому настоящая таблица является для корректоров справочной в трм 

смысле, что данный символ может иметь такое-то значение.

А ангстрем А атомный вес; максимум
А ампер работы термодинамиче

гпА миллиампер ской системы.
А . нормальная атмосфера atm атмосфера

атмосфера на широте 45° BTV брит, тепловая единица
4*
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с Цельсий (стоградусная 
шкала термометра)

с концентрация; молекуляр
ная теплоемкость

С Р молекулярная теплоем
кое :ь при постоянном 
давлении;

С9 тоже при постоянном 
объем

Cal килограммкалория (боль
шая)

cal граммкалория (малая)
CGS система единиц сантиметр- 

грамм-секунда
CGSE эле тростатическая си

стема
CGSM электромагнитная система

c удельная теплоемкость (те
плоемкость вещества)

*ß удельная теплоемкость 
при постоянном давле
нии

V тоже при постоянном 
• бъемеD дина

MD мегадина
D плотность (масса единицы 

объема)
d дифф ренциал
d ча тны 1 дифференциал
d плотность, д аметр

de критическая плотность

< удельный вес при темпе

ратуре г2 по отношению 
к воде при температуре^

E электродвижущая сила
e основание натуральной 

системы логарифмов 
2,718°8...

equly электрохимический экви
валентF фарада

fxF микрофарадаF Фаренгейт

f частота
HP, hP лота тиная сила

H атомный вес водорода
h высота

I. C. T. (International Critical Ta
bles) международные 
справочные таблицы

r радиус
J джоуль
kJ килоджоуль
J излучение

Jm значение J  при Х=Х/я
К шкала температур (абсо

лютная стоградусная)
к постоянная химического 

равновесия
к коэффициент скорости 

химической реакции
Ao газовая постоянная Боль

цмана
к. п. д. коэффициент полезного 

действия
L скрытая теплота на грам- 

молекулу
1

tno(mho)

М
At [а] -

М(ш]

шах
med
min
mix
т

щ
N
No
п

длина; скрытая теплота 
на грамм

проводимость обратного 
ома

молекулярный вес 
молекулярная оптическая 

вращательная способ
ность

молекулярная магнитная 
вращательная способ
ность 

максимум 
среднее 
минимум
миллимикрон, миллими
кромасса
масса атома водорода 
численное значение 
число Авогадро 
показатель преломления
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n D показатель преломления 
для линии D

Па, Пк числа переноса аниона, 
катиона

По число Лошмидта
р .  р давление

рс критическое давление
р г приведенное давление
Q количество; расход воды
R Реомюр
R газовая постоянная на 

граммолекулу идеаль
ного газа; электриче
ское сопротивление

rG удельная преломляемость 
(Гладстон и Даль)

TL удельная рефракция (Ло
ренц и Лоренц)

То точка замерзания воды по 
абсолютной стоградус
ной шкале

7 температура по абсолют
ной стоградусной шкале

Тс критическая температура 
(над точкой замерзания 
воды) по стоградусной 
шкале

V вольт
kV киловольт
V, V объем
К объем в граммолекулах 

идеального газа при 0° С
Vc, tV критический объем; при

веденный объем
w ВЯ!Т

W k киловатт
w электрическое сопротив

ление
z порядковый номер (атом

ное число)
а степень диссоциации; угол 

оптического вращения
M удельная вращательная 

спосббность

Т поверхностное натяжение* 
отношение _  raMMg 
(магнитная единица)

д коэффициент диффузии
е диэлек рическая постоян

ная; электродной потен
циал; вязкость.

коэффициент полезного 
действия

'П вязкость
% магнитная восприимчи

вость; электрическая 
удельная ('объемная) 
проводимость

X длина волны; Х5890 =дли- 
на волны спектральной 
линии 5890 А

Хщ длина волны максиму мамо
нохроматического излу
чения черного тела при 
определенной темпера
туре

м мега
проницаемость (магнит

ная); микрон, микро- 
молекулярная электро
проводимость

микромикрон; микромикро
V частота
Q ом

MQ мегом
fiQ микроом

m
микромикроом
относительная молекуляр

ная магнитная враща
тельная способность (по 
отношению к BO ie)

[ м ] удельная магнитная вра
щательная способность

градус дуги или темпера
туры

знак, указывающий, что 
даются пределы величины

со период
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Спецификация — детальные указания, которые даег типографии тех
нический редактор относительно оформления издания. • Содержит под
робное техническое описание издания: 1) Форма; бумаги и в какую долю 
листа, качество бумаги; 2) Ширина ьабора (в квадратах), длина полосы; 
3) Шрифты — основной (название гарнитуры, кегль, на шпонах или 
без шпон) и дополнительный: а) для выносок, для таблиц, для выводов 
(название гарнитуры, кегль, на шпонах или без); б) какие еще шрифты 
использованы в тексте и для чего; в) выделения — шрифтовой способ 
(гарнитуры и кегль); 4) Шрифты рубрик; 5) Величина абзаца; 6) Колон
цифры и колонтитул (кегль, шрифт, место; линейки, о.бивка от текс.а); 
7) Иллюстрации — способ воспроизведения, расположения; 8) Раскладка 
при печати (средник, головка); 9) Брошюровка — фальцовка (во сколько 
сгибов), ши.во; 10) Обложка; 11) Переплет и пр.

Спускание полос — расположение полос печатного листа на спу- 
скальной доске или талере машины в гаком порядке, чтобы полосы изда
ния, после отпеча.ания и сфальцовки шли в последовательности, опреде
ляемой пагинацией.

Спускание полос в 8-ю долю листа (16 страниц) 
Расположение страниц на отпечатанном набело (без оборота) листе 

в 8-ю долю. После печати одной стороны листа печатают в.орую таким 
образом, чтобы на обороте 1-й страницы была 2-я, на обороте 16-й—15-я, 
на обороте 13-й—14-я и г. д. (см. схему). По о.печа.ании оборо.а лист 
разрезают пополам (по линии, обозначенной на схеме острой линейкой.
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Спускание полос в 16-ю долю листа (32 страницы) 
А. Для ручной фальцовки

Б. Для машинной фальцовки
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С п у с к а н и е  п о л о с  в 32-ю д о л ю  л и с т а  (64 с т р а н и ц ы ) .
А. Отпечатанный лист разрезается на 4 час* и и фальцуется четырьмя

тетрадями порознь.
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Б. Лист разрезается на 4 части и фальцуется четырьмя тетрадями, 
вкладываемыми одна в другую.
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\ Спусковая полоса. Начальная полоса книги (а Иногда и час . и книги— 
отдела, главы) обычно начинаемся со спуска. Спуск — отступ от верха 
формата полосу. Величина обычного спуска не превышает одной чет
верти формата полосы. Отдельно стоящая над заголовком или текстом 
римская или арабская цифра входи; в счет спуска, а не в счет текста. 
Спуск начинается от верха полосы (включая колонмитул или колонцифру).
• Все спуски в книге должны быт.» одина овы • Начал ную полосу 
обычно помещают справа; впрочем, (в целях максимального использования 
площади бумаги, а иногда и по конструктивным соображениям, в послед
нее время отказываются о г этого приема). • Колонцифра и колонтитул 
над спусков й полосой не ставятся.

Стихи. Графика. Различают стихи системные и стихи свободные 
Графика системных стихов характеризуется количеством однотипных 
(двусложных или трехсложных) стоп.
• Стихи, содержащие оди шковое количество стоп одного строения, 
располагают по одной вертикальной оси; напр.:

В их стену баранью врезаясь тараном,
„Окопная правда“ метал? листы,
За ней вологодец, не целясь в братана,
Сойдясь на махорке, братался на ты.

Н. Браун.

•  Разностопные системные стихи выключают вдоль двух, трех и более 
осей, в зависимости от числа стихов', отличающихся своим строением. 
Следующий пример иллюстрирует выключку вдоль двух осей.

Ты шуми, шуми, дубрава,
Шапку наклоняй;

Женихается кудряьый 
Сине блузый май.

И. Садофьев. •

• В стихах, отличающихся еще большим разнообразием размеров (т. е. 
еще большей ррзностопностью), применяют особые выключки: 1) красные 
отроки (кажтый стих выключается посередине) и 2) комбинация красных, 
строк (для стихов с максимальным и минимальным числом стоп) и допол
нительных осей. Последний способ применяется при наборе басен. • Сво-
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бодные стихи (примером их могут служить стихи Маяковского, Саянова, 
Прокофьева, Се львинского, Тихонова) требуют особой графики. «Свобод
ные стихи распадаются на ритмично-смысловые единицы, расчленяемые 
зачастую на отдельные части, или колена; напр.:

Ведь не так лежать вам —
со святыми упокой —

Тонные цветки вокруг —
тюльпан да астра,

Думаю,
что наплевать вам глубоко 

На того,
кто под попа работал

или пастора.
В . Саянов.

Здесь в строфе четыре ряда, причем первые три имеют по два колена 
четвертый—т и. Чтобы подчеркнуть членение стихотворной речи на ритми
ко-смысловые и звуковые единицы, начало каждого стиха выключают вдоль 
одной вертикальной оси, а каждое новое колено начинают строкой ниже 
в том месте, где кончилось предыдущее колено в предшествующей строке 
(так наз. способ .связанной выключки“, применяемой при наборе пьес 
в стихах). При малых форматах, напр. в газетном.или журнальном столбце* 
применение .связанной выключки“ достигается или уменьшением кегля 
или уменьшением у второй и следующих строк ряда: напр.:

1) Думаю,
что наплевать вам глубоко...

2) Думаю,
что наплевать вам глубоко...

3) Думаю,
что наплевать вам глубоко...

• Иногда современные поэты, сохраняя классическую структуру стиха, 
дают графику .свободного“ стиха, т. е. в правильные метрические ряды 
вводят чужеродные графические элементы; напр.:

По берегам
струилась Украина,

Молчала степь,
выдавливая пот...
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В таких случаях слздует рекомендовать авторам отказаться от этой 
кострукции и применить графику системного стиха. • Переносы. 
В стиховом наборе следует избегать переносов, так как они нарушают 
принцип членения стиховой речи на законченные ритмико-метрические 
единицы. Однако при несоответствии формата набора длине стихотвор
ной строки переносы оказываются неизбежными. Практикой установлены 
следующие приемы переносов. Переносимые части стиха выключают:
а) началами вдоль дополнительной оси:

Парус в клочки; руль оторван. Шум!
Рев! Завыванья!

Крики и вопли! Отчаянно помпы
скрипят. 1

Вырван из рук моряков их последний 
канат.

Солнце кровавое никнет: — закат 
упованья!..

А. Мицкевич.

б) переносимые части стиха выключают к правому краю формата

Парус вклочки; руль оторван. Шум!
Рев! Завыванья!

Крики и вопли! Отчаянно помпы скрипят.
Вырван из рук моряков их последний

канат.
Солнце кровавое никнет: — закат

упованья!..

Этот способ допускает вариант: переносимые части стиха выключают 
не к самому краю формата, а отступя от него на 1—2 круглых.)
в) переносимые части стиха выключают серединами вдоль центральной 
оси:

Парус в клочки; руль оторван. Шум! 
Рев! Завыванья!

Крики и вопли! Отчаянно помпы 
скрипят.

Вырван из рук моряков их последний 
канат.

Солнце кровавое никнет: — закат 
упованья!..
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• Из всех этих способов более четким является второй. • Желательно 
переносить в следующую строку целые слова, а не части их, хотя бы 
предыдущая строка не Оыла заполнена. В компактных изданиях приме
няют переносы части стиха в коро.кую строку соседнего (следующего 
или предыдущего) стиха, отделяя от него переносимую часть квадратной 
скобкой. • Аппроши (пробелы между словами) в стиховом наборе должны 
быть одинаковы (большею частью полукруглая шпация). Отступление до
пускается только при необходимости избежать переноса (замена полу
круглой шпации третною). • Строфы. Членение на строфы обозначается 
в наборе: а) абзацами в начально стихе, б) пробелами между строфами,
в) перемещением влево или вправо начальной оси каждой четной или 
нечетной строфы. Первый и третий приемы сейчас почти не применяются. 
При верстке стрбфы отбиваются пробелом, равным вышине кегля строки 
(при корпусном наборе — 10 п., при петитном.— 8 п., при петитном на 
шпонах — 10 п. и т. д.). При чтении гранок необходимо тщательно раз
метить отбивку строф и отдельных стихотворений, идущих без а оловка, 
чтобы избежать неправильной верстки. • Прописные буквы в стихах. 
В стихах классической структуры каждый стих начинают с прописной. 
В современных стихах избегают прописных в начале каждой строки 
и применяют их'в соответствии с общими правилами применения про
писных букв. • В басенном наборе прописными набирают иногда обозна
чения басенных героев (.Проказница Мартышка, Осел, Козел да косолапый 
Мишка...“). • В учебниках для школ 1-й ступени прописные буквы в стихах 
применяют в соответствии с общими орфографическими правилами.

Таблицы. Таблицы отличаются от выводов наличием линеек в про
белах между столбцами цифр и слов и в заголовках (как горизонтальных, 
так и вертикальных). • Таблицы набираются обыкновенно мелкими 
шрифтами (петит, нонпарель), • Линейки для таблиц употребляются че
тырех сортов: рантовые, тупые, полутупые, двойные светлые (острые) 
и тонкие (или острые). Необходимо наблюдать: а) чтобы линейки, обрам
ляющие всю таблицу, бьГли не менее интенсивны, чем любая из линеек, 
примененных для разграфки; б) чтобы * линейка, отделяющая „головку“ 
таблицы от ее „хвоста“, была не менее жирна, чем любая горизонталь
ная линейка (исключая линейку, когорая обрамляет таблицу); в) чтобы 
разграфка вертикальными линейками не противоречила содержанию таб
лицы. • Обычно таблицы набираются во всю ширину формата. Таблицы
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не умещающиеся по ширине в формат полосы, набирают поперек или 
делают распашными (распашки). В последнем случае верхние линейки, 
линейки в основании заголовка, итоговые и нижние (окаймляющие) выдви
гаются за формат полосы в сторону корешка настолько, что"ы между 
графами ос.алСя пробел о; 6 до 10 п. с каждой с.ороны (средник), 
• Если таблица не помещается на одну полосу, то конец ее переносился 
на вторую полосу, и .огда на второй полосе повторяется заголовок таб
лицы; если графы в таблице перенумерованы, на в.орой полосе вместо 
заголовка может ставиться нумерация граф. • В таблицах поперечных 
(или лежачих) надписи таблицы, помещенной на четной полосе, ставят 
на поле, а на таблице, помещенной на нечетной полосе, заголовок ста
вится у корешка. • Табличные заголовки набираются горизонтально 
и выключаются над своей графой в красную строку; если же они на
браны вертикально, у них должен быть отступ, равный полукруглому. 
Разрядка в коротких словах не допускается. Двоеточия и точки в таблич
ных заголовках не ставятся (точки — только у сокращенных слов). • Если 
графы пронумерованы, то цифры (номера) ставят нонпарелью, под раз
дельной горизонта 1Ьной линейкой, от ивая от нее на 2 п. и выключая их 
посередине графы. • Цифровые графы «и вторые строки в боковике наби
раются Кс'к указано выше в объяснении о выводах (см. Вывод). • Как 
и в выводе, итоговая линейка должна выступать влево за слова »Итого* 
или »Всего“ примерно на 1V2 круглых кегля таблицы; итоговая линейка 
не должна заходить в графу „Примечание“. Слова „Итого“ или „Всего“ 
набираются обычно в разрядку строчными. Вертикальные линейки (острые) 
в открытых снизу таблицах должны выступать за последнюю строку 
таблицы (должны быть „висячими“). • Примечания, выделенные в осо
бый столбец, набираются\ в графе „Примечание“ шрифтом заголовков 
таблицы; абзац — 1 круглому кегля таблицы, а вторые строки — как в 
основном тексте. Примечания, относящиеся к отдельным цифрам или 
словам в графах, набираются как обычные подстрочные примечания.

Фонарик (форточка, внутренняя маргиналия)— мелкий заюловок, 
помещаемый, наподобие „клише в оборку*, обычно у левого края стра
ницы. Набирается фонарик на узкий формат (не более 2 квадратов) 
мелким шрифтом.

Химический набор. Набор ̂ химических формул производится прямым 
шрифтом. Химические формулы бывают двух видов: эмпирические и фор-
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мулы строения (структурные). • Эмпирические формулы представляют 
собой одноотрочные формулы, состоящие из знаков химических элементов 
(см. стр. 63 - 64), атомных чисел (дробная цифра на нижнюю линию), 
молекулярных чисел (коэффициенты, стоящие перед обозначением хими
ческого соединения), знаков: + ,  —, = , ^ скобок, знаков 
(или *, °). • Перенос химических формул допускается лишь на знаках:
= ,  + . • Формулы строения бывают однострочными (напр.:
Na — О — Н) и более сложными. При наборе сложных формул строения 
надо наблюдать за тем, чтобы: 1) связи упирались в середину букв, 
обозначающих входящие в соединение элементы; напр.:

2) при обозначении хода реакции знаки: + , —, = ,  всегда нахо
дились в одной строке; напр.:

3) при обозначении реакций, в состав которых входят углероды, связи 
должны соединять символы С; напр.:

Обозначения химических элементов.
А или Аг аргон
Ag серебро
Al алюминий
As мышьяк
Au золото
В бор
Ba барий

Be бериллий
Bi бисмут
Br бром
С углерод
Ca кальций
Cd кадмий
Ce церий

С1 хлор
Со кобальт
Сг хром
Cs цезий
Cu медь
Di дидимий
Dy диспрозий
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Еш эманация
Er эрбий
Eu эвропий
F или Ft фтор
Fe железо
Ga галлий
Gd гадолиний
Ge германий
H водород
Ha гафний
He гелий
Hg ртуть
Ho голмий
In индий
Ir иридий
J иод
К калий
Kr криптон
La лантан
Li литий
Lu лутеций
Ma мазурий
Mg магний

Мп марганец
Мо молибден
N азот
Na натрий
Nb ниобий
Nd неодимий
Ne неон
Ni никкель
No норий
Nt нитон
О кислород
Os осмий
P фосфор
Pa протактиний
Pb свинец
Pd палладий
Po полоний
Pr празеодимий
Pt платина' х

Ra радий
Rb рубидий
Rd радо 1
Re рений
Rh родий
Ru рутений

S сера
Sb сурьма
Sc скандий
Se селен(ий)
Si кремний
Sm самарий
Sn олово
Sr стронций
Та тантал
Tb тербий
Те теллур
Th торий
Ti ти'1ан
TI таллий
Tu тулий
U уран
V ванадий
w вольфрам
X или Xe ксенон
Y иттрий
Yb иттербий
Zn цинк
Zr циркон(ий)

Цифры. Многозначные числа (начиная с пятизначных) для удоб
ства чтения отбиваются по классам через каждую третью цифру (начиная 
с конца) двухпунктовой шпацией (в нонпарели — однопунктовой). В чис
лителе и знаменателе отбивка не делается. • Числительные количествен
ные, обозначенные цифрой, не сопровождаются никакими буквенными окон
чаниями (напр.: 2 людей, 3 лошадей =  двух (двое) людей, трех лошадей). 
Так же и при соответственных определениях (напр.: S-часовой рабочий 
день, 12-дюймовое орудие; не 8-ми часовой, 12-ти дюймовое). • При 
числительных порядковых ставятся последние буквы соответствующего 
падежного окончания (напр.: 2-щ 3-ью, 3-ьещ 24-му). В датах оконча
ния не ставятся (напр.: 1930 год — тысяча девятьсот тридцатый год; 
6 февраля — пятое февраля, пятого февраля пятому февраля, пятым 
февраля); если желательна точность согласования, надо писать буквами. 
В  виде исключения окончания в датах ставятся: при приблизительном
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обозначении эпохи — в 90-х гг., 60-е гг:, в случае если между цифрой 
и названием месяца стоит союз — к 1-му же февраля, с 1-го же фев
раля. • При сокращенных названиях мер число всегда означается 
цифрою: 1 кг, 10 га, 5 руб. • Нельзя обозначать числа вперемежку 
то словами, то цифрами. • Десятичные дроби отделять от целых чисел 
запятыми, а не точками (противное допустимо в логарифмах, в астрономи
ческом наборе и в бухгалтерских вычислениях). • Римскими цифрами 
обозначать века, томы съезды крупного значения, главы, отделы, разделы, 
месяцы, порядковые имена царей, п п и пр. Римские цифры выключать 
.на точку- (вправо) и в редких случаях — в красную или по первой 
цифре:

I. I. I.
II. II. И.

III. И ли: III. Или: III.
IV. IV. IV.
V. V. V.

При римских цифрах ни в каком случае окончаний не ставить. • Обозна
чение чисел. Правило о том, что цифры от 1 до 10 обозначаются буквами 
а с 10 — цифрами, не обосновано. В изящной литературе цифры почти 
не применяются (напр.: яОн имел трех сыновей и двух дочерей", а не: 
.Он имел 3 сыновей и 2 дочерей-; также нельзя набирать: .город был 
на 3/ 3 под водой*). Там, где число составляет существенную часть текста, 
оно обозначается цифрою, напр.: »вал с 2 кривошипами-; 9зубчатое 
колесо с 4 стержнями*; вЗ-стороннийя, 9ги-дюймовыйв.

„Шапка“ в газете. .Шапкой* номера называется оглавление газеты, 
обычно помещаемое впереди текста или рядом с заголовком газеты. Кроме 
.шапки* номера, в газете встречаются .шапки* отделов, кампаний, раб
коровских рейдов и т. д., конспектирующие содержание всего помещен
ного ниже материала и фиксирующие внимание читателя на некоторых 
особо важных местах текста. • Корректура .шапки- номера в общем не 
представляет значительных затруднений: обычно .шапки- строятся по 
трафарету, и корректору приходится следить лишь за тем, чтобы в на
боре была точно воспроизведена раз принятая газетой композиция .шапки-, 
чтобы в тексте не были перепутаны заголовки, названия статей и фами
лии авторов, ссылки на страницы и т. д. • При чтении .шапки- отде
лов и проч. корректору следует помнить о технических, конструктивных

Словарь-справочник. 5
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особенностях э.ого материала, а именно: а) первая строка таких .шапок* 
обычно начинается без отступа; б) каждая законченная фраза отбивается 
от следующей за ней фразы точкою и тире; в) концевая строка выклю
чается обязательно посредине формата. Место такой »шапки*— непосред
ственно над текстом, ниже заголовка.

„Шапка“ в книжном наборе. .Шапкой* в книжном наборе называют 
заголовок, поставленный.на верхней линии полосы (включая линию колон
титула). Длинные заголовки при наборе .шапки“ красной строк й выклю
чают в 2—3 строки, из которых первые строки идут на полный формат, 
а последняя, если не доходит до полного формата, выключается в крас
ную. • Пробел между .шапками* и текстом (или заголовком) должен быть 
таким, чтобы обеспечить одинаковость спуска (от верха полосы) по всей 
книге.

Эпиграф. Эпиграф помещается в начале книги: на обложке, титуле 
или на отдельном листке (в том случае, если он относится ко всей книге), 
а также в начале текста, т. е. в начале отдела, главы и Ъроч. • Эпиграф 
ставится всегда в правой стороне страницы, при ем, если он относится 
ко всей книге,— то перед заголовком, если же только к данной главе,— 
то после заголовка, над строками текста. Если эпиграф или несколько 
эпиграфов, относящихся ко всему произведению, помещаются на отдель
ной странице, они немного сдвигаются к верхней правой части полосы; 
при наборе же соблюдаются приведенные ниже правила, причем пробел 
между следующими один за другим эпиграфами равен кеглю шрифта 
эпиграфа плюс его разрядка (шпоны). • Эпиграф набирается обычно как 
основной текст: первая строка с отступом, последующие — без отступа, 
шрифтом той же гарнитуры, какой набирается текст, но на 2—4 пункта 
мельче (петитом" или нонпарелью). • Эпиграф в стихотворной форме на
бирается по тем же правилам, как и стихотворения. • Если эпиграф со
стоит из иностранной цитаты с переводом, то цитату мс.жнэ набирать 
курсивом, а перевод — прямым. • Каждая строка эпиграфа набирается 
с отступом с левой стороны (обычно вплотную к правому краю 
набора); размер отступа находится в прямой зависимости от величины 
эпиграфа (примерно на две пятых, половину или три пятых всей ширимы^. 
Большие эпиграфы набираются с отступом слева приблизительно в одну 
пятую формата. Эпиграф обычно занимает по ширине не более двух 
третей формата.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПРАВОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СОЧЕТАНИЙ БУКВ

1. После букв: ж, ч, ш, щ, г, к, х, ставить и, о, у  (а не ы, я, то).' 
Напр.: жило, чаща, шила и пр.

И с к л ю ч е н и я :  в словах иностранного происхождения после смяг
ченных согласных стлеят я и ю, а не а и \ ; напр.: 6̂  ошюиа, жюри, 
гюйс, гяур, кюое, Кяхъа  и др.

2. В словах, содержащих слоги: жо, чо, шо, адо под ударением, 
установлено начертание с о в  следующих случаях: а) в словах, оканчи
вающихся на - (свежо, горячо, плечо); б) в словах оканчивающихся на -ой 
(чужой, большой), и в косвенных падежах этих слов (чужого и т. п.);
в) перед суффиксом -ок (сверчок, кружок, мужичок и пр.); г) перед 
суффиксом -L нкт (девчонка); д) в фамилиях (Больш в, Чижов, Пу- 
гачов, Борщов), е) в окончании творит, падежа единств, числа суще * 
ствительных (ножом, карандашом и пр.); ж) в открытых слогах, 
т. е. таких, в которых за гласным не следует согласный звук (шопот, 
шорох, чопорный, жоха [от жох], и т. д ); после дж в словах ино
странного происхождения (Джонка, Джорджоне).

И с к л ю ч е н и я :  с после шипящих под ударением ставится: 1) в гла
гольных окончаниях и суффиксах -е; напр.: течешь, завороженный, 
отмежевываться; 2) в суффиксе -енок; напр.: волченок, 32йченок\ 
3) в словах: еще, учеба, тяж лый, жеваный, бешевый, щелочь и др.

3. После буквы и, в слоге под ударением ставится о; напр.: лицо, 
кольцо и, бойцов. При отсутствии ударения ставят е; напр.: зеркальце9 
перцем, лицевать. И с к л ю ч е н и я :  танцэвить, гарцовать,

4. В заимствованных словах в корне слова ставится ци (а не цы); 
напр.: цифра, цикорий, социализм, цитадель, революция, медицина
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Из этого правила исключаются некоторые заимствованные слова, напр.; 
цыган, цынгч, цирюльник, цыфирь.

5. Удвоение согласных. Сочетание одинаковых согласных должно 
быть оправдано либо морфологически (т. е. составом слова), либо фоне
тически (чтобы показать долгий согласный звук), напр.: жужжать.

6. Удвоения первого рода имеют место в следующих случаях: а) при 
сочетании согласного префикса (представки) с таким же согласным основы, 
напр.: под | данство, без | земельный, контр | революция, ком | му на; 
б) при уподоблении согласного представки согласному основы (по суще
ствующим правилам это происходит в русских словах с представками 
без-, воз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез-, через-), напр.: бес j семянка, 
вое | сесть, ис \ сечь, рас | селина, рос | сыпь (аналогичное явление 
имеет место и в словах, заимствованных из иностранных языков, напр.: 
кор | ректор, am | тракция); * в) при сочетании одинаковых согласных 
корня и суффикса,** напр.: плен I ник, искус \ ство; г) при уподоблении 
двух рядом стоящих согласных корня, напр.: жжет (вместо жгет) ***.

И с к л ю ч е н и я .  Начертания с тремя одинаковыми буквами слова рас- 
сбрить (расссорить) и двумя ж слов еозженпя (возжжение) к возжжен- 
ный практика не признает. В слове рассдрить ставят 6  (с акцентом) 
в отличие от слова рассорить,

7. Ь между двумя согласными. Между согласными нн, нч, нщ, чк, чт 
И  щн мягкий знак не ставится; напр.: весенний, бревенчатый, каменщик, 
кирпичный, ласточка, почта, мощный.

И с к л ю ч е н и е :  няньчить.
8 . Отделительные знаки. В качестве отделительных знаков перед 

гласными употребляются ь и ь. Первый из них применяют для отделе
ния представки от корня слова перед йотированными гласными е, ё, ю, 
я  (напр.: разъезд, объем, конъюнктура); второй— для обозначения зву
ка .йот* внутри основы перед слогом, начинающимся с е, ё, и, ю, я,

* Следует отметить тенденцию к замене двойного согласного в сло
вах иностранного происхо i дения одиночной согласной. Ср. п. 37еГ

** Об удвоенном нн в прилагательных и причастиях см. пп. 76 и 108.
*** Поэтому нет оснований удваивать з в слоъе разорить (произошло 

7 от древнеславянского орити).
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от предыдущего слога, оканчивающегося мягкими согласными (напр.: 
воробьиный, обобьем, ружья, пылью).

И с к л ю ч е н и е .  В новообразованиях типа цехячейка, волисполком 
Партиздат, отделительный знак не ставится.

В газетной практике (а также в в книжной практике— при отсутствии 
твердого знака в некоторых гарнитурах линотипов) применяют иногда 
вместо твердого знака апостроф (см. статью Апостроф в технической 
части справочника).

9. Ъ +  И  дают Ы  ^напр.: безысходный, подытожить). После при
ставок, стоящих перед гласными'*!, о, у, твердый знак не ставится (напр» 
сумасшедший, сузить). См. также п. 14.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

10. Способы образования новых слов. Новые слова образуются 
при помощи: а) сложения самостоятельных слов; б) присоединения 
к слову префикса, или представки; в) присоединения к корню слова 
суффикса (приставки) или словообразующей основы, не имеющей само
стоятельного значения.

Особое место занимают так наз. (не вполне правильно) .совет
ские сокращения“.

11. Сложение слов. Сложение слов может происходить путем при
соединения одного слова ( , производной основы“) к другому (напр.: 
железобетон, теплоход, сорви олова, сальто мор та ie, ка-> офиль* а, 
кровеносный, кровообращение, сельскохозяйственной, красноар
меец). Сложные слова, заимствованные из других языков, сохраняют 
большею частью ту форму, в какой они бытуют в языке, из кото
рого заимствованы; напр.: электрификация, персонификация.

12. Образование новых слов при помощи префиксов (предста
вок). При присоединении к слову префиксов (напр.: раз +  работать =  
разработать; пере +  водить =  переводить) возможно изменение пред
ставки. Так, представки: из-, воз- (вз-\ (низ-), низ-, раз- (роз-), без-, 
чрез- (через-) перед глухими согласными превращаются в: ис- вое- 
(вс-), HW-, рас- (рос-), бес-, чрес- (черес-), что отражается и на письме 
(напр.: без +  покойный =  беспокойный; воз +  ход =  восход); перед 
остальными согласными они сохраняют свое обычное начертание (напр.
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без +  дарный == бездарный; чрез +  мерный =  чрезмерный; воз +  бун- 
товался =  взбунтовался).

И с к л ю ч е н и е .  Слово безвкусный (без +  вкусный) принято изоб
ражать через з, хотя начальный звук основного слова (*фш) в этом 
слове глухой.

13. При присоединении представки, оканчивающейся на согласный* 
иногда перед согласным основного слова появляется вставное „о* 
(напр.: в +  гнуть =  вогнуть; воз +  мнить =  возомнить; из +  драть =  
изодрать; об +  гнать =  обогнать; под -f греть =  подогреть; раз +  
стлать =  разостлать и т. п.)

14. Пред1тавка, оканчивающаяся твердым согласным, в сочетании 
с начальным и основы слова дает ы (напр.: без -f известный-= безыз
вестный; под -f- итожить =  подытожить); в словах заимствованных, а 
также в русских словах, применяющихся лишь в научной литературе, 
изменение гласного звука основы на письме не изображается (напр.: 
без +  идейный =  безидейный, без +  индукционный =  безиндукционный, 
под +  интегральный == подинтегральный, об +  извествленный — об- 
извествленный, сверх +  империализм =  сверхимпериализм, пред +  
история — предистория).

15. Представка раз- (рас-), а также основа раз- (рас-), употребляется 
только в неударных словах (напр.: расписание, расти, растение); в удар
ном слоге употребляется роз- (рос-) (напр.; роспись, рос, рост).

П р и м е ч а н и е .  Слова, образованные of основы -рос- имеют о 
также и тогда, когда ударение на основу не падает (напр.: здросль, пд- 
росль, ростдк, ростовщйк и т. п.)

16. Часто смешиваемые в наборе и в письме приставки при-, пре- разли
чают следующим образом: при- означает прибавление, присоединение, при
ближение, близость; пре- прохождение через, доведение до конца, преодо
ление препятствий, преграды, высшую степень чего-нибудь. Напр.: 
придать (прибавить, присоединить) и предать (подвергнуть действию 
чего-нибудь, изменнически выдать); прибывать (вода прибывает) и пре
бывать находиться где-нибудь);прист п решительное приближение к про
тивнику) и приступ /ение (нарушение закона); привратник (стоящий 
у ворот) и превратность (изменчивость судьбы).

17. Образование слов при помощи суффиксов. Присоединение 
суффикса к концу основы v слова (напр.: молод +  ость =  молодость;
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душа +  енъка =  душенька; сказ-атъ +  ыв =  сказывать) в некоторых 
слу ^ях вызывает изменения в основе слова. Напр.: доск-а +  ечк =  до
щечка; говор-и-ть +  ива — говаривать; руб-и-ть +  енн-ыи =  рубл-ен- 
ный. 1

18. \ Суффиксы, употребляемые при образовании отдельных частей 
речи, Суду*- рассмотрены в соответствующем месте.

19. '.Советские сокращения“. К этой категории новых слов отно
сятся спиваемые в одно слово сокращенные обозначения сложных назва
ний различных учреждений и институтов. Сокращение производится 
путем Соединения либо начальных слогов отдельных слов сложного 
наименования (напр.: Ком-интерн, Сов-нар-ком, Нар-ком-связь), либо 
инт^алов этого наименования (напр: СНК - Совет народных Комис
саров оно — отдел народного образования; вуз — высшее учебное заве
дений), либо начальных букв и начальных слогов (напр.: Вхутеин—Выс
ший ^художественно-технический институт Огиз — Объединение госу
дарственных издательств, Окроно — окружный отдел народного образо
вания). (

2 0 . Сокращенные слова, не являющиеся собственными именами (напр.: 
вуз, нэп,\нот, жакт), нет основания набирать с прописных. Сокра
щения, являющиеся собственными именами и обозначенные одними 
инициалам^ (напр.: ЦИК, СНК, ОГПУ), набирают прописными, без точек 
между ним*; флексии косвенных падежей склоняемых слов этого типа 
подставляют строчными, без апострофа (напр. ЦИКу).

21. Сокращения, являющиеся собственными именами, но состоя
щие из соединёшя начальных слогов (или инициалов и начальных сло
гов), следует набирать лишь с одной (первой) прописной (напр.: 
Госиздат, Вхутемас). Иногда встречаются сокращения, в которых 
прописные буквы перемежаются со строчными; напр.: КЗоТ  (Кодекс 
законов о труде), АиП (Догнать и перегнать.)

СЛИТНОСТЬ И РАЗДЕЛЬНОСТЬ НАЧЕРТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ

22. Сложные прилагательные. Через дефис следует набирать слож
ные прилагательные, образованные п^тем сложения одинаковых частей 
речи (существительное +  существительное или прилагательное +  прила
гательное); напр.: рабоче-крестьянское правительство, русско-турецкая
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война, французско-русско-немецко-английский словарь, Моско^ско- 
Киево-Воронежская железная дорога. Напротив, прилагательные» 
образованные путем сложения существительного и прилагательного или 
составляющие (при разложении) сочетание определяемого с определением 
напр.: испаноамериканская литература (литература американских 
испанцев), железнодорожный (от железная дорога), (рельсопрокатный) 
(от прокатка рельсов), свеклосахарный (от сахарная свекла), общеупо
требительный (от общее употребление), набираются слитно. (

П р и м е ч а н и я :  1. Сокращения: ж.-д. (вместо железнодорожный), 
с.-х. (вместо сельскохозяйственный), с.-д. (вместо социалдемократ|1ческий> 
и т. п. набирают через дефис. (

2. Через дефис же следует набирал» такие сокращенные обозначения, 
как 7-часовой (семичасовой), 5-дневная неделя (пятидневная), 5-ле\пний 
план (пятилетний) и т. п.

23. Словосочетания, состоящие из предлога и неупотребляемой /само
стоятельно краткой формы прилагательного или существительного наби. 
раю г слитно. Напр.: вскоре, влево, изредка, набело, слегка, сколоду, 
сызнова; наобум, наотмашь, второпях и т. п. /

24. Сложные союзы. Слова: поэтому, потому, посему{ отчего 
оттого, притом, причем, затем, зачем и т. п. — набирает слитно, 
когда они служат союзами. Если же о^и представляют cdöofl место- 
имение с предлогом и дополняют глагол,'то их ставят раздельно; напр.: 
поехали по тому берегу и потому поспели. По этому/поводу. По 
этому он и согласился. Зачем шумите вы... За чем пойдешь, то и 
найдешь.

25. Необходима различать сочетания предлогов с существительными 
и наречия, напоминающие их составом входящих в них элементов. В пер
вом случае все элементы сочетания имеют полное значение предлогов 
и существительных, во втором — измененное. Напр.: Вдали от родины. 
В дали голубой. Вначале (=  сначала) трудно. В начале мая.

26. Некоторые сложные наречия: 1) мало-помалу, точь-в-точь, крепко- 
накр'епко, 2 ) сложные с кое-, -нибудь, -то, -либо, -таки (напр.: кое- 
как, кое-где, когда-то, где-нибудь и т. п.), 3) сочетания типа по-фран
цузски —- набирают через дефис.*

* О применении дефиса см. стр. 99.
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27. Необходимо различать случаи слитного и раздельного начертания 
словосложений: также, итак и так же, и так; напр.: Он так же 
силен, кяк прежде. Он также (=тож е) недоволен мною. Итак, все 
кончено. Я  /яда: и сяк.

28. При этом, как словосочетание, сохранившее значение месгоимения 
с предлогом, надо набирать всегда раздельно.

29. Отрицательные частицы «с и ни. Частица не в состав суще* 
стццтельного, прилагательного, глагола, наречия входит в том случае, если 
эти слова б.з не не употребляются; напр.: невдогад, недоимка, неза
будка, неизбежный, ненавидеть, невмоготу.

Если же существительные и прилагательные могут употребляться 
самостоятельно, то не с ними сливается только в том случае, если это 
существительное или прилагательное не придает фразе отрицательного 
смысла и может быть замечено синонимом, не имеющим отрицания; напр.: 
нездоровая обстановка, непогода.

Когда прилагательное с отрицанием является именной частью ска* 
зуемого, то не надо набирать отдельно; напр.: Он еще не стар.

30. Не не сливается с прилагательными и с причастиями, если при 
них стоят зависящие от них слова; напр.: Ни о чем не знающий. Эта 
болезнь ни для кого не опасна.

31. Если отрицанию противопоставляется в другой части предложения 
иное утверждение, то частица не должна отделяться; напр.: Он не злой, 
а строгий.

Не сливается не также и в том случае, когда этого требует смысло
вое ударение; напр.: Не известно ли вам? В ваш кабинет сей дар 
смиренный не много блеска принесет.

32. Не набирают слитно в следующих местоимениях и наречиях: 
некто, нечто, некого, нечего, некоторый, негде, некуда, неоткуда* 
некогда, несколько. Чтобы не смешивать их со словами никто, ничто 
и т. п., необходимо помнить, что слова не кто, нёчто и г. п. имеют 
ударение на отрицании.

Ни набираю; ели.но в следующих местоимениях и наречиях: никто * 
ничто, ничего, никакой, никоторый, ничей, нигде, никуда, ниоткудаг 
никогда, никак, нисколько, ничуть.
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Если между отрицаниями не или ни и местоимением стоит предлог, 
то отрицание, предлог и местоимение набираю/ огдельно; напр.: нё за 
что, ни за что, нё с кем, ни с чем и г. п.

33. Сложные предлоги. Сложные предлоги: из-за, из под, по-над 
набираются через дефис.

34. Частицы. Частицы же, Ш, ли (ж, б, ль) набирают отдельно от слов, 
к которым они относятся; напр.: Все же это странно. Если Оы я захо
тел. Слыхали ль вы? Необходимо отличать частицы, сочетаемые с место
имениями, от союзов и наречий, в состав которых могут входить, сли
ваясь с ними, частицы жеЛ бы и ли; напр.: тоже, также, однакоже 
чтобы, дабы, кабы, ежели. Ср. пп. 24, 27, 121. ^

ПЕРЕНОСЫ ЧАСТЕЙ СЛОВА И СЛОВ ИЗ СТРОКИ В СТРОКУ *

35. а) Переносов следует по возможности избегать, особенно в буква
рях. При малых форматах, а также при крупном кегле, как правило, до
пускается не бо iee четырех переносов под ряд; при больших форматах, 
а также при мелком кегле — не более трех, б) Избегать переносов части 
слова с нечетной страницы на четную, в) Переносить на концевую 
строку по возможности целое слово, но в крайнем случае не менее 
4 букв из слова с расчетом на перекрытие следующего абзацного 
отступа, если слово является последним, г) Инициалы имени и отчества, 
могут быть отделены от фамилии (В. И. - Ленин), но инициал имени от 
инициала отчества (В,-И. Ленин ■ не отделяется; сокращенные т̂итула 
и звания могут быть, отделены от фамилии (напр.: проф. - Тимирязев, 
тов.-Рыков); могут быть отделяемы сокращенные слова гор.—от названия, 
слова — от чисел (напр.: гор. - Владивосток, глава - XX, 945 - руб., в 1926 - 
году, 25- октября, стр.-189, 236 -пуд), но однобуквенные сокраще
ния не отделять (т. [товарищ], г. [город]); отделяются от слов при пере
носах частицы же, бы, ли, -ка, -ко, -то, -де и т. д. (напр.: видел-ли  
хотел - бы, ну - ка, кт - то, ступай - де); можно переносить и оставлять 
слоги из двух букв; сокращения: т. е., и т. д., и п р и  т. п., и др„

* Грамматические правила переносов определены п. 11 Правил, при 
ложенных к декрету о введении новой орфографии (см. стр. 97).
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и мн. др. можно (но не разбивая их) переносить на другую строку; 
сокращение т. е. можно оставлять в конце строки; однобуквенные 
и двухбуквенные^ предлоги и союзы: и, в, с, о, а, к, за, на, но, по 
и др. можно оставлять в конце строки, кроме тех случаев, когда перед 
однобуквенным предлогом или союзом стоит -знак препинания.

ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ

36. СТгрописной буквы набирают: а) начало текста; б) начало пред
ложения— после точки и заканчивающих фразу вопросительного или 
восклицательного знаков; в) начало каждого пункта перечисления, если 
каждый пункт этого перечисления состоит из цельной фразы, требующей 
после себя точки; г) каэйДое собсгвенное имя; д) первое слово прямой 
речи; е) первое слово сложных собственных имен (остальные — со 
строчных, за исключением тех случаев, когда в состав сложного 
собственного имени входят слова, имеющие сами по себе значение 
собственного имени, напр.: Соединенные штаты Северной Америки, 
Автоно1 ная республика немцев Поволжья, Управление работ 
Днепростроя, Нижний-Новгород), в частности официальные названия, 
как полные, так и сокращенные: а) советских государственных уста
новлений, государсгвенных и общественных учреждений и организаций, 
партий (напр.: Совет народных комиссаров, Всероссийский съезд со- 
ветов. Ленинградская областная конференция профсоюзов. Комму
нистическая партия Герм. нии), ß) ученых учреждений в и учебных 
заведений, художественных галерей, музеев, выставок, театров, библио
тек (напр.: Научноисследовательский институт книговедения, Поли
технический институт им. Калинина, Музей революции, Выставка 
советского иск сства, Дом печати), 7) географические (в том числе 
названия улиц, зданий, мостов и т. п.) (напр.: булрвар Профсою
зов, улица Деревенской бедноты, проспект 25 Октября), &) кодексов, 
декретов, положений, инструкций, е) исторических событий, получивших 
значение собственного имени (напр.: Варфоломеевская ночь, Октябрь- 
Ская революция); С) второе слово слож юго собственного имени, начи
нающегося с порядкового числительного (напр.: III Интернационал, 
III Съезд советов), yj)  имя нарицательное, входящее в состав сложного 
собственного имени и могущее быть неправильно понятым, как не
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имеющее в данном случае своего обычного значения (напр.: Кузнец
кий Мост, Детское Село, Советский Союз), 0) названия революционных 
праздников * (наир. 1-е Мая или Первое Мая, День конституции); 
ж) имя прилагательное, употребленное не в своем прямом значении, 
а в особом смысле (напр.: Красная армия, Красный флот); з) обе 
части наименований, сосгоящих из двух существительных (напр.: 
Доно-Кубань, Кубано-Черноморье); и) первую часгь наименований, 
состоящих из двух прилагательных (сокращенного и полного) с дефисом 
между ними и сущес.ви/ельного (напр.: Кубано-черно морская область, 
Центрально-промышленный район); в прилагательных же, приведенных 
полностью, — каждое с прописной (напр.: Тверская-Ямекая улица, 
Верхняя Красносельская улица, НхСисний Кронштадтский маяк); 
к) сокращенные на инициалы названия в значении собственного имени 
(напр.: СССР, САС1Л, СНК, НКПС, ВКП[б], причем между инициа
лами не употребляют ни точек, ни дефисов); сокращенные на ини
циалы названия, имеющие значение нарицательных, набирают строч
ными (напр.: жакт, загс, вуз **); л) названия произведений, пьес, книг, 
журналов, газет и всяких других периодических из аний, а также изда
тельств, фирм, обществ и т. п. *** (напр.: Ленинградская правдаи, 
*,Государство и революция\  . Земля и фабрика\  яФизк\:льтура и 
туризм*); м) оба слова имен собственных, состоящих из личного имени 
и прозвища (напр.: Николай Палкин, Муравьев-Вешатель, Венера 
Милосская. Аполлон Бельведерский, Иисус Христос, Василий Бла
женный, Карл Великий.

* Названия церковных праздников и бытовые обозначения отдельных 
частей года идут со строчной (напр.: рождество,' иом-кипур, пасха, 
троица, святки, мясоед, страстная неделя),

** См. об э.ом также п. 2 0 .
*** Обозначения фирм можно дажеи не заключать в кавычки, ибо 

прописная буква, с которой начинается наименование, достаточно вы
деляет его среди остального текста. Если в наименовании завода, учре
ждения и т. п. содержится посвящение памяти какого-ли^о события или 
политического или общественного деятеля, то прописная буква ставится 
только в самом названии этого события или лица (напр.: завод им, Карла 
Маркса, улица Третьего июля, фабрика им Демьяна Бедного, боль
ница в память Жертв Октябрьской революции); при этом кавычки не 
ставятся.
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П р и м е ч а н и е .  Образованные от собственных имен прилагатель
ные, не имеющие значения притяжательных, начинаются строчной бук
вой, напр.: Марксов „Капитал\  пушкинский стих, гегелевская фило- 
софия, тульский самовар.

ОРФОГРАФИЯ СЛОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

37. В отношении слов иностранного происхождения можно ру- 
ководстноваться следующими способами их изображения:

а) Звук е передается при помощи э в начале слов и в середине слов 
после гласных; например.: Эразм, пиэмия, Дауэс, Оуэн, пуэбло. 
В остальных случаях следует ставить г, напр.: септицемия, пенсне, 
9Юманител> тред-юнион.

И с к л ю ч е н и я :  1. Слова: пэр, сэр и производные от них: мэрия,
пэрство принято набирать через э. 2. За словами: буер, проекция, проект, 
траектория и некоторыми др. * упрочилось начертание через л
3. Слова, образованные при помощи суффиксов -цент- (-иенц-), наби
рать через £ (а не э). Напр.: ингредиент, коэффициент, аудиенция.
4. Слова греческого происхождения, начинающиеся с префикса ео- (напр.: 
евгеника, евкалипт) набирают большею частью через е; перечень их 
см. в словаре. 5. Сложные слова, в которых согласный относится 
к одному компоненту, а гласный — к другому, причем этот второй ком
понент чаще употребляется самостоятельно, следует набирать через э\ 
напр.: партэтика, катэ^ектрон, панэллинизм, квинтэссенция и т. п.

б) Иностранный звук 0  передается в середине слова через ё (или е), 
вначале слова—через э; напр.: Гёте или Ге.ге, Эртель (Oertel), трест.

в) Нисходящие (т. е. с ударением на первом гласном) дифтонги: 
öl и ill передаются через ёй (или ей) и юй (напр.: Брёйгель или 
Брейгель, Рюйсдаль)

г) Восходящий (т. е. с ударением на втором гласном) дифтонг ие 
(напр. испанское pueblo) передается через уэ; напр.: пуэбло, Фуэнте 
Овехуна.

д) Неслоговое J  (или у) перед гласными А и U передается вместе 
с следующим за ним гласным звуком при помощи букв: я, юу в остальных

* См. словарь.
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случаях — и; напр., Ява, Янус; Ювенал, Юз; иезуит, Иена; иомен, 
Йоркшир, Нью-Йорк.
" е) Двойные согласные в словах иностранного происхождения 
сохраняются: о) в начале слов (в сочетаниях конечного согласного пред
ставки с начальным согласным основы, напр., диф-ференциал, агглю
тинация, ас-симиляция); &) между гласными в середине слов (напр., 
компрессор, Хаггард, Гарри, Муссолини), у) в конце слов (напр. ватт, 
гра м, класс, пресс, прогресс и т. п.). 4$й$рйные согласные не ставятся 
в том случае, если слово издавна бы.ует в русском языке и за ним 
давно уже закрепилось начертание через одиночный согласный (напр.: 
арест, атака, батарея, грамота, канцелярия, карета, команда, 
комендант, офицер, официальный, официоз и т. п.).

ж) В иностранных фамилиях, оканчивающихся двумя согласными, 
вторая буква не ставится (напр., Корф, Радзивилу Лафайет, Циммерман). 
Об употреблении дефиса в иностранных именах см. Дефис (стр. 100)

з) слова, заимствованные из другого языка, обычно сохраняют форму 
того языка, откуда заимствовано имя, и редко получают новую от рус
ской формы, образованной от той же основы; напр.: европейский (от еи- 
ropaeus), а не европский; синтактический (от sintaktikos) и синтакси
ческий; апоплектичес^ий (от apoplektos), на ряду с апоплексический; 
флективный (от flectivus), а не флексивный; дискутировать (от dis- 
cutere); дезинфицировать (от desinficere), конструировать (от construere)»



ПРАВОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

38. Существительные мужского рода. Существительные муж. рода, 
оканчивающиеся шип щ м звуком, не имеют в именит, пая. единств, чигла 
мягкого знака на конце; н а п р меч,луч, силач, ка *ыш,гуж.(Ср.пп. 46 и 47).

39. Существительные муж. родя, в сочета шях имеющие значение ко
личества, делимости, часто принимают в родит, пад. единств, числа окон
чания -у, ю (напр.: много народу, табаку, чаю); некоторые существи
тельные, не употребляющиеся вместе ^числительными, имеют также 
окончания ^  -ю (напр.: до дому).

40. Существительные муж. родя, оканчивающиеся в именит, пад. 
единсгв. числа на -ий, имеют в предложи, пад. окончание -ии; напр.: 
гений — гении, Василий — Василии.

41. В лворит. пяд. единств, числа существительные муж. рода имеют 
окончание -ом, -ем; напр.: плечом, ударом, конем* (после ш пящих и 
ц ставится -о тогда, когда на него падает удзрение (напр.: мечом, плю- 
щом; ноу товарищем, сторожем).

42. В предложном (местном) пад. единств, числа после предлогов 
в, на некоторые существительные муж. рода обычно оканчиваются на 
-у  (напр.: в цвету, на дому, в лесу, на возу, в отпуску).

43. В имени;, пад. множеств, числа некоторые существительные муж
ского рода принимают окончания -я и -я (иногда на ряду с окончанием на 
-ы, -я); напр.: города, года (и годы), счета (и счеты), образа (и образы), 
корректора (и корректоры), договора (и договоры), края, лекаря, 
учителя (и учители), служителя (и служители).

44. Слова бесенок и чертенок имеют в именит, пад. множеств, числа

* Не смешивать эти окончания с окончаниями того же падежа при
лагательных мужского рода -ым, -им и предложным пад. -ом, -ем; напр.: 
сильным, синим; сильном, синем.
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формы бесенята и чертенята; слово лисенок имеет две формы: лисята 
и лисенята.

45. В родит, пад. множеств, числа многие существительные не имеют 
вовсе окончания; сюда относятся: а) слова, сочетающиеся большею частью 
с количественными или неопределенными числи, ельными, напр.: пять 
аршин, пять килограмму в),* 120 вольт, много раз, пара чулок, 
б) многосложные слова, означающие живые предметы, напр.: двое грена
дер, сотня драгун, рота солдат, пятеро турок, румын и т. д.; но 
монголов, киргизов, калмыков и т. п.

46. Существительные женского рода. Существительные женского 
рода, оканчивающиеся шипящим звуком, имеют в именит, пад. единств., 
числа мягкий знак на конце; напр.: мышь, речь, молодежь, мощь, ночь; 
рожь, (Ср. пп. 38 и 47.)

47. Существительные женского рода, оканчивающиеся на -жа, -ча,
- та, - ща, имеют в творит, пад. единств, числа окончание -ой или -ою и 
-ей, -ею (-ой, -ою — в том случае, если ударение падает на окончание). 
Эти же слова в родит, пад. множеств, числа имеют -ж, -ч, -ш, -щ, 
без мягкого знака на конце; напр.: туча—тучей—туч; роща—рощей— 
рощ; свеча—свеч(ей).

48. Существительные женского рода, оканчивающиеся в именит, пад. 
единств, числа на -ия (Мария, лилия), имеют в дательном и предложном 
пад. единств, числа окончание -ии (Марии, лилии). Существительные, 
оканчивающиеся на -ья (Марья, Дарья), имеют в дательном и предлож
ном пад. единств, числа окончание -ье (Марье, Дарье).

49. Существительные женского рода, оканчивающиеся в именит, пад. 
единств- числа на -ня  с предшествующей согласной или на - й, 
оканчиваются в родит, пад. множеств, числа на -ен\ напр.: басня—басен, 
песня—песен (устаревшие слова баснь и песнь имеют формы: басней, 
песней), наковальня—наковален, пашня—пашен.

И с к л ю ч е н и я :  деревня — деревень, кухня — кухонь, барышня — 
барышень. Спорны начертания: рудокопень, каменоломень вместо: ру- 
докопен, каменоломен.

50. Существительные женского склонения, оканчивающиеся в именит, 
пад. единств, числа на -ья, имеют в родит, пад. множеств, числа оконча-

* Форма килограмм (вместо килограммов) многими считаемся не
правильной.
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иие -ей или -ий (напр.: судья — судей, гостья — гостий ■; окончание -ей 
в том случае, если ударение иа окончание, напр.: лошадей, свиней.

51. Существительные среднего рода« Существительные среднего 
рода, оканчивающиеся в именит, пад. единств, числа на (причем-уда
рение не падает на окончание) -ье, имеют в предложи, пад. окончание 
-ьи (-ье); напр.; подполье — в подпольи (в подполье).

Существительные, оканчивающиеся на -не, имеют в предложном пад 
окончание -ни, а в родит, пад. множеств, числа — -ий: напр.: стремле
ние— в стремлении, стремлений.

52. Слова на -мя: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, 
семя, стремя, темя—имеют в косвенных падежах единств, числа и во 
множеств, числе суффикс -ен (напр.: бремени, бременем; на этом же 
основании в производных словах (времечко, семечко и т. п.) ставят 
е, а не я.

53. Несклоняемые существительные. Следующие категории суще 
ствнтельных не склоняются: а) иностранные слова, оканчивающиеся 
на гласный (за исключением слов на -я, -я женского рода; напр.: гетера, 
мумия, революция); б) иностранные слова (в том числе собственш е 
имена) женского рода, оканчивающиеся на согласный; в) советские 
образования, оканчивающиеся на гласный или состоящие из одних со
гласных (напр.: райОНО, РСФСР); г) украинские фамилии на -енко 
(иногда фамилии, обозначающие имена мужчин, склоняются как суще
ствительные по женскому склонению на -а); д) фамилии на -шг, -их 
(напр.: Седых, КрученыЯ^Нагих).

54. Суффиксы имен существительных. Необходимо запомнить 
следующие орфографические особенности некоторых суффиксов имен 
существительных:

55. - уш к-ю ш к-, - и ш к -ЫШК-. Слова, содержащие эти суффиксы, 
оканчиваются на -а или на -о. Окончание -о имеют существительные 
среднего рода (солнышко, пальтишко, горюшко) и существительные 
мужского рода, обозначающие неживые предметы (напр.: холмишко, дво
ришко). Окончание •а имеют существительные женского рода (напр.: 
дубинушка, земелюшка, землишка) и существительные мужского рода, 
обозначающие людей и животных (напр.: старинушка, старичишка, 
волчишка). Суффикс -ышк- без ударения на ы встречается только в 
существительных среднего рода.

СаодарЬ'Опрьвочннг. б
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56. -еньк-, -о н ъ к -о м - .  Первые два суффикса придают слову ласка
тельный оттенок (напр.: тятенька, маменька, Васенька} девонька), 
последний — уничижительный смысл (напр.: девчонка, старушонка).

И с к л ю ч е н и я .  В словах на -яя с предшествующим согласным 
или -й применяется суффикс -енк- (напр.: басенка, вишенка). В словах 
Лизанька, лисанька, кисанька применен суффикс -аньк% а не -оньк

57. -инк-. Суффикс -й«лг- встречается в словах, содержании суффикс 
-ин- (напр.: проталинка, скважинка).

58. -ик-. Суффикс -гя- встречается в тех словах, которые при
склонении теряют гласный е (напр.: огонечек — огонечка, валечек — 
валенка; но: ларчик — ларчика, мальчик — мальчика). ,

59. и -чия-, -щин-. Суффиксы -*шя- применяются
после согласных d, /я, з, с и ж  (напр.: накладчик, переплетчик, яод- 
носчику перевозчик, перебежчик, молодчина, рекрутчина, ветчина, 
мужчина). Перед остальными согласными применяют суффиксы -цна* 
и -и^ия- (напр.: верстальщик, наборщик, фальсовщик, сдельщина, обы
денщина).

И с к л ю ч е н и я .  За словами брильянтщик, позументщик, флейт
щик укрепилось начертание через

60. -ай*-. Слова женского рода, содержащие этот суффикс, оканчи
ваются на -а ('напр.: лапища, силища); слова мужского и среднего рода — 
на (напр.: лаптище, топорище, чудище).

61. -иц-. Слова женского и мужского рода, содержащие этот суффикс, 
набирать с -д (напр.: певица, тупица); слова среднего рода — с под 
ударением на конце — с -о (напр.: гореваньице, письмецо).

62. -дл-. Слова мужского и женского рода, обозначающие людей, 
имеют окончание -д и склоняются как существительные на -д (напр.: 
Гаврила, Данила, Михаила, запевала, объедала, оплетала, вышибала, 
обирала и т. п). Слова среднего рода имеют окончание -ло (напр.: 
пугало, чучело, покрывало). .

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
63. Склонение. * Полные прилагательные мужского и среднего рода 

имеют в родит, над.* единств, числа мягкого склонения окончание'»део

* О склонении полных прилагательных мужского и среднего рода см. 
Декрет о введении новой орфографии на стр. 96.
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(напр.: пятилетнего, синего), в дат. пад. -ему (\пятилетнему, синему), 
в предложном пад.— -ем [пятилетнем, синем).

64. После задненебных г, к, х  полные прилагательные мягкого скло
нения имеют окончания: в родит, пад. единств, числа -ого (напр.: мяг
кого, легкого), в дат. пад.— ому (мягкому, легкому), в предложном 
пад.— -ом (мягком, легком).

65. Необходимо бороться со смешением форм творит, пад. единств, 
числа, дат. пад. множеств, числа, с одной стороны, и предложного пад. 
единств, числа — с другой (напр.: культурным, пятилетним — культур
ном, пятилетием).

6 6 . Прилагательные притяжательные на -ий, -ья, -ье имеют в склоне
нии перед окончанием ь; напр.: родит, пад. лисьего, лисьей, лисьего; 
дат. паД. лисьему, лисьей, лисьему и т. д., именит, множеств, числа: 
лисьи и т. д.

67. Краткие прилагательные мужского рода, служащие фамилиями, 
склоняются как прилагательные во всех падежах кроме предложи, 
пад. в мужском роде, имеющего форму существительного. Напр.:

И. Молотов 
Р. Молотова 
Д. Молотову 
В. Молотова 
Т. Молотовым 
П. Молотове

Сталин
Сталина
Сталину
Сталина
Сталиным
Сталине

Склонение фамилий, имеющих форму прилагательного с полным 
окончанием, ничем не отличается от склонения прилагательных.

6 8 . Названия сел, имеющие форму прилагательных (кратких или пол
ных), склоняются как прилагательные среднего и женского рода. • Крат
кие прилагательные, служащие названием городов (напр.: Днепропе
тровск, Орлов, Люблин), склоняются как существительные (т. е. в творит, 
пад. имеют окончание -ом а не -им (Днепропетровском, Орловом, 
Люблином). • Полные прилагательные, служащие названиями городов 
(напр. Грозный, Наясниё), в склонении не отличаются от прилагательных.

70. Суффиксы имен прилагательных. Суффиксы -е в а т -оват% 
Первый из них встречается лишь после мягких .согласных, шипящих и ц.6*
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Налр.: прыщеватый, коричневатый, синеватый, черноватый, тускло
ватый,.

71. Суффиксы -ан-, -ян- (напр.: кожаный, костяной, конопляный, 
серебряный) набирать через одно я.*

И с к л ю ч е н и я .  Слова стеклянный, оловянный, деревянный наби
рать с двумя н.

П р и м е ч а н и е .  Необходимо различать начертания слов: ветряная 
мельница и ветреный человек.

72. -/in-, -е н Суффикс -ин- встречается только в прилагательные, 
обозначающих принадлежность; напр.: дядин, Аннин, Васин, Вассин.
В прилагательных, содержащих кроме того суффикс -ац- (напр! кон? 

торщицын), суффикс -ин- набирают через ы. Суффикс -ен- встречается:
а) в прилагательных, произведенных от глагола (напр.: крашеный, гла
женый); б) в прилагательных с кратким окончанием, имеющих соответ
ствующую полную форму (напр.: годен от годный; волен от вольный).

И с к л ю ч е н и е .  Прилагательное достоин набирать через и, а не 
через е,

73. -инок-, -енск-. Суффикс -инск- встречается в прилагательных, 
образованных от основ, сочетающихся с суффиксом -ин- (напр.: ленин
ский, сестринский, кольчугинский, аннинский). В прилагательных, 
произведенных от основ, не сочетающихся с суффиксом -ин-, приме
няется суффикс -енск- (напр., пресненскцй, нашенский).

74. -ск- и -к-. Оба эти суффикса встречаются в прилагательных, 
образованных от существительных. Суффикс -к- применяется обычно 
после -ц-, а также после заменяемых при слиянии через ц звуков к и ч 
основы слова (напр.: кулак — кулацкий; ткач — ткацкий; немец — 
немецкий; пфальцкий, Констанцкий).

П р и м е ч а н и е .  Указанный способ образования прилагательных от 
существительных, основа которых оканчивается на ч и ц, — не един
ственный; напр.: кумач — кумачный, рвач — рваческий и т. п.

При образовании прилагательных при помощи суффикса -ск- от суще« 
ствительных на -нь-, -рь- эти окончания теряют, мягкость; напр.: конь— 
конский, монастырь — монастырский, январь — январский, Свирь — 
свирский Прилагательные, образованные от июнь, июль, а также сентябрь,

* О двойном н в прилагательных и причастиях см. ниже, пп.'Тб и 106.
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октябрь у ноябрь, декабрь, меткий зйак сохраняют: июньский, июльский, 
октябрьский и т . д.

Приме ч «а ние .  Прилагательное веский набирают через одно с.
75. -еньк-оньк-, Суффиксы ласкательных -еиьлг- и -оньк- применя

ются с следующим разграничением: -оньк- — только после задненебных 
г, к, х  (напр.: легонький, мяконъкий, плохонький), в остальных слу
чаях— еньк-(беленький, желтенький, хорошенький).

76. Двойное н в прилагательных. Двойное н в прилагательных 
встречается в следующих случаях: а) в прилагательных, образованных 
от существительного, основа которого оканчивается на (напр.: сукно— 
суконныйу длина — длинный, сафьян — сафьянный; б) в словах, обра
зованных при помощи суффикса -енч- (напр.: соломенный, клюквенный); 
в) в прилагательных: стеклянный, оловянный, деревянный,

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

77. Правописание числительных количественных. Пятнадцать, 
шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать набирать 
без мягкого знака в середине.

Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят набирать с мяг
ким знаком в середине.

Девяносто набирать с о на конце.
Триста, четыреста набирать с а на конце.
78. Склонение числительных количественных. Одна имеет во 

множеств, числе такое же склонение, как один, одно: Им. одни, Р. одних. 
Д. одним, В. одних и одни, Тв. одними, Пр. одних.

Два, Р. двух, Д. двум, В. двух и два, Тв. двумя, Пр. двух.
Двое, Р. двоих, Д. двоим, В. двоих и двое, Т. двоими, Пр. двоих.
Оба, Р. обоих, Д. обоим, В. ода или обоих, Тв. обоим, Пр. обоих.
Обе, Р. обеих, Д. обеим, В. обеих* и обе, Тв. обеими, Пр. обеих.
Четыре, Р. четырех, Д. четырем, В. четырех и четыре, Тв. 

четырьмя, Пр. четырех.
Четверо, Р. четверых, Д. четверым, В. четверых и четверо, Тв. 

четверыми, Пр. четверых. По образцу четверо, склоняются и 
остальные собирательные. Прилагательные: четверичный, восьмеричный, 
десятеричный и др. набирать через е (перед р).
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Восемь, Р. и Д. восьми (осьмиЛ В. восемь, Tel восемью, Пр. восьми 
(осьми).

Сорок, Р. и Д. сорока, В. сорок, Тв. и Пр. сорока, *
Пятьдесят, Р. и Д. пятидесяти, В. пятьдесят, Тв. пятьюдесятью.
Сто, Р. и Д. с/ия (и с т у : по сту). В. ело, Тв. и Пр. ста.
П р и м е ч а н и е .  По образцу сто  склояяется девяносто.
Двестиj Р. двухсот. Д. дву.четя.н, В. двести, Тв. двумястами, 

Пр. двухстах.
У сложных числительных склоняются все составляющие их час til

79. Пол- набирать с дефисом только тогда, когда это слово соче
тается с существительным в родит, пад.;. наир.: полуоборота, пол-тонны, 
пол-листа. В остальных случаях лол- набирают слитно; напр.: полночь, 
полдень, пблпиво, полдюжина (яо: пол-дюжины). В сочетаниях с суще
ствительными в именит, пад. лол- часто имеет форму лолу- (напр.: полу
годие, полутон, полушарие). При склонении лол- обычно принимает 
форму лолу- и всегда сливается с существительным, к которому относится 
(напр.: полустакана, полуночи, полулитра). В сочетаниях с прилага
тельными лол- имеет форму полу- (напр.: полукровный, полумертвый), 
полр- (напр.: полоумный), пол- (напр. полночный). Во всех случаях 
пол- набирается с прилагательными слитно.

80. Полтора имеет в косвенных падежах форму полутора; полторы 
(форма женского рода) — Р. полутори, Д. полуторым, В. полуторы, 
Тв. полуторыми, Пр. полуторе. Редко встречаются следующие формы 
склонений: И. полтора, Д. полу тору, Тв. полуторым, Пр. полуторе, 
И. полуторы, Д. полуторе й Тв. полуторою.

81. Склонение порядковых числительных. У сложных числитель
ных порядковых склоняется только последняя часть (валр.: В тысяча 
девятьсот семнадцатом году).

82. Управление. Один и сложные числительные, оканчивающиеся 
на один, требуют после себя существительного в именит, пад. единств, 
числа. При склонении существительного склоняется и числительное 
(папр.: двадцать один человек — двадцати одному человеку и т. д.).

83. Два, три, четыре и сложные числительные, оканчивающиеся на 
два, три, четыре, требуют после себя существительного в родит, пад* 
единств, числа (напр.: два рубля, три года, четыре деревни). При 
склонении изменяются и числительное и сущестрительное, причем суще



Правописание отбельных частей речи 87

схвительное склоняется во множественном числе • (яапр.: двух рублей, 
трем годам и т. п.). Числительные: двое, трое, четверо и т. д. соче
таются только с названиями предметов мужского и среднего рода.

84. Пять, шесть и более требуют после себя существительного 
в родит, над. множеств, числа (напр.: пять лет, десять дней, сто руб
лей; но: сто один, рубль). При склонении изменяются и числительное 
и существительное.

85. Оба требует после себя существительного в родит, пад. единств, 
числа (напр.: оба мальчика, обе женщины). При склонении изменяются 
н числительное и существительное, причем существительное склоняется 
во множеств, числе (напр.: обоих мальчиков, обеим женщинам).

8 6 . Собирательные числительные: двое, трое, четверо, пятеро ит. д. 
(равно существительные-собирательные; толпа, отряд, рота и т. п.) 
требуют после себя существительного в родит, пад. множеств, числа. 
При склонении изменяются и числительное и существительное.

П р и м е ч а н и е .  При склонении существительного-собирательного 
не происходит аналогичного изменения формы управляемого им существи
тельного; напр.: толпою бродяг.

МЕСТОИМЕНИЯ
87. Отрицания ни и не составляют одно слово с местоимением: (напр.: 

никто, ничто, нечто и т. д.) и разделяются только предлогом (на для 
кого, не для чего). Огрицание не применяется тогда, когда на него па
дает ударение (нёкто, нечто, нёкоторый и т. п.); если же ударение 
не падает на отрицание, то употребляется ни (никто, ничто, никотб- 
рый и т. п.). Напр.: Молчание страшно и мучительно лишь для тех, 
которые уже все сказали, и нечего им больше говорить. {М. Г о р ь 
кий). Он ничего не потеряет.

8 8 . Не кто иной, никто иной, не что иное, ничто иное. Не кто
иной и не что иное употребляются с последующим как (напр.: Книга 
есть не что иное как человек, говорящий публично); никто иной, 
ничто иное — без последующего как (напр.: Никто иной не сделает. 
Ничто иное невозможно...).

89. Она имеет в родит, пад. единств, числа форму ее (а не ея, как 
было, по старой орфографии); в именит, пад, множеств, числа она имеет 
форму они (а не оне).
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90. К личному местоимению 3-го лица после предлога приставляется 

н; няпр.: к нему, при ней, с ним, у  них, перед ними.
91. Сам и самый. Необходимо различать следующие формы место

имений сам и самый.
И. сам, Тв. самим, И. сам&, В .саму  и самоё, И. само, Тв. сам&м 

мн. сйми, Р. самйх, Д. самйм. В. самйх, Тв. самйми, Пр. самйх.
И. сймый, Тв. сймым, И. сймая, В. с&мую, И. с&мое, Тв. с&мым, 

ми. сймые, Р. сймых, Д. сймым, В. с&мые, Тв. сймыми, Пр. сймых.
П р и м е ч а н и е .  Сращения: сам-друг, сам-третей, сам-четвертый, 

сам-четверт, сам-пят, сам-шест, сам-сем (сам:седьмой), салс восьмой, 
сам-девят и т. п. представляют собой сочетания месгоимения сам 
и числительного порядкового: друг(ой), четверт(ый), девят(ый). 
Поэтому мягкий знак на конце ставить не на то.

92. Некий. Местоимение' некий, некая, некое склоняется следующим 
образом:

И. некий, Р. некоего, Д. некоему, В. некий и некоего, Тв. некоим . 
Пр. некоем; И. некая, Р. некоей, Д. некоей, В. некую, Тв. и Пр. не
коей', И. некое, Р. некоего, Д. некоему, В. некое, Тв. нек(о)им, Пр. 
некоем-, Мн. И. некие, Р. некиих, Д. некиим, В. некие и некиих, Тв. 
некиими, Пр. некиих.

93: Местоимение и союз то и частица-то. Необходимо различать 
местоимение и союз то и частицу -то. * Частица -то не имеет самостоя
тельного значения и всегда примыкает к какому-нибудь слову, к кото
рому присоединяется при помощи дефиса, (напр.: какой-то социал де- 
мократишка... Как-то раз перед толпою...). Местоимение то всегда 
должно иметь указательный смысл (напр.: То было раннею весной... 
Все технические дефекты набора, как то: литеры, не держащие 
линию и т. д.). Союз то применяется либо в сочетании с союзами: если, 
ежели, буде, когда, так, как, либо вместо союзов и, или (напр.: То как 
зверь она завоет, то заплачет как дитя).

ГЛАГОЛЫ

94. Неопределенная форма. Неопределенная форма глагола оканчи
вается на -ть(ся), -ти(сь), -чь(ся). Необходимо отличать начертание не
определенной формы глаголов на -ся (напр» готовиться, томиться,



Правописание отдельных чаётей речи 89
^броситься)от однозвучной формы настоящего времени (а в глаголах 
совершенного вида — будущего времени) изъявительного наклонения 
(на ip.: он . готовится, он томится, он бросится); неопределенная 
форма — с мягким знаком, форма настоящего (будущего) времени — без 
мягкого знака. *

95. Неопределенную форму глагола запрячь, несмотря на произно
шение .запречь", надо набирать через я. То же следует запомнить и в 
отношении других форм этого глагола (буд. время запрягу; прош. время: 
запряг).

96. В неопределенной форме глагола итти встречается иногда начер
тание через д. Нами предлагается ради единства начертание ч-рез пи 
В соединении с приставками «а-, за-, у -, по-, со-, обо-, вы-, ото-, при-, 
пре-, пере-, про-, образуются формы с й: найти, зайти, уйти, пойти, 
сойти, обойти, выйти, отойти, прийти, перейти, прейти, пройти, 
й сохраняется в формах настоящего времени и повелительного накло
нения всех этих глаголов, за исключением глагола прийти, в котором 
«.при спряжении выпадает (приду, придешь, придут, приди, придите, 
пришел, пришедший).

97. Настоящее (будущее) время и повелительное наклонение.
2-е лицо единств, числа настоящего (будущего простого) времени окан
чивается на "1иь(ся) (напр.: целишь(ся), носишь(ся), образумишься, 
бросишь(ся).

Окончанием 2-го лица повелительного наклонения является -и (напр.: 
проси, греби). В неударяемом положении это -и переходит после гласных 
в -й (напр.: играй, пой), после шипящих и мягких согласных — в -ь (напр.: 

. кинь, режь) .»
И с к л ю ч е н и е :  ляг.
98. 3-е лицо единств, числа настоящего (будущего простого) времени 

оканчивается на -т. В образующемся при сложении с -ся окончании 
-тся мягкий знак не ставил * (ср. п. 94).

* Для различения неопределенной формы глагола и формы 3-го лица 
настоящего времени корректора обычно задают себе школьный вопрос: 
.Что делать?“ или .что делает?“. Рекомендуем этот вопросник несколько 
расширить: .что (с)дела.ь“— для неопределенной формы й .что (с)дела- 
ет(ся)?\ .что будет делать(ся)?“ — для формы настоящего (или будущего) 
нремеви.
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99. 2-е лицо множеств, числа повелительного наклонения оканчивается 

на -те, причем в глаголах, имеющих в единств, числе на конце -а, этот 
мягкий знак сохраняется (напр.: вы ньт е, бросьт е, прячьт е).

100. Правописание форм I спряжения. Глаголы I спряжения имеют 
в настоящем (или будущем простом) времени следующие окончания:

Единств. Множеств.
число число

1 л . . ■ •- -у •ем
2 л. . . . ♦ •ешь -ет е
3 л. . . . . -ет -у т . -ют

Напр.: в е зу , везеш ь, везет , везем , везет е , везут , ж иву , ж ивешь, ж ивет , 
ж ивем, ж ивет е, ж ивут .

Необходимо различать в I спряжении формы 2-го лица множеств, 
числа настоящего (будущего) времени и формы 2-го лица множеств, числа 
повелительного наклонения; в повелительном наклонении будет окончание
•ите, в настоящем (будущем) времени----ете\ напр.; т янйт е  — т ян ет е ,
пиш йт е — пиш ет е.

101. Правописание форм II спряжения. Глаголы П спряжения 
имеют в настоящем (или будущем простом) времени следующие окончания:

Единств. Множеств.
число число

I л» • -O' Л -им
2 л. . . . .  •ишь -ите
3 л. . . -um •am, ят

Напр.: ды ш у у дышишь, дыш ит, ды ш им , дыш ите, дыш ат ; леж у, леж иш ь, 
леж ит , л еж и м , леж ит е, леж ат .

102. Различение I и И спряжений по неопределенной форме гла
гола. Глаголы, не имеющие ударения на окончании, могут затруднить 
определение формы их спряжения. Поэтому мы укажем здесь способ 
установления принадлежности глагола к тому или иному спряжению по 
неопределенной форме.

Ко II спряжению относятся:
1) Глаголы, неопределенная форма которых оканчивается на •ить.
И с к л ю ч е н и я .  Глаголы бить, брит ь, вить, лит ь, ишбить. шить 

и некоторые др« спрягаются по I спряжению.
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2) Глаголы, неопределенная форма которых оканчивается на -ать с пред
шествующим шипящим (или на -ять), если -а (или -я) в настоящем (или 
будущем простом) времени не сохраняется (напр.: дышать, дышишь, 
дышат)*

И с к л ю ч е н и я .  Глагол бежать спрягается частично по II, частично— 
по I спряжению: бегу, бежишь, бежит, бежим, бежите, бегут, глагол 
ржать спрягается по I спряжению.

3) Глаголы, неопределенная форма которых оканчивается на -еть, если 
в настоящем (или будущем простом) времени * не сохраняется.

И с к л ю ч е н и я .  Глагол хотеть спрягается частично по I, частично— 
по II спряжению: хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите, хотят  Гла
гол реветь спрягается по I спряжению.

Все остальные глаголы спрягаются по I спряжению.
И с к л ю ч е н и я .  Глаголы гнать и слать спрягаются по II, а не по 

I спряжению (гоню, гонишь, гонят; выгоню, выгонишь, выгонят; сплю, 
спишь, слят, высплюсь, выспишься, выспятся).

103. Суффиксы -ы в а - и в а -  и -ова-9 - ева-. Глаголы, оканчиваю
щиеся на -ывать, -ивать, сохраняют при спряжении в настоящем (или 
будущем) времени суффиксы -ыва-, •ива- (напр.: испытывать— испы
тываем, сваливать — сваливаю).

Глаголы, оканчивающиеся на -овать, -евать, имеют в спряжении на
стоящего (или будущего) времени оканчания: -ую, -юю, -уешь, -юешь 
и т. д. (напр.: бастовать — бастуешь, воевать — воюешь).

И с к л ю ч е н и я .  Глаголы затмевать, намереваться, недоумевать, 
обуревать, овладевать, одолевать, оскудевать, повелевать, подразу
мевать, преодолевать, претерпевать сохраняют суффикс -ева- (напр.: 
затмевать—затмеваем и т. д.). Глагол заведывать имеет две формы 
заведую и заведываю.

В глаголах, образованных при помощи суффиксов -ыва- н -ива-, а 
в корне ставится тогда, когда на него падает ударение (напр.: затрачи
вать, укладывать, выпрашивать).

И с к л ю ч е н и я :  озабочивать, отсрочивать, обусловливать, при
урочивать, усвоивать, уполномочивать, обеспокоивать, удостоивать.

104. Чередования б-бл, в-вл, п-пл, ф-фл, М-мл* В глаголах на 
-ить (а иногда и в глаголах на -еть) с предшествующими согласными 
б, в, Лт фе м появляется л перед окончанием •ю в 1-м лице единств.



числа настоящего (будущего) времени и перед окончанием -енный в при
частиях прошедшего времени страдат. залога. Напр.: губить—гублю— 
губленный, травить—травлю—травленный, купить—куплю—куплен* 
ный, графить—графлю графленный, кормить—кормлю—кормлен* 
ный. В некоторых глаголах на *ать аналогичное явление наблюдается 
во всех формах настоящего (будущего) времени; напр.: сыпать—сыплю, 
сыплешь, сыплет, сыплем, сыплете, сыплют; дремать—дремлю, 
дремлешь, дремлет, дремлем, дремлете, дремлют.

Глагол капать на ряду с формами капаю, капаешь и т. д. имеет 
архаическую форму каплю. Глагол внимать наряду с формами внимаю, 
внимаешь сохранил архаические формы внемлю, внемлешь, внемлет, 
внемлем, внемлете, внемлют. Такие же дублетные формы имеют гла
голы: крапать, клепать, хромать.

ПРИЧАСТИЯ '

105. Причастия наст, времени действит. залога на -ющий- и
-ащий, *ящий образуются от основы 3-го лица множеств, числа наст, 
времени; напр. несущий, поющий (I спряжение, ср. несут, поют), дро
жащий, крутящий (II спряжение, ср. дрожат, крутят). В глаголах на 
-ся причастия имеют те же формы, но с прибавлением -ся; напр.: несу
щийся, несущаяся, несущееся-, держащийся, держащаяся, держа- 
tneecn; крутящийся, крутящаяся, крутящееся.

106. Причастия наст, времени страдат. залога на -елшы и -млый обра
зуются от основы 1-го лица множеств, числа наст, времени; напр.: ухглш- 
елшй (ср. читаем), гонимый (ср. гоним).

107. Причастия прош. времени на -вший и -ший образуются от основы 
неопределенной формы глагола; напр.: несший, певший, державший, 
крутивший.

108. Причастия прош. времени страдат. залога на -анныщ -янный * обра
зуются от глаголов, неопределенная форма которых оканчивается на 
•ать и -ять (напр.: писать—писанный, взлелеять—взлелеянный), а при
частия на енный * — от глаголов, неопределенная форма которых оканчи
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• Не смешивать этих причастий с прилагательными на -анный, -янный, 
-енный, *еный (см. пп. 71, 72 и 76),
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вается на -ить, -ти-, -чь (напр.: опалить—опаленный, зарубить—за* 
рубленный, посадить—посаженный, принести—принесенный, сбе
речь—сбереженный.

П р и м е ч а н и я .  1. В причастиях на -енный имеет место чередование 
звуков б-бл, в-вл, п-пл, ф-фл, м-мл (см. п. 104). 2. Краткая форма при
частий прошедшего времени страдательного залога— с одним н\ напр.: 
писан, взлелеян, опален, зарублен, посажен; принесен, сбережен.

109. Причастия на -тми образуются от глаголов, основа которых окан
чивается Ha -д' (-яу), (напр.: вынутый, согнутый), от глаголов с одно
сложными основами на -и, -у, -ы, -е (напр.; витый, дутый, крытый, л<?- 
тый, гретый) и с основами на -е (напр.: тертый—-от теретьг спер- 
'тый—от спереть; но умерший).

НАРЕЧИЯ

110. Следует запомнить начертание наречий: вследствие, в продол* 
жение (напр.: а продолжение дня), впоследствии, в течение,

111. Наречия в вид*, а праве, под ряд (в отличие от существитель
ного подряд) и на ряду (в отличие от существительного наряду) наби
рают отдельно. Слова в брод, в разбивку, в придачу, в продолжение 
в течение, в заключение и яра этом, не утратившие значения 
существительных или местоимений с предлогом, "принято набирать 
отдельно.

112. Ряд наречий набирают через дефис: а) счетные наречия; во-первых, 
во-вторых и др.*б) наречия-удвоения, типа: едва-едва, чуть-чуть, еле-еле; 
в) наречия сложного образования: точь-в-точь, мало-помалу, крест- 
накрест, просто-напросто, крепко-накрепко; г)'наречия типа: по-фран-. 
цузски, по-моему, по-собачьи, по-дружески; д) наречия, сложные с час
тицами кое-, -то, -либо, -нибудь, -таки, напр.: как-то, где-то, кое-как, 
куда-нибудь, где-нибудь, все-таки.

113. В наречиях, образованных от прилагательных, окончание е бывает 
всегда безударным и встречается только после шипящих и смягченных 
согласных (напр.: средне, угрожающе).

114. Наречия близ, уж, невтерпеж, однакож, настеж следует на
бирать без мягкого знака.
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ЧАСТИЦЫ *

115. Частицы же (ж), бы (б), ли (л) набирают отдельно от слова, 
к которому они относятся; напр.: Все то же самое. Что ж! Как бы не 
так! Не угодно ли!

И с к л ю ч е н и я .  В составе приводимых ниже союзов и наречий эти 
частицы набирают слитно; напр.: тоже, также,• чтобы, дабы, кабы} 
неужели, неужли, ужели, ежели.

116. Частицы: -то,-либо, -нибудь, -таки, »de, -ка,-ко, »кое соединяют 
дефисом со словами, к которым они относятся.**

117. Отрицательные чабтицы не и ни. *** Отрицательная частица не 
употребляется слитно и раздельно. При слитном начертании частица не 
выражает: а) отрицание понятия, выраженного основным словом, или 
противоположное ему понятие, напр.: грамотный —- неграмотный, 
большой — небольшой **** ***** При раздельном начертании **%**не может не 
только означать отрицание или противоположение, но и сильное утвер
ждение (когда не употреблено дважды, напр.: не неграмотный (=очень 
грамотный; не небольшой (=очень большой).

118. Отрицание не, стоящее при глаголе, требует родительного па
дежа дополнения, а не винительного (напр.: я  читал эту книгу — я  
не читал эНгой книги). Если же отрицание относится не к управляющему 
глаголу, то винительный падеж дополнения остается (напр.: я  могу чи~ 
тать эту книгу — я не могу читать эту книгу).

119. Отрицательная частица ни употребляется только как усидива- 
ю!цая частичка: а) При данном или подразумеваемом отрицании она 
усиливает отрицательный смысл, находясь при отдельном слове или 
при перечисляемых словах (напр.: Ни косточкой нигде не мог я по

* О слитности и раздельности начертания частиц см. также 
пп. 26 и 34.

** Частица -ко употребляется только для передачи крестьянской (север
ной великорусской) речи.

*** О слитности и раздельности начертания частиц не н ни см. также 
пп. 29—32.

**** В этом случае она соответствует немецкой приставке ип
***** Отрицательная частица не при раздельном ее начертании соот

ветствует немецкому отрицанию nicht.
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живиться. Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни ге
рой. б) При утвердительном сказуемом усиливается положительный 
смысл в выражениях: кто нич= всякий;куда ни= всюду; когда ни—всегда; 
как н и ~  всячески и т. д. (Сколько ни бился, ничего не добился. Куда 
ни оглянусь — повсюду рожь густая. Где я ни бывал, везде встречал 
радушный прием. Но: Где я не бывал!). Кроме того ни употребляется 
для обозначения неопределенности (Ни тепло, ни холодно. Ни рыба, 
ни мясо. На стать, ни сесть), а также в оборотах типа: Ни зги 
не видать. Ни на час покоя. Ни души и т. п.

ПРЕДЛОГИ

120. Предлоги без,  в, из, к ,  над,  об, от, под, перед, пред, с перед 
словами, начинающимися двумя согласными, нередко принимают форму: 
безо, во, изо, ко, надо, обо, ото, подо, передо, предо, со» Напр.: предо 
мной, со стороны, во все стороны и т. п.

121. О начертании сложных предлогов см. п. 33* v

СОЮЗЫ]

122. Союзы затем, зато, оттого, потому, поэтому, также, 
тоже следует отличать от сочетаний местоимения с предлогом (за тем, 
за то, от того, по тому, по этому), наречия с частицей (так же) 
и местоимения с частицей (то же). (См. об этом пп. 24—28).

МЕЖДОМЕТИЯ

123. Многочленные и звукоподражательные междометия набирать 
через дефис; напр.: эх-ма!, о-го-го!, ку-ку, ха-ха-ха!, мэ-э-э!

И с к л ю ч е н и е ,  Междометие кукареку набираютхлитно, без дефиса.



96 Орфографический справочник

Приложение
ДЕКРЕТ О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ ОРФОГРАФИИ

(Опубликован в № 223/487 „Известий ВЦИКа- 
от 13 октября 1918 г.)

В целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты 
и освобождения школы от непроизводительного труда при изучении 
правописания Совет народных комиссаров постановил:

I. Все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) 
и непериодические (научные труды, сборщики и т. п.), все документы 
и бумаги должны печататься согласно при сем прилагаемому новому 
правописанию с 15 октября 1918 года.

II. Во всех школах Республики:
1) реформа правописания, вводится постепенно, начиная с младшей 

группы 1-й ступени единой школы;
2) при проведении реформы не допускается принудительного, пере

учивания тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания;
3) для всех учащихся и вновь поступающих остаются в силе те тре

бования правописания, которые являются общими для прежнего и для 
нового правописания, и ошибками считаются лишь нарушения этих пра
вил.

Новые правила правописания, разработанные Народным комисса- ■ 
риатом просвещения

J) Исключить букву л  с последовательной заменой ее через е.
2) Исключить букву & с заменой ее через ф.
3) Исключить букву ъ в конце слов и частей сложных слов, но со

хранить ее в середине слов в значении отделительного знака.
4) Исключить букву / с заменой ее через и.
5) Писать приставки из, воз, раз, роз, без, чрез, через перед глас

ными и звонкими согласными с з, но заменять з буквой с перед глухи
ми согласными, в том числе и перед с.

6) Писать в родительном падеже прилагательных, причастий и место
имений -ого, -его вместо -аго, -яго.



Приложение,—Декрет о введении новпй орфографии

7) Писать в именительном падеже и винительном женского и среднего 
рода множественного числа прилагательных, причастий и местоимений 
-ые% ~ие вместо -ыя, -«я*

8) Писать они вместо он/ъ в именительном падеже множественного 
числа женского рода.

9) Писать в женском роде одни [одних], одними вместо одн/ъ> 
однпми

П ) Писать в родительном падеже единственного числа местоимения 
личного женского , рода ее вместо ея,

11) При переносе слов ограничиваться следующими правилами: со
гласная (одна или последняя в группе согласных) непосредственно перед 
гласной не должна быть отделена от этой гласной; равным образом груп
па согласных в начале слов не отделяется от гласной. Буква й перед 
согласной не должна быть отделяема от предшествующей гласной. Также 
конечная согласная, конечное й и группа согласных на конце слов не 
могут быть отделены от предшествующей гласной. При переносе ’ слов, 
имеющих приставки, нельзя переносить в следующую строку согласную 
в конце приставки, если эта согласная перед согласной.

/СдобдрЬ'Оср&во’шак



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦИИ

1. Точка. Точка обозначает:
а) Конец спокойно-повествовательной фразы; напр.: Клим Самгин ви

дел, что перед ним развернулась огромная фантастическая, бога
тая страна, бытия которой он не подозревал. ( Г о р ь к и  й.)
Озеро хорошее. Нынче синее, радостное. (С е й ф у л л и н а.)

б) Конец спокойно-повелительной фразы; напр.: Листницкий неопре' 
деленно махнул рукой: . Читай дальше9, . ( Шо л о х о в . )

2. Вопросительный знак. Вопросительный знак означает конец во* 
просительный фразы; напр.: Знаете ли вы украинскую ночь? (Г о г о л ь). 
Знаете, что он мне вчера по секрету сказал? ( Фадеев ) .

П р и м е ч а н и е .  Вопросительный знак в цитате, в скобках, обозна
чает несогласие или сомнение цитирующего текст с содержанием цита
ты или с отдельными положениями цитируемого автора.

3. Восклицательный знак. Восклицательный знак обозначает конец 
восклицательной фразы; напр.: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Эх! пахать бы тебе, паря! (Вс. И в а н о в ) .

П р и м е ч а н и е .  Восклицательный знак в цитате, в скобках, обозна
чает солидарность цитирующего текст с отдельными положениями цити
руемого автора.* В биологических трудах восклицательный знак, стоящий 
после фамилии в обозначении вида, указывает на фамилию лица, открыв
шего этот вид.

4. Многоточие. Многоточие обозначает:
а) Недоговоренность речи (высказывания), напр.: Крики... тревога... 

шаги,., пулеметы... орудья... штыки... (И. С а д о ф ь е в . )
б) Перерыв речи внутри фразы; напр.: Потолкавшись по разным 

местам, я решил сделаться наконец... не смейся, пожалуйста... де
ловым человеком, практическим. ( Т у р г е н е в . )

* Иногда восклицательный знак в цитате обозначает недоумение автора«
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5. Двоеточие. 1) Двоеточие обозначает предупреждение о том* чти 
в следующей за ним части фразы содержатся;

а) Два (или несколько) однородных членов с прибавлением обобща
ющих слов; все, следующие и т. д.; напр.: Никто не да£т нам изба
вленья: ни бог, ни царь и ни герой.

G) Прямая речь; напр.: Отец так сказал перед смертью: * Ты, Миш
ка, за хозяина будешьт. ( Н е к р а с о в . )  пПомилуй, — сспланется кре
стьянин:—я пропал\  ( Кр ыл о в . )

в) Вопрос; напр.: Всю ночь я думал: „кто бы это был?и (П у ш- 
кин.)

П р и м е ч а н и е .  Если нет вопросительного смысла* то на месте двое
точия ставится запятая: Всю ночь я думал, кто бы это был.

2) Двоеточие обозначает предупреждение о том, что следующая за 
ним часть фразы, не связанная с ̂ предыдущей союзом, заключает в себе 
разъяснение к предыдущей части; напр.: Пегасов гораздо реже преж
него посещал Дарью Михайловну: Рудин давил его своим присут
ствием. ( Т у р г е н е в . )

6. Скобки.* Скобки обозначают, что слова или группа слов, в них 
заключенных, являются чем-то добавочным по отношению к основному 
тексту и менее с ним связаны по смыслу чем остальные ч^сти. Напр,: 
Дутов (фамилия арестанта) отбыл наконец свой коротенький срок 
и вышел опять в линейный батальон. ( Д о с т о е в с к и й . ) '

7. Дефис.** Дефис соединяет;
а) Приложение, тесно сливающееся по смыслу to  своим определяемым; 

напр.: Жена кормильца-му а ждет, прижав к груди, малюток-де- 
ток. ( Д е м ь я н  Б е д н ы й . )  i упиков-воспитатель не лучше Тупиковая 
администратора. (Из г а з е т ы . )

П р и м е ч а н и е .  Если собственное имя стоит 'после нарицательного, 
то дефис не ставится; напр.: воспитатель Тупиков.

* О применении скобок см. также Техническую часть Справочника, 
ст. Скобки.

** Собственно говоря, дефис является по преимуществу не пунктуа
ционным, а орфографическим и техническим знаком. Сохраняя его среди 
знаков препинания, в соответствии с расположением материала в проекте 
реформы правописания, мы сочли необходимым дополнить перечень про
екта перечислением не предусмотренных проектом случаев применения 
дефиса.
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б) Два одинаковых слова, соединенных для усиления значения; налр.; 
„ходишь-ходишь, молишь-молшиь...“ ( П у ш к и н ) .  Едва-едйа.

в) Два количественных обозначения, выражающих оттенок приблизи
тельности, если только эти обозначения набраны словами, а не цифрами; 
напр.: А ведь, признаться, есть средь кумушек моих таких кривляк 
пять-шесть... ( К р ы л о  в.)

Кроме того, дефис применяется:
а) При переносах.
б) Перед частицами -то, -либо, -нибудь, -ка, -ко, -таки, -с и 

после частиц кое-, кой-.
в) В сложных предлогах: из-за, из-под, по-над.
г) В сложных наречиях, вроде: во-первых; во-вморых{ по-двое, по- 

собачьи, по-соловьиному, по-фракцузски.
д) В многочленных междометиях; напр.: О-го-го, ха-ха-ха, цып-цып, 

ой-ой-ой динь-динь-динь.
е) При соединении двух слов, из которых каждое сохраняет само

стоятельное значение; напр.: испанско-русский словарь, Коммунисти
ческий манифест Маркса-Энгельса, В . Я. Ульянов-Ленин.

ж) В сокращенном начертании слов (напр.: 7-часовой, ж.-д„ c.-д., о-во; 
д-р вместо: семичасовой, железнодорожный, социалдёмократический, об
щество, доктор).

з) При передаче сокращенных обозначений сложных понятий (напр.: 
хоз- и экономполитика, парт- и профорганизации).
. П Р и м е ч а н и е. Дефис не ставится: а) перед частицами же, бы, ли;
б) в словосочетан иях: то есть (т. е.); и как то (перед перечисле
нием; в) в предлогах и приставках у иностранных фамилий; напр.: делла 
Грацие, де Виньи, фон Бюлов, дон Кихот, дон Жуан; г) между ци
фрами (не словами, см. выше п. ж), обозначающими пределы, приближе* 
ние(напр.: 2—3,1920—1925); д) после приставок: анти, ультра, контра, 
инфра, экс, набирающихся слитно со словами, к которым они относятся;
е) в сложных личных именах — не фамилиях (напр.: Джон Стюарт 
Милль, Франсуа Мари Аруэ де Вольтер).

8. Запятая. 1) Запятая разделяет: *
а) Однородные члены предложения, не соединенные союзами. Напр.:

* Основное отличие приводимых ниже правил употребления запятой от 
традиционного применения этого знака состоит в отмене запятой в 
следующих случаях:
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Кровью орлиной не раз омывались проспекты, панели асфальтовых 
плит. (В. К и р и л л о в . )

П р и м е ч а н и я .  1. Запятая между двумя прилагательными не ста
вится, когда однр из них качественное, а другое относительное или 
притяжательное; напр.: Она была в белом утреннем платье ( Пу шк и н ) .  
Не ставится запятая и в том случае, когда первое прилагательное слу
жит определением существительного вместе с прилагательным, хотя бы 
65а прилагательных были качественными; напр.: он вел за собою много
численное стройное войско.. Толстое красное сукно. (Здесь качество 
определяется с разных сторон.) В примерах: мое твердое намерение: 
первый химический техникум определительными словами служат место
имение и прилагательное, числительное и прилагательное. 2 / Два сопод
чиненных придаточных предложения, соединенных союзом и, запятой не 
отделяются; йапр.: Он заявил, что лошади устали и что дальше 
двигаться невозможно. т-

6) Входящие в состав фразы предложения, между которыми не имеется 
соединительных союзов {и, а, но, да, или, ли —ли, ни — ни, либо—либо, 
т о -т о , однако); напр.: Грабили нас грамотеи-десятники, секло, 
начальство, давила нужда ( Н е к р а с о в . )

П р и.и-.еч ан  ия. 1. Два главных предложения, соединенных союзом, 
разделяются запятой; кадр.: Сверкнула молния, и грянул гром. 2. Перед 
сощэш\: и, да (в значении и) и ни (в значении и не), соединяющими 
одиоррдаые части слитного предложения, запятая не ставится; напр.: 
Однфмды лебедь, рак да щука... При повторении союзов и и да более 
двух раз задитад ставится; напр.: и лаять, и визжать, и рваться. 
Запятая ставится и при повторении других союзов или наречий в про

а) для выделения сочетаний со сравнительными союзами 'как, чем, 
слоено, что и т. п.), если эти сочетания не имеют в своем составе 
сказуемого;

б) перед сочетанием союза чтобы с неопределенным наклонением;
в) для выделения вводных слов, за исключением случаев, указанных 

в примечании к п. 26;
г) для выделения обособленных групп слов, начинающихся предло

гами: кроме, помимо, согласно;
д) для о тделяя , приложений, стоящих перед своим определяемым 

(кроме случаев, указанных в п. 2г);
е) для ъШжпяя' пршйгательных, стоящих перед своим определяемым, 

если последней не является личным местоймением;
ж) для выделения одиночных деепричастий.
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стом или сложном предложении; напр.: то $ коляске, то верхом: иль 
явно, иль исподтишка. 3. Когда союз или, стоящий между частями 
предложения, служит не для разделения двух разных понятий, а для 
пояснения одного слова другим (союз или =  то есть), запятая ставится; 
напр.: Автотипия, или полутоновая фотоцинкография, применяется 
чаще всего для воспроизведения фотоснимков. 4. Запятая ставится, 
если или разделяет два предложения или два сказуемых сложного 
предложения: Надежды сердца оживи, иль соя тяжелый перерви, 
( Пу шк и н . )

в) Предложения, входящие в состав фразы, соединенные подчинитель
ными союзами, союзными словами и вопросительными частицами при 
косвенном вопросе, за исключением случаев, указанных в п. 5 1) в. Напр.: 
Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала* 
(Пушкин.) Он пришел, несмотря на то, что его никто не звал.

П р и м е ч а н и я .  1. Перед подчинительным союзом, следующим после 
другого союза, запятая ставится, если только подчинительный союз 
не двойной (если — то, если — так, как — так, так как — то и т. п.). 
Напр.: Мне кажется, что, когда бушует море, в его реве звучит 
бодрящая музыка. Он смотрел редко, да метко, как говорят рус- 
ские люди, и если замечал что дурное, то уж не спускал никому. 
( А к с а к о в . )  2. Перед союзами чем и нежели запятая ставится только 
в случае сравнения. Напр.: В Москве жизнь дороже, чем в провинции. 
В других случаях запягая не ставится; напр.: более чем трогательная 
история. 3. Сочетания со сравнительными союзами (как, чем, словно, что 
и т. п.) рассматриваются как отдельные предложения только при наличии 
в них (не подразумеваемого) сказуемого. На этом основании перед сою- 
зом как в значении „в качестве® аапятая не ставится. Напр.: Пушкин 
как поэт, Ленин как вождь пролетариата. 4. Выражение благодаря 
этому, когда оно употребляется в смысле „вследствие этого®, ^по этой 
причине®, запятой не отделяют; напр.: Благодаря этому колебания 
вексельных курсов могут быть вовсе прекращены. 5. При сложных 
союзах — в то время как, после того как, между тем как, подобно 
тому как, по мере того как, вместо того чтобы и др. 
запятая ставится лишь один раз: или перед всем сложным союзом, или 
перед словами как и чтобы (смотря по интонации). Напр.: Буржуаз
ное правительство? в то время как революционеры энергично рабо
тали в подпольи, продолжало свою реакционную политику.

2. Запятая отделяет от остальной части (или частей) фразы:
а) Обращение; напр.: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
б) Вводные выражения, состоящие из глагола или краткого прилага

тельного, при которых имеются существительные в именит, падеже или
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зависимые слова; напр.: Такие случаи, вы поймите, вовсе не подкре
пляют вашего мнения.

П р и м е ч а н и е .  Вводные слова отделяются лишь в тех случаях, 
когда без запятых они могут бы ть приняты за другие части предложения; 
напр.: Словом не обидит. Словом, здесь ничего не достигнешь,—Он, 
может быть, и будет на вечере (предположение). Я  может быть 
еще не уеду,—Мы жили напротив, недалеко. Вот в Риме, например, 
я видел огурец. Существуют и плотоядные растения, например росян
ка.— Ты конечно пойдешь на демонстрацию,—Мы к сожалению не 
бывали в Крыму. — Вероятно он зайдет ко мне сегодня вечером. — 
По мнению охотников журавль сильная птица. По сообщениям га
зет урожай выше среднего.—По всей вероятности на других плане
тах тоже есть жизнь, — Несомненно наука скоро найдет способы 
быстрого излечения туберкулоза.

в) Утвердительную и отрицательную частицу („да* и „нет*); напр.: 
Да9 жалок тот, в ком совесть не чиста. ( П у ш к и н . )  Нет, не верим 
и верить не можем... ( К а м е н с к и й . )

г) Приложение, огносящееся к местоимению или существительному; 
напр.: Обидно мне, старику9 слушать такие речи. ( Г о р ь к и й . )  
Обидно Ивану, старику, слушать такие речи.

д) Приложение, сгоящее после своего определяемого, если оно 
не соединено с последним дефисом, напр.: По дороге бежали Ваня 
и Петя, сыновья Дарьи Михайловны. ( Т у р г е н е в . )  Но: По дороге 
бежали сыновья Дарьи Михайловны Ваня и Петя.

П р и м е ч а н и е .  Приложение, сгоящее после своего определяемого 
и состоящее из одного только собственного имени, хогя бы и составно
го, запятыми не отделяется; напр.: Отец Ленина Илья Николаевич 
Ульянов был директором народных училищ в Симбирске.

е) Пояснительное слово или группу слов, уточняющих смысл преды
дущего слова или выражения; напр.: Один сын работал в совхозе, а 
другой, помоложе, жил в городе.

ж) Прилагательное, относящееся к личному местоимению; напр.: 
Море, море! первое свиданье у  меня, московского, с тобой. 
(К а з и н.) Голодный, одинокий и потрясенный, я просидел час я 
пыльном вагоне. ( В е р е с а е в . )  .

з) Прилагательное вместе с относящимися к нему словами, если они 
стоят после своего определяемого; напр.: Казак9 державший письмо, 
зашатался и свалился с лошади. ( П у ш к и н . )
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и) Два или несколько прилагательных, стоящих после своего опреде

ляемого, если оно не находится в конце предложения; напр.: Ее вопросы, 
громкие и ясные, как будто разбудили людей. ( Г о р ь к и й . )

П р и м е ч а н и я .  1. Термин „прилагательное“ обнимает собой в дан
ных правилах также и причастия. 2. Запятая в случаях, указанных в пп. 
а, и, не ставится, если прилагательное отделено от своего определяемого 
сказуемым; напр.: Городишко ему попался грязный и неприветливый.

к) Деепричастные обороты (деепричастие с зависящими словами); 
напр.: Уходя от нас, Ленин завещал нам укреплять и расширять 
Союз республик. ( С т а л и н . )

л) Стоящие пред предложением междометия: ну, увы, ах, а, эй, о 
и т. д., если _они произносятся с особенной силой; напр': ЭЛ> отклик
нись, кто идет? (Б л о к.)

П р и м е ч а н и е .  Кргда междометия ну. а, о находятся в тесной 
связи со следующими за ними словами, запятая не ставится; напр.: 
пНу то-то же“, говорит им Слон, юсмотритев. ( Кр ыл о в . )

9. Точка с запятой. Точка с запятой разделяет:
а) Такие однородные члены предложения или группы их, которые 

слишком далеки по смыслу, чтобы быть разделенными только запятой 
и среди которых есть хоть один член или группа, отделенные запя*, 
той; напр.: Говоря о задачах колхозов, т. Молотов прежде всего 
подробно останавливается на трех основных вопросах: 1) на тех
нической базе коллективизации (постройка тракторных заводов, 
заводов комбайнов, вопросы электрификации сельского хозяйства); 
2) на организации труда в колхозах (организация производства 
8 колхозах); 3) на кадрах колхозников (борьба с неграмотностью, 
политической отсталостью и некультурностью масс). (И з г а з е т . )

б) Такие сочиненные предложения, которые слишком далеки по смыслу, 
чтобы не быть разделенными никакими знаками или быть разделенными 
только запятой; напр.: Все большее количество товаров реализуется 
нами с помощью генеральных договоров с комиссионными фирмами, 
отдельных продаж крупным розничным предприятиям и универма
гам; в отдельных случаях мы стоим перед открытием собственных 
розничных предприятий. (И з г а з е т . )

10. Кавычки. Кавычки отделяют от остальной части (или частей) 
фразы:
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а) Шпаты; напр.: Наш гениальный критик В . Г. Белинский писал
.1одному из московских друзей• о Некрасове: ш Что за талант у  этого 
человека и что за топор его талант“ ( П л е х а н о в ) .  ^

П р и м е ч а н и е .  Если ци/а/а занимает .^несколько абзацев, то откры
вающиеся кавычки ставятся в начале каждого абзаца, а заключительные 
только в конце последнего. Таким же образом поступают при наборе 
речи, передаваемой другим лицом.

б) Чужую речь, не являющуюся в составе данной фразы самостоягель- 
ным предложением. (Сюда же относятся и все те слова и группы слов- 
которые пишущий не присваивает какому-либо определенному лицу, но 
которые вместе с тем не желает выдавать за свои; напр.: слова с иро
ническим оттенком, новообразования и т. п. Напр.: Буржуазная пресса 
в *доброе старое время0 не касалась „святого святых•— внутрен- 
него положения дел на частных фабриках, частных хозяйствах. 
( Л е н и  н.)

в) Слово или группу слов, обозначающих условные названия нежи
вых предметов (книг, газет, обществ, гостиниц, пароходов и т. п.); наир.:

Вслед за 0Матерьюи Горький писал „Лето“, за „Летом0 следует 
„Исповедь4. (Из у ч е б н и к а . )

г) Не произнесенные слова в прямой речи; напр: Сам думает; „мол
чи же, уж я тебя, воструху\° ( Крылов ) .

д) Слова, употребленные не в прямом значении их; напр.: Вот какую 
ъзаботу° о рабочих проявляют социал-демократы! „Вещь в себе° 
„вещь для себя°>,пя °, Яне-яв.

е) Кавычки заменяют слово, опущенное в вьцводе или таблице, если 
оно повторяется на той же вертикали строкою выше. (См. статьи Вывода, 
Таблицы в технической части справочника.)

П р и м е ч а н и я .  1. Если часть заключаемого в кавычки текста должна 
быть в свою очередь заключена в кавычки, следует употреблять так наз. 
обыкновенные („ °) кавычки для всего текста и так наз. французские, 
или велочкиа (« »), или двойные обыкновенные-для части текста; 
напр.: Статья к ъИстории «Стихотворений в п р о з е 2. Врпро- 
сительный и восклицательный зцаки, относящиеся к словам, заклю
ченным в кавычки, ставятся внутри кавычек; напр.: Я  прочитал ле
том сочинения Ленина. „Удержат ли большевики государственную 
власть?“ ь „Что делать?0. Драмкружок готовит новую инсцениров
ку. „В бойГ. (Если интонация предложения не -совпадает с интона
цией, обозначенной стоящими в кавычках знаками, то после кавычек
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следует ставить соответствующий интонации знак: точку, запятую и даже 
вопросительный или восклицательный знаки.—(См. указанные выше при
меры). 3. Вопросительный и восклицательный знаки, не относящиеся 
к словам, заключенным в кавычки, ставить после кавычек; напр.: Зачем 
вы говорите: 9Как бы не так!ш? (Г io г о). Две тысячи зрителей, же- 
ливших видеть пьесу А. Шенье, принялись кричать: ЛКарла IXя! „Кар
ла 1Х!и. (В этих примерах общая интонация не совпадает с интонацией 
слов, заключенных в кавычки).

11. Тире. 1) Тире предваряет прямую речь (за исключением случаев, 
где при прямой речи ставят кавычки — см. § 10; и отделяет ее от ввод
ных предложений (сказал он и т. п.). Напр.:

— Ложись! — пробежало по цепи:— к бою! ( Л и б е д и н с к и й.)
— Аксинья! — позвал он:— ты здесь, что ли?
— Ну!— отозвалась она сердито. ( Чехов . )
П р и м е ч а н и е .  Тире не ставится в конце абзаца. В драматических

произведениях, где прямой речи предшествует имя иди название говоря
щего, тире перед прямой речью не ставится.

2) Тире отделяет однородные члены от следующей за ними части 
фразы, содержащей в себе слово, которое объединяет по смыслу эти 
однородные члены; напр.: Повозки с дровами и ранеными, казаки, 
артиллерия, пехота с ружьями, дровами на плечах — все с шумом 
и песнями пошли мимо нас. ( Толс той . )

3) Тире отделяет подлежащее от следующего за ним сказуемого 
выраженного существительным в именительном падеже, при отсутствии 
глагольной связи; напр.: Дети — цветы жизни. ( Г о р ь к и й . )

П р и м е ч а н и е .  После подлежащих, выраженных личными местоиме
ниями, тире не употребляется; напр.: Он человек смышленый. (Л е р- 
монтов.) Если между подлежащим и сказуемым имеется частица „это* 
то тире ставится перед ней; напр.: яПартия — это голова класса* 
( Б у х а р и н . )

4) Тцре разделяет два количественных обозначения, набранных циф
рами, а не словами; напр.: Весною в железнодорожный техникум 
будут приняты 120—130 учащихся: За трехлетие 1926—1929 гг. 
качество наших красных газет значительно улучшилось.

П р и м е ч а н и е .  При обозначениях числовых величин не цифрами, 
а словами, ставится не тире, а дефис (см. примечание к п. 7).

5) Тире разделяет два противопоставляемых имени; напр.: Матч 
Алехин — Капабланка: линия Ленинград — Москва,



П р и м е ч а н и е .  Там, где требуется запятая и в то же время дол* 
жен быть выражен один из вышеуказанных оттенков, следует ставить 
запятую и тире.

12. О сочетании зн а к о в / В тех случаях, когда на основании изло» 
женных выше правил требуется постановка двух и более знаков:

а) Запятая не употребляется, если она должна быть’ поставлена вместе 
с двоеточием или многоточием (запятая поглощаемся ими); напр.: Как 
не помнить, как не помнить,— торопливо прервал он м е н я д е л о  
прошлое. . .  дело прошлое. . .  ( Т у р г е н е в . )

б) Точка, точл*а с запятой, запятая и другие знаки могут, преиму
щественно в драматических произведениях, ставиться как после закры
вающей скобки, так и перед открывающей, в зависимости от того, к какой 
части текста, предшествующей или последующей, относятся поставлен
ные в скобки слова; ншр.: Казак был молод (лет двадцать можно 
было дать ему по виду), тороплив в движениях и особенно в жестах. 
(Федин. )

в) Точка, вопросительный и восклицательный знаки не употребляются 
после закрывающей скобки, если перед последней имеется один из пере
численных знаков; напр.: На кого же должно быть возложено рука 
водство борьбой с прогулами (администрацию? завком?)

г) Слова автора, указывающие, кому принадлежит прямая речь, по
ставленные в середину ее, выделяюгся знаком тире, если они не содер
жат предупреждения о том, что дальше следует прямая речь, и знаком 
тире с одной стороны и двоеточием и тире с другой стороны, если они 
содержат указанное предупреждение. При этом, если в месте разрыва 
прямая речь имеет какой-нибудь знак препинания, за исключением точки, 
точки с запятой и двоеточия, то эгот Знак остается перед первым тире. 
Если в месте разрыва должны были стоять точка, точка с запятой или 
двоеточие, то вместо них ставится запятая; напр.:

— Идем, холодно, —■ сказал Макаров и угрюмо спросил — что ты 
молчишь? ( Г о р ь к и й . )

— Курщ Симкова,— предложил С та л ь ма х о в д а  расскажи-ка, 
что ты в Москве хорошего видела. ( Л й б е д и н с к и й . )

Основные правила пунктуации. Ш

* О сочетании знаков в драматических произведениях см. статью 
Драматические произведения в технической части справочника.
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— Не хватай!— командовал Илья:— разве игра будет, коли вы 
все сразу растащите. ( Г о р ь к и й . )

д) Слова автора, указывающие, кому принадлежит прямая речь, 
и поставленные в конце ее, отделяются от прямой речи знаком тире, 
причем , если прямая речь имеет в конце вопросительный знак или много
точие, то эти знаки сохраняются и перед тире; напр.:

— А назад когда вернемся?— спросил Сережа. ( Н е в е р о в . )
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А
абдуктор
аберрация
абиссальный
абиссинец
абонемент [подписка, наем]
абонент [подписчик]
абсолютный
абсорбция [абсорпция]
абстракция
абсурд
абсцесс [нарыв]
абсцисса [координата]
абхазец, мн. абхазцы и абхазы
абхазский
Аввакум
Авиахим
авиобомба
авиозавод
авиоотряд
авиэтка
Авксентий
австриец
автаркия
автобиблиография
автобиография
автократ
авторитарный
авторитетный
аггломерат
агглютинация
аггрегат
аггрессивный
агентство

агрикультура
агрикультурный и агрокультурный
адаптер
аддуктор
адекватный
аденоид
адрес
адресант [отправитель письма]
адресат [получатель письма]
адъюнкт
адъютант
ажио
ажиотаж
ажитация
[азбест], см. асбест 
Азербайджан 
азиатщина 
айсберг
Академия наук [см. 36 е]
Аккерман
акклиматизация
аккомодация
аккомпанемент
аккомпанировать, аккомпанируешь 

аккомпанируют 
аккорд 
аккордный 
аккредитив 
аксессуар 
аккумулятор 
аккуратный 
акустика
акцент [ударение]
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акцепт [принятие к оплате] 
[алдегид] см. альдегид 
александрийский [от  Александрия! 
александрийский [от Александра] 
алкать, алкаю и алчу, алкаешь и 

алчешь, алкают и алчут 
алкоголь 
аллегория 
аллегретто 
аллегро 
аллергия 
аллея 
аллигатор 
аллилуйя 
аллитерация 
алло 
аллод 
аллопатия 
аллювий 
аллюр 
альвеота 
альвеолярный 
альдегид
альпака, нскл.> ср. р. 
альфа-лучи ( а - лучи] 
алюминиевый 
алюминий
[аляповатый], см. оляповатый
амальгама
амбар -
аммиак
амортизация
ампула
амуниция [см. 37е)
анабиоз
анализ
аналитический
аналогия
анархистствующий 
анастальтический 
анастатический [способ печати] 
анатомировать, анатомируешь, ана

томируют 
анаэробный 
ангажемент

ангажировать, ангажируешь, ан№  
жируют

ангидрит [кислотный окисел] 
ангидрид [безводный сернокислый 

кальций]
англичанин, И. мн. англичане, Р. ан- 

гличан [см. 456J 
аневризма 
анекдот 
анемия 
анестезия _
анестетический [неэстетический]
анналы
аннексия.
аннектировать, аннектируешь, ан- 

нектируют [см. 37з] 
аннинский [см. 73] 
аннотация
аннулировать, аннулируешь, анну

лируют 
аннуляция 
аномалия
аноним [безыменный]
антарктический
антенна
анти«,, [протиао...; набирать слитно 

со словом, к которому от
носится]

Антидюринг
антиискровец
антиклиналь
антимоний
антиномия [противозакояие]
антисемитизм '
антисептика
антитеза
антология
антрацит
антраша
антрекот
антрепренер
антреприза
анфилада
анчоус
апартамент
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апатнтный Г от ananrrl 
апатичный [от апатия] 
апеллировать, апеллируешь, апел

лируют 
апелляция
[апендйкс], см. аппендикс 
[апетит], см. аппетит 
апликатура 
апликация
аплике, иск л., ср. р. 
аплодировать, аплодируешь, апло

дируют 
аплодисменты 
Апокалипсис [см. 36л] 
апокалиптический [см. 37з] 
Апеннины 
Аполлон
апоплексический и апоплектический 

[см. 37з] 
апоплексия 
апостериори 
аппарат 
аппендикс 
аппендицит 
аппетит
[аппликация] см. апликация 
аппретировать, аппретируешь, ап

претируют 
аппретура 
аппробация 
априори
араб [житель Аравии] 
арап [негр]
армянин, И. мн. армяне, Р. армян 

[см. 456]
[арриергард], см. арьергард 
арроурут
артачиться, артачусь, артачишься, 

артачатся
артезианский [колодец]
артиллерий*
археология
архи... [перво...; набирать слитно 

со словом^ к которому отно
сится]

архиерей
архипелаг
архипелажский
арьергард
асбест
[асенизация] см. ассенизация
асептика
асессор
асимметрия
асимптота
аспирант
ассамблея
ассенизация
ассигнация
ассигновка
ассимиляция
ассириец
ассистент
ассортимент
ассоциация
астигматизм
астма
атавизм
атавистический
атака
атаковать, атакуешь, атакуют 
атеизм
атеистический 
[атестат] см. аттестат 
атласный [от атл£с| 
атласский [от Атлас] 
атолл
атомистический
атташе
аттестат
аттестация
аттестовать, аттестуешь, аттестуют
Аттика
аттический
аттракцион
аттракция
аттрибут
ауто-да-фе
афганец
Афганистан
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афинянин, И. мн. аф рняне^, афи
нян [см, 456] 

афиша
афишировать, афишируешь, афи

шируют 
афоризм 
аффект
аффинированный
’зффрапировать, аффрапируешь, аф- 

фрапируют

баббит
бабий, бабья, бабье [см. 66]
багаж
баиньки
бакалея
бакенбарда [бакенбард], мн. бакен

барды, Р. бакенбард и бакен
бардов 

баккалавр 
баккара, нскл. 
баклага 
бактериэмия 
[бакча], см. бахча 
бакшиш
бал [танцовальный вечер] 
балагурить, балагуришь, балагурят 
балалаечник
баламутить, баламучу, баламутишь, 

баламутят
балахненский [см. 73]
балахон
балдахин
балерина
балл [отметка]
баллада
балласт
баллистика
баллон
баллотировать, баллотируешь, бал

лотируют 
баллотировка

аффриката 
ахиллесова [пята] 
ацетанилид 
ацидиметрия
аэро... [воздухо.., воздушно..; на

бирать слитно со словом у к 
которому'относится] 

аэронавт 
аэростат 
аэрофотосъемка

Б
балльный [от балл] 
бальный [от бал] 
балюстрада 
банный
банщик [см. 7]
барабанный
барабанщик [см. 7]
бараний, баранья, баранье [см. 66]
барельеф
барий
барин, мн. бары и баре, А  бар 
барит
баркас [мор.  барказ] 
барокко, нскл., ср. р. 
баронесса
барбчный [от барокко] 
барраж
баррель и бариль, м. р. 
баррикада 
бархатка 
барыш
барышня, А  мн. барышень [см. 49] 
барьер 
баскетбол 
баскский
баснь, А  мн. басней $ 
басня, А  мн. басен [см. 49]' 
бассейн
бастовать, бастуешь, бастуют 
батальон
батан [в т к а ц к о м  с т а н к е ]
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батарея /
батенька [см. 56]
батог
батрачка
батюшка [см. 55]
бахвалиться, бахвалишься, бахва

лятся
бахрома /
бахча 
бахчество 
[бацилл] бацилла 
башейка [см. 56] 
башибузук
башкир, Р. мн. башкир [слг. 7] 
башмачник
башня, Р. мн. башен [см. 49]
бебе, нскл.} ср. р.
бегемот
бегония
бедненький
бедняк
бедственный
бедуин
бежать, бегу, бежишь, бежит, бе

жим, бежите, бегут [см. 102] 
беженец 
без... [см. 12] 
безалаберный 
безапелляционны й 
безбоязненный 
без ведома 
безвестный 
безвкусный [см. 12] 
безвозмездный 
безвыездный 
безденежье 
бездорожье 
безе, нскл., ср. р. 
безжалостный 
безжизненный 
беззаботный 
беззаконный 
безземельный 
беззлобный 
безиглый [см. 14]

Слов арь-впр авочняж,

безидейный [см. 14] 
безиндукционный [см. 14] 
безинерционность [см. 14| 
безинициативный [см. 14] 
безинтересный [см. 14] 
безмездный
безмолвствовать, безмолвствуешь, 

безмолвствуют 
безнравственный 
безо [без; см. 120] 
безоговорочно [без оговорок] 
безответственность 
безотговорочно [без отговорок] 
безотлучность 
безотносительный 
безотчетный 
безрассветный 
безрассудный 
безубыточный 
безудержный 
без удержу 
безукоризненный 
безумец, Р. безумца 
безумствовать, безумствуешь, без

умствуют, 
безусловно 
без устали 
безустанный 
безухий 
безучастный 
безызвестный [см. 9] 
безымённый [анонимный] 
безымянный [палец] 
безыскусный [см. 9] 
безыскусственный [см. 9] 
безысходный [см. 9]
[бекрень] см. набекрень
белизна
белладонна
беллетристика
беллетристический
белорусе
Белорусская социалистическая со

ветская республика [БССР] 
белуга [рыба; но белуха)

8
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Белуджистан
белужий, белужья, белужье [см. 66] 
белуха [китообразное животное; но 

белуга] 
бельканто 
бельэтаж 
бенедиктинец
бенефициант *
бенефиции
береженый и береженный [см. 108]
бережок [см. 2]
березник
березняк
березонька [см. 56]
беременность
берёт [головной убор]
беречь, берегу, бережешь, берегут
бёри-бёри, нскл., ж. р.
берилл [минерал]
бериллий [хим. элемент]
бертолетова соль
берцовый [см. 3]
бес... [см. 12]
беседка
беседовать, беседуешь, беседуют
бесенок, мн. бесенята [см. 44]
бесить, бешу, бесишь, бесят
бесконечный
бесконтрольный
беспалый
беспартийный
беспечный
бесплодие
беспокоить, беспокоишь, беспокоят
беспоместный
беспомощный
беспрекословный
беспрепятственный
беспрерывный
беспрестанный
бесприданница
беспристрастный
беспросветный
бессарабский
бессеменцый [не дающий семени]

бессемерование 
бессемерова сталь 
бессемянка
бессемянный [не имеющий семян]
бессистемный
бесславный
бесследный
бессловесный
бессменный
бессмысленный
бессовестный
бессодержательный
бессоница
бесспорный
бессрочный
бесстрастный
бесстрашный
бесстыдство
бессчастный [без счастья, но бес

счастный] 
бесталанный 
бестия [см. 48] 
бестолочь 
бесформенный
бесчастный [обездоленный; ср. бес

счастный] 
бесчеловечный 
бесчестный 
бесчисленный 
бета-лучи [ß-лучи] 
бетон [но бидон] 
бетонщик [см. 7] 
бечева [бичева]
бешеный [но взбешенный; см. 108]
библиография
библиотечный
Библия [см. Збл]
бив(у)ак
бидон [сосуд]
бизнес
бикарбид
бикарбонат
[биллиард] см. бильярд 
биллон
билль, Р. билля '
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бильярд 
биология 
бирюзовый 
бирюч, Р. бирюча 
бисер
бисировать, бисируешь, бисируют
бисквит
биссектриса
бисульфат
бисульфит
бить, бью, бьешь, бьют
бифштекс
бич, Р. бича
бичева] см. бечева
бичевать, бичуешь, бичуют
бишь [то-бишь]
благоговейный
благодаря [чему, кому]
благонадежный
благонамеренный *
благообразный
благословить, благословлю, благо

словишь, благословят [см. 104] 
благостный 
благоустроенный 
благочинный 
блажен ненький 
блаженный 
блажь, Р. блажи 
бланк, Р. бланка 
блатнбй
бледно... [набирать слитно со 

словом, к которому относится] 
бледнорозовый 
блеснуть, блеснешь, блеснут 
блестеть, блещу, блестишь и бле

щешь, блестят и блещут 
блестка
блеять, блеешь, блеют 
ближневосточный [см. 22] 
ближний
близ [около; н а п р близ реки; но 

близь]
близиться, ближусь, близишься, 

близятся

близкий
близнец
близь [близость, пртвп. дали; но 

близ] 
блиндаж
блистать, блистаешь, блистают 
блокировать, блокируешь, блоки

руют 
блокнот 
блюдечко 
блюдце 
блюминг
блюсти, блюду, блюдешь, блю

дут; блюл 
бобби, нскл., м. р. 
богадельня, Р. мн. богаделен [смА9] 
богатырский [см. 74] 
богхед
бодрствовать, бодрствуешь, бодр

ствуют 
бодяга 
божба
боЖИТЬСЯ, бОЖуСЬ, бОЖИШЬСЯ, бО'

жатся
бой-баба
бойкот
бойня, Р. мн. боен [см. 49]
бойскаут
бойскаутизм
бок-о-бок
боксировать [от бокс; но буксиро

вать] 
боксит
болгарин, Я. мн. бол rape и болгары, 

Р. болгар [см. 45] 
болезненный 
болезнь
Большая Медведица [см. 36 ж] 
большевистский
ббльший (ббльшего), ббльшая, ббль- 

шее [но: болынбй (болындго), 
болып£я, большое 

бонапартист 
бонбоньерка 
бонмо, нскл., ср. р.

8'
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бонна
бордосский
бор-машина
бормотать, бормочу, бормочешь 

бормочут
бородища [см. 60] 
бороздить, борозжу, бороздишь, 

бороздят 
боронёный
боронить, боронишь, боронят 
бороться, борюсь, борешься, бо

рются
бортевой [от борть]
бортмеханик
бортовой [от борт]
борть [улей]
борщ
борьба
босиком
ботинка, Р. мн. ботинок 
ббчка
бочбк, Р. бочка 
боязнь
бояться, боюсь, боишься, боятся
бракованный [см. 108]
брандвахта
брандмайор
брандмейстер
брандспойт
бранный [1) боевой, 2) ругатель

ный; но браный] 
бранчизый 
браный [вытканый] 
брат, мн. братья, Зват. мн. братие 

[ц е р к.]
братия, А , Д. братии, В. братию
братний
братнин
брать, беру, берешь, берут
брахицефал
брахманизм
брачный
бревенчатый
бредить, брежу, бредишь, бре

дят

брезгать, брезгаю, брезгаешь, брез
гают

брезговать, брезгую, брезгуешь 
брезгуют 

брезент
брезжать, брезжишь, брезжат
брёзжить, брёзжишь, брёзжат
бренчать, бренчишь, бренчат
брести, бреду, бредешь, бредут
Брестский мир [см. 36е]
брехать, брешу, брешешь, брешут
брешь, ж. р .
брильянт
брильянтщик
британец
Британия
бритт [британец]
брить, брею, бреешь, бреют
бровь
бродить, брожу, бродишь, бродят 
броненосец, Р. броненосца 
брошеный 
брошюра [см. 1]
брошюровать, брошюруешь, бро

шюруют 
брусчатый 
брутто, и с к а ср. р. 
брыжжейка
брызгать, брызгаю и брызжу, 

брызгаешь -я брызжешь, брыз
гают и брызжут

брызги, Р. мн. брызг и брызгов 
брюзга
брюзжать, брюзжишь, брюзжат
бубенчик
бугорчатый
буддизм
будень, Р. мн. будней ' 
будить, бужу, будишь, будят 
будни [см. будень] 
буднишний [будничный] 
будоражить, будоражишь, будора

жат
будочник 
будто бы
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будущность
буер
буквенный
букинист
буксировать [весги на буксире], 

буксируешь, буксируют 
булла 
булочник
бултыхнуться, бултыхнешься, бул

тыхнутся 
булыжник
буль [стиль мебели] 
бумажник 
бумазея 
бунд [союз]
бунт [1) возмущение, 2) виток ка

ната}, 
бунтовщик 
бургграф 
буревестник 
буссоль 
бутерброд

буффонада
бухгалтер
бушевать, бушуешь, бушуют
буянить, буянишь, буянят
бы, б [слитно только в союзах'.

чтобы, дабы] 
быстренький 
быстрина 
быстротечный
быть, [есмь, еси], есть, [есьмы, есте], 

суть; будь; буду, будешь, бу
дут; был 

быть может
бычачий, бычачья, бычачье [см. 66] 
[бычий, бычья, бычье; см. 66], см. 

бычачий
бычок, Р . бычка
бювар
бюджет
бюллетенщик
бюллетень
бюро, нскл., ср. р.

в
ва-банк
вагоновожатый
вадемекум
вакансия [свободное служебное 

место]
вакация [каникулы] 
валандаться, валандаешься, валан

даются 
Валгалла
валенки, Р. мн. валенок 
валеный
валить, валишь, валят «
вальцовый
валкирия *
вампир
вандализм
Ванечка
ванна [резервуар для купанья] 
ванная [комната]

вантоз [месяц франц. революцион
ного календаря] 

вантуз
Ванька-встанька
вапориметр
варганить, варганишь, варганят 
варево
варежка, Р. мн. варежек 
варенец, Р. варенца 
вареник
вйренный и варёный [см. 108]
варенье
вареньице
вариант
варить, варишь, варят 
варрант
варьировать, варьируещь, варьи

руют
васил(ь)еостровский
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Вйсин [принадлежащий Васе]
Васса
васс »л
вассальный
Вассин [принадлежащий Вассе]
[ватрушка] см. вотрушка
ватт [не уатт]
вафля
вахмистр
вблизи
в брод
введение
ввезти, ввезу, ввезешь, ввезут [но 

ввести]
ввек
вверх
вверху
ввести, введу, введешь, введут [но 

ввезти 
ввечеру 
в виде 
в виду
вводить, ввожу, вводишь, вводят 

[но ввозить] 
ввоз [импорт]
ввозить, ввожу, ввозишь, ввозят 

[но вводить] 
вволю 
ввосьмеро 
ввосьмером
ввязываться, ввязываешься, ввязы

вают ся
вглубь [см. 25]
вглядеться, вгляжусь, вглядишься, 

вглядятся 
вдалеке
вдали [но в дали; см. 25J
вдаль [см. 25]
вдвбе
вдвоем
вдвойне
вдевятеро
вдевятербм
вдесятеро
вдесятером

вдобавок
вдогонку
вдолбяжку
вдоль
вдосталь
вдохновенный
вдохновленный
вдребезги
вдруг
вдрызг
вегетарианец
вегетарианство
веданный
вёдано [не зн£мо, не вёдано] 
вёдение [от ведать] 
ведёние [от вести; но видёние] 
вёдряный [день; от ведро] 
везти, везу, везешь, везут 

[яо вести]
век, мн. век£ и веки [в кои веки]
вёко, мн. вёки
веленевый
Великобритания
великоросс
Великороссия
великорусский
величественный
велярный
Вениамин
Венский конгресс [см. 36 е] 
вентилировать, вентилируешь, вен

тилируют 
вентиль 
вентиляция 
венчание 
венчик 
вепрь
верблюжий, верблюжья, верблюжье 

[см. 66]
верезжать, верезжишь, верезжат
веретено
верея
верзила [см. 62] 
верить, веришь, верят 
Версальский договор [см. 36 е]
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версификация
версия
верста, Р. мн. верст 
вертеть, верчу, вертишь, вертят 
вершок [см. 2].
верящий [но верющее письмо] 
весенний
весить, вешу, весишь, весят 
веский [см. 74] 
веснущатый
вести, веду, ведешь, ведут 

[но везти] 
вестник
весть [известие]
весьма
ветвистый
ветвь
ветошка
ветошь
ветреник
ветреница
ветреность
ветреный [ветреный человек] 
ветрило
ветряный [ветряная мельница, оспа, 

труба, мех] 
ветчина
ветшать, ветшаешь, ветшают
вече
вечевой
вечный
вечор
вешала [см. 62] 
вешалка
вешать [взвешивать], вешаешь, ве

шают 
вешний 
вещественный 
вживе
взад и вперед
взаймы
в заключение
взамен
взаперти
взаправду

взапуски
взашей
взбаламутить, взбаламучу, взбала

мутишь, взбаламутят 
взбалмошный
взбалтывать, взбалтываешь, взбал

тывают
взбегать, взбегаешь, взбегают 
взбежать, взбегу, взбежишь, взбегут 
взбить, взобью, взобьешь, взобьют 
взбираться, взбираешься, взбира

ются
взбудоражить, взбудоражишь, взбу

доражат 
взбучка
взвести, взведу, взведешь, взведут
взвешанный
взволнованный
взгроможденный
взгромоздить, взгромозжу, взгро

моздишь, взгромоздят 
взгрустнуть, взгрустнешь, взгруст

нут
вздымать, вздымаешь, вздымают 
взимать, взимаешь, взимают 
взлезать, взлезаешь, взлезают 
взнести, взнесешь, взнесут 
взнузданный
взобраться, взберусь, взберешься, 

взберутся
взойти, взойду, взойдешь, взойдут 

[см. 96]
взреветь, взревешь, взревут 
взрывчатый
взъедаться, взъедаюсь, взъедаешься, 

взъедаются 
взъерошенный
взъесться, взъемся, взъешься, 

взъестся, взъедимся, взъеди
тесь, взъедятся

взыскать, взыщу, взыщешь, взы
щут 

взяток 
взяточник 
взяточничество
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взять, возьму, возьмешь, возьмут
вивисекция
виденный
видеть, вижу, видишь, видят 
виднеться, виднеешься, виднеются 
визави, нскл.
визжать, визжишь, визжат 
[визига] см. вязига 
визир [оптический прибор] 
визирь [министр]
Виктория-регия
вилайет
вилла
Вильна
винегрет
виолончель
вира
виртуоз
високосный
виттова пляска
витязь
вихор, Я. BHxpÜ
вихр и вихорь, Я. вихря
вице-адмирал
вице-консул
вице-король
вишенник
вишня, Я. мн. вишен [см. 49] 
вишь
вконец [напр:. вконец запутался;

но в конец] 
в конце-концов 
в корне 
вкось
вкрадчивый
вкрасться, вкрадусь, вкрадешься, 

вкрадутся 
вкратце 
вкривь 
вкруг 
вкрутую
влагать, влагаешь, влагают 
властвовать, властвуешь, власт

вуют 
властный

влево [см. 23]
влечь, влеку, влечешь, влекут
вместе [но в месте, см. 25]
вместо [но в место; см. 25]
вмиг [но в миг, см. 25]
внаем
внаймы
внакидку
вначале [но в начале; см. 25] 
вне
внеевропейский
внеклассный
внеклассовый
внове
вновь
внутренне , 
внутренний' 
внутрь
внучек и внучдк [см. 2]
в обнимку
в обтяжку
вовек
вовеки
вб-время [но: во время обеда] 
вовсе
во всеоружии
во всеуслышание
во-всю [но во всю Ивановскую]
во-вторых
в одиночку
водить, вожу, водишь, водят
водопроводчик
водоросль
воедино
военачальник
военком
военкор
военно-воздушный 
военно-морской 
военнопленный 
военноучебный 
военный 
вожделение 
вождь, Я. вождя 
вожжи [см. 7]
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возбудить, возбужу, возбудишь, 
возбудят 

возбужденный 
возведенный
возвеличить, возвеличишь, возве

личат
возвратить, возвращу, возвратишь, 

возвратят
возглавить, возглавлю, возглавишь 

возглавят [см. 107] 
возгонять, возгонишь, возгонят 
возгорать, возгораешь, возгорают 
воздухоплавание 
возжение [см. 7] 
возженный
возжечь, возожгу, возожжешь, во

зожгут
возжигать, возжигаешь, возжигают
воззвание [см. 6]
воззрение [см. 6]
возить, вожу, возишь, возят
возлагать, возлагаешь, возлагают
врзле
возложить, возложишь, возложат 
возмущенный
вознаградить [см. наградить] 
вознаграждать [см. награждать] 
вознамериться, вознамеришься, воз

намерятся
возразить, возражу, возразишь, воз

разят
возрасти, возрастешь, возрастут 
возродить, возрожу, возродишь, воз

родят
возрождать, возрождаешь, возро

ждают
возрождение [но эпоха Возрожде

ния]
возчик [см. 59] ' 
во избежание 
воистину
войти, войду, войдешь, войдут 

[см. 96] 
вокзал 
волан

волапюк
волейбол
волей-неволей
волжский
волисполком [см. 8] 
волноваться, волнуюсь, волнуешься, 

волнуются
воловий, воловья, воловье [см. 66] 
волокита
волосной [от волос] 
волосный
волостной [от волость] 
волосянбй
волочить, волочу, волочишь, воло

чат
волочь, волочу, волочешь, волокут
волошский
волхвование
волченок [см. 2]
волчий, волчья, волчье [см. 66]
волынить, волынишь, волынят
вольтаметр [но вольтметр]
вольт-ампер
волячейка [см. 8]
вонзеный [и вонженный]
вонзить, вонжу, вонзишь, вонзят
воображение
вообще
воодушевление
воочию
во-первых
вопить, воплю, вопишь, вопят 

[см. 104]
вопиять, вопию, вопиешь, вопиют 
вопреки [кому, чему] 
воришка [см. 55] 
воркотня
воробушек и воробышек 
воробьиный
воровать, воруешь, воруют 
ворон, Р. вброна, Р. мн. воронов 
ворбна, Р. вороны, Р. мн. вордн 
вороненый [см. 108] 
воронкообразный 
вороной
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воротиться, ворочусь, воротишься, 
воротятся

ворочаться, ворочаюсь, ворочаешь
ся, ворочаются

ворошить, ворошишь, ворошат 
ворса
вое... [см. 12]
восвояси
восемнадцать
восемьдесят
восемьсот
восемью [Те. от восемь] 
воспитанник 
восприимчив ый 
восстание
восстановительный 
восстановить, восстановлю, восста

новишь, восстановят 
восхитить, восхищу, восхитишь, 

восхитят 
восьмеричный 
восьмерка 
вбсьмеро
вотрушка [ватрушка] 
вотще [напрасно] 
в охапку
вощаный [сделанный из воска] 
вощеный [от вощить] 
впервой 
вперевалку
вперемежку [перемежаясь]
вперемешку [смешанно]
вплавь
вплотную
вповалку
вполовину
вполсыта
впорожне
впору [но в пору детства] 
впоследствии 
в потемках 
впотьмах
вправе [в правой стрроне; но ты 

в праве сделать это] 
вправо

в прах 
в придачу 
вприпрыжку 
впроголодь
в продолжение [=  в течение; но 

нет пользы в продолжении 
работы, см. 111] 

впрок
впрячься, впрягусь, впряжешься 

впрягутся 
впустую 
в пух 
впятеро 
впятером 
враз
в разбивку
вразброд
в разрядку
врасплох
врассыпную
врастание
врастать, врастаешь, врастают
вредить, врежу, вредишь, вредят
врезать, врежу, врежешь, врежут
времечко [см. 52]
время [см. 52]
времяпровождение
время(и)счисление
вроде [но у него в роде]
врознь
врозь
врукопашную
вручную
вряд [но в ряд первый]
вряд ли
всего-навсего
вселенная
всёмеро
всемером
всердцах
Всесоюзная академия наук [см. 36 ж) 
Всесоюзная коммунистическая пар

тия (большевиков) [ВКП(б); см. 
Збе]

всесторонний
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все-таки 
всклокоченный 
всклоченный 
вскользь 
вскоре [см. 23]
вслед [за ним; но след в след]
вследствие [см. 110]
вслепую
вслух
всмягку
всплеск
вставить, вставлю, вставишь, вста

вят [см. 104] 
встарину
встретить, встречу, встретишь, 

встретят
втайне [но в тайне моей] 
в течение [ =  в продолжение; но 

в течении реки; см. 111] 
втихомолку
втиши [но в тиши ночной]
второпях
в-третьих
втрое
втроем
втуз
втупик [но въехал в тупик] 
вуз
в упор
вчерне
вчетверо
вчетвербм
вчуже
вшёстеро
вшестером
въезжать, въезжаешь, въезжают
въяве 5
въявь
выбирать, выбираешь, выбирают 
выбрать, выберешь, выберут 
выводить, вывожу, выводишь, вы

водят
выгадать, выгадаешь, выгадают 
выглядеть, выгляжу, выглядишь, 

выглядят

выгода
выгорать, выгораешь, выгорают
выдвиженец
выдвиженчество
выйти, выйду, выйдешь, выйдут 

[см. 96] ^
вынудить, вынуж(д)у, вынудишь, 

вынудят
выплакать, выплачу, выплачешь, 

выплачут
выплатить, выплачу, выплатишь, 

выплатят
выпороть, выпорешь, выпорют 
выпрямить, выпрямлю, выпрямишь, 

выпрямят [см. 104] 
выпрячь, выпрягу, выпряжешь, вы

прягут [см. 95]
выравнять [сделать равным; но 

выровнять], выравняешь, вы
равняют

вырастать, вырастаешь, вырастают 
вырасти, вырастешь, вырастут 
выровнять [сделать ровным; но 

выравнять], выровняешь, вы
ровняют

вырождаться, вырождаешься, выро
ждаются

высеребренный [см. 108] 
выскрести, выскребу, выскребешь, 

выскребут [см. 104] 
выспаться, высплк^сь, выспишься, 

выспятся 
выспренний
Высший совет народного хозяй

ства [ВСНХ; см. 36е] 
вытеснить [отодвинуть], вытеснишь, 

вытеснят
вытиснить [сделать оттиск], выти

снишь, вытиснут 
выученный
выхолостить, выхолощу, выхоло

стишь, выхолосгят 
выяснить, выяснишь, выяснят 
вьюга 
вьюк
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вьючный вязка
вьюшка вязкий
вязать, вяжу, вяжешь, вяжут вязь
вяз Вячеслав
вязига вящший

г
Гаага
гаагский
габитус
гаданый
гаер
газификация
галдеть, галжу, галдишь, галдят 
галерея
галифе, н с к л с р . р.
галичий, галичья, галичье [см, 66]
галлий
галлицизм
галлон
галльский
галлюцинация
галоп
[галоша] см. калоша 
[гамаша] см, камаша 
гамен
гамма-лучи [ =  f -лучи]
Ганнибал
гарантировать, гарантируешь га

рантируют 
гардероб
гарнитур [но гарнитура шрифта] 
гарцовать, гарцуешь, гарцуют 

[см. 3]
Гатчина [Гатчино]
где-либо
где-нибудь
где-то [но где бы то ни было] 
гегелевская философия 
гегемон
геенна [ад; но гиена] 
гекатомба
гекзаметр и гексаметр

гексагональный
гексаэдр
гематин [красящее вещество крови 

краска]
гематит [минерал]
геморрагия
геморроидальный
геморрой
генерал-лейтенант
генерал-губернатор
генерал-губернаторство
Генеральные штаты [см, 36е]
генуэзский
гепард
гептаэдр
гегёра
гетеро... [ино...; набирать слитно 

со словом, к которому отно
сится] 

гетто 
гиббоны 
гигиена 
гидроксил 
гидролиз 
гиена [животное]
[гиероглиф] см. иероглиф 
гильошна
гильотинировать, гильотинируешь, 

гильотинируют
' гильошировать, гильошируещь, 

гильошируют 
гинекология 
гиперемия 
гипотеза
[гипподром] см. ипподром 
[гиппология] см. иппология



вьючный — графить 125

гиппопотам
гироскоп [жироскоп]
гладить, глажу, гладишь, гладят
глаженный и глаженый [см. 108]
глазет
гликоколл • 
гликоль
глиняный [см. 76]
глипгика
глипготека
глиссада [балетн. ]
глиссандо
глиссер
глист, Р. мн. глистов и глист 

[мед.]
глодать, гложу, гложешь, гложут
глубокомысленный
глухонемота
глушь
глядеть, гляжу, глядишь, глядят 
глянец
глянцевитый [см. 3] 
гнать, гоню, гонишь, гонят [см. 102] 
гневить, гневлю, гневишь, гневят 

[см. 104]
гнездиться, гнезжусь, гнездишься, 

гнездятся
гнести, гнету, гнетешь, гнетут
гнилостный
гносеология
гностицизм
гнусность
гнусь
гогель-могель 
голенище [см. 60] 
голкипер 
голландский
[гольдкрем] см. кольдкрем
гольфстрем
гомеопатия
гомогенный
гомозиготный
гомофония
гонококк
гонор

гонорар
гоноррея
горевать, горюешь, горюют
горельеф
горестный
горилла
горожанин, И. мн. горожане, Р. го-

г о р ь К к  cm. горший, горче 
город!®*&\см. 55] 
горюшко [см. 55] 
горячка
господин, И. мн. господа, Р. господ
гостиная
гостиница
гостиный [двор]
гость, Р. мн. гостёй
гостья, Р. мн. гостий
Государственная дума [см. Збе
Государственный банк [см. Збе
Государственный совет [см. Збе
готтентоты
гофмейстер
грабли, Р. мн. грабель и граблей
грабштихель
градиент
градирование
градуирование
гражданин, И. мн. граждане, Р. 

граждан
грамм [но гран]
...грамм [напр. параллелограмм] 
...грамма [напр. монограмма] 
грамматика 
граммофон 
грамота 
грамотность 
гран [но грамм] 
граненый [см. 108] 
грассировать, грассируешь, грас

сируют 
график 
графика
графить, графлю, графишь, графят 

[см. 104]
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греметь, гремлю, гремишь, гремят 
[см. 104]

грести, гребу, гребешь, гребуг
гречневый
грим
грипп
гриппозный
грозд(ь), И. мн. гроздья, Р. гщ>?дьев 
громоздигь, громозжу^^Жюмо- 

здишь, громоздят 'Щ&Р 
громоздкий
гроссбух /
грошовый
грубиян
груженый и груженный [см. 108] 
грузин, И. мн. грузины, Р. гру

зин [см. 45] 
группа
группировать, группируешь, груп

пируют

группка
групповод
грызть, грызешь, грызуг
грядй
грядущий
гуашь (краска), Р. гуаши
гудеть, гужу, гудишь, гудят
гулливый
гуманизм
гуманитарный
гуманносгь
гумми
гуммиарабик
гуммигут
гуммилак
гусеница
гугтаперча
гуще [ср. cm. от гусгой и 

густо]
гяур [см. 1]

д
дабы
давеча
давешний
давний
давнишний
давным-давно
дагерротип
далече
Далтон-план
дальневидение [видение на рассто

янии]
дальневосточный
дальний
дальновидный
дальтонизм
дамасский
дарданельский
дареный и даренный [см. 108] 
датский
дать, дам, дашь, дадим, дадут 
Дашнакцутюн

дауэсизация [см. 37] 
двадцать 
двенадцать 
дверной
дверца, Р. мн. дверец
дверь, Те. дверями и дверьми
двести [см. 78]
двойняжка
двойственность
дворняжка
дворянин, Иш мн. дворяне, Р. дво

рян
двумесгный
двухколесный
двухсотый
двухъярусный [см. 8]
двухэтажный
де
дебет [ =  нам должны] 
дебетовать
дебит [количество воды источник]*
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дебюг [первое выступление] 
деверь, И. мн. деверья, Р. деверьев 
деьиз
девиза [вексель] 
девственный 
девчонка [см. 2] 
девяносто [см. 78] 
девятеро [см. 78] 
девятнадцать [см. 78] 
девятьсот [см. 78] 
дезассимиляция 
дезертир
дезинсектировать, дезинсектиру

ешь, дезинсектируют 
дезинсекция 
дезинфекционный 
дезинфекция
дезинфицировать, дезинфицируешь 

дезинфицируют [см. 37] 
декабрьский [см. 74] 
декадентский 
декадентство 
декаэдр
делювий [почвенный нанос; но ди

лювий] 
демпинг 
демпфер 
дензнак 
денница 
денщик [см. 7] 
деньги
день-деньской 
депо, нскл., ср. р. 
депрессия
деревня, Р. мн. деревень [см. 49] 
деревяжка [от деревяга] 
деревянеть, деревянеешь, деревя- 

неют
деревянный [см. 76] 
дерен и дерн
держать, держишь, держат 
дерзкий
дерматин ‘[ткань]
дерматит (воспаление кожи]
дерматоз

дерматол
дермо
дерн см. дерен
десант
десерт
дескать
дестиллат
дестиллировать, дестиллируешь, 

дестиллируют 
дестилляция 
десятеричный [см. 77] 
десятидневный 
десятичный 
десятский 
детерминант 
детерминизм 
дети, Те. детьми 
детонация 
детский 
детство
деть, дену, денешь, денут
де-факто
дефект
дефилб
дефилировать, дефилируешь, дефи

лируют 
дефицитный 
дефлорация 
дефляция
дехканин, И. мн. дехкане, Р. дехкан
дешевый [см. 2]
де-юре
джаз-банд
джауль _ , ч.
джен-рикша
джентельмен
джентри
джиу-джитсу
джонка [см. 2]
диаграмма
диакон и дьякон
диаконисса
диалектика
диалог
диамагнетизм
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диаметральный
[диапазон
дивертисмент
дивиденд
диета, см. диэта]
дизентерия [от dys и enteron]
диктатор
диктор
дилемма
дилетант
дилетантский
дилижанс
дилювий [но делювий]
Димитрий [Дмитрий]
динамомашина
динамометр
динар
динарий
династ
дипломатика [и с т о р. д и с ц и 

п л и н а ]  
дипломатия 
директива 
директриса 
дирекция 
дирижабль 
дирижер 
дисгармония 
дискант [сопрано] 
дисконт [учет векселей] 
дискредитировать, дискредитиру - 

ешь, дискредитируют 
дискуссия
дискутировать, дискутируешь, дис

кутируют [см. 37] 
дцспепсия [несварение желудка] 
дисперсия [рассеяние] 
диспропорция 
диссертация 
диссидент 
диссимиляция 
диссонанс 
диссоциация
[дистиллировать] см. дестиллиро- 

вать

дисциплина
дитя; Р., Д.9 П. дитяти, В. дитя, 

Те. дит(ят)ею, И. мн. дети 
дифференциал 
дифференциальный 
диффракция 
диффузия 
диэта
диэтетика [учение о питании]
диэтетический
диэтцческий
длина
длинноногий
длинноты
длинный [см. 76]
дно, И. мн. донья [дны]
добела
доблестный
довезти, довезу, довезешь, довезут 

[но довести] 
довеку
довести, доведу, доведешь, доведут 

[но довезти]
довлеет, бзл. гл. [достаточно, полно]
довоенный [см. 79]
догола
догорать, догораешь, догорают 
додекаэдр
дойти, дойдешь, дойдут [см. 96] 
докладчик
доконать [корень кон-], доконаешь, 

доконают 
докрасна 
докуда 
доллар
долюшка [см. 55] 
домен
доминировать, доминируешь, доми

нируют *
доминион 
домишко [см. 55]
Дом крестьянина [см. Збе]
Дом печати [см. 46е]
Дом просвещения [см. Збе]
Донбас
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дондеже 
донельзя 
Дой Жуан 
Дон Кихот 
донн£р 
доныне
дооктябрьский [см, 74] 
доппель-кюммель 
доппинг ^
дорасти, дорастешь, дорастут 

’ [см. 15] 
досконально
достигнуть и достичь, достигнешь, 

достигнут
достоин [но удостоен; см. 72]
досужий [ловкий, умелый]
досужный [не занятый]
досчаник
досчатый
досыта
досье
до тех пор, пока 
дотла 
дочиста 
дочка
дочь, Р., Д. и Пр. дочери, В. дочь, 

Те. дочерью 
драма
драматический
дребезжать, дребезжишь, дребезжат 
древесина 
дрезина 
дредноут

Ева
Евангелие [см. 36л]
евгеника
евгенический
Евграф
евдемонизм
евкалипт
Евклид

дрель
дремать, дремлю, , дремлешь, дре

млют [см. 104]
дрессировать, дрессируешь, дрес

сируют 
дрожжевой
дрожжи [см. 7], Р . мн. дрожжей 
дрожки
дрожь, Р. дрожи 
дрозд
друшлак [не дуршлак]
дрязги, Р. дрязг
дряхлеть, дряхлеешь, дряхлеют
дубрава
дуброва
дудить, дужу, дудишь, дудят
дужка [от дуга]
дуралюмйний
душ, Р. душа
душа, Р. мн. душ
душегрейка
душка [от душа]
дуэль
Дуэт
дымящая серная кислота [не ды

мящаяся]
дышать, дышишь, дышат
дьявол [диавол]
дьяк
дьякон и диакон
дядя, И. мн. длДья, Р. дяд й 

и дядьев 
дятел

е

Евксинский Понт 
евмениды 
евпатриды 
Евридика

, [еврика] см. эврика 
Еврипид 
Евстафий 
Евтерпа

СД о ЬЧШ а Р у ч н ЕК ■ Q
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Евфимия
евфуизм
[Егова] см. Иегова
егозить, егожу, егозишь, егозят
едва
едва-едва
едва ли
единица
единичный
единственный
едкий
ежевика
ежели [см. 115]
ежеминутно
ежовый [см. 2]
ездить, езжу, ездишь, ездят
езженый
ей-ей
ей-же-ей 7*'
[езоповский] см. эзоповский 
екатерининский [см. 73]
[екзарх] см. экзарх

[елеаты] см. элеаты 
еле-еле
елизаветинский [см. 73]
[елизиум] см. элизиум
ендова
епанча
епархия
Епикур
епикуреизм
епитимья
епитрахиль
ералаш
есаул
если бы, если б 
Ессентуки 
естественен] 
естественный
есть, ем, ешь, ест, едим, едите 

едят 
Есфирь 
ехидна 
еще [см. 2]

ж
жабо, нскл., ср. р. 
жабры, Р. жаоер 
жаворонок
жаждать, жажду, жаждешь, жа

ждут 
жакерия 
жалостный 
жалость
жалюзи, нскл.} ми. ч. 
жантильный
жареный и жаренный [см. 108]
жарить, жаришь, жарят
жать [срезать], жну, жнешь, жнут
жать [давить], жму, жмешь, жмут
жданый и жданный [см. 108]
жеванный [см. 2]’
желание, А  мн. желаний [см. 51]
желанный
желатин к желатина

желе, нскл., ср. р.
железа, Р. железы, И. мн. железы
железнодорожный [ж.-д.\ см. 22]
железобетон
железобетонный [см. 22] 
железоделательный [см. 22]
[желоб] см. жолоб [см. 2]
желобок
желтый
желчь
женитьба
женка [но жженка] 
женщина
жердочка [от жердь] 
жердь 
жертвенник 
жесткий
жестянный [жестянный мастер] 
жестяной [сделанный из жести]
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жечь, жгу, жжешь, жжете, жгут; 
жег
жжение
жженка
жженый
жизненный [см. 76] ^
жизнь
жираф
[жироскоп] см. гироскоп 
жить, живу, живешь, ж^вут 
жолоб [см. 2)

з

забеременеть, забеременеешь, за
беременеют 

заблаговременно
заблагорассудиться; заблагорассу

дится, заблагорассудилось 
заблестеть, заблещу, заблестишь 

и заблещешь, заблещут 
заблистать, заблистаешь, забли

стают
заблудиться, заблужусь, заблудишь

ся, заблудятся
заболачивать, заболачиваешь, за

болачивают
заботиться, забочусь, заботишься, 

заботятся
забрить, забрею, забреешь, забре

ют [см. 102]
забыться, забудусь, забудешься, 

забудутся 
завалинка [см. 57] 
заведующий и заведывающий 
заведывать, заведуешь и заведы- 

ваешь, заведуют и заведывают 
[см. 103]

завешанный [от вешать] 
завершенный
завидовать, завидуешь, завидуют 

[см. 103]
зависеть, завишу, зависишь, зави

сят

жолудь [см.2] 
жонглер 
жох [еле. 2]
жужжать, жужжишь, жужжат 

[см. 5] 
журавль
журчать, журчишь, журчат 
жучбк [см. 2] 
жюмель [хлопок; см. 1] 
жюри, пекл., ср. р. [см. 1]

завком
завтрашний
завхоз
завязка
завянуть и завять, завянешь, за

вянут
заговорщик [см. 7] 
загораться, загораешься, загора 

ются
загореться, загоришься,' загорятся 
заготавливать, заготавливаешь, за

готавливают
заготовлять, заготовляешь, загото

вляют 
заградитель
заградить, загражу, заградишь, за

градят
загражденный
за границей, за границу [но с за 

границей]
загс
заездить, заезжу, заездишь, заездят 
заезженный
заезжий -
заем, Р. займа
зажечь, зажгу, зажжешь, зажгут; 

зажег
заимообразно
заиндеветь, заиндевеешь, з шнде- 

веют
S*
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заинька [заенька; см. 56] 
зайти, зайдешь, зайдут [см. 96] 
зайченок
Закавказская социалистическая фе

деративная советская респу
блика [ЗСФСР] 

закадычный 
заказчик [см. 59] 
заклейменный 
закорузлый и заскорузлый 
зал и зала 
залежь 
замерзший
замешанный [от замешать; заме

шанный в деле] -
замешенный [от замесить; заме

шенное на молоке тесто] 
заможный
замороженный [ср. мороженый;

см. 108] 
замуж 
замужество
занавес [м. р.] и занавесь [ж. р.] 
заново
занозить, заножу, занозишь, за

нозят
заносчивый
занумеровать, занумеруешь, зану

меруют
занять [взять в долг], займу, зай

мешь, займут 
заодно 
заостренный 
заочно 
запанибрата 
запевала [см. 62]
запереть, запру, запрешь; запрут 
запечатленный
запинаться, запинаешься, запина

ются
запирать, запираешь, запирают 
заплакать, заплачу, заплачешь, за

плачут
заплатить, заплачу, заплатишь, за

платят

заплачен [от заплатить; ср. залло- 
чен]

заплесневеть, заплесневеешь, за
плесневеют

заплочен [cm заплотить — обнести 
заплотом; ср. заплачен] 

заподлицо 
заподозрен
заподозрить [заподозреть], заподо

зришь, заподозрят 
запорожский
[запречь, запрет] см. запрячь 
запросто
запрячь, запрягу, запряжешь, за

прягут; запряг [см. 95] 
зарабатывать, зарабатываешь, зара

батывают
заработный [заработная плата] 
зараз
заразиться, заражусь, заразишься, 

заразятся
зарастать, зарастаешь, зарастают 

[см. 15]
зарасти, зарастешь, зарастут [см. 15] 
зарождаться, зарождаешься, заро

ждаются 
заросль [см. 15] 
заря и збря, И. мн. зори 
засветло
заскорузлый и закорузлый 
застенчивый
застревать, застреваешь, застре

вают
застрелен(ный) [см. 108] 
застрять, застрянешь, застрянут 
затем и за тем [затем, чтобы; за 

тем домом; см. 24] 
затеять, затеешь, затеют; затеян

ный
затмевать, затмеваешь, затмевают 
зато и за то [аул наш мал,зато 

спокоен; за то дело не берись; 
см. 24J

затрагивать, затрагиваешь, затра
гивают
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затхлый [задхлый] 
заусеница 
заученный .
захаживать, захаживаешь, захажи

вают
захватнический
захлестнуть, захлестнешь, захлест

нут
захолустный
захолустье, Р. мн. захолустий 

[см. 51] 
зачастую
зачем и за чем [зачем шумите вы..; 

за чем пойдешь, то и найдешь; 
см. 24]

зашибить, зашибешь, зашибут; 
зашиб

зашиблен(ный)
защемить, защемлю, защемишь, 

защемят [см, 104] 
защитить, защищу, защитишь, за

щитят
заячий, заячья, заячье [см. 66] 
званый [гость; см. 72] 
звездный
звено, И. мн. звенья 
зги [ни зги не видно] 
здание, Р . мн. зданий [см. 51] 
здоровье
здравствовать, здравствуешь, здрав

ствуют; здравствуй 
зеленная [см. 76] 
зеленщик [см. 7]

[зельтерская вода] см. сельтерская 
земля и Земля [планета] 
земляника 
зендский
зиждется, зиждутся 
злонамеренный 
злостный 
злосчастный
знаменовать, знаменуешь, знаме

нуют
знаменосец
знаменщик [см. 7]
знание, Р. мн. знаний [см. 51]
значащий
значить, значишь, значат 
значок [см. 2] 
зодиак
зодчий, Р. зодчего 
збря, Р. збри, В. збрю [но заря] 
зрелище, Р. мн. зрелищ 
зуб, И. . мн. зубы [у животного] 

и зубья [у орудия] 
зубило
зубрила [см. 62]
зыбить, зыблю, зыблешь, зыблют 

[см. 104] 
зюд-вест [ЮЗ] 
зюд-ост [ЮВ] 
зюйд-вест [ветер] 
зюйд-ост [ветер]
зять, И. мн. зятья и зятедья, 

Р. зятей и зятьев, зятевейи зя
тев ьев

и
игнорировать, игнорируешь, игно- 

руют 
идеология 
идиллия 
идиосинкразия 
[идти] см. итти 
Иегова [Егова] 
иезуит

иезуитизм
иезуитство
иероглиф
иждивенец
иждивение
изба
избавить, избавлю, избавишь, изба

вят [см. 104]
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избирать, изберешь изберут
известка
известный
известняк
извне
извозчик [см. 59]
изглоданный
изгнанный
изгнать, изгоню, изгонишь, изго

нят 
изгой 
издавна 
издалека 
издали [см. 23]
издетства [издетства говорит по- 

немецки; но из детства вынес 
ненависть к угнетателям] 

издохнуть, издохнешь, издохнут 
издревле
издыхать, издыхаешь, издыхают 
изжаренный
изжарить, изжаришь, изжарят 
изжеванный [см. 2] 
изжелта
изжечь,, изожгу, изожжешь, изо

жгут
изживать, изживаешь, изживают 
изжить, изживешь, изживут 
изжога
из-за [см. 33] 
иззелена
излагать, излагаешь, излагают [но 

изложить] 
излишне
изложить, изложишь, изложат 
изломать, изломаешь, изломают 
измаривать, измариваешь, измарп- 

вают [но изморить] 
измарывать, измарываешь, измары

вают
изматывать, изматываешь, изматы

вают
измачивать, измачиваешь, измачи

вают [но измочить] 
измельчание [но измельчение]

изменник [см. б]
изминать, изминаешь, изминают
измлада
измождать(ся), измождаешь(ся), из- 

мождают(ся) 
изможденный
измозжить, измозжишь, измозжат 
измокать, измокаешь, измокают 
измолотить, измолочу, измолотишь, 

измолотят
измолоть, измелю, измелешь, изме

лют [ко измалывать] 
изморозь [смерзшиеся пары] 
изморось [от моросить] 
измотать, измотаешь, измотают 
измять, изомну, изомнешь, изомнут 
изначала 
изначальный
изнашивать, изнашиваешь, изна

шивают [но износить] 
изнеженность *
изнемогать, изнемогаешь, изнемо

гают
изкеможденяый и изнеможенный 
изнемочь, изнемогу, изнеможешь, 

изнемогут
.изнимать, изнимае'ль, изнимают 

[см. также изымать] 
изнутри
изо [из; напр:. изо всех сил] 
изо... [равно...] 
изоамплитуда
изобары [линии равного давления] 
изобаты [Линии равйых морских 

глубин]
изобиловать, изобилуешь, изоби

луют
изобличенный
изображение
изобрести, изобрету, изобретешь, 

изобретут; [изобретший] изо- 
. бревший. 

изогамия 
изогипсы 
изогоны
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изограф 
нзодинамы 
изо дня в день 
изоискусство
изойти, изойду, изойдешь, изойдут 

[см. 96] 
изоклиналь 
изоклинический 
изоклины 
изоляция
изомерия [от isos — равный и те- 

ros — часть]
изометрия [от isos и metron — 

мера]
изоморфизм
изонефы
пзономаль
изорахия
изоспория
изострить, изостришь, изострят 

[но изощрять] 
изотаки
изотермы [от isos — равный н. 

therme — теплота]
изотеры [от isos-^равный и the- 

ros лето] 
изотипия
изотонический [характеризующий 

одинаковое напряжение мышц] 
изотопичный [хим. элементы, близ

кие по свойствам] 
изотропность 
изохимены
изохромия в
изочесть, изочту, изочтешь. нзо- 

чтуг
из-под [см. 33] 
изразцовый 
изразчатый 
израненный [см. 108] 
израсходовать, израсходуешь, из

расходуют 
изредка [см. 23]
изрешетить, изрешечу, изреше

тишь, изрешетят

изрешеченный 
изрубленный [см. 108] 
изругать, изругаешь, изругают 

[но изрыгать]
изрыгать, изрыгаешь, изрыгают 

[но изругать] .
[изсиня] см. иссиня f
изумление
изуродовать, изуродуешь, изуро

дуют 
изустный 
изученный 
нзушный [из ушей] 
изъездить, изъезжу, изъездишь, 

изъездят 
изъявление 
изъязвление 
изъян 
изъятие
изъять, изыму, изымешь, изымут 

[см. 9]
изымать, изымаю и изъемлю, изы

маешь и изъемлешь, изымают 
и изъемлют [см. 9] 

изыскать, изыщу, изыщешь, изы
щут [см. 9] 

изящество 
изящность 
изящный
икать, икаю и ичу, икаешь и ичешь, 

икают и ичут 
икосаэдр
икс-лучи [дг-лучи]
Иларион
Ил а ада -
Илмодор
иллегальный
иллегитимный
иллюзия ‘
иллюминатор
иллюминация
иллюстрация
иллюстрированный
Ильинична
ильмовый
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имбирь
имение и именье [см. 51]
именинник, именинница
именинный
именины
именитый
именно
j менов; ть(ся), именуешь(ся), име- 

нуют(ся)
именье и имение [см. 51] 
имечко [см. 52] 
имитация
имитировать, имитируешь, имити

руют
иммакуляция
имманентный
имматериальный
имматрикуляция
иммедиатизировать, иммедиатизи- 

руешь, иммедиатизируют 
иммерсия
иммигрант [переселяющийся в стра

ну; но эмигрант] 
иммиграция [но эмиграция] 
jHMMHrpnpo aib, иммигрируешь, им

мигрируют [но эмигрировать] 
иммобилизация 
имморализм 
иммортель 
иммунизация 
иммунитет 
иммунный 
империал
империалистический и империа

листский [от, империализм] 
имперский [от империя] 
имперфекту м 
импетиго, нскл.у ср. р. 
имплантация 
импозантный
импонировать, импонируешь, импо

нируют 
импорт 
импост 
импотент

импрессарио
импрессионизм
импровизация
импульс
имущественный
имя N
имярек
[инбирь] см. имбирь
инвалид
ингаляция
ингредиент
инда
инде .
ин(д)еветь, ин(д)евеешь, и н д е 

веют
индеец, И. мн. индейцы [народность 

в Америке]
индейский [от индеец]
индемнитет
индепендент
индеянка [ж. р. к индеец] 
индианка [ж. р. к индиец] 
индивид(уум) 
индивидуализация 
индиец, И.мн. индийцы [народность 

восточной Индии] 
индий
индийский [от индиец]
индифферентизм
индифферентный
индогерманский
индоевропейский
Индо-Китай
индоссамент
индоссант [лицо, передающее ге- 

ксель]
индоссат [лицо, получающее ве

ксель]
индус, И. мн. индусы
индуска [ж. р. к индус]
индусский
индустриализация
иней, А  инея
инертность
инерция
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инжектор
инженер
инженю
инициатива
инкассатор
инкассирование
инкассо
ин-кварто
инквизиция
инкогнито
инкорпорация
инкрустация
инкубация [но интубация]
инкунабулы
иннервация
Иннокентий
иноверец
иногородный и иногородний
инозурия
инонациональный
иноплеменник
иноходь
иноязычный
инсектисид [инсектицид]
йнсектрлогия
инсигнин
инсинуация
инсоляция
инспектировать, инспектируешь, 

инспектируют 
инспектриса 
инстанция 
инстинкт 
инстинктивный 
интеллект 
интеллектуальный 
интеллигентный 
интеллигентщина 
интеллигенция 
интендантство 
интенсивность 
интенсификация
интенсифицировать, интенсифици

руешь, интенсифицируют 
интервал

интервенция
интервью
интервьюер
интервьюировать, интервьюируешь* 

интервьюируют
интересовать, интересуешь, инте

ресуют
Интернационал [см. 36] 
интернациональный 
интернировать, интернируешь, ин

тернируют
интерпеллировать [делать запрос], 

интерпеллируешь, интерпел
лируют [но интерполировать] 

интерпелляция [но интерполяция] 
интерполировать [дополнять текст, 

находить величину промежу
точного значения], интерполи
руешь, интерполируют [но ин
терпеллировать]

интерполяция [но интерпелляция]
интерпретация
интерференция
интерьер
интонация
интонировать, интонируешь, инто

нируют
интермол еку лярны й
интриганство
интродукция
интроспекция
интубация [но инкубация]
интуитивизм
интуиция
инфантерия *'
инфантилизм
инфекционный
инфекция
инфицировать, инфицируешь, инфи

цируют 
инфламмация 
инфлуэнца [см. 37] 
инфляция 
ин-фолио 
инфракрасный
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инфузия
инфузория
инцидент
инъекция
иод
йодоформ
иомен
иом-кипур [см. 36з] 
ион
ионтофорез 
Иордань [см. 36]
Йоркшир
йота
ипекакуана
ипотека
ипохондрия
ипподром
Ипполит
иппология [гиппология] 
иприт
ипсилон [но эпсилон]
иридектомия
иридий
ирис
ирит [воспаление радужной обо

лочки] 
иррадиация 
иррациональность 
иррациональный 
ирреальный 
иррегулярный 
ирредентизм 
иррелигиозный 
ирригация 
ис... [см. 12] 
искаженный
исказить, искажу, исказишь, исказят 
искать, ищу, ищешь, ищут 
исколесить, исколешу, исколесишь, 

исколесят 
искони 
исконный 
искоренение
искоренять, искореняешь, искоре

н я т

искоса . 
искосок
искра, Р. мн. искр
искрасна
искренен
искренне и искренно 
искрепний
искренно и искренне
искренность
искусный
искусственный
искусство
искушенный
испепелить, испепелишь, испепе

лят 
исперва
испестрить, испещрю, испестришь, 

испестрят 
испещренный
испещрять, испещряешь^ испе

щряют
испитой (чай)
исповедание и исповедывание 
исповедать, исповедаешь, испове

дают
исповедовать, исповедуешь, испо

ведуют
исповедывание и исповедание 
исповедывать, исповедываешь, ие- 

' поведывают 
исподволь 
исподлобья 
исподтишка 
испокон
испола и исполу
использовать, используешь, исполь

зуют
испытуемый
испытующий
испытывать, испытываешь, испы

тывают 
исседоны
иссекаемый [от иссекать] 
иссекать, иссекаешь, иссекают 
и с еечеы.ный
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иссечь, иссеку, иссечешь, иссекут 
иссиня
исследовать, исследуешь, иссле

дуют 
иссоп
иссохнуть, иссохну, иссохнешь, 

иссохнут 
исспела 
исстари
исстегать, исстегаешь, исстегают 
исстрадать(ся), исстрадаешь(ся) 

исстрадают(ся) 
исступление 
иссуха
иссушить, иссушишь, иссушат 
иссякаемый [от иссякать] 
иссякать, иссякаешь, иссякают 
истаева.ъ, истаеваешь, истаевают 
истереть, изотру, изотрешь, изо

трут 
истерика 
истерия 
истертый 
истинпо
истинный Ф
истица [ж.р. к истец]
йст(ов)ый
истод
истошный

-кафше-ка, тебе-ка и т. д.;гл/. 115;
ср. -ко] 

кааба
кабалй [договорное обязательство;

ср. каббала] 
кабан
кабаний, кабанья, кабанье [см. 66]
кабаре, нскл., ср. р.
кабатчик [см. 59]
кйббала [ср. кабала]
каббалистика
к аб б а л и стн ч е ек и й

истцовый
исцеление
исчадие и исчадье
исчезнуть, исчезнешь, исчезнут*
исчерна
исчисленный
нсщепать, исщеплю, исщепишь, 

исщепят [см. 104] 
исщипать, исщиплю, исщиплешь, 

исщиплют [см. 104] 
итак [следовательно: итак, мы ви

дим; но и так и этак; см. 27]. 
итацизм [и этацизм] 
итербий
итого [но и того и другого] 
итрий
итти, иду, идешь, идуг [см. 96]
иудаизм
иудей
иудейство
ихтиоз
ихтиозавр
ихтиология
ишиас
ишурия
ишь [ишь ты
ищейка
июльский
июньский

кабельтов, Р. мн. кабельтовое
кабестан
каблограмма
кабошон
кабриолет
кабы
кавалер
кавалерия
кавальер [укрепление] 
кавалькада 
кавардак 
«авхавекиА
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кавычка
кагал
кагальный
*цган
кадастр
казак [казанский язык]
казан
казарма
казаться, кажусь, кажемся, ка  ̂

жутся 
казеин 
каземат 
казнь
казовый [конец] 
каик [гребное судно] 
каинит
кайла [кайло]
каймб [И. мн. кбймы]
каймак [кушанье]
каймакам [наместник визиря]
кайман [крокодил]
как будто
как бы то ни было
как же
как-либо
как-нибудь [но как ни будь занят...] 
как-никак
како... [сложное с греческими сло

вами] 
какофония 
как попало 
как раз
как так [почему] 
как-то [cal 93] 
каламбур 
каландр 
каланча
[калач] см. колач 
калейдоскоп 
калека 
калеченный
калечить, калечишь, калечат 
[калибер] калибр 
калибромер 
калика [ио калека]

калина
калиф [халиф] 
каллиграфия
калмык, Р. мн. калмыков 
калмыцкий
калориметр [тепломер]
калориметрия [но колориметрия]
калорифер
калория
калоша
калым
калькировать [снимать на кальку], 

калькируешь, калькируют 
калькулировать, калькулируешь 

калькулируют 
кальсоны 
.кальций-карбид 
кальцинированный 
камарилья 
камаринский 
камаша 
камбий [слой] 
камбио [заемное письмо] 
каменноугольный
каменоломня, Р. Мн. каменоломен 

см. 49] 
каменотес 
каменщик [см. 7] 
камера [но камора] 
камера-обскура 
камерарий 
камердинер 
камер-коллегия 
камер-лакей 
камер-юнкер 
камешек 
камлот
кёмора [а р т и л л.]
камбрра [тайное общество]
кампания [поход; но компания]
камрад
камуфлет
камуфляж
камфора [камфара]
камфорка
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камфорный [камфарный]
камыш
камышевый
канава
каналовые лучи 
канапе, нсклср . р .  
канарейка
кандалы, Р. кандалоа
канделябр
каннелюра
каннибал [но Ганнибал]
канонада
Каносса
кантаридин [яд шпанских мух] 
кантариды [мухи]
[канура] см. конура 
капать, каплю и капаю, каплешь и 

капаешь, каплют и капают [см. 
104] 

капелла 
капеллан 
капельдинер 
капельмейстер 
каперс, И. мн. каперсы 
капиллярность 
капитал
капиталлнстический и - напиталист- 

сйий
капиталь [ф о р т и ф.]
капитель
капище [см. 60]
капсула [ф а р м а ц.]
капсюля
капустный
капут
капуцин
капюшон
[каравай] см. коровай
караван
каравансарай
караванщик [см. 7]
каравелла
каракалпаки
каракалпакский
[каракатица] см. корокатица

каракиргизы
каракуль
каракуля
карапуз] см коропуз 
карачки]см. корачки 
карачун] см. корочун 

карбид
карбованец, Р. карбованца
карбонарий
карбюратор
карга
карда
карданный [карданная передача] 
кардиальный [от грек, cardia —- 

сердце]
кардинальный [от лат. cardinalis — 

коренной] 
кардит 
кардиф
кардный [кардная машина] 
кардовый 
каре, нскл., ср. р 
[карежить] см. корежить 
карел, Р. мн. карел и карелов 

[см. 45] 
карельский 
кариатида 
карикатура 
кариоз 
кариэс 
каркас 
каркасный 
карла [карло] 
карман '
[карнать] см. корнать 
[карноухий] см. корноухий 
каротель 
Карское море 
Карсская крепость 
картавить, картавлю, картавишь, 

картавят [см. 104] 
картеж [играние в карты; но кор

теж] 
картель 
картечь
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картон
картонка
картонный
картофель
карьер
карьера
каряка [и каряга], см. коряга
касатик
касатка
касаться, касаешься, касаются [но 

коснуться] 
касса
касса-конто
касса-реал
кассация

кассируешь, кт 

Р, мн, кастаньет

кассета 
кассир
кассировать, кассируешь, касси

руют
кастаньета, 
кастелян 
кастрат 
кастрюля 
каталажка 
катаракт(а) 
катарр
катарральный 
катедер - социа л из м 
катетер
катетеризовать, катетеризуешь, ка

тетеризуют 
катетометр 
катехизис
катить, качу, катишь,- катят
католический [но кафолический]
катоптрика
каторга
катэлектрон
каурка [коурка]
каурый [коурый]
кафе, нскл.9 ср. р,
кафельный
кафе-шантан
кафля, Р. ля . кафель
кзфолнч:ский [но католический]

кахексия
кахектический
кацавейка
качуча
кашалот
кашне, нскл., ер. р 
[кащей] см. кощей 
каюк 
каюта
кают-компания
квадрант
квадрат
квадрильон
квази... [набирать слитно ео сло

вом, к которому относится] 
квазимарксист 
квант, Р. мн. квантов 
кварт 
кварта 
квартер 
квартерон 
кварц , 
кварцевый 
кварцит
квасить, квашу, квасишь, квасят
квасцовый
квасцы
кватерн
квашение
квашня, Р. мн. квашен [см. 49]
кверху [но к верху; см. 23]
квинта
квинтал
квинтет
квинтиллион
квинтэссенция
квипрокво -
кпиэтизм
кеб
кегель [т и п.] 
кегля 
кекс 
кендырь
кентавр и центавр 
кепи, нскл., cp. р<
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кератин [белковое вещестно] 
кератит [воспаление роговой обо« 

лочки] 
керосин 
кессель 
кессон 
кетгут 
кианти
кивер [головной убор] 
кивот [киот]
килограмм, Р. мн. килограммов 

и килограмм [см. 45] 
кингстон 
кинг-чарльз 
[киник] см. циник 
киноаппарат 
киноартист
кипеть, киплю, кипишь, кипят 

[см. 104] 
кипятильник
кипятить, кипячу, кипятишь, кипя

тят 
кипяток 
кираса 
кирасир 
киргиз-кайсаки 
киргизкайсацкий 
кириллица 
кис-кис [см. 123] 
кисанька [см. 56] 
китайка (ткань) 
китаянка
кишеть, кишу, кишишь, кишат
кишмя кишеть
кишечник
кишкй, Р. мн. кишбк 
кйшки, Р. мн. кйшек 
клавиш(а), Р. мн. клавишей (кла

виш) 
кладезь 
кладка
клака [но клоака] 
кланяться, кланяешься, кланяются 
кларет [напиток] 
кларнет [муз.]

класс
классик
классицизм
классифицировать, классифициру

ешь, классифицируют 
классный 
классовый
класть, кладу, кладешь, кладут 
клевать, клюю, клюешь, клюют 
клеветать, клевещу, клевещешь 

клевещу*
[клегтать] см. клектать 
клеёнка [ткань; но клеянка] 
клеить, клеишь, клеят 
клейменый и клеймленный [см. 

104]
клеймить, клеймлю и клеймю, клей

мишь, клеймят [см. 104] 
клейстер
клектать, клекчу,клекчёшь, клекчут 
клемма
клепать, клеплю и клепаю, клеп

лешь и клепаешь, клеплют 
и клепают [см. 104] 

клеппер 
клетчатка 
клетчатый
клешня, Р. мн. клешен [см. 49] 
клещи, Р. мн. клещей 
клеянка [сосуд для варки клея; но 

клеёнка] 
кливер [парус] 
клиент
кликать, кликаю и кличу, кликаешь 

и кличешв, кликают и кличут 
клиника
клинчатый [см. 7] 
клинышек 
клипер [судно] 
клистир
клише, нскл.у ср. р. 
клоака [но клака] 
клозет [но глазет] 
клозетный
клок, И. мн. клочья
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клокотать, клокочу, клокочешь, 
клокочут

клонить, клонишь, клонят 
клохтать, клохчу, клохчешь, клохчут 
клупп
клякс-папир
клянчить, клянчишь, клянчат 
клясть(ся), кляну(сь), клянешь(ся), 

клянут(ся) 
кнаружи
книзу [но к низу; см. 23]
книпель
княженика
-ко [или -ка; см. 116]
коагулятор
коалиция
кобальт [металл; но кобольд] 
кобенить(ся), кобенишь(ся), кобе

нятся)
кобольд [мифическое существо, 

но кобальт] 
кобчик
ковать, кую, куешь, куют
коврига
коврижка
ковыль
[ковырком] см. кувырком
[ковычка] см. кавычка
когда-либо
когда-нибудь
когда-то
коготь
когтистый
кодекс
кодификация
кое-где
кое-как
кое-кто [но коо с кем]
кое-куда
коечный
кожаный [71]
[козак] см. казак
козерог
козлиный
кбзлы, А  мн. козел

козни, А  мн. козней
Козьма и Кузьма
кой-где
койка
кой-какой
кой-кто
кой-куда
кой-что
кок [повар]
кокетка [но кокотка]
кокки
коклюш
коклюшка
кокотка [но кокетка] 
кол, И. мн. колы и колья 
колач [калач]
колебать, колеблю, колеблешь, 

колеблют [см. 107]. 
колено 1) [у животных] И. мн. 

колени, А  коленей, Д. коле
ням; 2) [поколение и в  м уз]. 
И. мн. колена, Р. колен, Д. 
коленам; 3) [у растений] И. мн. 
коленья, Р. коленьев, Д. ко
леньям

коленчатый [см. 1] 
колея
колибри, нскл.] ж. р.
коллега
коллегия
колледж [учебное заведение в Ан

глии]
коллеж [учебное заведение во 

Франции] 
коллежский 
коллектив 
коллективизация 
коллективизм 
коллективистский 
коллектор 
коллекция 
коллизия 
коллимация 
коллодий
КОЛЛОИДЫ
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коллоквий и колоквиум 
колодезный
[колодезь, Р. колодезя] и колодец, 

Р. колодца 
колонизация в 
колонистский 
колонка
колонна [но колонка
колоннада *
колонновожатый
колонок
колонтитул
колонцифра
колоратура
колориметрия [но калориметрия]
колорист _
колорит
колос, И. мн. колосья 
колоситься, колошусь, колосишься, 

колосятся
колосник [но колошник] 
колосс
колоссальный
колотить, колочу, колотишь, коло

тят
колоть, колешь, колют 
колоша [м е т а л л у р г.; но калоша] 
колошматить, колошмачу, колощма- 

тишь, колошматят 
колошник [но колосник] 
колпачиик 
колпачок
[колпортаж] см. кольпортаж
колупать, колупаешь, колупают
колхоз
колхозный
колчедан
колымага
колыхать, колыхаю и колышу, ко

лыхаешь и колышешь, колы
хают и колышут 

коль и коли 
кольдкрем [гольдкрем] 
колье, иска., ip. р. 
коль-скоро [=если]

Словарь-саравочннк.

кольцевой
колючка
коляда
ком, И. мн. комья 
командовать, командую, коман

дуешь, командуют 
командор [но комендор] 
комар 
комбайн 
комбаттанты 
комбинат 
комендант 
комендантский 
комендор [но командор] 
комильфо 
комильфотный 
Коминтерц
комиссар *7
комиссариат
комиссионер
комиссия
комитет [но комитат, коммиттент]
коммандитный
коммандитор
комменсализм
комментарий, Р. мн. комментариев
коммераж
коммерсант
коммерция
комми
комми-вояжер
коммиттент [но комитет, комитат]
коммуна .
коммунар
коммунизм
коммуникация
Коммунистический интернационал 

[Коминтерн, КИ|
Коммунистический интернационал 

молодежи [КИМ] 
коммутатор 
коммутация 
комод
комолый *  
компактный

10
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компания [общество; но  кампания]
компанейский
компендий и компендиум
компенсация ?
компетентный
компетенция
компилировать, компилируешь, ком

пилируют 
компиляция 
комплекс 
комплексный 
комплект 
комплектация 
комлпектный 
комплекция
комплемент [защитные вещества;

но комплимент] 
компликация
комплимент [любезность, привет

ствие; но  комплемент] 
композитор
компон(ир)овать, компон(ир)уешь, 

компон(ир)уют 
компост 
компот 
компресс
компрометировать, компрометиру

ешь, компрометируют 
компромисс 
компромиссный 
комфорт
комячейка [см. 8[ 
конвейер
конвекция [перемещение]
конвенция
конвертор
конгресс
конгруэнтный
конгруэнция
конетабль [но констебль)
конечно
конкретный
конкурент
конкуренция
конница

конноартиллерийский
конногвардеец
коннозаводство
конопель и конопле
конопляный [см. 71]
коносамент
консеквентный
консерватор
консистенция
консоме, н с к л .} ер. р .
конспирация
констатировать, констатируешь 

констатируют 
констелляция
конструировать, конструируешь, 

конструируют 
конструкция
контингент [численный состав] 
континент [материк] 
конто, ИСК л., ср. р.  
контокоррентный 
контокоррент(о) 
конто-лоро 
конто-ностро 
конторщик [см. 59] 
конторщицын \с ч. 72] 
контра... [н а б и р а т ь  с л и т н о  со с л о 

вом , к  к о т о р о м у  о т н о с и т с я . 
"контрабанда 
контрабас 
контрагалс 
контрагент 
контрадаис 
контрадикция 
контр-адмирал 
контракт
контрактация [заключение договора]
контрактура
контракция
контральто
контрамарка
контрапункт
контра сигнировать, к о н тр а с т и 

руешь, контрастирую т 
контр-ассигиовка
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контрастный
контрафакция
контрибуция
контр-миноносец
контроверза и конт^оверсия
контролер
контроллер
контр-пар
контрреволюция
контрфорс
конура
конфессионализм
конфета, Р. мн. конфет
конфетный
конфиденциальный
конфискация
конфорка
концентрация
концепт [понятие]
концепция [замысел]
концертмейстер
концессионер
концессия
кончать, кончаешь, кончают 
кончить, кончишь, кончат 
конъектура [исправление текста; но 

конъюнктура] 
конъюгация
конъюнктив [сослагат. наклонение] 
конъюнктива [слизистая оболочка 

глаза]
конъюнктивит
конъюнктура [совокупность усло

вий; но конъектура] 
коньяк 
кооператив
кооптировать, кооптируешь, кооп

тируют
копить, коплю, копишь, копят 

[ел*. ’104]
копия, Р мн. копий [см. 50] 
коптигь, копчу, коптишь, копта г 
копченый [см. 103] 
копыто
копь, Р. мн. копей

копье, Р. AiH„ копай [см> Й ]
копьецо
коралл
коралловый
Коран [см. 36 л]
корачки j
кордебалет
кордельеры [полит, клуб; но Кор

дильеры].
Кордильеры [Анды, горы] 
корежить [карежить], корежишь, ко

режат
[корел] см. карел
корень, И. мн. корни и коренья
корзинщик [см. 7]
коридор
коринка
корица
корнать, корнаешь, корнают
корнваллийскнй
корнет [м уз. и к а в а л.]
корнет-а-пистон
корнишон
[корносый] см. курносый
корноухий
коровай
корокатица [каракатица] 
коропуз [карапуз] 
короста' 
коростель
коротать, коротаешь, коротают 
[коротель] см. каротель 
короткий 
коротыш
корочун [карачун] 1
корпеть, корплю, корпишь, корпят 

- [см. 104] 
коррадиация
корразия [сглаживание русла реки, 

камней; но коррозия] 
коррегировать, коррегируешь, кор- 

регируют 
корректность 
корректный 
корректор

1
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корректура
корреляция [соотносительность по

нятий]
корреспондент 
корреспонденция 
корреферат 
коррида [бой быков] 
коррозия [порча поверхности ме

талла; но корразия] 
коррупция [подкупность] 
кортеж [шествие; но картеж] 
корточки, Р. корточек 
корчага
корчевать, корчуешь, корчуют
корчма
корчмарский
корчмарь
корыстный
корыстолюбие
корыто
корюшка
коряга [каряга]
коряжина
корячиться .*
корячки [ у  Гоголя карачки] 
[косатка] см. касатка 
косвенный
косить, кошу, косишь, косят
косма
косматый
косметический
космический
космополитизм
космос
коснеть, коснеешь, коснеют 
косность
коснуться, коснешься, коснутся 

[но касаться] 
косный [но костный] 
костить, кощу, костишь, костят 
костлявый
костный [от кость; но койшй]
костоеда
костыль
костюм

костяника
костяшка
косьба
косящатый
котидальный
котильон
котировка
котлета
коттедж
кофе, нскл.у м. р.
кочан, Р. кочана, И. мн. кочаны
кочанный [см. 76]
кочегар
кочень, Р. кочня, И. мн. кочни
кочерга
кочерыга
кочерыжка
кочешок
кочка
кочкорез
кош£чий, кошачья, кошачье [см. бб;

но кбшечий] 
кошерный
кбшечий, кбшечья, кбшечье [но 

кошачий; см. 66] 
кошолка 
коЪтей [кащей]
кощунствовать, кощунствуешь, ко

щунствуют 
коэффициент 
крааль 
кравчий
краденый [см. 108] 
крайне
кранец, И. мн. кранцы
краниология
краниометрия
крапать, крапаю и краплю, кра

паешь и краплешь, крапают 
и краплют [см. 104] 

крапива
красить, крашу, красишь, красят 
крахмально-паточный 
Красная армия [см. 36 ж]
Красный флот [см. 36 ж]
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красоуля 
крат
кратность 
кратный 
креатура 
кревкер [куры] 
крез 
крейсер
крейсировать, крейсируешь, крей

сируют 
крейцмейсель 
крекинг-процесс 
крем
кремальера
крематорий
крем-брюле, нс кл е р .  р.
кремортартар
крен
крензель [алмаз] ^
кренить, кренишь, кренят
кренология
креозот
креол
креолин
креп-де-шин
крепко-накрепко
крепостной
крес [окраина]
креслице
кресс [лесс] ■
кресс-салат
Крестинтерн
крестить, крещу, крестишь, крестят
крестишко [см. 55]
крест-накрест
крестник
крестный
крестцовый
крестьянин, И. мн. крестьяне,

Р. крестьян
кресчендо, 1) парен., 2) нсклср.  р.
кретин
кретон
[крехтеть] см. кряхтеть 
кречет

Крещаткк
крещеный
кривить, кривлю, кривишь, кривят 

[см. 104] 
кривотолк 
кривошип 
кригс-герихт 
кригс-комиссар 
кринка
кристалл 1
кристаллизация
кристаллический
кристаллография
кристальный
кров, Р. крова >
Кровавое воскресенье [см. 36 ж] 
кровеносный
кровянить, кровянишь, кровянят
кровожадный
кровоизлияние
кровообращение
кровопролитный
кровоточивый
кровь, Р. крови
кровянистый
кроить, крою, кроишь, кроят [ср.

крыть] 
крокет 
кроме 
кромешник 
кромешный 
кронгласе 
кронштадтский 
[кропать] см. крапать 
[кропива] см. крапива 
круазе, нскл., ср. р. 
круп [1) болезнь, 2) зад] 
крупеник 
Крупп
крупье, нскл., м. р.
крутить, кручу/ крутишь, крутят
крыльцо [см. 3]
[крынка] см. кринка 
крыть, крою, кроешь, кроют [ср. 

кроить]
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крюйсель
крюйг-камера
крюк, И. мн. крюки, крючья
крючок [см. 2]
кряду [но к ряду; см. 111]
кряж
кряхтеть, кряхчу, кряхтишь, крях* 

тяг
ксантофилл
ксендз
ксеродерма
ксероформ
кстати [но с какой стати; см.

25]
кто

, кто бы то ни было 
кто-либо 
кто ни еггь 
кто-i о 
куафер 
куафюра 
Кубрик 
кувалда
кувыркнуться, кувыркнешься, ку

выркнутся 
кувырком 
кугуар 
куда-либо 
куда-нибудь 
куда-то
кудахтать, кудахтаю и кудахчу, 

кудахтаешь и кудахчешь, ку- 
дахтатоу и кудахчут 

кудель, Р. кудели 
кудерь, Р, кудря, И. мн. кудри 
кудесник 
кудреватый 
Кузбас 
кузнгчиха 
кузница
Кузьма [Кузьма Прутков] и Козьма 
Кузьминична
кузьмить, кузьмлю, кузьмишь, кузь- 

мят [cal 104] 
ку-клукоклая

кулебяка
кулига
кулижка
кулиса [т е а т р , и б и р ж.] 
кулисса [техн .] 
кулисье [маклер], нскл.у м . р . 
кум, И. мн. кумовья, Р.  кумовьев 
кунсткамера 
кунстштюк " 
купе, н ск л ., ср. р .  
купировать [делать купюру], купи* 

руешь, купируют 
курага
кураре нскл.у ср. р .
курбан-байрам
[курега] см. курага
куренок
курзал
курицын [см. 72]
курлыкать, курлычу, курлычешь, 

курлычут 
курносый
курныкать, курнычу, курнычешь, 

курнычут
куролесить, куролешу, куролесишь, 

куролесят 
куртаг 
куртаж 
курултай 
курьез 
курьезный 
кутенок 
кутерьма 
кутила [см. 62] 
кутить, кучу, кутишь, кутят 
к^ттер [судно] 
кутузка
кухня, Р. мн.  кухонь [см, 49]
кухонка
куцый
кушанье, Р. мн. кушаний [см, S1] 
кушетка 
к чему
кьеккенмеддинги 
[кьянти] см. кшшти
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[кэб] см. кеб
кювета
кюветка

лабаа
лабиальный
лабиринт
лавр, //. мн. лавры, Р. давроч 
лавра [монастырь]
[лавреат] см. лауреат 
лавчонка [см. 2]
лагерь, И. мн. лагери, Р. лагерей
лагун [бочка]
лагуна [залив; но лакуна]
лагунный [от лагуна]
ладан
ладейный [от ладья; но Лодейное 

поле, Лодейнопольский] 
ладить, лажу, ладишь, ладят 
ладожский
ладонь, Р. мн. ладоней 
ладья, Р. мн. ладей [см. 50] 
лазать, лазаешь, лазают 
лазигь, лажу, лазишь, лазят 
лазурь
лазутчик [см. 59] 
лакать, лакаешь, лакают 
лактобацциллин 
лакуна [пустота; но лагуна] 
лама [животное] 
лама [жрец] 
ламаизм 
ламбрекен 
ламентация 
ламинария 
ламп' С 
ландрат 
ландстинг 
ландтаг 
ландштурм 
ландышевый 
лйпер#темЕЯ

кюрасо, и с к а ., ср. р щ 
кюре, нскл,, м. р. 
Кяхта

[лапис] qm. ляпис
лапуасцы
лапчатый
ларингология
Лариса
ларчик ^
лары, Р. ларов
ласа [глядкая полоса]
ласк°, Р. мн. ласк
ласка [животное], Р. мн. ласок
ласкать, ласкаешь, ласкают
ласо '
ласочка
лассальянцы
[лассо] см. ласо
ластиться, лашусь, ластишься, ла

стятся 
ласточка
латвийский [яо латышский язык] 
латинский [язык Лациум* и Рима;

но латышский] 
латифундия 
латунный 
латынь
латышский [латвийский] 
лаун-теннис 
лауреат [лавреат] 
лахань 
лаццарони 
лаять, лаешь, лают 
лгать, лгу, лжешь, лгут 
лебедь, Р. лебедя [м. р.) и ле~ 

беди [ж. р.]
лебяжий, лебяжья, лебяжье [см. 66]
левиафан
левоэсеровский
легавый
легкий, ср. cm, легче
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легкомысленный 
лед, Я. льда 
ледащий
Леденеть, леденеешь, леденеют 
леденец
леденить, леденишь, леденят 
леди, нскл., ж. р. 
ледокол
[ледянец] см. леденец 
ледяной
[ледянеть] см. леденеть 
лезвее [лезвие] 
лезвейный 
(лезвие] см. лезвее 
лезгин, И. мн. лезгины, Р. лез

гин [см. 45]
лезть, лезешь, лезут [но лесть] 
лейб- [соединяется дефисом; напр.: 

лейб-гусар, лейб-медик, лейб- 
эскадрон] 

лейкоцит 
лекало 
лемма
лен [владение], Р. лена 
лен, Р. льна 
лендлорд
ленинская теория v
ленный [от лен]
ленсман
ленточный
лентяй
леопард
лепетать, лепечу, лепечешь, лепе

чут 
лепешка
лепить, леплю, лепишь, лептя [см. 

104]
лепрозорий
леса
лесостепь
лесбийский [но лесбосский]
Лесбос
лесбосский [но лесбийский] 
леска
. I *< [вид почвы]

лествица [ц е р к], 
лестница 
лестничный 
лестный
лесть [от льстить; но лезть] 
лет
лететь, лечу, летишь, летят
летний [от лето]
летный [от лёт]
лето, И. мн. лета, Я. лет
летоисчисление
леток
летось [летом] 
летошный 
лётчик [см. 59] 
лечить, лечу, лечишь, лечат 
лечь, лягу, ляжешь, лягут; ляг, 

лягте
лже... [набирать слитно со ело• 

вом, к которому относится; 
напр.: Лжедмитрий, лжепро
рок, лжесвидетель]

-либо
либреттист 
либретто 
ливень, Я. ливня 
ливмя
лиддит [мелинит]
лидит [кремнистый сланец]
Лизанька [см. 56]
лизать, лижу, лижешь, лижут
лилипут
лимбургский [сыр] 
лимитрофы
[линеванный] см. линованный 
[линевать] см. линовать 
линованный [см. 108] 
линовать, линуешь, линуют 
линь, м. р.
лисий, лисья, лисье [см. 66] 
лисанька [см. 56]
лист, мн.: 1) И. листы (бумаги), Я. 

листов; 2) И. листья (расте
ния), Я. листьев 

лиственица
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лиственичный
лиственный
литера
литеральный [буквальный; но лито

ральный] 
литература
литоральный [прибрежный; но ли

теральный]
лить, лью, льешь, льют; лей 
лицевать 3], лицуешь, лицуют 
лицевой
лицедействовать
лицезреть
лицензия и лиценция
лицеприятие
лицо [см. 3]
личинка
личность
лишек, Р. лишка 
лишь [см. 114]
Ллойд
логовище
логарифм
[лодарь] см. лодырь
Лодейное поле [но ладья]
лодейнопольский [но ладья]
лоджа и лоджия [крытая галерея]
лодыга
лодыжка
лодырничать, лодырничаешь, ло

дырничают 
лодырь #
ложа [т е а т р.], Р. лож 
ложе, И. мн. ложа, Р. ложей 
ложь, Р. лжи, Р. мн. лжей 
Лозаннская конференция [см. 36 е] 
лойяльный 
локальный 
[локать] см. лакать 
ломать, ломаешь, ломают 
ломить, ломлю, ломишь, ломят 

[см. 104] 
ломота

ломоть, Р. ломтя 
лбпарный [от лбпйрь] 
лопарский [от лопарь] 
лбпарь [веревка] 
лопйрь [народ] 
лорд-мэр
лососий, лососья, лососье [см. 66]
лосось, Р. лосося
лотерейный
лотерея
лотерея-аллегри
[лохань] см. лахань
луг, Пр. на лугу и на луге
лужский
лук [1) растение, 2) оружие] 
лука [изгиб, дуга]
Лукинична
лукулловский
луна ,и Луна [планета] •
лучник
лучше
лучший
льстить, льщу, льстишь, льстят
льяносы
[лэди] см. леди
[лэндлорд] см. лендлорд
люизит
Любовь, А , Д. и Пр. Любови
любовь, А , Д. и Пр. любви
люминесценция
люмпен-пролетариат
люэс
[лягавый] см. легавый 
лягушйчий, лягушачья, лягушачье 

[см. 66]
лягушечий, лягушечья, лягушечье 

[см. 66]
[лядащий] см. ледащий 
лядвея [бедро] 
лядунка 
ляжка
ляпис [лапис]
ляпис-лазули и ляпис-лазурь
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м
мавзолей
маг, И. м н . маги [но  маггн] 
магараджа
[магарыч] см. могорыч 
магги [растительный бульон; но  

маги, см, маг] 
магнезит 
магнетизер 
магнетизм 
магнетит 
магнетб *
магнетотракторный 
магометанин, Я. мн. магометане, Р .

магометан [см. 45] 
мадаполам [модеполам] 
мадемуазель
мазать, мажу, мажешь, мажут
мажордом
мажоритарный
[майордом] см. мажордом
маис
майолика
макать, макаешь, макают
макиавеллизм
макинтош
маклак
макро.» [больше...; н абират ь слит 

но со сл о в о м , к к о т о р о м у  
относится]; [но микро..,] 

[макрокефал] см. макроцефал 
макрокосм [но м и к р о с к о п ] 
макроцефал [большеголовый; но  

микроцефал] 
малахит
Малая Медведица [созвездие; см. 

36 е]
малевать, малюю, малюешь, ма

люют
мал мала меньше 
малозначащий 
мало-мальски 
мале-пемал^

малоросс
Малороссия
малорусский
мальц-экстракт
мальчишка [см, 55]
мальчишник
мальченок [Я. мальчонка] и маль- 

чонка [Я. мальчонки]
малярия
маменька
маммона
мандрилла
[Манджурия] см. Манчжурия
маниак [маньяк]
маниакальный
манипуляция
манифестация
мантисса
ману фа ктур - колле гия
мануфактур-советник
Манчжурия
[маньяк] см. маниак
марганцеватый
марганцевый и марганцбвый
маргарин
шрксово учение [см. 36]
маркшейдер
мармелад ^
мартенсит
марш-марш
марьяж
масленая неделя 
масленица
маслёнок и масляник
масленый [масленая каш л]
масляник и масленок
масляный [из масля]'
масон
масонство
масса
массаж
МаесаЯузет
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массив
массировать, массируешь, масси

руют [но муссировать] 
массовка 
мастак
мастистый [с чистой мастью] 
маститый [преклонного возраста] 
мастодонт 
масштаб
матереть [становиться матерым], 

матереешь, матереют [но ма- 
тореть] 

материал 
материализм 
материальный 
матерой [взрослый] 
матине, нскл.у ср. р* 
матореть [закосневать], матореешь, 

матореют
матрац, Я. мн. матрацев
матриархат
[матрикул] матрикула
матрона
матросский
матч
мать, Я., Д. и Пр. матери, В, мать, 

Те. матерью 
мать-и-мачеха
махать, махаю и машу, махаешь 

и машешь, махают и машут 
махина 
махорка
[махровый] см. мохровый
мачеха [мачиха]
машинно-истребительны й
машинно-конный
машинно-тракторный
машиноиспытательный
маэстро
маятник
маяться, маешься, маются 
мгновение и мгновенье 
медалист [получивший медаль] 
медальер [резчик медалей]; 
шдальист [собиратель медалей]

медальон
медвяный
меджидие
медико-хирургический
медиэваль
медленный
медлить, медлишь, медлят 
меж
медрессе.
междоусобие
между
междуведомственный
между прочим
междуцарствие
межевка
межеумок
Межрабпом
межсоюзничес кий
мезальянс
мезга
мездра
мезонин
меласса [черная патока; но мелисса]
мелинит
мелиорация
мелисса [медоносное растение; но 

меласса]
мелить, мелю, мелишь, мелят [ср. 

молоть]
мел кобуржу азн ый 
мелко-намелко 
мелочной [товар] 
мелочный [человек] 
мельком 
мембрана 
меморандум 
менада [танцбвщица] 
менделевское учение о наслед

ственности [см. примеч. к Щ  
менделеевская периодическая си

стема [см. примеч. к Щ 
менделизм 
менестрель 
менингит
моянениты [ее кг а]
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менуэт
меньше
меньшевизм
меньший
меньшинство
меняла [см. 62]
менянный [см. 108]
[мер] см. мэр 
меренный [от мерить] 
мереть, мру, мрешь, мру г 
мерещиться, мерещишься, мере

щатся 
мерзкий 
мерзостный 
меридиан 
меридианный 
меридиональный 
мерин
мерить, меришь, меряг; меренный' 

[ср. мерАть] 
меркантилизм
мерять, меряешь, меряют; мерян

ный [ср. мерить] 
месить, мешу, месишь, месят 
мести, мету, метешь, метут [ср.

метить]
местком
местничество
местность
местный
месяц
металл
металлический
металлоиды
металлуртия
метаморфоз [б и о л. и г е о л.] 
метаморфоза
метать, мечу и метаю, мечешь и 

метаешь, мечут и метают [ср. 
метить] 

метафизика
метель и мягель [см. мятель] 
метемпсихоз

^метеорология [наука об атмосфер
ных явлениях; но метрология]

метить, мёчу, метишь, метят [ср. 
метать и мести]

метр [1) мера; 2) хозяин, мастер]
метранпаж
метрдотель
метресса .
метрология [учение о мерах; но 

метеорология] 
метрополитен
мех, И. мн. меха [звериные шку

ры] и мехи [1) кожаный сосуд 
для воды или вина; 2) прибор 
для раздувания] 

мепцо-сопрано 
меццо-тинто 
меч-рыба 
мечта
мешанный [от мешать] 
мешенный [от месить] 
мешок
мещанин, И. мн. мещане, В. ме

щан
миграция [ср. иммиграция и эми

грация] 
мизантроп
микро... [мало...; набирать слитно 

со словом, к которому от
носится|

[микрокефал] см. микроцефал
микрокосм
микроом [ом/105]
микрон [мм/105]
микроскоп
микрофон
микроцефал [малоголовый; но ма

кроцефал] 
миллиард [млрд.] 
миллиардер 
миллиграмм [мг] 
миллиметр [мм] 
миллимикрон [тц] ' 
миллион [редко милльон] [млн.] 
милосерд(н)ый 
мильерандизм 
мимеограф
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мимикрия
миниатюра
миннезингер
миокардит [болезнь сердечной мыш

цы; но миохордит] 
мио-конто х
миохордит [воспаление мышц голо

совых связок; но миокардит] 
мириада 
миро [церк.] 
мировоззрение 
мироед
мирра [смола]
мирровый
мирт
миртовый
мисс [барышня]
миссис, мистрис [госпожа]
миссипи
Миссисипи
мистификация
мистицизм*
митенки [перчатки]
Митенька
митинг
мицелий [в грибах] 
мицелла [мельчайшая частица кол

лоидного раствора] 
миэлиновый
миэлит [воспаление спинного мозга]
млекопигающее
могорыч ч
[модеполам] см. мадаполам
может быть
может статься
можжевеловый
можжевельник
мозг
мозги [кушанье] 
мозжечок [см. 2] 
мозоль, ж. р. 
мозырский 
мокассины
[мокать] см. макать '
[моклак] см. маклац

моклок
мокнуть, мокнешь, мокнут; мок(нул)
мокредь *
мокрица
молдаванин, И. мн. молдаване, Р.

молдаван [см. 45] 
молескин 
моллюск 
молодежь
молодцеватый [см. 3] 
молотить, молочу, молотишь, моло

тят
молоть, мелю, мёлешь, мёлют 

[ср. мелить] 
монисто 
монограмма 
монпансье 
монтекристо 
монументщик 
мораторий и мораториум 
морг [мертвецкая] 
морганатический 
морена
морённый [от морена] 
морёный [прилаг. от морить] 
морозить, морожу, морозишь, мо

розят
мороженица 
мороженое [см. 108] 
мороженщик [см. 7] 
мороженый [но замороженный| 
мороз
мороковать, морокуешь, морокуют 
моросить, морошу, моросишь, мо

росят
морочить, морочишь, морочат 
морошка
Москза-река, Р. Москва-реки
москворецкий
москотильный
мостить, мощу, мостишь, мостят 
мосье, нскл.у м. р.. мн. месье 
мотивировать, мотивируешь, моти

вируют 
мотовило
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мотыга [мотыка]
мох, А  м(6)ха и мху, Те. м(6)хом, 

Пр. мху и м(о)хе 
мохровый [махровый]
Моххамед и Муххамед 
мочало 
Мочевина
мочёный и моченный [см* 108] 
мочка
мочь, могу, можешь, могут 
мошенник 
мошна
мстить, мщу, мстишь, мстят 
мудрствовать, мудрствуешь, мудр« 

ствуют
муж, И. мн. мужья [супруги] 

и мужи [мужчины] 
мужичок [см. 2] 
мужской 
мужчина 
мумификация 
муднштук 
муниципализация 
мусс
муссировать [но массировать], мус

сируешь, муссируют 
муссон
мусульманин, И. мн. мусульмане,

А  мусульман [см. 45] 
мутить, мучу, мутишь, мутят [но 

мучить]
Муххамед и Моххамед'

и
наавось 
набалдашник 
набегу 
набекрень 
набело [см. 23] 
набережная 91 Января 
набирать, набираешь, набирают [но 

наберу — от набрать] 
набок

мучить, мучаешь, мучают 
мучить, мучишь мучат 
муэдзин [моэззин] 
мщение 
мыловаренный 
мысленно
мытищенский [см. 73] 
мыть, мою, моешь, моют 
мышонок [см. 2] 
мышца 
мышь
мыщелок, Р. мыщелка
мэр [см. 37]
мэрия
[мэтр] см. метр 
мюзик-холл 
мюнц-металл 
мягкий
мягонький и мяконький
мякина
мякиш
мямлить, мямлишь, мямлят 
мясоед
мясти, мяту, мятешь, мятут; мяти;

мял; мятший; мятённый 
мятеж 
мятелица
мятель [от мясти, мятель—-буран 

сверху, а мете л ь—б уран снизу] 
мять, мну, мнешь, мнут 
мяу мяу [см. 123] 
мяч

наборщик [см. 59]
[наваждение] см. навождение 
навезти, навезешь, навезут [но на

вести]
навек [но на целый век; см. 23]
навеки
наверно(е)
наверняка
наверх [но на верх дома; см. 25]
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наверху [но на верху дома; см. 25] 
навеселе
навести, наведу, наведешь, наве

дут [но  навезти] 
навесу 
навзничь 
навзрез 
навзрыд 
навигация 
на вид 
на виду 
навождение 
навряд 
навряд ли 
навсегда
навстречу [но на встречу их сыо- 

трел я.»] 
навыворот
навылет [но  на вылет пчел]
навынос [но  на вынос тела]
навырез
навязчивый
нагайка
наглаз [но муха села на глаз]
наглухо
наголо
наголову [разбить наголову; но 

надеть на голову] 
нагорать, нагораешь, нагорают 
нагореть, нагоришь, нагорят 
наготове
наградить, награжу, наградишь 

наградят 
надвое
надевать [что], надеваешь, наде

вают [ср. одевать] 
надеть [что], надену, наденешь, 

наденут
надеяться, надеешься, надеются 
наднях [но  на этих днях] 
надувала [см. G2] 
наедине
назавтра [но  оставь згу работу на 

завтра]
назад [но  на зад]

назади
названный [но  на зваяш# ншлр,: 

на званый пир] 
назём [удобрение] 
наземь 
назло, 
наизворот 
наизнанку 
наизусть 
наискось
найти, найду, найдешь, найдут 

[см. 96] 
наказ
на карачках
наклеивать, наклеиваешь, наклеи

вают
наклобучка [нахлобучка] 
паковальпя, Р. лш.паковзлен[см. 46] 
наконец [но  на конец палки] 
накось 
накрепко
накрест [но  на крест]
накруг [но  выйти на круг],
нактоуз
на лад
налево
налегке
нал;ту
налицо [но на лицо его легла 

печаль] 
наличный 
намеани 
нам ел ко
намереваться, намереваешься, на

мереваются [см. 103]
на миг
намокать, намокаешь, намокают 
на нет 
на низ
нанизь [повелит, ф о р м а  от  на

низать] 
нантский
наоборот [но  на оборот, на обс^ 

роте] 
наобум
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наоткось
наотлете
наогмашь
наотрез
наощупь
нападки, Р. нападок
напамять [он говррит напамять;

но подарить на память] 
наперво 
наперебой 
наперегонки 
наперед 
напереди 
наперекор 
наперерыв 
наперечет
наперсник [от перси — грудь]
наперсток [от перст — палец]
наповал
наподобие
напоказ
наполовину [но на половину мою...] 
направо [но на право сильного] 
напрасно 
напредки
например [но смотрите на пример 

активности] 
напрокат 
напролет 
напролом 
напропалую 
напросто 
напротив 
напрямик
напрячь, напрягу, напряжешь, на

прягут [см. 95] 
наравне 
нараспашку 
нараспев
нарастать, нарастаешь, нарастают, 

нарасти, нарастешь, нарастут 
нарасхват 
нарекание
наречь, нареку, наречешь, нарекут 
Нзркомвнудел

Наркомвоенмор
Наркомлеспром
Наркомлеспром
Наркоминдел
Наркомпочтель
Наркомсобес
Наркомтяжпром
Наркомюсг
нарост [но нарастать, нарасти] 
наростить, нарощу, наростишь, на- 

ростят; но нарастать, нарасти] 
нарочно 
наружно 
наружу
наруку 1 ,
на ряду [но наряду] 
насилу [но сила на силу] 
насильно 
насест
насесть, насяду, насядешь, насядут 
насквозь
насколько [но на сколько мест]
наскоро
на славу
насмарку
насмерть [но на смёрть] 
нйсмех [но на смех] * 
нёспех
нёсгеж [см. 114]
настилать, настилаешь, настилают 
настлать, настелю, настелешь, на* 

стелют
настолько [но на столько-то мет* 

ров]
настороже [но на стороже]
нестрого
насупротив
нёсухо
насущный
насчет [относительно; но отнести 

на счет автора]
нате
натереть, натру, натрешь, натрут 
Натирать, натираешь, натирают 
натощак
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натр [едкая щелочь]
натрий [элемент]
натрое
натуго
натюрморт
натяжка
наугад
наудачу [но на удачу я не рас

считывал] 
науськиванье 
наутек 
наутрие
наученный [см. 108] 
нафуфу
[нахлобучка] см, наклобучка
находу [но на ходу поезда]
находчивость
нахрапом
нйцело
национализация
Национальный конвент [см. 36 е]
начатый
начеку ,
нёчерно
начет
на четвереньках 
нечисто
начистоту [но обратите внимание 

на чистоту] 
нашедший 
наюру 
наяву
не и не... [см, 29—32, 107, 119]
не и ни [см. 29—32, 119]
небезингересный [см. 9]
не без причины
небезуспешный
небезызвестный
небрежность
небосклон *
небось
небылица
Нева-река [по Неве-реке]
невдалеке
невдргдд

невдомек
неведение
невежа
невежда
невежество
невесть и нивесть
невзгода
не взирая [не взирая на лица]
невзначай
невзнос
невмоготу
невполне
невпопад
невпрок
невралгия
неврит [воспаление нерва; но не- 

фрит]
невроз [болезнь нервной системы] 
неврон [нервная клелса] 
невтерпеж 
негде
неглиже, нскл.> ср. р. 
негодовать, негодую, негодуешь,

. негодуют 
не даром 
недовыполнение
недовыполнить, недовыполнишь, 

недовыполнят
недодержать, недодержишь, недо

держат 
недодержка 
недолго 
недоразумение
недоставать [нехватать], недостает 

[нехвагает]
недоумевать, недоумеваешь, недо

умевают 
неестественный
нежданный и нежданый [см, 108]
незадолго
незазорно
незачем
нё за что
незваный [см. 108]
нё из чего

Сао»арь*М!р*водш£. И
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неимоверный
неиссякаемый
неискусный
неисчерпаемый
неймет(ся)
некий, некая, некое [см. 92] 
некогда [см. 32] 
не к спеху 
некстати
нёкто, нскл. [см. 87] 
не кто иной [см. 88] 
нёкуда [см. 32] 
нё к чему 
не ладно
не легко и нелегко [см. 31] 
нельзя
не мало и немало [см. 31; но ни

мало]
немедленно
немедля
неминуемый
немного [но учи не много, но 

твердо; см. 31] 
неможегся 
немочь 
немощь
ненавидеть, ненавижу, ненавидишь, 

ненавидят 
ненависть 
ненаглядный 
не надо(бно) 
ненадолго 
ненароком 
ненарочно 
ненастный 
ненастье
нё на что [см. 87] 
нео... [ново...; набирать слитно 

со словом, к которому отно- 
сится] 

необходимый 
неовитализм 
неожиданный 
нё о ком [см. 87] 
нёоткуда ]см. 32]

неотъемлемый 
нё о чем [см. 87]
[непман] см. нэпман
не под силу
нё по чем [см. 87]
непреклонный
непременно
непривлекательный
непривычный
непристойный
неприступный
неприсутственный
непритворный
непричастный *
не при чем [см. 87]
неприязнь
непрочь
неравно
не раз
нерассудительность
нередко
нерест
несбыточный
несведущий '
несколько [по нескольку] 
несессер
нёсколько [см. 32] 
нескоро и не скоро 
несмотря [хотя; но не смотря 

в книгу] 
несовсем 
несподручно 
не спорится 
несчастный 
нё с чем [см. 87] 
несчетный 
нег-нет, да и
нето [в противном случае; напр.: 

запомни, нето...]
не то [напр.: не то ты говоришь]
не только, но и
не-тронь-меня
не трудно и нетрудно
нетрудоспособность
нетто [чистый вес]
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нетто-баланс
неттогпремия
неужели
неужли
неужто
нефелин
нефрит [воспаление почек; но не

врит] 
нефтяной
нехватает [недостает]»
нехотя
нечаянно
нёчем [см. 87]
нёчто [см. 87] *
нёчто иное [но не что иное, как;

см. 88] 
нещадный 
ни и ни... [см. 32]
-нибудь. 
нивеллир
нивеллировать, нивеллируешь, ни-
✓ веллируют
нивёсть и нёвесть
нигде
ни гугу
ни дать ни взять
нидерландский
нижеследующий
нижневолжский
нй за что [см. 87]
ни зги
низом
низший
никакой [см. 87]
никель [металл; но нрколь]
Никитична
никогда [см. 32]
никбим образом
николь [призма; но никель]
никоторый [см. 87] 4
никто [см. 87]
никто иной [см. 88]
никуда [см. 32]
никудышный
никчемный

нимало [нисколько; но немало; как 
ни мало у мена..] 

ни один 
ниоткуда
нипочём [но ни по чём и нёпочем] 
ниппель [но никель] 
ни при чем [но не при чем] 
ни разу
ни свет ни заря
нисколько
ни с чем [см. 87]
ни так, ни сяк
ни там, ни сям
нитрат
нитрит
нитяный
нихром [сплав]
Ницше
ничком
ничто [см. 87]
ничто иное [но не что иное; см. 88]
ничуть
нишкни
новёлла
новеллист
новокайн
нбженки [от ножницы] 
нбженьки [от нога] 
ножны, Р. ножен 
ножбнка [но нбженки, нбженьки] 
ноль и _ нуль [напр.: припишите 

справа два нуля; абсолютный 
нуль; нулевой номер; ничтоже
ство, ноль] 

номер и нумер 
номерной 
нонсенс 
норвежцы
норманн, Я. мн. норманны, Р. нор

маннов 
норов
норовить, норовлю, норовишь, нб- 

ровят [см. 104] 
ночевать, ночуешь, ночуют 
ночка

11*
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ночной 
ночь в ночь 
нощно
ноябрьский [см, 74] 
нравиться, нравлюсь, нравишься, 

нравятся 
нравственный 
нувориш 
ну же 
ну-ка
нукс-вомика 
нулевой 
нуллификация 
нуль [см, ноль] 
нумер и номер 
нумерация

оазис
оба, ж, р, обе [см, 78, 85] 
обаяние
обвораживать, обвораживаешь, об

вораживают
обворожить, обворожишь, обворо

жат
обгорать, обгораешь, обгорают 
обе, Р. обеих [см, 78, 85] 
обезвредить, обезврежу, обезвре

дишь, обезвредят
обезглавить, обезглавлю, обезгла

вишь, обезглавят [см, 104] 
обезобразить, обезображу, обезо

бразишь, обезобразят 
обезопасить, обезопашу, обезопа

сишь, обезопасят; обезопасен- 
ный

обезъядрить, обезъядришь, обезъ- 
ядрят 

обезьяна
обезьянничать, обезьянничаешь," 

обезьянничают 
обер-аудитор 
обер-гофмаршал

нумеровать, нумеруешь, нумеруют
нумерок
нумизматика
ну-с
нуте
нуте-ка
нут-ка
нынешний
нынче
Нью-Йорк [см, 37 д] 
нью-йоркский 
ньюфаундленд [собака] 
Ньюфаундленд [город] 
нэп
нэпман
няньчить, няньчишь, няньчат [см, 7]

о
обер-егермейстер
обер-офицер
обер-прокурор
обертон
обеспамятеть, обеспамятеешь, обес» 

памятеют
обеспечить, обеспечишь, обеспечат 
обеспокоивать, обеспокоиваешь, 

обеспокоивают
обессилеть [от чего], обессилею, 

обессилеешь, обессилеют 
обессилить [кого], обессилю, обес

силишь, обессилят 
обессмертить, обессмерчу и обес- 

смертю, обессмертишь, обес
смертят

обессудить, обессужу, обессудишь, 
обессудят

обесценить, обесценишь, обесценят 
обесчестить, обесчещу, обесчестишь 

обесчестят; обесчещенный 
обжечься, обожгусь, обожжешься, 

обожгутся, обжегся 
обжиг
обидеть, обижу, обидишь, обидят
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обизвествленный [см. 14]
областной
облатка
облачность
облегчение [от облегчать] 
облечь, облеку, облечешь, облекут 
облисполком [см. 8] 
облокачиваться, облокачиваешься, 

облокачиваются
облокотиться, облокочусь, облоко

тишься, облокотятся 
обманщик [см. 7]
обмелеть, обмелею, обмелеешь, 

обмелеют
обмелить [мелом], обмелю, обме

лишь, обмелят
обмерить, обмеришь, обмерят 
обмерять, обмеряешь, обмеряют 
обновить, обновлю, обновишь, 

обновят [см. 104]
обнять, обойму, обоймешь, обой

мут
обобществление
обойти, обойду, обойдешь, обойдут 

[см. 96] 
обоюдуострый
обрабатывать [и обработывать], об- 

раба!ываешь, обрабатывают 
образовать, образую, образуешь, 

образуют 
образчик [см. 59] 
обрастание
обрастать, обрастаешь, обрастают 
обрасти, обрастешь, обрастут 
обрести, обрету, обретешь, обретут 

[обретший] обревший 
обстоятельство
обуревать, обуреваешь, обуревают 
обусловливагь [и обуславливать], 

обусловливаешь, обусловли
вают

обученный [см. 108] 
обшлаг
объегорить, объегоришь, объегорят 
объединение

объедки, Р. объедков 
объезд
объездить, --объезжу, объездишь, 

объездят; объезженный 
объект 
объем
объесть, объем, объешь., объест, 

объедят; объеденный 
объехать, объеду, объедешь, объ

едут
объявить, объявлю, объявишь, объ

явят [см. 104]
объяснить, объяснишь, объяснят 
объять, объемлю, объемлешь, объ- 

емлют [см. 104]
обыграть, обыграешь, обыграют ,
обыденный
обыкновенный
обыск
овладевать, овладеваю, овладе

вают
овощ, м. р., и овощь, ж. р., И. мн 

овощи, Р. овощей 
овсский [осетинский] 
овсы [осетины], Р. овсов 
огнедышащий [огнедышущий] 
о-го-го [см. 123]
оградить, огражу, оградишь, огра

дят 
огулом
одевать [кого], одеваешь, одевают 

[ср. надевать]
одеть [кого], оденешь, оденут 
один, Я.-лш. одни, Р. одних [во 

всех родах; см. 78] 
одиннадцать [один-на-дцать] 
один-на-один 
один-одинешенек 
одиозный 
однажды 
однако
однакож [см. 114] 
однакоже 
однозначный 
односеменодольный
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односемянка
одолевать, одолеваешь, одолевают 
ожог, Р. мн. ожогов [но ожег от 

ожечь]
ожбга, Р. мн. ожог 
озабочивать, озабочиваешь, озабо

чивают
оземь [о землю] 
озерко
озимь [озимые] 
ой ли
окказионализм
окказия
окклюзия
окрисполком
оккультизм
оккупация
окнище [см. 60]
око, И. мн. очи, Р. очей
околоток
околоточный
окончен [см. 108]
окрест
окрестность
окрисполком
округ, И. мн. округ£ и [округи] 
округа, И. мн. округи 
октава
октаво [78 доля]
октагональный
октаэдр
октроировать, октроируешь, октрои

руют 
октруа
октябренок, И. мн. октябрята 
Октябрьская революция \см . 36е] 
октябрьский [см. 74] 
окулировка 
оладейка
оладья, Р. мн. оладий [см. 50]
олеандр
Оленька
Олечка
оливковый [от олива] 
однфовый [от о/&фа]

оловянный [см. 76] 
оляповатый
ом, Р. мн. ом(ов) [см. 45] 
омоним [однозвучное слово]
он, она, оно [см. 90] 
онежский 
ономедни 
ономнясь
ojiaK
опасность
опасный
опера-буфф
оперетта
[оперетный] опереточный 
опереться, обопрусь, обопрешься, 

обопрутся; оперся 
оперировать, оперируешь, опери

руют
опираться, опираешься, опираются 
оповещение
опостылеть, опостылеешь, опосты

леют; опостылел
опоясать, опоясаешь, опоясают;

опояии
оппозиция
оппонент
оппортунизм
опричник
опричь
опрометчивый
опт
оптимальный
оптимистический [от оптимизм]
оптический [от оптика]
оптовый
опьянение
опять-таки
орава
орангутан(г)
оранжерея
оратай
оратель
оратор
орать [пахать], орю, орешь, орут 
орать [кричать], ору, орвшъ, орут
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организовать, организую, органи

зуешь, организуют; организуя 
органист 
органный
оргбюро, нскл., ср. р.
орграспред
ординарный
ордонанс
ориентация
орография [описание гор; но орфо

графия, хорография] 
ортодоксальный
орфография [правописание; но оро

графия]
орфоэпия [правильное произноше

ние]
осведомить(ся), осведрмлю(сь), осве

доми шь(ся), осведомят(ся) [см.

осветить, освещу, осветишь, осветят 
[от свет; но освятить] 

освещать, освещаешь, освещают; 
освещенный [от свет; но освя
щать]

освоить(ся), освоишь(ся), освоят(ся) 
освятить, освящу, освятишь, освя

тят, освящённый [от свят; но 
осветить]

освящать, освящаешь, освящают 
[ т свят; но освещать] 

осеменение 
осенний
осерчать, осерчаешь, осерчают 
осетин, И. мн. осетины, Р. осетин 

[см. 45] 
осечка
оскудевать, оскудеваешь, оскуде

ваю 
осмос
осмотический
оснастка
оснащенный [см. 108]
Осоавиахим 
осбба, Р. осббы 
бсобь, А  бсоби

оспаривать (оспоривать), оспари
ваешь, оспаривают 

осрамиться, осрамлюсь, осрамишься, 
осрамятся [см. 104] 

ост [восток, восточный ветер] 
остановить, остановлю, остановишь, 

остановят
остервенеть, остервенеешь, остерве

неют; остервенелый 
остерия [трактир в Италии] 
Ост-Индия 
остиндский 
остойчивость [судна] 
острастка 
острие [и острее] 
осгь [щетинка в колосьях] 
Осцилляция 
осьмерка 
осьмина 
осьмнадцать
отвезти и отвезть, отвезу, отвезешь 

отвезут [но ствести[ 
отверстие 
отвесный
отвести и отвесть, отьеду, обведешь, 

отведут [но отвезти] 
ответственный 
отвне
отворять, отворишь, отворят
отдача
отдел
отит
отместка
отмокать, отмокаешь, отмокают [но 

отмыкать]
отморозить, отморожу, отморозишь, 

орморозят
отмыкать [открывать], отмыкаешь, 

отмыкают 
отнюдь 
отовсюду
отойти, отойду, отойдешь, отойдут 

[см. 96]
отомкнуть, отомкнешь, отомкнут 
отпереть, отопру, отопрешь, отопрут
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отрасль
отрастать, отрастаешь, отрастают 
отрасти, отрастешь, отрастут 
отрастить, отращу, отрастишь, 

отрастят
отребье [негодные остатки] 
отрепье [лохмотья] 
отречься, отрекусь, отречешься, от

рекутся 
отрицание
отроду [но от роду, от племени]
отселе
отсель
отсрочивать, отсрочиваешь, отсро

чивают 
отсрочка 
отсюда
[оттаевать] оттаивать, оттаиваешь, 

оттаивают
оттаять, оттаешь, оттают 
оттереть, ототру, ототрешь, ототрут 
оттого [но от тою места] 
оттоле 
оттоль 
оттоманка 
оттуда 
отужинать 
отученный [см. 108] 
отчаивагься, отчаиваешься, отчаи

ваются

п
павильон
паводок [но поводбк] 
павший [и падший] 
пагода
паголенок [от голень], Р. паго

ленка 
падший 
падчерица 
пакгауз
паковать, пакуешь, пакуют 
пакостный

отчасти [но от части моей] 
отчаянный
отчаяться, отчаешься, отчаются
отчего [но от чего]
отчим
отъявленный
отыскать, отыщу, отыщешь, отыщут
отэкзаменовать
официальный
официант
официоз
оформить, оформлю, оформишь, 

оформят [см. 104] 
офсет
охотиться, охочусь, охотишься, охо

тятся
охотничий, охотничья, охотничье 

[см. 66] 
очарование 
очевидно 
очистка 
очки
очнуться, очнешься, очнутся 
очутиться, очутюсь, очутишьс я 

очутятся
ошеломить, ошеломлю, ошеломишь 

ошеломят [см. 104] 
ощутить, ощущу, ощутишь, ощу

тят
ощущение

пакость
Палата лордов [см. 36 п]
палаццо
палач
паленый
палео... [древний; набирать слит

но со словом, к которому 
относится] 

палеонтология 
палимпсест 
палладий
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паллиатив
памфлет
памятник
пан... [все...; набирать слитно со 

словом, к которому отно
сится]

панамериканизм
панацея
панегирик
панибрат [за панибрата] 
панисламизм 
панно, нскл., ср. р. 
панорама
панталык [с панталыку]
панцырный
панцырь
панэллинизм
папильотка
папоротник
папочный
папье-маше, нскл., ср. р.
парабола
параграмма
парадиз
парадировав [от парад], паради

руешь, парадируют [но пароди
ровать]

Паралипоменон [см. 36 л] 
параллакс
параллелепипед и параллелопипед
параллелограмм
параллель
параллельный
параметр
парафин
царашют [см. 1]
парегорик
парез [неактивность мышц; но 

порез]
Парнас
парнасцы
пародировать [от пародия], паро

дируешь, пародируют 
парбм
партдисциплина

партэтика
партячейка
парцелла [см. 8]
парцеллярный
парциальный
пасечный
[паскудный] см. поскудный
[паскудство] см. поскудство
пасовать, пасуешь, пасуют
паспарту, нскл., ср. р.
паспорт
пассаж
пассажир
пассат
пассивный
пассия
пассы
пастбище, Р. мн. пастбищ 
пасть, паду, падешь, падут 
пастьба
пасха [см. 36 з] 
паучок [см. 2]
пахать, пашу, пашешь, пашут 
пахота
пахотный [но пбхотный]
пациент
пацифизм
пачкун
пашенка [но Пашенька; см. 56] 
Пашенька [но пашенка; см. 56] 
пашня, Р. мн. пашен [см. 49] 
паштет 
паюсный
пеан [гимн; но пиан]
педагогична
педагогия
педология
[пезета] см. песета
пекарня
пеклеванный [см. 76]
пеленг
пеленгатор
пеленговать, пеленгуешь, пелен

гуют 
пеллагра
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пенал
пенек, Р. пенька
пени [мн. от пеня, штраф]
пенковый [напр. пенковая трубка;

но пеньковый] 
пенни [монета], нск.г. 
пенсне, н с к л с р . р. 
пентаграмма 
пентаэдр 
пень, Р. пця
пеньковый [от пенька; но пен

ковый] 
пеньюар
пепиньерка 17
пепермент
[пер] см. пэр [см. 37]
первичный
перво-наперво
пергамен(т) [кожа для письма;

но пергамент] 
пергамент [бумага] 
перебежчик [см. 59] 
перевезти, перевезу, перевезешь, 

перевезут
перевес*!, переведу, переведешь, 

переведут
перевешанный [см. 108] 
переводчик [см. 59] 
перевозчик [см. 59] 
перегорать, перегораешь, перего

рают
перегореть, перегоришь, перегорят 
перед(о) [см. 120] 
пережеванный [см. 108] 
пережевывать, пережевываешь, пе

режевывают
перейти, перейду, перейдешь, пе

рейдут [см. 96] 
перекличка
перелистывать, перелистываешь, пе

релистывают 
перемет
перемокать [перемокнуть], перемо

каешь, перемокают [но пере
мыкать] ,

перемыкать [делать перемычку], 
перемыкаешь, перемыкают [но 
перемокать] 

переносчик [см. 59] 
перепаивать, перепаиваешь, пере

паивают
перепелятник [птица] 
переписчик [см. 59] 
переписчица 
переписчицын [см. 72] 
переплатить, переплачу, перепла

тишь, переплатят #
переплетчик [см. 59] 
переполаскивать, переполаскива

ешь, переполаскивают 
переполоскать, переполощу, пере

полощешь, переполощут 
перепончатый
перепрясти, перепряду, перепря

дешь, перепрядут 
перепрячь, перепрягу, перепря

жешь, перепрягут; перепряг 
[см. 95]

перерабатывать, перерабатываешь, 
перерабатывают 

перерастание
перерастать, перерастаешь, пере

растают
перерасти, перерастешь перерас

тут; перерос 
перерванный 
перерегистрация
перержаветь, перержавеешь, пере

ржавеют
перерождать(ся),перерождаешь(ся), 

перерождают(ся) 
перерубленный [см. 108] 
пересадка
пересаливать [от соль и от сало], 

пересаливаешь, пересаливают 
переселенческий
пересечь, пересеку, пересечешь, 

пересекут
пересеянный [см. 108] 
пересилить, пер§силишь, пересилят



пенал — пШ ь 171

пересказ
пересказчик [см. 59] 
перескочить, перескочишь, пере

скочат
пересланный [от переслать] 
переслащенный [см. 108] 
пересмешка
пересмотренный [см. 108]
переснастка
переснащенный
переспоривать, переспориваешь, 

переспоривают
перестаивать, перестаиваешь, пе

рестаивают ■
перестановленный [от перестанав

ливать; см. 108] 
перестланный [от перестлать] 
перетёска 
переторжка
переть, пру, прешь, прут; пёр 
перетяжка
переученный [см. 108] 
переучет
переходный и переходной
перечень, Р. перечня
перечесть, перечтешь, перечтут
перечница
перечный
перешеечный
перешибить, перешибешь, переши

бут; перешиб 
перешивка 
Переяславль 
Переяславль-Залесский 
переяславльский [напр. Переясла- 

вльская рада]
пери... [около...; набирать слитно 

со словом, к которому от1- 
носится] 

периальгия 
периблемма [б о т.] 
перигей [ближайшая к Земле точка 

. орбиты Луны]
перигелий [ближайшая к Солнцу 

точка орбиты Луны]

неригоний 
Перигор [область] 
перикамбий [бот.] 
перикардий [а н а т.] 
перекардит [п а т о л.] 
перикарпий [бот.] 
перила, Р. перил
периней [промежность; но Пиренеи]
перипетия
перископ
перистиль
периферия
перихондрий [анат.] 
перихондрит [пат о л.] 
перкаль, Р. перкали 
перкуссия
перкутировать, перкутируешь, пер* 

кутируют [см. 37] 
перл, м. р. [редко: перла, ж. р.

и перло, ср. р.) 
перлинь 
перлит
перлюстрация 
перманентный 
пермский [см. 74]
Пермь
перо, И. мн. перья
перовой и перовый
перочинный
перпендикуляр
перрон
персидский
персиянин
персонаж
персонификация [см* 11] 
перст [палец] 
персть [прах, пыль] 
перышко [см. 55] 
песельник и песенник 
песета
песец [животное], Р. песца [но пи

сец]
пескарь, Р. пескаря 
песнь [Д. песни, Р . мн. песней] 

и песня [Д. песне, Р. мн. песещ
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песочница
песочный
пессимизм
пестрядь, Р. пестряди
песцовый [от песец; но писцовый]
песчаник
Петенька [см. 56]
петербургский
петля, А  мн. петель и петлей 
петрашевцы
петрификация [окаменение]
Петровское-Разумовское [см. 68]
Петропавловск-Камчатский
петушок [см. 2]
петь, пою, поешь, поют
печатник
печатня
печать, Р. мн. печатей 
печенеги, Р. мн. печенегов 
печенежский 
печенка
печеный [см. 108] 
печень
печенье, Р. мн. печений [см. 51 ] 
печерский [cm пещера] 
печка 
печник
печорский (от  Печора; но печер

ский)
печь, Р. мн. печей 
печь(ся), пеку(сь), печешь(ся), пе- 

кут(ся)
пешня, Р. мн. пешен [см, 49] 
пещера
пещись [заботиться], пекусь, пе

чешься, пекутся 
пиан
пианино, нскл., ср. р. 
пианиссимо 
пиано v
пиастр
пивцо [см. 3] 
пиголица
[пиетизм] см. пиэтизм 
пике, нскл.., ср. р.

пикник
пила, Р. мн. пил
пилав или плов
пиленый [см. 108].
пилить, пилишь, пилят
пильщик
пилюля
пилястра
пинежский
Пинск
пинский
[пипермент] см. пепермент 
пир, Ир. на пиру и на пире [см. 

42]
Пиренеи [горная цепь; но периней] 
пиро... [огненно...; набирать слит- 

но со словом, к которому 
относится] 

пирог, Р. мн. пирогов 
пи ога [лодка], Р. мн. пирог 
пирогалловая кислота 
пиротехника и пиротехния 
пирушка 
пируэт
пиршественный
писаный [напр. писаный красавец; 

см. 108, 72]
писарь, И. мн. писаря, Р. писарей 
писать, пишу, пишешь, пишут 
писец, Р. писца [но песец] 
[пискарь] см. пескарь 
пискливый [много пискающий] 
писклявый [резкий] 
пискотня 
писсуар
писцовый [от писец; но песцо

вый]
писчебумажный
писчий
письмена, Р. письмен 
письменность 
письменный 
письмецо [см. 3]
Питсбург 
питух [пьяница]
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питье [Р. мн. питей] и питие [Р.

м н . питий] [см. 51] 
пичуга 
пишущий 
пища 
пищаль
пищать» пищишь, пищат
пищеварение
пищевод
пиэлит
пиэмия
пиэтет
пизтизм
пиявка
плавать, плаваешь, плавают 
плавить, плавлю, плавишь, плавят 

[см. 104] 
плавкость 
плавление 
плагиат 
плазма
плазмодий [пласмодий] 
плакат
плакать, плачу, плачешь, плачут [ср.

платить] 
пламя [см. 52] 
планер 
планетарий 
планиметрия 
планшет 
планшетка
пласмодий [плазмодий] 
платеж
плательщик [см. 59] 
пл£тина [металл; но плотина] 
платинный и платиновый 
платить, плачу, платишь, платят' 

[ср. плакать] 
платонический 
платформа
платье, Р. мн. платьев 
платьице [см. 61] 
платяной 
плац
плац-адъютант

плац-карта
плац-майор
плач
плашко(у)т
плашмя «
плебейский
плебисцит
плебс
плевать, плюю, плюешь, плюют
плед
племенной
племя, Р. племени, И. мн. племена 

[см. 52] 
племянник 
племяницын 
пленарный
пленить, пленишь, пленят
пленник
пленный
пленять, пленяешь, пленяют
плерезы, Р. плерез
плес
плесень
плеск
плескаться, плещусь, плещешься, 

плещутся 
плесневелый
плесневеть [плесневеешь, плесне

веют] и плеснеть [плеснеешь, 
плеснеют]

плести и  плесть, плету, плетешь, 
плетут

плетень, Р. плетня 
палетка
плетший [не плевший] 
плеть, Р, мн. плетей, Те. плетьми 

и плетями 
плечевой

„ плечо, И. мн. плечи [плёча] Р . 
плеч

плешивость 
плешь, Р. плеши 
плиоцен 
плис
плисовый
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плиссе, HCKJLt ср. р.
плиссировка
плигняк
плов или пилав
пловучесть
пловучий
плодить, пложу, плодишь, плодят 
плоить, плоишь, плоят 
пломпуддинг [плумпуддинг] 
плоский, ср. cm. площе 
плоскодонный 
плотва
плотина [но платина]. 
плотить [от плот], плочу, плотишь, 

» плотят [ср. платить] 
плотненький 
плотоядный 
плотской 
плоть
[плохенький] см. плохонький 
плохонек
плохонький [плохенький] 
площадный и площадной 
площадь
плутишка [см. 55] 
плутище [см. 60] 
плутовка
плывучесть [ио пловучесть] 
Плывучий [но пловучий] 
плыть, плыву, плывешь, плывут 
плюмаж
плюнуть, плюнешь, плюнут [но 

плевать]
Плюса [река] —
плюсквамперфект(ум)
плюсна [у ступни]
пляж
плясать, .пляшу, пляшешь, пляшут 
плясунья, Р. мн. плясуний [см. 

50]
пневматика 
пневматология 
пневмотерапия 
пневмоторакс 
пнуть, пнешь, пнут

по-английски
по-арабски
поаршинно
побасенка, Р. мн. побасенок — 
побегушки, Р. побегушек 
победить,. побеж(д)у, победишь, по

бедят
побережный
побережье [см. 51]
поблажка, Р. мн. поблажек
поближе
поблизости
по-божески
по-боярски
по-братски
побрить, побрею, побреешь, по

бреют [см. 102]
побудить, побужу, побудишь, по

будят
по-будничному
побурелый
побывка, Р. мн. побывок 
повадка 

- повадный 
поваренная соль
повезти, повезешь, повезут [но по

вести]
повелевать, повелеваешь, повеле

вают
повергать, повергаешь, повергают
повергнутый
повернутый.
поверх
поверхностный
поверху
поверье, Р. мн. поверий [ел. 51] 
поверять, поверяешь, поверяют 
повеситься, повешусь, повесишься, 

повесятся 
повествование
повести, поведу, поведешь, поведут 

[но* повезти] 
повестка 
по ветру 
повешение
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повешенный [см. 108] 
пов°ять, новеешь, повею1 
повзводно 
повивальник 
повидимому 
повилика 
понинная 
повинность 
поводбк [но П$ВОДОК] 
повод, И. мн. поводы [причины] 

и повода, поводья 
по возможности 
по-волчьи
поворачивать,, поворачиваешь, пово

рачивают 
по-воровски
повредить, поврежу, повредишь, 

повредят 
по-временам 
повсеместно 
Повстанец 
повсюду 
по-вчерашнему
повысить, повышу, повысишь,, по

высят
повышенный
повязка
поганец, Р. поганца 
поганка 
поганый 
погасший
поглощать, поглощу, поглошць, 

поглотят
погонщик [см. 59] 
по-городски 
по-господски 
пограничник
погрести, погребу, погребешь, по

гребут 
по-гречески 
погрузка
под и подо [см. 120] 
под [в печи] Р. пода и поду 
подавать, подаешь, подают [ср. под

давать]

подаваться [сходить, сдвигаться]’ 
подаюсь, подаешься, подаются, 
[но поддаваться]

, подавленный 
подавно 
подйть
податься [сойти, сдвинуться], по

дашься, подастся, ‘подадутся 
[но' поддаться] 

подберезовик и подбер?зник 
под боком
подбочась и подбоченясь 
подбочениваясь
подбрить, подбреешь, подбреют [см. 

102]
подвезти, подвезу, подвезешь, под

везут [но по мести] 
подвергать, подвергаешь, подвер

гают
подвергнуть, подвергнешь, подвер

гнут; похверг(нул) 
полвеселькбм
пбдвести, подведу, подведешь, йод- 

вб^ут [но подвезти] 
под ветер 
подветренный 
по вое 
подвязанный 
подвязка
подгибать, подгибаешь, подгибают 
подговоренный [см. 108] 
подгорать, подгораешь, подгорают 
[подгорэдний] подгородный4 
под гору
поддавать, поддаешь, поддают [ср. 

подавать]
поддаваться [уступать, подчинять

ся], поддаешься, поддаются 
4 подданный [см. 108] 

подданство
поддаться [уступить, подчиниться], 

поддашься, поддадутся 
поддевка [одежда] 
подделка [фальсификация;~ но по

делка]
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подделывать [фальсифицировать | ,
подделываешь, подделывают 
[но поделывать]

поддержанный [от поддержать; но 
подержаный]

поддернутый [но подернутый]
поддонник
поддувало
поделка Гмелочная работа; но под

делка] 
поделом
поделывать, поделываешь, поделы

вают [но подделывать] 
поденно 
поденный 
поденщик [см. 59] 
поденщина
подержаный [бывший в употребле

нии; но поддержанный] 
по-детски 
подешевелый 
поджаренный [см. 108] 
поджечь, подожгу, подожжешь, по

дожгут; поджег[«о поджог, м. р.] 
поджигание 
поджог, м. р. 
подзем [слой почвы] 
подземный 
поди(-ка)
подинтегралвный [см. 14] 
подите(-ка) 
подкладка 
под конец
подкошенный [см. 108] 
подкрадываться, подкрадываешься, 

подкрадываются 
подкрепление 
подкрепленный [см. 108] 
подкупленный [см. 108] 
подлинник 
подлинный 
подлипала [см. 62] 
подложенный [см. 108] 
подложечкой 
подлом

подломленный [см. 108] 
подмастерье, Р. мн. подмастерьев 
подмесь
подмостки, Р. подмостков 
подмышка, Р. мн. подмышек 
подмышкой 
поднебесье [см. 51] 
поднимать [и подымать], поднима

ешь, поднимают
поднять, подниму и подыму, под

нимешь и подымешь, поднимут 
и подымут 

подобру-поздорову 
подозвать, подзову, подзовешь, под

зовут 
подойник
подойти, подойду, подойдешь, по

дойдут [см. 96]
подолгу [но по долгу службы] 
подоле
подольститься, подольщусь> подо

льстишься, подольстятся 
подольше
подолянин, И. мн. подоляне
по-домашнему
подомовый
подослать, подошлю, подошлешь, 

подошлют [но подостлать] 
подостлать, подстелю, подстелить, 

подстелят 
подотдел 
подотчетный 
подписчик [см. 59] 
подпись
подползти, подползешь, подползут
подполье [см. 51]
подпочва
подпоясать, подпояшу, подпояшешь, 

подпояшут
подпрягать, подпрягаешь, подпря

гают
подпрячь, подпрягу, подпряжешь, 

подпрягут [см. 95] 
подравнять [от равный], подравня

ешь,подравняю [но подровнять]
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подражание
подразумевать, подразумеваешь, 

подразумевают
подрастать, подрастаешь, подра

стают
подрасти, подрастешь, подрастут; 

подрос
подровнять [от ровный] подровня

ешь, подровняют [но подрав
нять]

подруга, Р. мн. подруг 
подруженька [см. 56] 
по-дружески
под ряд [но подряд — договор; 

см. 111]
подрядчик [см. 59] 
подряженный 
подсвечник 
под силу
подсказчик [см. 59] 
подскокнуть, подскокнешь, под- 

скокнут
подскочить, подскочишь, подскочат 
подсласти гь, подслащу, подсластишь, 

подсластят
подслащенный [см. 108] 
подслушанный [см. 108] 
подсолнечник 
подсолнух 
подстаканник 
подстать, нрч.
подстраивать, подстраиваешь, под

страивают
подстрекать, подстрекаешь, под

стрекают
подстреленный [см. 108] 
подстригать, подстригаешь, под

стригают
подтаять, подтаешь, подтают 
подтвердить, подтвержу, подтвер

дишь, подтвердят 
подтверждение
подтереть, подотру, подотрешь, по

дотрут
подтирать, подтираешь, подтирают

Словарь-справочник.

подтяжки, Р. подтяжек 
по-дурацки
подученный [см. 108]
подушка
подушный
подчас [иногда]
подчасок
подчёркивать, подчеркиваешь, под

черкивают
подчеркнуть, подчеркнешь, под

черкнут 
подчиненный
подчистить, подчищу, подчистись, 

подчистят 
подчистка 
подчитчик [см. 59] 
подшерсток
подшибить, подшибешь, подшибут;

подшиб
подшофе
подъезд
подъезжать, подъезжаешь, подъез

жают 
подъем 
подъесаул
подъехать, подъеду, подъедешь, 

подъедут 
подъязик 
подъяремный
подыграть, подыграешь, подыграют 
подымать, подымаешь, подымают 
подыскать, подыщу, подыщешь, 

подыщут
подытожить, подытожишь, поды

тожат
подь [поди]
подьячий [ т дьяк]
подюжинно
поеденный
поедом есть
поезд
поезжане
поелику
поем
поемный

12



178 Орфографический. словарь

пожалуйста
пожелтелый
пожизненный
пожня [покос]
позавчера
позади
по-заморски
по-зверски
позволить*, позволишь, позволят
позднее позже
позднехонько
поздно
по-здорову
позем [навоз]
позже и позднее
позитив
позиция
позлащенный [см. 108]4 
по злодейски 
по-змеиному 
позументщик [см. 59] 
по-игрецки , 
по-иезуитски 
поименно 
поистине
поить, пою, поишь, поят; [пой] пои 

[ср. петь] 
по-ихнему 
пойманный 
пойнтер [понтер]
пойти, пойду, пойдешь, пойдут 

[см. 96] 
по-каковски 
пока
покамест 
пока что 
поклонник
поклоняться [но кланяться], покло

няешься, поклоняются 
поклясться, поклянусь, поклянешь

ся, поклянутся
покоить, покоишь, покоят; покоя

щийся 
покоЛе 
по колено

поколику
по-коммунистически
по-кошачьи и по-кошечьи
покоящий
по крайней мере
покуда
покудова
покупщик

-пол-, пол... [см. 79] 
полагать, полагаешь, полагаю (но 

положить] 
пол-алтына 
пол-аршина
поласкать, поласкаешь, поласкают 

[но полоскать] 
полати, Р. полатей 
по-латыни 
пол-года 
полдень 
пол-дюжины 
пол-Европы
полемизировать, полемизируешь, 

полемизируют 
полендвица 
поленика 
поленница
полено, И. мн. поленья, Р. поле

ньев и полен 
полесье [см. 51] 
по-летнему 
полз(а)я
ползти, ползу, ползешь, ползут 
ползучий, Р . ползучего 
полиграфия [но палеография] 
пол-имения [см. 79] 
полинезиец 
полисмен
политбюро, нскл., ср. р,
политеизм
политехникум
политипаж
политигры
политический
политичный
политрук
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политура
пол-копейки
пол-лимона
пол-листа
пол-литра
пол-магазина
пол-Москвы
пол-неба
полноте
полночь
пол-оборота
положенный и положений [см. 108J
полоз, И. мн. полозья
полонез
полонизация
полонизм
полоний
полоняничный
полоскать, полощу, полощешь, 

полощут [но поласкать] 
пол-осьмушки
полость [полое место], Р. полости 

[но полсть]
полотенце, Р. мн. полотенец
полоумный
пол-слова
пол-сотни
полсть [у саней; но полость], Р. 

полсти
полтора [см. 80]
полтораста
полтретья [ =  21/г)
полуаршинный
полубутылка
полугласный
полугодие
полуночник
полуночный
полуостров
полуофициозный
полуторагодичный
полуторадюймовый
полуторамесячный
Полуторный
получасовой

пол-часа, Р. получаса 
полымя, Те. полымем 
пользоваться, пользуюсь, пользу

ешься, пользуются 4 
польщенный [см. 108] 
пол-эскадрона 
по-людски 
пол-яблока
Полярная звезда [см. 36]
помадка
помаленьку
помалу
по-матерному
по-медвежьи
помер и умер
померить, померишь, померят 
померкнуть, померкнешь, померк

нут; . померк(нул) 
помертвелый и помертвевший 
поместный
поместье, Р. мн. поместий и по- 

местьев [см. 51] 
помешанный [см. 108] 
по-мещански 
помещик [см. 59]
помещичий, помещичья, помещичье 

[см. 66]
помилованный [см. 108] 
помимо
по-министерски 
поминки, Р. поминок 
по-младенчески 
помнить, помнишь, помнят 
по-моему [да по моему мнению] 
помолвить, помолвлю, помолвишь, 

помолвят 
по-молодецки
помочи [подмога, напр. на помочах;

но помощь],Р. помочей 
помощь [но помочи] 
по-мужицки 
помыс(е)л 
по-над 
понамарь 
понапрасну

12*
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понаслышке
по-настоящему
[понева] см. понява
поневоле
понедельно
по-немецки
понемногу
по необходимости
по-неприятельски
по нескольку
понизу [низом; но по низу стены] 
поникнуть, поникнешь, поникнут;

поник(нул)
по-нищенски
по-новому
[пономарь] см. понамарь 
поношенный
понудить, понужу, понудишь, 

почудят 
понур(енн)ый 
понутру 
поныне 
по-нынешнему 
понява [понева]
понятбй, И. мн. понятые [свиде

тели] 
понятый
понять, пойму, поймешь, поймут
поодаль
поодиночке
по одному
по окончании
по-октябрьски
по-отцовски
по-охотничьи
поочере ш
поочередно
поперёк
попеременно
по-плечу
пополудни
пополуночи
по-польски
по правде
попранный

попрежнему \
по преимуществу
по-приятельски
попросту
по прошествии
по-птичьи
попурри, нскл., ср. р.
лопуст(ом)у
по пути
попутчик
по-разбойничьи
порасти, порастешь, порастут;

порос 
порванный 
по-ребячьи 
порез [но парез] 
поровну , 
порожняком 
порознь
[порбм] см. паром 
поросль, Р. поросли [см. 15] 
[порости] см. порасти 
поросший
пороть, порешь, порют 
поррей
портить, порчу, портишь, поргят 
портмоне, нскл., ср. р. 
порто-франко 
портплед
портье, нскл., м. р.
портьера
по-русски
пору4енный [см. 108] 
порфир [камень] 
порфира [одежда] 
порченый [см. 108] 
по-рыцарски 
порядком
посажен [произн. посожен] 
посаженный [от садить] 
посажённый [от сажень] 
посажённый отец 
по-самечьи
посветить [от свет], посвечу, посве

тишь, посветят [но посвятить]
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по-светски
по-своему [но по своему саду] 
по-свойски
посвятить [от святить], посвящу, 

посвятишь, посвятят [но по
светить]

посвящать, посвящаешь, посвящают 
посвящение
посвященный [от посвящать] 
посегодня
поседеть [от седой], поседеешь, 

поседеют [но посидеть] 
посейчас
посел нный [сельский] 
поселённый [ссыльный] 
по-сельски
поселянин, И. мн. поселяне, Р.

поселян \
посемейный
посему [поэтому; но по сему 

месту]
посеребреный и посеребренный 

[см. 108]
посетить, посещу, посетишь, по

сетят
посеченный [см. 108] 
п сечь 
посс щение
гк сещенный [см. 108] 
посидеть, посижу, посидишь, по

сидят [но поседеть] 
по-сиротски
поск льку (но по скольку аршин]
по-скотски
поскудный
поскудство
по-славянски
посланник
посланный [от послать; но по

стланный]
послать, пошлю, пошлешь, пошлют 

[но постлать] 
послевоенный 
послезавтра 
послеобеденный

посмеиваться, посмеиваешься, по
смеиваются 

посменный 
посмешище [см. 60] 
по-собачьи 
по-соседски 
посотенно 
по справедливости 
посредине 
посредник 
посредственный 
посредством 
поставленный 
поставщик [см. 59] 
постановленный 
по-стариковски 
по-старинному 
постарому 
по зтатейно
постегать, постегаешь, постегают 

[но постигать] 
постепенно
постигать, постигаешь, постигают 

[но постегать]
постилать, постилаешь, постилают 
поститься, пощусь, постишься, 

постятся
постланный [от постлать; но по

сланный]
постлать, постелю, постелешь, по

стелют [но послать] 
постный
постольку [но по стольку верст]
посторонний
пост-пакет
постплиоцен
постриженный [см. 108]
постскриптум
пб сту рублей
постфактум
посуточно
посуху
по счастью
посягательство
пот, Лр. в поту и в поте
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потаенно
потаж [суп; но поташ] 
потатчик
поташ [щелочь; но потаж]
потворщик
потемки, Я. потёмок
потенциал
потерянный
потихонечку и потихоньку
потише
потолику
потбм [но по том товарище] 
потому [но по тому берегу] 
потому что [но я знаю потому, 

что...]
потребление
потрое
потроха, Р. потрохов
потрясти, потрясешь, потрясут
потупленный
по-турецки
потускнелый
потчевать, потчую, потчуешь, пот

чуют [яо почивать] 
по-украински 
по-ученому 
по-французски 
похабный
похитить, похищу, похитишь, по

хитят
по-хорватски 
похороны. Я. похорон 
Похороненный 
похоронный 
по-хорошему
пбхотный [ом похоть; но п&отный]
по-христиански
поцелуй
по цыгански
почасту
почаще
по-человечески
почём
почему , [яо по чему это видно]- 
почерк

почесть
почечный
по-чешски
почивать, почиваешь, почивают 

[но потчевать] 
починенный 
почище
почка, Я. мн. почек 
почтальон 
почтамтский 
почт-инспектор 
почти что
пошевни, Я. пошевен
поштучно
по-шутовски
пощаженный
по щегольски
пощипанный
поэзия
поэт
поэтесса
поэтизировать, поэтизируешь, по

этизируют 
поэтически 
поэтичный
поэтому [но по этому поводу] 
пояс, И. мн. пояса и поясы 

[ге о г р.] 
поясной
правительственный
празднество
праздник
праздность
праистория
праотец, И . мн. праотцы 
прачечная [прачещная] 
прачка
пре... [см. 16]
пребывать [находиться], пребыва

ешь, пребывают [но прибывать] 
превечный и предвечный 
превзойти, превзойду, превзойдешь, 

превзойдут [см. 96] 
превратить, превращу, превратишь 

превратят
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преградить, преграж(д)у, прегра
дишь, преградят 

преграждение 
пред и предо [см. 120]' 
предавать [от предать], предаю, 

предаешь, предают [но при
давать] 

предание 
преданный
предать [изменить], предам, пре

дашь, предадут [но придать] 
предвечный и превечный 
предвиденный 
преддверие
предел [граница; но придел] 
предикат
нредистория [см. 14] 
предлагать, предлагаешь, предла

гают [но предложить] 
предложенный
предложить, предложишь, пред

ложат
предместье [см. 51] 
предо и пред 
предопределенный 
предоставленный [но представлен

ный]
предотвращенный 
предприимчивый '
предприятие 
предрассветный 
предрассудок
представиться, представлюсь, пред

ставишься, представятся [см. 
104; но преставиться] 

представленный [но предоставлен
ный]

предубеждение
предумышленный
предупредить, предупрежу, преду

предишь, предупредят 
предчувствие
предъявить, предъявлю, ^предъ

явишь, предъявят [см. 104] 
предъявленный

предыдущий
преемник [заместитель; но приемник]
прежде нежели
прежде чем
президент
президиум
презирать [считать недостойным], 

презираешь, презирают [но 
призирать]

презрение [но призрение] 
прейскурант
прейти [миновать], прейду, прей

дешь, прейдут [см. 96; но 
прийти]

преклонять [наклонять], прекло
няешь, преклоняют [но при
клонять]

прекословить, прекословлю, преко
словишь, прекословят [см. 104] 

прекратить, прекращу, прекра
тишь, прекратят 

прелестный 
пренебреженный
пренебречь, пренебрегу, пренебре

жешь, пренебрегут 
преобразованный
преодолевать, преодолеваешь, пре

одолевают 
препарат 
препаратор 
препирательство 
преподаватель
преподнести, преподнесешь, пре- 

поднесут
препоручить, препоручишь, препо

ручат
препровожденный
препятствие
пререкание
прерогатива
пресеченный [прекращенный; но 

присеченный]
пресечь [прекратить], пресеку, пре

сечешь, пресекут [но присечь] 
преследование
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пресловутый , 
пресмыкающееся
пресс, И. мн. прессы и npeccä 

[т е х н.] 
прёсса [печать] 
прессованный 
пресспапье
преставиться [умереть], преста

влюсь, преставишься, преста
вятся [см. 104; но предста
виться] 

престарелый 
престидижитатор
преступать [переступать, итти про

тив], преступаешь, преступают, 
[но приступать] 

пресыщенный
претворить [превратить], пре

творишь, претворят [но при
творить]

претендент [но прецедент] 
претерпевать, претерпеваешь, пре

терпевают 
претерпенный 
преть, преешь, преют 
преувеличивать [приписывать из

лишние достоинства], преуве
личиваешь, преувеличивают [но 
приувеличить]

преуспеяние [большая успешность] 
префикс
преходящий [временный; но про- 

ходящи ]
прецедент [но претендент] 
прецессия [но процессия] 
при... [см. 16] 
прибавленный
приберегать, приберегаешь, при

берегают
приблизить приближу, приблизишь, 

приблизят
прибодрить(ся), прибодрю(сь), при- 

бодришь(ся), прибодрят(ся) 
прибранный [см. 108] 
прибрежный

прибывать [приезжать], прибы
ваешь, прибывают [но пребы
вать] 

прибытие 
прибыток
прибыть [приехать], прибуду, при

будешь, прибудут 
приват-доцент
приведение [от приводить; но при

видение, проведение, провиде
ние]

привезти, привезешь, привезут [но 
привести]

привести, приведу, приведешь, 
приведут [но привезти] 

привешенный
привидение [призрак; но приведе

ние/ проведение, провидение] 
привилегированный 
привилегия 
привратник
привходящий [напр. привходящие 

обстоятельства]
пригвоздить, пригвозжу, пригвоз

дишь, пригвоздят 
приглашенный 
пригнанный 
приговоренный 
пригоженький [см. 75] 
пригорать, пригораешь, пригорают 
приютавливание и приготовление 
приготовленный
придавать, придаю, придаешь, при

дают [но предавать] 
приданный 
приданое
придать [прибавить], цридам, при

дашь/ придадут [но предать] 
придел [в церкви; но предел] 
придушенный ,
приезжий
приёмник [но преемник] 
приёмыш
прижать, прижму, прижмешь, при

жмут



пресловутый—притворить 185

призванный
призирать [заботиться, присматри

вать] призираешь, призирают 
[но презирать] 

признанный 
призрачный 
призреваемый 
призрение [но презрение] 
призывник 
прииск
прийти, приду, придешь, придут, 

[см. 96; но прейти] 
приказать, прикажу, прикажешь, 

прикажут 
приказчик [см. 59] 
прикасаться, прикасаешься, прика

саются [но прикоснуться] 
прикидываться, прикидываешься, 

прикидываются
приклонять [клонить книзу; но 

преклонять] 
прикосновенность 
прикоснуться, прикоснешься, при

коснутся [но прикасаться] 
прикрасы 
примабалерина 
примадонна
примас [первый епископ] 
примат [первенство] 
применение 
примирение
примоститься, примощусь, примо

стишься, примостятся 
пркмощеный 
принадлежность '
приноравливать, приноравливаешь, 

приноравливают
приноровить, приноровлю, прино

ровишь приноровят [см, 104] 
приноровленный [см. 104] 
принудить, принужу, принудишь, 

принудят 
принципиальный
принять, приму, примешь, примут 
приобрести, приобрету, приобре

тешь, приобретут; [приобрет
ший], приобрев^ий 

приобщенный 
приоритет
припасенный [от припасти]
припаянный
приписка
приравнять [сделать равным], при

равняешь, приравняют [wo при
ровнять]

прирасти, прирастешь, прирастут;
прирос

приращение
прировнять [сделать ровным], при

ровняешь, прировняют [но при
равнять]

присвоивать [присваивать], при- 
своиваешь [присваиваешь], при- 
своивают [присваивают] 

присест, Р. присеста 
присесть, присяду, присядешь, при

сядут
присеченный [от присечь; но пре- 

сеченны i]
присечь, присеку, присечешь, при- 

секут [но пресечь] 
присланный 
прислоненный
присовокупить, присовокуплю, при

совокупишь, присовокупят 
приспособливать [приспосабливать], 

приспосабливаешь [приспоса
бливаешь], приспособливают 
[приспосаблива ют] 

приставить [к чему-нибудь], при
ставлю, приставишь, приставят; 

приставка
приставленный [см. 104] 
приступить [подходить, начинать], 

приступлю, приступишь, при
ступят [см. 104; но преступить] 

пристяжка
притворить [неплотно закрыть], при

творишь, притворят [но пре
творить]
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присутствие
притол(о)ка [верхний брус косяка 

двери]
притолбка [выгон] 
притом [но при том мастере] 
притрагиваться [притрогиваться], 

притрагиваешься [притрогивач- 
ешься], притрагиваются [при- 
трогиваются] 

притрогивание 
[притти] см. прийти 
притупить, прикуплю, притупишь, 

притупят; притупленный [см. 
104]

притча [рассказ], Р. мн. притчей
притяжение
притязание
приувеличить [умножить], приуве- 

личишь, приувеличат [но пре
увеличить] 

приурочение 
приходо-расходный 
приходский
приходящий [не живущий; но при

входящий, преходящий] 
причастный 
причем [но при чем] 
прич(е)т [церковный штат] 
причет [излишек] 
причисленный 
причт \см. причет] 
пришедший [от прийти] 
при этом [всегда отдельно] 
проблема
проблеснуть, проблеснешь,проблес

нут
пробованный
пробоина
пробочник
пронанский
проведанный
проведение [от провести; но про

видение, приведение, привиде
ние]

проведенный

проведший [от проводить] 
провезенный
провезти, провезешь, провезут [но 

провести]
провести, проведу, проведешь, 

проведут [но провезти] 
провидение [от провидеть; но 

проведение, приведение, при
видение]

провиденциальный
провинность
провозглашенный
проволочка
провоцировать, провоцируешь, про

воцируют
проглотить, проглочу, проглотишь 

проглотят
прогореть, прогоришь, прогорят
прогорьклый
программный
прогресс
прогрессия
проездить, проезжу, проездишь, про

ездят
проезжать, проезжаешь, проез

жают
проезженный
проезжий
проект
проекция
проецировать, проецируешь, прое

цируют
прожевывать, прожевываешь, про

жевывают
прожектер [мечтатель; но прожек

тор]
прожектор [осветительный аппа

рат; но прожектеп, прозектор] 
прожженный [см. 108] 
прозектор [но прожектор] 
прозодежда 
прозрачный 
происшедший 
происшествие 
пройденный
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пройш, пройду, пройдешь, прой
дут [см. 9о] 

прокисший
лроклажаться [и прохлаж(д)аться], 

проклажаешься, проклажа- 
ются

прокуратор
прокурор
пролежень, Р. пролежня, Р. мн. 

пролежней
пролетарско-крестьянский
проложить, проложишь, проложат
пролонгация
промеж
прометеидский
промысел [занятие],. Р. промысла 

[но промысл]
промысл [провидёние; но про

мысел]
промышленник
промышленность
пронзенный
пронзить, пронжу, пронзишь, прон

зят
пронумеровать, пронумеруешь, про

нумеруют
пронять, пройму, проймешь, прой

мут
пропеллер
проповедывать, проповедуешь, 

Г проповёдываешь], проповедуют 
[проповедывают]

прорабатывать [проработывать],
прорабатываешь [проработыва- 
ешь], прорабатывают [прорабо- 
тывают]

прорастать, прорастаешь, прора
стают

прорасти, прорастешь, прорастут 
просветить, просвещу, просветишь, 

просветят
прослезиться, прослежусь, просле

зишься, прослезятся 
про себя
проспект 25 Октября

просрочить [пропустить срок], 
просрочишь, просрочат [но про- 
строчйть]

простаивать, простаиваешь, про
стаивают 

простертый
простить, прощу, простишь, про

стят; прощенный 
просто-напросто 
пространство 
прострация 
простреленный
прострочйть [сделать строчку], 

прострочишь, прострочат [но 
просрочить]

простудиться, простужусь, просту
дишься, простудятся 

простыня, А мн. простынь и про
стыней 

просьба .
протеже, нскл., м., ж. и ср<р. 
протежировать, протежируешь, 

протежируют
протеиды [сложные белкй]
протеины [простые белкй]
протекционный
протест
против(у)
противень, Р. противня 
противодействие
протист [одноклеточный организм] 
протрезвить, протрезвлю, протре

звишь, протрезвят; протрезв
ленный [см. 104]" 

протяжение 
протяженный 
профессионал 
профессия 
профессор 
профилактический 
профиль, Р. профиля 
Профинтерн 
профуполномоченный 
проформа, Р. проформы 
профячейка
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прохлаж(д)аться [и проклажаться], 
прохлаж(д)аешься, прохлажда
ются 

процесс
процессиональный 
процессия [но прецессия] 
процессуальный
прочесть, прочту, прочтешь, про

чтут
прочий, прочая, прочее 
прочить, прочишь, прочат 
прочь
прошедший
прошенный и прошеный [см. 108]
проще
прощелыга
прощенный и прощеный [см. 108]
прояснить [небо прояснило]
пруд, Пр. в пруду и в пруде
прусак [насекомое]
пруссак [житель Пруссии]
прусский
прядение
пряденый [от прясть; см. 108] 
пряженый [жареный в масле] 
пряничный
прясть, пряду, прядешь, прядут 

[прядет ушами]; пряденный 
псарня 
псарь 
псевдоним 
Псел, А  Пела 
психастения 
психофизиология 
птенчик [см. 7]
птицелов [но Генрих Птицелов] 
птомаины
пуганный и путаней [см. 108]
пугачовщина [см. 2]
пугнуть
пуддинг
пудлингование
пудренный и пудреный [см. 108] 
пудрить, пудришь, пудрят 
пулярда и пулярка

пунктуация 
пункция [прокол] 
пунцовый \см. 3] 
пуризм
пурим [еврейский праздник; см. 

36 ]
пустеть, пустеешь, пустеют
пусгить, пущу, пустишь, пустят
пусгошь, Р. пустоши
пустынник
пустынный
пустынь, Р. пустыни
пустыня, Р. пустыни
пусть [пускай]
пустячный
путаник
путешественник 
пугы, Р. пут
путь, Р. пути, Те. путем, Те. мн.

путями 
пушбол 
пуще [больше] 
пущенный [от пустить] 
пшенный 
пшют
пытанный [от пытать] 
пыхать, пышу, пышешь и пыхаешь. 

пышу г
пыхтеть, пыхчу, пыхтишь, пых

тят
пышать, пышу, пышещь, пышут
пьекса
пьеса
[пьявка] см. пиявка
пьянеть, пьянеешь, пьянеют
пьянство
пэр [см. 37]
пэрство [см. 37]
пюпитр [пульпитр]
пюре, яслгл., ср. р.
пядь [пядень], Р. мн. пядей
пяльцы, Р. пялец
пятачок [см. 2]
пятеричный
пятеро [см. 86]
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пятиалтынный
пятиглавый
пятидесятилетие
пятидесятница
пятидесятый
пятидневка
пятикопеечный
пятиметровый
пятиугольник

рабкор
Рабоче-крестьянская красная армия 

[РЮА]
Рабоче-кресгьянский красный флот 

[РККФ] 
рабочком 
рабселькор 
раввин 
равелин 
равнинный 
равновесие 
равноденствие 
равноправие
равнять [делать равным], равняешь, 

равняют [но ровнять] 
радиан [угол]
радиант [место пересечения путей 

падающих звезд] 
радий 
радио
радиоактивный
радиоконцерт'
радиокор
радиотелеграф
радиус-вектор
радостный
радость
раз... [рас...], разо... [см. 12, 15] 
разбить, разобью, разобьешь, разо

бьют
разбрестись, разбредусь, разбре

дешься, разбредутся

пятнадцать
пятнанный
пятнашки
пятнистый
пять
пятьдесят, Р. и Д . пятидесяти, 

Те. пятьюдесятью [см. 78] 
пятьсот, Р. пятисот, Д. пятистам, 

Те. пятьюстами [см. 78]
I

р
разве
развевать [от веять], развеваешь, 

развевают [но развивать] 
разведывать, разведываешь, раз

ведывают 
разверстка 
развертка
развесить, развешу, развесишь, 

развесят; развешен 
развешивать, развешиваешь, раз

вешивают; развешан 
развивать [от вить], развиваешь, 

развивают [но развевать] 
развитой [но развитый и развитый] 
развить, разовью, разовьешь, разо

вьют
развлечь, развлеку, развлечешь, 

развлекут
разгораться, разгораешься, раз

гораются 
разгрызенный
разгрызть, разгрызешь, разгрызут 
раздать, раздашь, раздадут; роз

дал 
раздача
раздеть [кого], раздену, разденешь, 

разденут [ср. одеть] 
разевать, разеваешь, разевают 
разжевывать, разжевываешь, раз

жевывают
разжечь, разожгу, разожжешь, 

разожгут; разожженный
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разжидить, разжижу, разжидишь, 
разжидят 

разиня
разить, ражу, разишь, разят 
разлив [narip. разлив реки,* но рбз- 

лив]
разлиновать, разлинуешь, раз

линуют
размах [но розмах; см. 15] 
разменян [ от разменять] 
размозжить, размозжишь, размозжат 
размокать [размокнуть], размо

каешь, размокают, размок 
размыкать [рпссеивать], размыка

ешь, размыкают 
разница [но розница] 
разношерст(н)ый
разобрать, разберу, разберешь, 

разберут 
разорение
разорить(ся), разоришь(ся), разо

ряйся)
разоружить, разоружишь, разору

жат
разослать, разошлю, разошлешь, 

разошлют
разостлать, расстелю, расстелешь, 

расстелют
разразиться, разражусь, разра

зишься, разразятся 
разрастаться, разрастаешься, раз

растаются
разрастись, разрастешься, раз

растутся; разросся 
разредить [от редкий], разрежу, 

разредишь, разредят [но раз
рядить, разрезать] 

разрезать, разрёжу, разрежешь, 
разрежут [ср. разредить, раз
рядить]

разровнять [от ровный], разров
няешь, разровняют 

разрядить [вынуть заряд], разряжу, 
разрядишь, разрядят [но раз
редить, разрезать]

разукрашенный [см. 108] 
разуть, разую, разуешь, разуют 
разученный [см. 1С8] 
разъединение 
разъезд
разъяренный [см. 108] 
разъяснение
разыграть, разыграешь, разыграют 

[но розыгрыш]
разыскать, разыщу, разыщешь 

разыщут [но розыск] 
райисполком
райоление и райолирование
районный
рами
раненный и раненый [см. 108]
ранний
раным-рано
рантье, нскл., м. р.
раньше
рас... и рос... [см. 15] 
раскаиваться, раскаиваешься, рас

каиваются
расписание [но роспись; см. 15] 
расписка [но роспись; см. 15] 
распростертый 
распря, Р. мн. распрей 
распрячь, распрягу, распряжешь, 

распрягут; распряг [см. 95] 
распущеный [несдержанный] 
рассвет
рассветать, рассветаешь, рассве- 

тают
рассвирепелый и рассвирепевший 
рассевать, рассеваешь, рассевают 

рассеенный !
рассеивать, рассеиваешь рас

сеивают; рассеянный 
расселение
расселина [но расщелина]
рассеянный [прч. от рассеивать[
рассказ
расследование
рассмотрение
рассод
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рассбрить [от ссора], рассбришь, 
рассбрят [см. 6]

рассорить, рассоришь, рассорят 
[см, 6]

расспрашивать, расспрашиваешь, 
расспрашивают 

расспрос 
рассрочка 
расстановка
расстегивать, расстегиваешь, рас

стегивают 
расстояние 
расстрел
расстрелять, расстреляешь, рас

стреляют; расстрелян 
расстроить, расстроишь, рас

строят 
рассуждение
рассчитать(ся) [произвести расчет], 

рассчитаешь(ся), рассчитают
с я )  [но расчитать(ся), рас
чет]

рассчитывать(ся) [производить рас
чет], рассчитываешь(ся), рас
считываются), [но расчитывать
ся), расчет]

рассылать, рассылаешь, рассылают
рассыпной
раствор
растегай
растение
растереть, разотру, разотрешь, 

разотрут
растерять, растеряешь, растеряют 
расти, растешь, растут; рос; росший 
растирать, растираешь, растирают 
растить, ращу, растишь, растят 
растр 
расцвет
расчесться, разочтусь, разочтешься, 

разочтутся
расчет [но рассчитывать] 
расчитаться [зачитаться], расчи- 

таешься, расчитаются [но рас
считаться]

расчитывать(ся) [подолгу читать]' 
ра считываешь ся), расчиты- 
ваешь(ся), расчитывают(ся) [но 
рассчитывать]

расщелина [но расселина] - 
ратификация
ратифицировать, ратифицируешь, 

ратифицируют 
раунд [схватка в боксе] 
раут 
рашпиль
рашпор [принадлежность плиты]
ревизский
ревностный
регентство
регистратура
регистрация
редис
редкостный
редкость
реестр
режиссер
резанный и резаный [см. 108]
резать, режу, режешь, режут
резкий
резня
резонатор
резонер
резчик [слг. 59]
резьба
рейсмасе
рейсфедер
рейсшина
рейхсрат
рейхстаг [но ригсдаг] 
реклама
рекламация [протест] <■ 
рекомендация 
рекрут, Р. мн. рекрут 
ректификация
ректифицировать, ректифицируешь, 

ректифицируют
рельс» И. мн. рельсы, Р. рельсов
релятивизм
ренессанс
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реноме, нскл., ср. р.
рентабелм ы i
реорганизация
репарации
репатриация
репетиция
репрессалия [м е ж д у и а р. п р а- 

вс] ,
репрессия 
рессора 
реставрация 
ресторация 
ресурсы
[реторика], см. риторика
ретроград
ретроспективный
ретушь •
реферат
рефлекс
рефрижератор
рехнуться, рехнешься, рехнутся 
рецессия [ослабление признака 

в потомстве; но прецессия, про
цессия] 

рецидив 
рецидивист 
решений [см. 108] 
решетка [см. 2] 
решетчатый [см. 2] 
реэкспорт
ржаветь, ржавеешь, ржавеют
ржать, ржешь, ржут
ригористический
ригсдаг
ридикюль
рикошет
рисовал», рисуешь, рисуют 
риторика
риффы [племя; но рифы от риф] 
ровесник
ровнять [делать ровным], ровняешь, 

ровняют
родить, рожу, родишь, родят
рождество [см. 36]
рожь

роз... и рос... [см. 15] 
розвальни
розга, Р. мн. розог
розлив [розлив вина; но разлив]
рбзмах [но размах; см. 15]
розница [но разница]
розный
рознь
розыгрыш [но разыгрывать] 
рбзыск [но разыскать] 
рокотать, рокочу, рокочешь, ро

кочут
ромб [но румб]
ромбоид
ромбоэдр
роптать, ропщу, ропщешь, ропщут
роскошь
росомаха
рбспись [но расписание, расписка] 
роспуск
Российская социалдемократическая 

рабочая партия [РСДРП] 
Российская социалистическая феде

ративная советская республика 
[РСФСР] 

россказни 
рбссыпь 
ростовщик 
росток 
ротор
рояль, Р. рояля [рояли] 
рудиментарный
ружье; И. мн. ружья, Р. ружей
ружьецо [см. 3]
рулет
рулетка
румб [на компасе; но ромб]
румын, Р. мн. румын [см. 45]
русификация
руссофия
руссофоб
ручной
рысь, Р. рыси
ряженный и ряженый [см. 108] 
[ряхнуться] см. рехнуться -
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с
саботаж
Саввична
сагиттальный
садить, сажу, садишь, садят 
сажённый [от  сажень] 
сёженный и саженый [от садить; 

но  сажённый]
сажень, Р. мн. сажен [сажень] и 

саженей
салазки, Р. мн. салазок 
сальтомортале 
сам, сама, само [см. 91] 
сам-друг, сам-третей, сам-шест 

и т. д. [см. 91] 
самовластный 
самое [см. 91] 
самонадеянный 
самый, самая, самое [см. 91] 
санкционировать, санкционируешь, 

санкционируют 
сантиментальный 
сантиментализм 
сантиметр
сапог, Р . мн.  сапог [см. 45] 
саранча
сарты, Р. сартов и сарт [см. 45] 
сателлит [спутник планеты; но 

стеллит] 
сафьянный
сахар, Р. сахара и сахару 
сахариметр 
сахаромицеты 
Сашенька
сбавить, сбавлю, сбавишь, сбавят 

[см. 104; но  избавить] 
сбережение 
сбивчивый 
сбитенщик [см. 59] 
сбоку [но с боку на бок] 
сброд 
сбруя 
сбыт

сбыть, сбуду, сбудешь, сбудут 
свадьба, Р. мн. свадеб 
сведущий [знающий] 
свезти, свезешь, свезут [но све

сти]
сверстник
сверхимпериалиэм
сверху [но с верху]
сверхъестественный [см. 8 и 76]
сверхкомплектный
сверчок [см. 2]
свести, сведу, сведешь, сведут [но 

свезти]
светить, свечу, светишь, светят 
светло... [набирать слит но со  

сл о в о м , к  к о т о р о м у  о т н о
сится]

светопреставление [от  преставить- 
ся]

свеча, Р. мн. свечей и свеч [игра 
не стоит свеч] 

с виду
свиснуть [от  висеть], свисну, 

свиснешь, свиснут [но свист
нуть]

свистнуть [от  свист], свистну, 
свистнешь, свистнут 

своеобразный 
своекорыстный 
своячин(иц)а 
свысока
святки, Р. мн. святок 
сгинуть, сгинешь, сгинут 
с глазу на глаз 
сгорать, сгораешь, сгорают 
сгореть, сгоришь, сгорят 
сгоряча
сгрести, сгребу, сгребешь, сгребут 
сгрызть, сгрызешь, сгрызут 
сдать, сдам, сдашь, сдадут 
сделать, сделаешь, сделают 
сделка

Словарь-справочник. 13
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сдобный 
СДУРУ V
сдуть, сдуну, сдунешь, сдунут „ 
сеанс
себестоимость
себялюбие
Североамериканские соединенные 

штаты [САСШ] 
северо-восточный 
северо-западный 
сегодня 
сегодняшний 
седьмой 
сейсмология 
секвестр 
секретер 
секреторный 
секреция 
секста
секстант [но сектант]
секстет
сексуальный
сектант [но сексташ]
селен
селенит
селитра
селитренный [см. 76] 
селькор
сельскохозяйственный [с. - х.]
сельсовет
сельтерская
селянка
семасиология
семенить, семенишь, семенят 
[семенодоля] семядоля 
семестр
семечко [см. 52]
семинар(ий) [форма изучения пред

мета]
семинария [учебное заведение] 
семнадцать [но семьдесят; см. 77] 
семьдесят [см. 77] 
семьсот [см. 78] 
семя, Р. семени [см. 52] 
семядоля [семенодоля] *

семяпочка
сенсуализм
[сентиментальный] см. сантимен

тальный
сентябрьский [см. 74]
септицемия
[сер] см. сэр
сердце
сердцевина
серебряный [см. 71]
середняк
[сериозный] см. серьёзный 
серозный
серпантин [бумажная лента]
серпентин [силикат]
сертификат
[сертук] см. сюртук
серчать, серчаешь, серчают
серьга
серьёзный
сессия
сесть, сяду, сядешь, сядут
сеттльмент
сетчатка
сетчатокрылый
сеча
сечь, секу, сечешь, секут 
сеять, сею, сеешь, сеют 
сжать, сожму, сожмешь, сожмут; 

сжал
сжечь, сожгу, сожжешь, сожгут;

сжег
сжижение
сзади
сзывать, сзываешь, сзывают 
сибиллянтный 
сидмя 
силлогизм 

'силуэт [см. 37] 
симметрия 
симптом 
синдикализм 
синдикат 
синклиналь
синоним [однозначащее слово]
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синтаксический и синтактический 
[см. 37] 

синтетический 
синусоида 
сиречь 
ситуация 
сказка
скала и шкала
сквозить, сквожу, сквозишь, скво

зят
скворечник
скелет
скипидар
склянка
сковорода
с кокнуть, скокнешь, скокнут 
скользить, скольжу, скользишь, 

скользят 
скользкий
скорбеть, скорблю, скорбишь, скор

бят [см. 104]
скрести, скребу, скребешь, скре

бут
скрипеть, скриплю, скрипишь, 

скрипят [см. 104] 
сладостный 
сладострастный
слать, шлю, шлешь, шлют [но 

стлать] 
элева 
слегка 
следствие
слепить [от лепить], слеплю, слё- 

пишь, слёпят [см. 104] 
слепить [от слепой], слеплю, сле

пишь, слепят [см. 104] 
слишком
словенский язык [1) язык славян 

в Крайне и Штирии, 2) словац
кий язык\ср. словинский язык] 

словинский язык [1) язык словин
цев, 2) язык славян в Крайне 
и Штирии; ср. словенский язык] 

сложить, сложишь, сложат 
слыть, слыву, слывешь, слывут

слыхать [многократн. от слы
шать], слыхал

слышан [от слышать; но слышен] 
слышать, слышишь, слышат; слы

шал [ср. слыхать] 
слышен [от слышный; но услышан] 
смерч, Р. смерча 
смешанный [от смешать] 
смешенный [от смесить] 
смолоду [см. 23] 
смотреть, смотришь, смотрят 
смутить, смущу, смутишь, смутят 
смущенный 
смычка
смычок [см. 2] 
смышленый 
смягчение 
смятение
снабдить, снабжу, снабдишь, снаб

дят
снадобье, Р% мн. снадобий
сналету
снаружи
сначала [но с начала осени] 
снегирь
снеток, И. мн. снетки 
[снигирь] см. снегирь 
снова 
сноровка
снять, сниму, снимешь, снимут 
собираться, собираешься, соби

раются [но соберусь] 
собрание, Р. мн. собраний [см. 51] 
совершенный, прл. 
совершенный, прч. 
совеститься, совещусь, совеет ишься 

совестятся 
совестно
советовать, советуешь, советуют
советская власть
советская культура
Советская Ррссия
Советский Союз
Советское государство [СССР]
Совет труда и обороны [СТО]

13*
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Совнарком [но совнаркомы] 
совсем [но  со всем домом] 
совхоз
содрогаться, содрогаешься, содро

гаются 
соединение 
сожаление 
сожженный
создать, создашь, создадут 
солдат, Р .  мн. солдат [см. 45] 
солнечный 
Солнце [а с т р о н.] 
соловушка [см. 55] 
соломенный [см. 76] 
соломинка 
сомнамбулизм
сомневаться, сомневаешься, сомне

ваются 
сонет 
сонетка 
сообща 
сорокалетний 
сороконожка 
сослепу 
сосредоточение
состареться [приходить в старость], 

состареюсь, состареешься, со- 
стареются

состариться [становиться старым], 
состарюсь, состаришься, соста
рятся

сострить, состришь, сострят
сотенный
сочувственный
социал-демократ, социалдемократи- 

ческий [см. 22]
Союз советских социалистических 

республик [СССР] 
спазма [и спазм], И. мн. спазмы, 

Р .  спазм [и спазмов] 
спальня, Р . мн. спален [см. 49] 
спать, сплю, спишь, спят [см. 104] 
спаянный 
спеленатый 
сперва

спереди
сплетня, Р .  мн. сплетен [см. 49 

и сплетней 
сплеча
сплоченность 
сплошь [см. 114] 
сподручный
спозаранку и спозаранок 
сполагоря
спринцевать, спринцуешь, сприн

цуют
спросить, спрошу, спросишь, спро

сят 
спьяна 
сразбегу 
сразмаху 
срам
среди и средь 
сряду
ссудить [от  ссуда], ссужу, ссу

дишь, ссудят [но судить] 
ставень, Р . мн. ставней 
ставить, ставлю, ставишь, ставят 

[см. 104]
стадия [не стадий] 
стажер
стандарт [образец; но  штандарт, 

штандорт] 
стало быть
стамезка [от нем. Stemmeisen] 
станиоль
становить, становлю, становишь, 

становят [см. 104] 
старичок [см. 2] 
статив [штатив] 
станция
стеклянный [см. 76] 
стеллаж
стеллит [сплав; но  сателлит] 
стеречь, стерегу, стережешь, стере

гут
стлать, стелю, стелешь, стелют [но 

слать]
стоить, стою, стоишь, стоят; стоя

щий [ср. стоять]
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стонать, стонаешь и стонешь, сто- 
нают и стонут

стопор [задержник; но  штопор] 
стортинг
стоять, стою, стоишь, стоят; стоя

щий
страстная неделя 
страстный 
стратегия 
стратиграфия
стрекотать, стрекочу, стрекочешь, 

стрекочут 
стрелочник 
стремечко [см. 52] 
стремя [см. 52] 
стремянный 
стреха [кровля]
строгать [стругать], строгаешь, 

строгают
строить, строишь, строят; строя

щий
ступенчатый [см. 7] 
сты(ну)ть, стыну, стынешь, сты

нут
стяжатель
субъективный
суд, И. мн. суды, Р.  судов 
судить [от суд], сужу, судишь, 

судят
судно, И. мн. суда, Р .  судов 
судно [посуда], И. мн. судна,

Р .  суден 
судорога
судьба, Р. мн. судеб 
суетиться, суечусь, суетишься, суе

тятся
суженный [от  сузить] 
суженный [от  судить] 
сузить [ели 9], сужу, сузишь, 

сузят
сумасшедший [см. 9] 
сумасшествие 
сумерки, Р .  сумерек 
суметь, сумеешь, сумеют 
сумма [но сума]

суммировать, суммируешь, сумми
руют

суппозиторий
сургуч
суррогат
сурьмить, сурьмлю, сурьмишь 

сурьмят [см. 104] 
сутолока 
сутуловатый
суфле, н ек л .} ср. р .  »
суфлер
суффикс
сухонький [см. 75] 
сучок [см. 2] 
сушеный [см. 108] 
сушь 
сущность 
схема
схизма [ересь]
схима [монашеский обет]
счастливый
счесть, сочту, сочтешь, сочтут 
сшибить, сшибешь, сшибут; сшиб;

сшибленный 
счетчик [см. 59] 
съезд
съемка [см. 8] 
съестное
съюлить, съюлишь, съюлят 
съязвить, съязвлю, съязвишь съяз

вят
сыграть, сыграешь, сыграют
сызмала
сызнова
сын, И. мн. сыновья и сыны 
сыпать, сыплю, сыплешь, сыплют 

[см. 104]
сыроежка [от  сыроега] 
сыскной 
сыщик [см. 59] 
сюртук
сэкономить, сэкономлю, сэконо

мишь, сэкономят 
сэр [см. 37] 
сясьский
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т
табачный 
табачок [см. 2] 
табурет 
тавтология
Таджикская социалистическая со

ветская республика [Тадж. 
ССР]

таить, таишь, тайт [но таять] 
так же [таким же образом] 
также [тоже]
-таки
таксис [движение простейших орга

низмов]
таллий [но тулий]
таможня, Р. мн. таможен [см. 49]
тандем
танниды
таннин
тантьема
танцевать, танцуешь, танцуют 

[см. 3] 
таосизм 
тарантелла 
тарантул
таращить, таращишь, таращат 
татарин, И. мн. татары, Р .  татар 

[см. 45] 
тафта 
тахеометр 
тахиметр 
тахистоскоп 
тахта
тачать, тачаешь, тачают [wo то

чить]
тащить, тащишь, тащат
таэль
таяние
таять, таешь, тают [но таить]
тезка, Р . мн.  тезок
тейлоризм
текстильный
текстуальный

телеграмма
теленок, И. мн. телята
телефонограмма
телиться, телишься, телятся
телячий, телячья, телячье [см. 66]
тема
темечко [см. 52] 
темнеть, темнеешь, темнеют 
темно... [набирать слит но со ело  

во ж, к  к о т о р о м у  от носит ся  
темперамент 
температура
темя, Р. темени [см. 52] 
тенденциозный
теплеть, теплеешь, теплеют [но 

теплить]
теплить, теплишь, теплят [но те

плеть]
терем, И. м н.  терема 
тереть, тру, трешь, трут 
термин 
термит
терние, И. мн. терния, Р.  терниев 
терпеть, терплю, терпишь, терпят 

[см. 104] 
терракота 
террарий ' 
терраса 
территория 
террор 
тесак
тесать, тешу, тешешь, тешут [wo 

тешить] -
теска [от  тесать] 
тест 
тесьма
течь, теку, течешь, текут 
тешить, тёшу, тешишь, тешат [но 

тесать]
типография [но  топография] 
тиран
тиранический
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тирания
тиснение
титан
титанический
тихонький [см. 75]
тишь, Р .  тиши
тканный и тканый [см. 108]
ткать, ткешь, ткут
ткнуть, ткнешь, ткнут
тогдашний
то есть [т. е.]
тоже [также; но  то же, см. 115]
тожество [тождество]
то и дело
только что
тонна
[тоннель] см. туннель 
тоньше
тоня, Р. мн. тоней и тонь 
топить, топлю, топишь, топят [см. 

104]
топография [но типография] 
топорище [рукоять топора], ср. р .  
топорище [большой топор], м. р .  
топтать, топчу, топчешь, топчут 
торгово-промышленный [см. 22] 
тори 
торий
торичеллиев 
тормоз [тормаз]
тормозить, торможу, тормозишь, 

тормозят 
тороватый
торопить, тороплю, торопишь, то

ропят
торпеда [мина]
Торпедо [автомобильный двигатель] 
тотализатор
тотчас [но  я вспоминаю тот час]
точить, точишь, точат
точь в точь
траектория
тралер
транспортер
транспортир

трансцендентальный 
трап с цендентн ы й 
траппер 
траппист
трасировка [разбивка дорог, укре

плений]
трассировка [перевод векселя] 
тратить, трачу, тратишь, тратят 
тратта [переводной вексель} 
траулер
тревожить(ся), тревожишь(ся), тре

вожатся) 
тред-юнион 
тредюнионистский .

'трепать, треплю, треплешь, тре
плют [см. 104]

трепетать, трепещу, трепещешь, 
трепещут 

трест
трестировать трестируешь, трести

руют
третировать, третируешь, трети

руют
трегьегодняшний
треуголка
треугольник
трехдневный
трехэтажный
трещётка [см. 2]
тригонометрия
тридцать
триллион
триместр
тринадцать
триста [см. 7 8 ]
троица [см. 36]
трос
тротуар
трудиться, тружусь, трудишься, 

трудятся 
труженик 
труппа
трусить, трушу, трусищь, трусят 
трущоба
[трэдюнион] см. тред-юнион
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[трэст] см. трест
трюизм
трюкизм
трясина
тряский
трясти, трясу, трясешь, трясут;

тряс [произн. трёс] 
тужить, тужу, тужишь, тужат 

[но тузить]
тузить, тужу, тузишь, тузят [но  

тужить]
тулий [но таллий] 
туннель
тупить, туплю, тупишь, тупят [см. 

104]
Туркменская социалистическая со

ветская республика [Тур*$м. 
ССР]

турне, н ск л ., ср . р.
турник
турникет

[уатт] см. ватт
убавить, убавлю, убавишь, убавят 

[см. 104]
убедить, убежду, убедишь, убедят 
убирать, убираешь, убирают [но  

уберу]
уважить, уважишь, уважат 
уведомить, уведомлю, уведомишь, 

уведомят; уведомь [см. 104] 
увезти, увезу, увезешь, увезут [но 

увести]
увести, уведу, уведешь, уведут 
увечье, Р. мн. увечий [см. 51] 
увещевать, увещеваешь, увещева

ют
уводить, увожу, уводишь, уводят 
увозить, увожу, увозишь, увозят 
увядать, увядаешь увядают 
увязать [вязнуть], увязаешь, увя

зают

туфля, и туфель, Р. мн. туфель и 
туфлей

туш [приветствие]
тушь [краска]
тщательный
тщедушный
тщеславие
тщетный
тыкать, тычу, тычешь, тычут
тысячелетие
тысячелистник
тьма
тьфу
Тюильри [от франц. tuile] 
тюрьма, Р. мн. тюрем 
тягостный
тяготить, тягощу, тяготишь, тяго

тят
тяжба, Р. мн. тяжеб и тяжб 
тяжелый [см. 2] 
тянуть, тянешь, тянут

у
увязать [связать], увяжу, увяжешь, 

увяжут
угодить, угожу, угодишь, угодят 
угодливость
угодье, Р. мн. угодий [см  51] 
угол, П р .у г п у  и угле [см. 42] 
уголь, И. мн. угли и уголья 
угораздить, угораздит, угораздило 
удаться [а не  удасться], удамся, 

удашься, удастся, удадутся 
удлинение
удлинить, удлинишь, удлинят 
удлинять, удлиняешь, удлиняют 
удовлетворение 
удостоен [но  достоин] 
уезжать, уеду, уедешь, уедут 
ужасный
узаконить, узаконишь, узаконят 
Узбекская социалистическая совет

ская республика [Узб. ССР]
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узды
узкий
узнавать, узнаю, узнаешь, узнают 
узнать, узнаю, узнаешь, узнают 
указчик [см. 59] 
укладчик [см. 59]
Украинская социалистическая со

ветская республика [УССР] 
украсить, украшу, украсишь, укра

сят
укротить, укрощу, укротишь, укро

тят
укрощать, укрощаешь, укрощают 
укусить, укушу, укусишь, укусят 
улей, Р.  улья, Р .  мн. ульев 
улечься, улягусь, уляжешься, уля

гутся
улица 25 Октября 
ультра... [набират ь слит но со 

словом , к  к о т о р о м у  от н о
сится]

ультрафиолетовый 
умалить, умалишь, умалят [но умо

лять]
умалять, умаляешь,умаляю [но умо

лять]
умение и уменье, Р . мн. умений 
уменьшить, уменьшишь, уменьшат 
умер и помер
умереть, умру, умрешь, умрут 
уместный
умирать, умираешь, умирают 
умолить, умолишь, умолят [но  

умалить]
умолять, умоляешь, умоляют [но 

умолять] 
университет
унижать, унижаю, унижаешь, уни

жают
унизить, унижу, унизишь, унизят 
унтер-офицер
уплачен [произн. уплочен; ср. пла

тить]
уполномочивать, уполномочиваешь, 

уполномочивают

упорствовать, упорствуешь, упор
ствуют

употребить, употреблю, употре
бишь, употребят [см. 104] 

упразднение
упредить, упрежу, упредишь, упре

дят
упростить, упрощу, упростишь, 

упростят
упрочивать, упрочиваешь, упрочи

вают
упряжь, Р .  упряжи 
управление
уравнять [сделать равным], урав

няешь, уравняют [но  уровнять] 
уровнять [сделать ровным], уров

няешь, уровняют [но урав
нять]

усадьба, Р . мн. усадеб 
усвоивать, усвоиваешь, усвоиваюг 
усесться, усядусь, усядешься, уся

дутся
усидчивость
услать [послать], ушлю, ушлешь, 

[но  устлать]
усовещевать, усовещеваешь, усо- 

вещевают
усомниться, усомнюсь, усомнишь

ся, усомнятся
успокоивать, успокоиваешь, успо- 

коивают
устлать [стлать], устелю, устелешь, 

устелют 
устный
[усумниться] см. усомниться 
утаивание
утаить, утаишь, утаят
утончить, утончу, утончишь, у тончат
утренник
утроивать, угроиваешь, утроивают 
утрудить, утружду, утрудишь, 

утрудят
ухо,. И. мн. уши, Р .  уш^й 
участвовать [от  участие], участву

ешь, участвуют
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участник
участь
учащийся, Р. учащегося 
ученый [см. 108] 
учесть, учту, учтешь, учтут 
Учредительное собрание [см. 36]

фабзавком 
фабзавуч 
фабком
фабрить, фа’бришь, фабрят 
фабрично-заводский 
фабричный 
Фаддей
факсимиле, и с к а ср. р . 
фаланстер [но филистер] 
фал [снасть] 
фалл [половой орган] 
фальцевать, фальцуешь, фальцуют 

[см. 3] 
фальцовка 
фальшь, Р. фальши 
фантазия 
фанфара 
фанфаронство 
фарада 
фарватер 
фата-моргана 
фашизм _  
фашистский 
фаэтон
Февральская революция [см. 36]
федеративный
фейерверк
фельдмаршал
фельдшер, И. мн. фельдшера
фельдъегерь
феминизм
феминистский
фенацетин
фестон
фешенебельный

учредить, учрежду и учрежу, учре
дишь, учредят 

ушедший
ушибить, ушибешь, ушибут; ушиб 
ущемить, ущемлю, ущемишь, уще

мят [см. 104]

ф

физико-математический [см. 15]
физиономия
фикс
филей
филистер [но фаланстер]
филоксера
фильтр
фильтраж [фильтрование] 
фильтрат [результат фильтрования] 
Финляндия 
финн, Р. мн. финнов 
финна [пузырчатый глист] 
финский
[фиорд] см. фьорд 
фисгармония
фискалить, фискалишь, фискалят 
флагдук 
флагшток 
флакон
фланг [крыло отряда] 
фданирование [бесцельное хожде

ние] 
фланк
фланкирование [боковой обстрел] 
флейтщик [см. 59] 
флективный [см. 37] 
флер д’оранж 
флинтглас 
флуоресценция 
фойе, нскл., ср. р. 
фокстеррьер 
фокстрот 
фолькетинг 
фольклор 
Фоминична
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фонарщик
Фонвизин
формализм
формировать, формируешь, форми

руют
формовать, формуешь, формуют 
формулировать, формулируешь, 

формулируют 
форс-мажор
форсунка [распылитель в нефтя

ных топках; но  фортунка] 
фортепиано [фортепьяно], н с к л .,

ср. р .
фортификация
фортунка [азартная игра; но  фор

сунка]

фото... [набират ь слит но с с л о 
вом, к  к о т о р о м у  относится]  

фотокор 
фракционный 
франк 
Франко
франтить, франчу, франтишь, фран

тят 
француз 
французский 
фрахт
фрикционный
фуникулер
функционировать, функциониру

ешь, функционируют 
фьорд

хазары, Р . хазар и хазаров [см. 4 
хазовый [конец] 
халиф [калиф]
халтурить, халтуришь, халтурят 
ханжество 
характеристика 
харч, м. р . 
ха-ха-ха [см. 123] 
хаять, хаешь, хают 
хвастливый
хватить, хвачу, хватишь, хватят 
хищник 
хищнический 
хлеб, И. мн. хлебы [печеные] 

и хлеба [зерновые культуры] 
хлеб-соль
хлестать, хлещу, хлещешь, хлещут 
хлестнуть, хлестну, хлестнешь, 

хлестнут 
хлестче
хлопотать, хлопочу, хлопочешь,

хлопочут 
хлопчатник 
хлопчатобумажный

х

хлорал-гидрат
хлорофилл
хныкагь, хныкаю и хнычу, хныка

ешь и хнычешь, хныкают и 
хнычут

ходить, хожу, ходишь, ходят 
ходьба
[хозары] см. хазары
хозяин, И. мн. хозяева
хозяйственник
холить, холишь, холят
холоп, И. мн. холопы и холопья
хомут
хондрилла [каучуковое растение] 
хоре(о)графия [искусство или 

описание танца; но  хорография] 
хорография [описание местности;

но  орография, хоре(о)графия] 
хотеть, хочу, хочешь, хочет, хотим, 

хотите, хотят
хохотать, хохочу, хохочешь, хохо

чут
храпеть, храплю, храпишь, храпят 

[см. 104]
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хрестоматия хрящ .
хрус(т)нуть, хрус(т)нешь, хрус(т)- худенький 

нут худший

ц
цвет, И. мн. цвета [краски] и цве

ты [растения]
цедить, цежу, цедишь, цедят
цезура [с т и х.; но  цензура]
цейхгауз
целесообразный
целлюлоза
целлюлоид
целлюлярный
целовать, целуешь, целуют 
цензура [но цезура] 
ценить, ценишь, ценят 
центавр или  кентвар 
центнер
Центральный исполнительный коми

тет [ЦИК] 
цинтрифуга 
цеппелин [дирижабль] 
церемониймейстер 
церковь, И. мн. церкви, Р . церквей, 

Те. церквами, П р.  церквах 
цесарка
цех, Пр. цехе и цеху, И. мн. цехи 

и цеха [см. 42] 
цехячейка [см. 8] 
цивилизация

циклон
циклоп
цикорий
цилиндр
цинизм
циник [киник]
цинк
цирк
циркуль
цитадель
цитата
цитварное семя 
цитология 
циркуляр 
цистерна 
цитра 
циферблат 
цифра [см. 4] 
цыбик [см. 4]
цыган, И. мн.  цыгане [у  П уш кина  

цыганы], Р.  цыган 
цынга 
цыновка
цыпленок, И. мн. цыплята 
цырюльник [см. 4] 
цыфирь [но цифра; см. 4]

ч
чадить, чажу, чадишь, чадят частность
чадра чахнуть, чахнешь, чахнут
чакрыжить, чакрыжишь, чакрыжат чахотка
чалма чеканный
[чапрак] см. чепрак челка
часовенка челн
часовня, Р .  мн. часовен [см. 49] человек, И . мн. люди
час от часу человечность
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челядь, Р. челяди 
чепрак
червеобразный
черемиса и черемисы, Р. мн. чере

мис и черемисов [см. 45] 
черепаший, черепашья, черепашье, 

[см. 66] 
чересполосный 
ч(е)ресседельник 
чересчур
черешня, Р. мн. черешен [см. 49] 
черкасский
черкать [проводить черты], чер

каешь, черкают [но чиркать] 
черный
чертенок, И. мн. чертенята
чествование
честный
чесуча [не чесунча] 
четвереньки, Р. чегверенек 
четверка [4; но четвертка] 
четвертка [У4; но четверка] 
четки, Р. четок
четыре, Те. четырьмя [см. 78 и 83] 
четыреста [см. 79] 
ч етыр еху го л ь ни к 
четырехъ ярусный 
четырнадцать

чехол
Чехо-словакия
чехословацкий
чешский
чешуя
чечотка
Чжили
чиркать [спичкой], чиркаешь, чир

кают [но черкать] 
чистаган
читальня, Р. мн. читален [см. 49]
чоботы
чопорный
чорт, И. мн. черти [ни черта; на 

чорта он нужен; чорта с два] 
чересседельник
чистить, чищу, чистить, чистят 
чтоб
чтобы [но во что бы то ни стало]
что-либо
что-нибудь
чувственный
чугунолитейный
чудовище, Р. мн. чудовищ
чуткий
чуть-чуть
чушь, Те. чушью

ш
шагрень
[шалнер] см. шарнир 
шалопай
шалунья, Р. мн. шалуний [см. 50] 
шамая
[шапталД] см. шепталй
шарлаковый
шарлатан
шарманщик [см. 59]
шарнир
шведский
шевелиться, шевелишься, шеве

лятся

шейх-уль-ислам
шелестить, шелещу, шелестишь, 

шелестят 
шелковый 
шеллак и шерлак 
шелохнуться, шелохнешься, ше

лохнутся 
шелуха 
шептал ä
шептать, шепчу, шепчешь, шепчут 
шеренга
шерлак и шеллак 
шеромыга
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шероховатый [но шорох]
шершавый
шествие
шествовать, шествуешь, шествуют 

[но шефствовать]
шестерня, Р. мн. шестерен [см. 45]
шестиугольник
шестнадцать [см. 77]
шестьдесят [см. 77]
шестьсот
шефствовать, шефствуешь, шеф

ствуют [но шествовать] 
шинель 
ширина
шить* шью, шьешь, шьют; шей 
шкала и скала
шкап и шкаф, Пр. шкапе [шкафе] 

и шкапу [шкафу] 
шкеры и шхеры 
шкуна и шхуна 
шлагбаум
шлях [столбовая дорога]
шляхта [польское дворянство]
шмуцгитул
шоколад
шопот
шорох
шоссе, нскл.у ср. р. 
шофер

щавель
щадить, щажу, щадишь, щадят 
щебетать, щебечу, щебечешь, ще

бечут
щегбл [птица], Р. щегла 
щеголь [франт], Р. щеголя 
щека, И. мн. щеки 
щеколда
щекотать, щекочу, щекочешь, ще

кочут 
щепка
щелкать, щелкаешь, щелкают 
щелок

шпаклевать, шпаклюешь, шпаклюют 
шпиковать [шпикуешь, шпикуют] 

и шпиговать [шпигуешь, шпи- 
г гуют]

шпингалет
] шпионить, шпионишь, шпионят 

шпринцевать и спринцевать 
шрапнель 
штаб-квартира 
штаб-офицер
штандарт [знамя; но стандарт, 

штандарт]
штандорт [но штандарт, стандарт]
штатив
штатский
штиблеты

] штольня, Р. мн. штолен [см. 45] 
штора
шторм [буря] 
штрейкбрехер 
штукатурка 
штурм [приступ]
шуметь, шумлю, шумишь, шумят 

[см. 104]
шурин, И. мн. шурья, Р. шурьев 
шутить, шучу, шутишь, шутят 
шхеры и шкеры 
шхуна и шкуна 
шюцкор

Щ
щелочь
щепать, щепаешь, щепают [но щи

пать] 
щепяной 
щетина 
щетка 
щечка
щиколотка и щиколоток^ 
щипать, щиплю, щиплешь, щиплют 

[см. 104; но щепать] 
щучий, щучья, щучье [см. 66] 
щурить(ся), щуришь(ся), щурят(ся)
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э
эва
эвакуационный
Эвбея
эвгенетика [но евгеника] 
[эвдемонизм] см. евдемонизм 
эвдиометр 
эвентуализм 
[эвкалипт] см. евкалипт 
[Эвклид] см. Евклид -  
[Эвмениды] см. Евмениды 
эволюция
[Эвридика] см. Евридика
эврика
эвристика
эвристический
Эврот [река]
[Эвтерпа] см: Евтерпа 
эвфонический 
[эвфуизм] см. евфуизм 
э-ге-ге [см. 123]
Эгейское море 
эгида 
эгоист 
эдем
эзоповский 
экзамен 
экзаменатор ,
экзаменовать, экзаменуешь, экза

менуют 
экзарх 
экзархат 
экзема
экзерциргаус
экзосмос
эккер
эклектизм
эклектический
эклиптика
экономия
экономполитика
экоссез
эксикатор

экскаватор
экскременты
эксперт
[эксплоатация] эксплуатация
экспорт
экспресс
экспромт
экстаз
экстенсивность
экстренный
эксцентриситет
эктазия
элеаты [елеаты] 
элегия
электрификация [см. 11]  ̂
элекгродвижущий 
электротерапия 
элизиум [рай]
элизия [опущение гласного]
эликсир
элинг [помост]
эллин [грек]
эллинизм
эллинистический
эллипс(ис)
эллиптический
элювий
эмигрант [переселяющийся из 

страны; но иммигрант] 
эмиссар 
эмиссия 
эндокардит
[энженю] см. инженю
энтимема
эпиграмма
эпиграф
эпидиаскоп
эпиозотия
эпистола
эпиталама
эпитафия
эрозия
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эскорт
эскулап
эсминец
эспадон [меч; но эспадрон, эспон- 

тон]
эспадрон [палаш]; но эспядон,э:пон- 

тон]
эспонтон [пика; но эспадон, эспа

дрон]
эстакада [помост; но эстокада]
эстамп
эстампный
эстафета

эстокада [удар рапирой; но эста
када]

этак
этакий
этический [от этика]
этнический [племенной]
этрусский
эфес
Эфес
эфиоп
Эфиопия
эфиопский
эффект [но аффект]

ю
юбка
юго-восточный
юго-западный

юрисконсульт
юродство
ютиться, ючусь, ютишься, ютятся

я
ябедник
яблоко, Р. мн. яблок
яблоня, Р. мн. яблонь
явственный
ягташ
ядреный
язык -
якорь, И. мн. якоря 
январский [см. 74] 
япанча [епанча]
ярко.. [набирать слитно со сло

вом i к которому относится]

яровой 
яростный 
ясли, Р. яслей
яства [от ясти; но явственный]
яфетидология
яфетический
[яхташ] см. ягташ
ячейка
ячмень
ячневый
ящер [животное] 
ящур [болезнь]



СЛОВАРЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Академический — текстовой и титульный шрифты. 1) Академический 
светлый (гарн. 15/33) на кегли б, 8, 10, 10 м, 12, 16, 2 ', 28, 36, 48. 
Для кеглей от 6 до, 12 на ряду с обыкновенными цифрами сохраняются 
цифры с выступами за верхнюю и нижнюю* линии. 2) Академический 
курсив (гарн. 16/34) — на кегли 6, 8, 10,10 м, 12,16, 20, 28. 3) Академи
ческий узкий полужирный (гарн. 17) — на кегли 6 ,8 ,10,10 м, 12,16, 20, 
28, 36, 48.

Акциденция (акцидентный набор) — мелкие типографские работы: счета, 
билеты, проспекты, театральные программы, афиши, плакаты, объявле
ния, дипломы, титула, обложки и т. д. К более крупным акцидентным 
работам относится набор художественных прейскурантов.

Александрийская бумага — высокий сорт плотной матовой или гла
зированной бумаги для иллюстраций, тонких и сложных чертежей, для 
многокрасочно ! печати и пр.

Альдине — титульные шрифты с несколько округленным очком. 1) Аль
бине полужирный (гаря. 5) — на кегли 6, 8, 10, 12, 16, 20, 28, 32, 
2) Альдине полужирный курсив (гарн. 6) — на кегли 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 28. 3) Альдине жирный (гарн. 7)‘—на кеглй 6, 8, 10, 12, 14,16.

Американка — типографская машина для печатания мелких работ (до 
развернутого писчего листа бумаги). См. также Бостонка.

Аппрош — пробел между словами. Обычная величина его равна полу
круглой или третной шпации.

Ассюре — широкая линейка, состоящая из ряда тонких горизонталь
ных, волнистых или ломаных линий.

Афишные шрифты — шрифты крупных кеглей (свыше 2 квадратов) 
для афиш и плакатов. Приготовляются и) гарта или из дерева. В стан
дартный комплект деревянных шрифтов входят прописные буквы, цифры 
и знаки препинания.

Бабашка — пробельный материал для заполнения пустых мест в на
боре. Имеет вид пустотелого кубика, длина и ширина которого равны 
48 пунктам*

Словарь-оврадочиюь 14
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Барабан — цилиндр печатной машины, прижимающий лист бумаги 
к печатной форме.

Беловая сторона — лицевая сторона отпечатанного в первую очередь 
листа. Вторая сторона называется оборотной или .оборотом*.

Блинт — печатание или тиснение без красок, преимущественно на 
переплетах.

Боргес — шрифт, кегель которого равен 9 пунктам. В настоящее время 
шрифт с очком боргеса отливается на 8 пунктов („боргес на петит*) или 
на 10 пунктов („мелкий корпус“).

Бостонка — печатный станок для печатания мелких работ: билетов, 
открытых писем, бланков, конвертов и т. д.

Бристоль — картон с гладкой поверхностью, склеенный из нескольких 
листов плотной бумаги. Бывает белый и цветной. По числу листой на
зывается двойной, тройной и т. д.

Брошюра — небольшая книжка, выпускаемая в „мягкой* обложке.
Брошюровка — складывание по формату (фальцовка) отпечатанных 

листов, комплектовка („подъемка“) книги и сшивание отдельных листов 
нитками или проволокой.

Бумага, В настоящее время употребляются следующие форматы 
печатных бумаг: а) флатовой — 62 >< 94 см3, 72 X НО см3, 82,5 X ПО см3; 
б) ролевой—̂ 62, 72, 82,5, 94 и 110 см. Сорта бумаги. По окраске 
бумага делится на беленую (станд. №№' 1 и 2), полубеленую (станд.

3 и 4) и небеленую (станд. № 5). По выделке бумаги разделяются 
на глазированные и матовые (шероховатые). Качеетво бумаги зависит 
от степени ее сорности или чистоты и определяется по отсутствию жел
тых пятен, точек, узлов, дырочек, ровностью на просвет; бумага должна 
быть не слишком желтой и достаточно пористой для впитывания типо
графской краски, не должна пылить при печати. Число допустимых 
верегибов листа определяет сопротивляемость излому: бумага должна 
пыдерживать до 20 двойных перегибов. Кроме печатных сортов бумаги 
имеются белые и разноцветные обложечные, альбомные, афишные, спе
циальные бумаги, картон.

Вгонка строк — уплотнение набора путем удаления шпон и шпаций, 
перекидкой строк, переборкой абзацев в подбор, более экономным рас
пределением рисунков и пр.

Верстальщик — наборщик, придающий набору окончательную для пе
чати форму, верстающий набор.

Верстатка — трехсторонняя рамка с высокими краями, в которую на
борщик заключает набираемые им литеры. Одна Из стенок верстатки — 
подвижная и может быть закреплена особым зажимом для придания 
строке надлежащей длины. Верстатка вмещает от 6 до 10 строк набора. 
Для набора таблиц изготовляют особой длины верстатки с двумя
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а более подвижными стенками. Для правки корректур на машине 
(.сводок“) применяются специальные деревянные верстатки. В такую 
верстатку наборщик собирает литеры, необходимые ему для правки сводки*

Верхняя линия —- линия,, проходящая по верху очка прописной буквы.
Визорий — деревянная подвижная вилка, удерживающая на тенакле 

оригинал.
Висячая строка—см. статью Концевая строка абзаца в технической 

части Справочника.
Вклейка — отдельные листы с таблицами, рисунками и т. п., вклеивае

мые между листами книги.
Впайка т- припаивание краев клише к стереотипной доске. Путем 

впайки также заменяются после корректуры буквы и отдельные слова 
книги, печатающейся со стереотипа.

Вставка — дополнение в корректурном оттиске к основному тексту 
оригинала, требующее нового набора.

Выгонка строк — разгонка набора путем увеличения пробелов между 
словами, новых абзацев и т. д. для получения необходимого количества 
строк или страниц.

Выкидка — часть набора, удаляемая автором или редактором в кор
ректуре. Выкинутый набор оплачивается, как и оставшийся в издании, 
на общих основаниях.

Выключка верстатки — см. Заключка верстатки.
Высокая печать — печать с выпуклой поверхностью (набор). Рельеф

ные выступы дают на бумаге оттиск, а углубления дают просветы, оста
вляя бумагу чистой.

Выходные сведения помещаются на последней странице или обороте 
титула книги и заключают в себе фамилии ответственного и технического 
редакторов, день сдачи книги в набор, день подписания к печати, очеред
ной издательский номер, тираж издания, номер разрешения Горлита или 
Областлита, номер заказа, размер бумаги в сантиметрах, количество ли
стов в книге и количество типографских знаков в одном бумажном листе.

Гальвано — копия с восковой или каучуковой матрицы, снятой.с дере
вянного или цинкового клише, полученная путем гальванического обра
зования на ней слоя меди. Образовавшуюся таким образом тонкую мед
ную пластинку затем лудят с обратной стороны и заливают гартом до 
толщины 4—5 мм.

Гарнитура— набор шрифтов одного стиля. Гарнитура включает 
в себя не только шрифты различных кеглей (напр. петит, корпус, 
цицеро и т. д.), но и шрифты иного вида (напр. курсив, полужирный, 
жирный, полужирный курсив), имеющие одинаковый рисунок (напр. 
латинская, академическая гарнитура).

14*
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Гарт — сплав сшшца* сурьмы и олова, из: которого отливается 
шрифт. Гартом называются также испорченные литеры, предназначенные 
к переливке.

Глазированная бумага—* см. Сатинирование.
Глубокая печать— способ, когда воспроизводимое изображение ле

жит ниже поверхности формы (в углублении). Этим способом воспроиз
водятся гравюры на меди и стали, гелиогравюра, меццотинто и грави
руются ноты.

Гнутая строка — строка, набираемая дугой, полукругом.
Головка — пробелы между верхними краями двух страниц в печатной 

форме (и отпечатанном листе), образующие верхние лоля. В печатной 
форме они заполняются марзанами.

Головка литеры — см. Литера.
Гравер— 1) Гравер-пунсонист — резчик на стали рельефного изо

бражения буквы или какого-либо знака. 2) Гравер цинкографский 
исправляет штриховые и тоновые клише при помощи набора штихелей, 
которыми он удаляет остатки гарта, убирает недотравленные места, 
углубляет клише в тех местах, где оно недостаточно протравлено или 
просветляет клише, срезая края штриха или проходя штихелем между 
рядами точек тонового клише. 3) Гравер литографский вырезает линии 
на отшлифованном литографском камне, на который нанесен перевер
нутый контур рисунка, или процарапывает рисунок гравировальной 
иглой и проч.

Гравюра — отпечаток с вырезанного на металле, камне или дереве 
какого-либо рисунка или иного изображения. Различают гравюру на 
меди, стали, камне, дереве.

Гранка— 1) набор, связанный бичевкой в столбец неопределенной 
длины; 2) оттиск набора на отдельных длинных листах бумаги. Пред
назначается для правки корректуры.

Гротеск — полужирный шрифт с четкими линиями без второстепен
ных и тонких черт. 1) Гротеск рояль (гари. 22) — на кегли 6,8,10,12, 
16,20,28. 2) Гротеск полужирный книжный (гари. 23) — на кегли 6, 
8, 10, 12, 16, 20, 28, 36, 48, 60. 3) Гротеск акциденц (гарн. 25) — на 
кегли 6 м, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48. 4) Гротеск жирный 
(гарп. 26)— на кегли 6, 8, 10, 12, 16, 20, 28, 36, 48, 60. 5) Гротеск 
узкий  (гарн. 27) — на кегли 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36, 40. 6) Гротеск- 
Г<рмес (гарн. 28) — на кегли 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60.

Д екель— узкая металлическая рама ручного печатного станка, обтя
нутая материей. На декеле закрепляют лист, предназначенный для отпе- 
чатания, который затем прижимают к печатной форме.

„Держать линию*. Шрифт .держит линию*, когда основание очкоа 
литер одного кегля и одного типа лежат на одной прямой.
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Диамант— шрифт, кегель которого равен 4 пунктам.
Древний —полужирный шрифт, напоминающий своим рисунком гро

тескный шрифт. Стандартизированный Древний черный курейв;(гарн. 
2 4 ) отливается на кегли 8, 10, 12, 14, 20, 28.

Египетский — титульный полужирный шрифт, у которого соедини
тельные и вспомогательные штрихи почти такой же толщины, .как и 
основные.

Елизаветинский — стильный текстовой шрифт, отличающийся широким 
очком с контрастными волосными и жирными линиями. 1) Елцзаве- 
тинский прямой (гарн. 18) — на кегли 8, 10, 12, 2) Елизаветинский 
курсив (гарн. 19) — на кегли 8, 10, 12.

Жирный—шрифт, литера, линейка, бордюр, дающие при печатании 
резкие черные оттиски.

Завод (тираж) — общее количество отпечатанных листов или число 
оттисков, полученных с одной формы.

Заключить верстатку — установить ее подвижную стенку на опре
деленный формат строки.

Заключка формы — укрепление сверстанных полос в железной ряце, 
чтобы избежать сдвига печатной формы, западания, подъема и «выры
вания* отдельных литер, а также частичной осыпки набора в процессе 
приводки и приправки формы и во время печати.

Заплечико — см. Литера.
Иллюстрационная печать — печать форм с рисунками или рисун

ков, имеющих самостоятельное значение.
Картон — толстая бумага из древесной или соломенной массы.
Касса наборная — деревянный неглубокий ящик с отделениями 

разных размеров для литер, знаков и пробельного материала. Русская 
касса, для облегчения отыскания нужных отделений, разделяется двумя 
толстыми (продольной и пог.еречцой) перегородками на 4 равные -части. 
Отделения для литер и материала разделены тонкими перегородками, 
Таким же образом устроены латинская и французская кассы. Немец
кая, славянская, греческая и древне-еврейская кассы толстыми пере
городками делятся на 6 частей, а ново-еврейская — на 3 части. Кроме 
этих касс имеются специальные: »сборная*— для различных диодов, 
математическая, для линеек и др.

Касса-реал (или реал) — шкаф с наклонной верхней доской, имеющей 
спереди закраину — упор для устанавливаемой на ней наборной кассы. 
По всей вышине реала идут горизонтальные отделения, кудазставляются 
наборные кассы.

Квадрат — 1) типографская мера, равная 48 пунктам или 18 мы 
2) пробельный материал — металлическая пластинка, высота которой
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Равна кеглю того шрифта, к которому квадрат принадлежит, а ширина 
всегда равна 48 пунктам. 1 пункт равен 3/8 мм (0,3759 мм).
^ Кегель — размер ножки литеры между нижней ее гранью, находя
щейся под очком литеры, и верхней гранью, находящейся над очком 
литеры. Кегль шрифта измеряется в пунктах: нонпарель — б пунктов 
(Ve квадрата), петит — 8 пунктов (V6 квадрата), корпус — 10 пунктов 
(около г!ь квадрата), цицеро — 12 пунктов (V* квадрата), терция — 
16 пунктов (V* квадрата), двойной цицеро — 24 пункта ( х/2 квадрата).

Клапан — 1) пластинчатые и лапчатые захваты бумаги на барабане 
печатной машины, прижимающие бумажный лист к к дю барабана во 
время печатания; 2) полоска бумажного листа в литографской печати 
(до 2 см), которая захватывается в машине клапанами и попадает на 
кромку камня, где покрывается краской от валиков и затем срезается.

Книжный шрифт — шрифт, применяемый для набора основного текста 
книги. К книжным шрифтам относятся светлые (прямые и курсивные) 
и полужирные (прямые и курсивные) шрифты. В общесоюзный стандарт 
(ОСТ 133Л вошли следующие гарнитуры светлых книжных шрифтов: 
Обыкновенный плотный, Обыкновенный, Латинский, Коринна, Акаде
мический, Елизаветинский.

Колодка — деревянная доска, на которую набивается клише. Колодка 
делается такой толщины, чтобы она вместе с клише была равна росту 
типографского шрифта.

Кончик — простая или фигурная линейка в конце главы, части, 
отдела и т. д.

Коринна — текстовой и титульный шрифт, довольно широкий с сужен
ным книзу овалом. 1) Корина светлый (гарн. 13,24) — на кегли 
6, 8, 10, 12, 16, 20, 28, 36, 48. 2) Коринна полужирный (гарн. 14) — 
на кегли 6, 8, 10, 12, 16, 20, 28, 36, ч8.

Корпус — шрифт, кегль которого равен 10 пунктам.
Корректор — работник издательства или т пографии, осуществляю

щий контроль над качес;вом набора. Соответственно вы. олня мь.м функ
циям 1 азыьается корректором перюй корректуры i ли в.орей (отрет
ся венный), типегргфекий, редакционный или издательски й; газетный — 
яергый или второй (ответственный); сводсчник.

Круглая (круглый) — шпгция, гее стороны которой равны кеглю того 
шрифта, которым производится набор.

Ксилография — изготовление выпуклой , печатной формы путем резьбы 
по дереву.

Курсив — шрифт, имеющий наклон в правую сторону.
Латинский — текстовой и титульный шрифт, широкий, строгого ри

сунка, один из наиболее распространенных в настоящее время книжных
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шрифтов. 1) Латинский светлый (гарн. 8/27) — на кегли б, 8, Юм» 
10, 12, 16, 20,28,36, 48. 2) Латинский курсив (гарн. 9/28)—на кегли 6, 8, 
10 м, 10, 12,16, 20, 28. 3) Латинский полужирный (гарн.10) — на кегли 
б, 8, 10 м, 10, 12, 16, 20, 28, 36, 48. 4) Латинский курсив полу- 
жирный (га ;й. 11) — на кегли 6,8,10 м, 10, 12, 16, 20, 28, 36,48. ^  Ла
тинский узкий полужирный (гари. 12) — на кегли 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
28, 36, 48.

Лигатура — двойная буква, отлитая на одной ножке. Встречается пре- 
имущественно во французской и немецкой кассах.

Линейки — металлические полосы (медные и гартовые) различной 
длины и толщины, одной высоты с текстовым шрифтом. Линейки бывают 
тсшкие (или острые), двойные (острые), полутупые, тупые, рантовые 
(с двойной линией—тонкой и тупой), волнистые, орнаментные, шатиро- 
ванные (с ря ом вертикальных линий), ассюре (см. Ассюре), тупые 
траурные (широкие) и т. д. Толщина -линеек от 1 пункта до Va квадрата 
и больше. Линейки отливают из гарта или из меди.

.Линогравюра. Гравюра на линолеуме; технически наиболее легкий 
способ получения ручного клише из всех видов высокой печати.

■Линотип — наборная строкоотливная машина. При наборе на линотипе 
в верстатку набираются не литеры, а матрицы, с которых затем отливаются 
целые строки. Все процессы набора, отливки и разбора производятся 
автоматически. Главным недостатком линотипа является то, что при 
правке корректуры (т. е. при отливке новых строк взамен дефектных) 
могут появиться ошибки более грубые, чем отмеченные в коррек
туре.

Литера—металлический (Гартовый) брусочек или столбик, на верхней тор
цовой площадке которого („головка“) находится очко — выпуклое, обратное 
изображение буквы или знака. Столбик без очка называется ножкой 
литеры. Стенка или грань, к которой обращена верхняя часть очка 
(верх), называется верхней, а противоположная ей, обращенная к нижней 
части очка, — нижней. Две стенки по. бокам от очка литеры называются 
боковыми. Элементы литеры: 1) расстояние между нижней гранью 
и верхней называется кеглем литеры; 2) части торцовой площадки от 
верхнего и нижнего оснований очка до краев литеры — заплечиками 
литеры; 3) расстояние от основания до верхней плоскости очка — 
ростом шрифта (в СССР в 663/4 пунктов); 4) расстояние от основания 
литеры до торца, на котором помещается очко, — высотой н< жки\
5) линия, на которой лежит нижняя часть очка буквы — линией 
шрифта; 6) выемка, или рубчик, на нижней стенке литеры, называется 
сигнатурой и показывает обычно верхнюю грань литеры.

Литография — один из видов плоской печати (см. Плоская печать). 
Способ печатания первоначально с камня, затем также с цинка и длю* 
миння.
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Макет обложки, плаката, газеты и пр. — рисунок (схема, образец), 
по которому производится верстка или должен производиться набор. При 
составлении макета должен быть точно рассчитан материал и точно 
размечаются отдельные его части (с указанием размеров). •  В газетном 
макете, представляющем собою лист бумаги, разг, афленный вертикаль
ными линейками на колонки, очерчивают те места, которые должны за
нять статьи, заметки, рисунки и пр. Для заголовков, шапок, лозунгов 
также бронируют необходимое по расчету количество строк.

Макулатура — негодные листы бумаги, грязные, скверно отпечатанные 
и проч.

Марашки — черные прямоугольные пятна между буквами — следы 
приподнявшихся шпаций. Марашки получаются от плохой заключай 
строк или сотрясений в печатной машине. В линотипном наборе ма
раш ки-результат изношенности матриц, образующих при отливке 
заусеницы.

Марзаны — металлические, гартовые, иногда чугунные бруски раз
личной длины и ширины с пустотами внутри для уменьшения веса. 
Употребляются при обкладке полос набора для образования .полей*. 
Иногда марзаны называют .форматом".

Масленка — сорт легкой, но довольно толстой, рыхлой мягкой бумаги.
Мастер машинный (или печатный) — мастер, обслуживающий пе

чатные машины, регулирующий их работу, наблюдающий за приправкой 
и т. д.

Матовая бумага — неглазированная бумага.
Материал — литеры, линейки, специальные знаки, пробельный мате

риал, необходимые в наборе. В частности — пробельный материал.
М атрица— 1) медная пластинка с углубленным изображением на ней 

буквы, знака и пр.. служащая для отливки - шрифта; 2) стереотипная 
матрица — см. Стереотипирование.

Медиэвальные цифры — цифры с круглым очком, высоты строч
ной литеры и с выступающими кверху и книзу концами. Сохранены 
стандартом в составе академической гарнитуры. Применяются преиму
щественно при наборе астрономических и логарифмических таблиц.

Меловая бумага — плотная гладкая бумага с глазированной меловой 
поверхностью. Употребляется преимущественно для печатания рисунков 
(автотипии и одноцветной и многокрасочной).

Мерка типографская — металлическая или бумажная линейка с деле
ниями на сантиметры, квадраты, корпус, петит, нонпарель и цицеро. 
Такие линейки называются также .строкомерамн".

Ментранпаж — старший наборщик, руководящий ^набором и версткой, 
распределяющий работу между другими наборщиками.
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Меццотинто — первоначально гравюра на меди. При меццотинто- 
медную пластинку предварительно „зернят“, а затем уже наносят рн* 
сунок, сглаживая „зерно“ в тех местах, которые должны быть боле 
светлыми. В настоящее время вместо сложного процесса гравировки 
применяют способ фотомеханического перевода рисунка на медную пла- 
с. инку, с тем отлич ем от автотипии (см.), что растром пользуются 
не при съемке, а при копировке с негатива на медную пластинку. При 
печатании меццотинто применяют способ ракельной глубокойпечати{см.).

Миньон — шрифт, кегель которого равен 7 пунктам. В настоящее 
время не употребляется.

Миттель — шрифт, кегель которого равен 14 пунктам.
Монотип — наборная буквоотливная машина. Правка корректуры мо

нотипного набора производится так же, как и при ручном наборе.
„Набело печатать“ — см. „Печатать набелом.
Набор — 1) составление слов, фраз, страниц и целых книг из отделы* 

ных литер; 2) гранки набора и все, что набрано наборщиком*
Наборная линейка — металлическая линейка, равная длине наби

раемой строки и имеющая по краям выступы или ушки. Употребляется 
для отделения в верстатке аабраннной строки от последующей и для 
выравнивания линии литер. После набора строки, находящейся поверх 
линейки, наборная линейка переставляется на набранную строку.

Наборная доска-г металлическая тонкая доска с невысокими за
краинами (бортиками), на которой помещают набор по заполнении 
верстатки. На наборную же доску составляют набор, предназначенной 
для верстки.

Наборные машины — машины, при помощи которых набор произво
дится автоматически. Различают буквоотливные („Монотип“) и строко
отливные („Линотип“, „Типограф“) машины.

Накладчик — рабочий при печатной машине, накладывающий бумагу 
с верхнего стола машины на вал (печатный цилиндр) под специальные 
клапаны - зажимы.

Наколачивание — укрепление клише, а иногда и стереотипов, на де
ревянных колодках, чтобы выравнять их рост с р остом шрифта.

Неприводная печать — 1) печать, при которой строки одной стра
ницы не совпадают со строками оборонной страницы того же листа; 
2) несовпадение красок при многокрасочйой печати.

Нижняя линия— линия, проходящая в наборе по низу (основанию) 
очка литеры.

Ноннарель — шрифт, кегель которого равен 6 пунктам (Ve квадрата).
Обкладка формы — окружение на талере печатной машины отдель

ных полос печатной формы марэанами для образования тюлей.
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О борка — см. Рисунки ъ Технической части Справочника.
Обтравка — удаление фона на клише, чтобы отчетливее выделить 

главную часть рисунка.
Обыкновенный — распространенный текстовой и титульный шрифт 

простого четкого рисунка. 1) Обыкновенный плотный (гарн. 1/2) — на 
кегли б, 8, 10 м, 10, 12 м, 12. 2) Обыкновенный (гарн. 2/'б) на кегли 5, 
6, 8, 8 боргес, 10 м, 10, 12, 16.

Околачивание набора — обравнивание литер в наборе ударами дере* 
вянного молотка по деревянной же колодке, положенной на набор. Око
лачивают набор перед тисканием корректуры и при заключкё его 
в раму машины перед печатанием.

Олеография — репродукция при помощи литографии оригиналов, 
писанных масляными красками.

Оригинал— рукопись, печатное произведение, рисунок, чертеж, план 
и лр-> предназначенные для издания или переиздания.

Осыпь — набор, рассыпанный по неосторожности наборщиком или пе- 
чатником. Рассыпанный набрр приходится набирать заново. Об этом слу
чае Наборщик должен поставить корректора в известность пометкой про
тив осыпи— „набор рассыпан*, чтобы корректор мог особенно тщательно 
сверить это место с предыдущей корректурой.

Отбивка — 1) разделение строк пробелами путем закладывания между 
строками набора пробельного материала (шпоны и т. д.); 2у разделение 
отдельных слов или литер при помощи шпаций.

Оттиск — воспроизведенный на станке или на печатной машине набор 
или рисунок.

Офорт — вид глубокой печати. Медная или цинковая доска поли
руется, обезжиривается, а затем покрывается специальным грунтом, на 
котором иглою наносится рисунок, после чего производится травление. 
Офорт дает сочный, свободный штрих.

Офсетная печать — особый вид литографской иллюстрационной пе
чати, при котором печатание производится не с печатной формы, а с ци
линдра, обтянутого резиной. Резиновая покрышка при этом передает на 
бумагу то изображение, которое оттиснуто на ней цинковой формой. 
Офсет-печать дает возможность пользоваться худшими сортами бумаги.

Очко — см. Литера.
- Пальмира — текстовой и титульный стильный шрифт с широким 
очком, с высоко поставленными поперечными штрихами и укороченными 
выступами за нижнюю линию. 1) Пальмира прямой (гарн. 20)—на кегли 
6, 8,10, 12, 16,20, 28, 36. 2) Пальмира курсив (гарн. 21) — на кегли 6, 
8, 10, 12. В настоящее время сохранена только как титульный шрифт.
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Переверстка-— сложный типографский процесс, когда приходится 
переделывать уже сверстанную полосу: перекидывать строки с одной по
лосы на другую, переставлять рисунки, заново обирать их и т. п. Пе
реверстка является в результате неудовлетворительной верстки, выки
док или вставок в текст или изменения первоначального формата изда
ния или же системы верстки после окончания верстки.

Переспуск полос — последовательное перемещение полос к началу или 
к концу книги и связанное с этим изменение колонцифр. Производится 
при добавлении или убавлении страниц в книге.

Перль — шрифт, кегель'которого равен 5 пунктам.
Перфорационная линейка — стальная острая линейка, несколько пре

вышающая рост шрифта, закладываемая в печатную форму для прореза
ния бумаги в определенных местах („линия отрыва") во время печатания.

Перфорирование — прокалывание, прорезание бумаги при помощи 
штампа по „линии отрыва”.

Печатать „набело“ — печатать с одной стороны листа.
Печатать „на оборот“ — печатать обратную сторону листа, отпечатан

ного уже с одной стороны.
Печатная форма — окончательно выправленный и заключенный в раму 

печатной машины набор, стереотип, клише и пр., с которых произво
дится печатание. Различают наборные, иллюстрационные, смешанные 
и стереотипные печатные формы.

Печатник4— см. Мастер машинный.
Печать, печатание — воспроизведение набора, рисунков и пр. на бу

маге путем прижимания их к укрепленной в машине печатной форме. Раз
личают высокую, плоскую и глубокую печать (см. „Высокая печать", 
щПлоская печать*, „Глубокая печать*).

Писчая бумага—проклеенная бумага, беленая, полу беленая и небеленая.
Плоская печать — печатание с плоской поверхности, когда рельеф или 

углубления не играют никакой роли, так как основой этого рода печати 
являются химические процессы между материалом самой формы и теми 
веществами, которыми она обрабатывается. К плоской печати относятся 
литография (печать с камня, цинка, алюминия), гектография, фототипия, 
стеклография и другие способы, когда на краскоудерживающую по
верхность наносится („переводится") какой-либо рисунок или текст. 
При накладывании на такую форму листа бумаги получается точное, 
изображение нанесенного на нее рисунка.

Плотный— убористый и узкий шрифт (см. Обыкновенный).
Подбор—1) набор без абзацев, 2) иначе — подъем, т. е. накладывание 

отпечатанных листов друг на друге в порядке нумерации для брошюро
вания данной тсниги,
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Подключка — применение строк, слов, букв, набранных разными 
кеглями, или, в специальных наборах, подстрочных или надстрочных 
букв, цифр, знаков меньших кеглей. Пустоты в наборе заполняются 
пробельным материалом.

Подчитчик — помощник корректора, помогающий сверить по ориги
налу оттиск набора. При пользовании помощью подчитчика корректор 
либо сам читает вслух текст книги по оттиску, либо слушает чтение 
подчитчика, делая попутно необходимые исправления. В особо сложных 
случаях корректор сверяет оттиск по оригиналу.

Полиграфия г— совокупность всех видов техники печатного дела. 
Полихромия — многокрасочная печать.
Полоса — набор, приведенный в результате верстки к установленному 

для страницы книги количеству строк (включая пробелы,-колонцифры, 
колонтитулы, рисунки, -норму и сигнатуру).

Полужирный — шрифт, средний между светлым и жирным. 
Полукруглая, полукруглый — пробельный материал (шпация), ширина 

которого равна половине круглого (т. е. кегля данного шрифта), а вы
сота— кеглю шрифта.

Поперечный формат — формат набора, имеющего в ширину больший 
размер чем в длину.

ПрйвоДка — такое расположение полос в форме, чтобы при печатании 
полосы (и отдельные строки) на противоположных сторонах листа при
ходились точно одна против другой; 2) в многокрасочной печати —точ
ное попадание отдельной краски на свое место. Отсюда название .при-, 
водная печать“.

Приемщик — рабочий на печатной машине, принимающий с машины 
отпечатанные листы, складывающий их и наблюдающий за равномер
ностью давления, наката краски, недопускающей выпадения литер, поя
вления марашек и проч.

Приладка — подготовительная работа к печати на литографских маши
нах: установка камня, укрепление его, составление красок, регулировка 
красочного аппарата и проч.

Приправка — подготовка формы к печати выравниванием поверхности 
набора (при помощи околачивания, наклейки бумаги под клише и т. п.) 
или приспособлением поверхности цилиндра (путем наклеек и выре
зок) для достижения равномерного давления на печатную форму. 

Проба — первые оттиски в плоской и глубокой печати.
Пробельный материал — см. Бабашка, Квадрат, Круглая, Мар

заны, Полукруглая, Реглеты, Шпации, Шпоны.
Продольныйформат—формат набора, имеющий в длину болыдийраз- 

мер чем в ширину.
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Пункт— единица хйпаграфскоЛ меры длины * 0,376 мм, или V ^ m -  
драта.

Пунсон—стальной брусок с рельефным очком буквы или иного 
знака. Служит для изгоговления матрицы, с которой производится-от
ливка шрифта.

Разбор — 1) раскладка по отделениям кассы использованного набора 
(т. е. после отпечатать); 2) набор, предназначенный к раскладке 
в кассу.

Разбивка— 1) разбивка на шпации — увеличение пробелов между 
словами; 2) разбивка на шпоны — увеличение пробелов между строками.

Разворот (распашка) — раскрытые две соседних страницы, левая — 
четная, правая — нечетная.

Разгонка набора — увеличение объема печатного издания путем 
набора на шпоны, уменьшающего число строк на странице, благодаря 
применению крупных заголовочных шрифтов, широких линеек, верстки 
глав со спуска и проч.

Разгонка строки — увеличение пробелов между словами.
Ракельная глубокая печать — печатание изображения, прорезан

ного вглубь печатной формы; и краск! заполняет углубления, с кото
рых и переходит на лист бумаги. Краска с плоских частей; формы, сни
мается особой стальной полированной линейкой — ракелем.

Рама — в печатной машине железная рама, в которой закрепляют 
набор перед печатанием. См. Заключка формы.

Рантовая линейка — см. Линейка.
Раскладка формы — подготовка полос печатной или матрицируемой 

формы на талере для получения соответствующих размеров полей и ко
решка, обкладка рисунков, выходящих за пределы печатного текста 
и проч.

Распашка — см. Разворот.
Растр (сетка) — два склеенных зеркальных стекла с вытравленными 

на них непрозрачными параллельными тонкими линиями. В автотипии 
применяют преимущественно растр с прямоугольно пересекающимися 
линиями (.прямоугольный* растр). Для глубокой печати употребляется 
растр с прозрачными линиями. При изготовлении автотипий (тоновых 
или сетчатых клише) растр разделяет сплошные тона фотографии на 
точки. Для автотипий, печатающихся в газете (т. е. для матовой бумаги), 
употребляется крупная сетка от 20 до 30 линий на кв. см, для гладкой 
бумаги от 40 до 45, а для художественной — 60 — 70 линий на кв. см.

Рашкет — узкая рама с наклеенною на нее толстой бумагой, в ко
торой делаются прорезы, соответствующие величине помещенных на 
талере полос. Рашкет предохраняет лист от замазывания краской, которая
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накатывается не только на набор, но попадает и на марзаны, окружаю
щие полосы. Рашкет прикрепляется к декелю на петлях.

Peabi — шкап для наборных касс („касса-реал*) или для наборных и 
спускальных досок („формо-реал*).

Реглеты — толстые и длинные гартовые шпоны шириною от 6 пунктов 
(б» 8, 10, 12 и т. д.). Реглетами пользуются при наборе в несколько 
столбцов, при наборах в „рамке", иногда для отделения рисунков от 
текста.

Резательная Машина — машина с тяжелым спускным косым ножом 
для разрезания кип бумаги.

Рената — титульный и заголовочный шрифт четкого и округленного 
рисунка, напоминающего латинский. Шрифт рената не вошел в ком
плект стандартных шрифтов, но имеется во многих типографиях. 
1) Рената прямой на кегли 6, 8,10, 12,16,20,28. 2) Рената курсив— 
на кегли 6, 8, 10, 12, 3) Рената полужионый — на кегли 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 28, 36, 48, 60.

Ретушь, ретуширование — усиление или смягчение красками отдель
ных частей фотографий, негатива или диапозитива для получения более 
контрастных или более мягких тонов репродукции.

Ролевая бумага — см. Бумага.
Рост шрифта — см. Литера.
Ростиск — неправильный поворот листа при печати оборота, влекущий 

за собой спутанное чередование страниц в сфальцованном листе.
Ротационная машина — машина, печатающая со стереотипа полу- 

цилиндрической формы. Печатание происходит одновременно с обеих 
сторон листа при непрерывном вращении цилиндров и нажиме их на 
непрерывную бумажную ленту, идущую с роля („ролевую бумагу*). 
Ротационные машины разрезают отпечатанную ленту на листы, фаль
цуют листы и подбирают их. Современные машины позволяют произ' 
вольно менять ширину бумажного листа, устанавливать размер резки на 
листы, печатать в несколько красок и проч. В настоящее время употре
бляются машины, печатающие сразу книгу в 12 листов (192 страницы).

Рубашка — бумажная обертка переплета книги с текстом или без 
него. Предназначается для сохранения переплета.
* Рубрикация — разбивка книги на части, частей на главы и на более 

мелкие отделы при помощи заголовков („рубрик“). См. Надписи в тех
нической части справочника.

Рубрики — заголовки частей, отделов, глав, статей и т. д.
Рубчик — см. Литера.
Рукописный „Триумф* (гари. 30) — шрифт на кегли 12, 14, 16, 20, 

28, 36, 48,
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Ручной станок (пресс) — печатный станок для получения оттисков 
корректур путем давления чугунной доски на лист бумаги, положенной 
на набор, помещающийся на вдвижном талере.

С а т и н и р о в а н и е  б у м а г и  —  г л а зи р о в а н и е  б у м а г и  н а  сп ец и аль н о й  м а
ш и н е  —  .к а л а н д р е “ м еж д у  с та л ьн ы м и  и л и  б у м а ж н ы м и  в ал а м и .

Сборный лист.— первый лист книги, идущий под особой пагинацией. 
Сборный лист может содержать титул, посвящение, предисловие, оглавле
ние и другие материалы, общие для всей книги.

Сверка— 1) сличение оттиска с оригиналом; 2) проверка исправлений, 
сделанных наборщиком соответственно указаниям предыдущей кор
ректуры.

Связывание полос — обвязка полос бечевкой в несколько рядов дл 
предохранения набора от рассыпания.

Сетка — см. Растр.
Система типографская — система измерения шрифтов, предложенная 

в конце XVIII века парижским словолитчиком Дидо и принятая в СССР 
и Европе за единую нормальную типографскую систему. Единицей на
мерения является типографский пункт, равный 0,3759 мм; 2600 пунчтов 
равны 1 м (вернее 1,029 м). 48 пунктов равны 1 квадрату или 4 цицеро. 
См. Квадрат.

Систематическая линия шрифта — получаемая путем особой отливки 
шрифтов линия, когда шрифты различных кеглей, с помощью под- 
ключки, могут быть установлены на одной горизонтали.

Скоропечатная машина (или плоская) — машина, на которой заклю
ченная форма набора (или литографский камень) двигается взад и вперед 
под цилиндром, прижимающим бумагу к печатной форме. Накатывание 
краски производится автоматически при помощи особого красочного 
аппарата. На плоской машине можно печатать как с набора, так и со 
стереотипа.

Словолитня — фабрика, изготовляющая шрифты, пробельный мате
риал, линейки и вообще вась печатающий материал, а иногда и под
собный в типографских работах. В СССР словолигное дело сосредото
чено в тресте .Полиграф*. В изготовлении шрифта различают три основ
ных процесса: 1) изготовление гравером или гравировальной машиной пун
сона (см. Пунсон) или шаблона; 2) изготовление матрицы (см. Матрица)', 
3) отливку с матрицы литер на словолитной машине. Современные сло
волитные машины не только отливают литеры, но и окончательно их 
отделывают. Общая продукция современной словолитной машины превы
шает в день 100 тысяч литер.

' Сплошной набор — набор, содержащий один вид шрифта без при« 
меси дрг/гих. Иначе называется гладким, чистым.
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Спускалъная доска — гладкая широкая деревянная доска с йены со- 
кими подставками— планками внизу и без закраин. На них сохраняются 
полосы и гранки во все время процесса набора до спуска готовых 
полос в машину.

Спускание Дормы — размещение полос набора в такой последова
тельности, чтобы после отпечатання и фальцовки страницы следовали 
одна за другой в порядке, указанном колонцифрами.

Средник — марзан, который закладывается между двумя полосами 
в долевом направлении (.корешковый марзан").

Средняя линия — линия, проходящая посредине очка литеры.
Сталирование стереотипа — наращивание на стереотип гальваниче

ским путем гонкого слоя стали для придания ему большей прочности. 
Применяется преимущественно при многотиражном печатании.

Стереотипирование --  изготовление матриц и отливка стереотипа. 
Для изготовления матриц употребляются в сыром виде несколько 
склеенных листов папиросной (.шелковой*) и плотной бумаги. Их на
кладывают на формы набора и выколачивают особой щеткой или выда
вливают на специальном прессе. Бумажная масса проникает во все 
углубления шрифта и дает вдавленное рельефное изображение набора. 
Затем матрица просушивается (вместе с формой набора) и поступает 
в специальный отливной аппарат, где заливается металлом. Этот второй 
процесс дает стереотип — точную копию набора. Стереотипы бывают 
плоскими — для плоских машин и цилиндрическими — для ротационных. 
Стереотипирование является сейчас одним из распространенных спосо
бов печатания*, так как оно не только способствует сохранению шрифта 
и быстрому освобождению его для нового набора, но незаменимо для 
многотиражных и повторных изданий, позволяя сделать с одного набора 
большое количество матриц и стереотипов.
'  Столбцовая линейка — линейка, разделяющая столбцы набора 
в двухколонном и многоколонном наборах.

Стопа бумаги. Метрическая стопа бумаги содержит 1000 листов. 
Вес стопы зависит от плотности и качества бумаги. Напр. стопа полу- 
беленой бумаги размера 72 X Ю8 дм3 весит при плотности 55 (т. е. 1 м3 
весит 55 г) 42,8 кг.

Строкомер — см. Мерка типографская.
Стык — 1) место соединения сходящихся под углом линеек; 2) слова, 

связывающие текст, переходящий с одного листа на другой.
Суперобложка’— см. Рубашка.
Талер — 1) стол с гладкий чугунной (или деревянной, обитой жестью 

или цинком) доской, на которой производится верстка газет, набор 
афиш, обкладка форм, перед спуском, в машину; 2)_чугунная подвижная
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доска на плоских машинах, на которой устанавливается для печатания 
форма набора.

Тенакль — деревянный брусок, оканчивающийся внизу иглой или 
крестовиной. На тенакле помещается оригинал, зажимаемый визорием.

Терция — шрифт, кегель которого равен 16 пунктам.
Технический редактор  — работник издательства (или типографии), 

специалист по оформлению книги, технически обрабатывающий оригинал 
(в том числе и графический материал)' перед сдачей его в набор и на
блюдающий за выполнением сделанных в спецификации на данное 
издание указаний, касающихся набора, верстки, печати и брошюровки.

„Типограф“ — строкоотливная наборная машина. Техника чтения набора, 
сделанного на „Типографе“, та же, что при наборе на линотипе.

Тираж — см. Завод.
Тискальный станок — 1) железный стол с параллельными полосками, 

но которым движется железный цилиндр („катушка“), служащий для 
получения корректурных оттисков; 2) см. Ручной станок.

Титул — начальная страница книги, содержащая обозначение имени 
автора, названия книги, места и года издания и т. д.

Титульный шрифт — шрифт применяемый для набора титулов (отсюда 
его название), заголовков, надписей и проч.

Травление — обработка кислотой металлических (медных и цинковых) 
листов и литографского камня; для защиты рисунка от действия 
кислоты его покрывают кислотоупорным слоем; незащищенный слой 
металла „стравливается“ кислотой.

Трехцветная печать — воспроизведение при помощи трех клише 
и трех основных красок (желтой, красной и синей) многокрасочного 
рисунка.

„Триумф“ — см. Рукописный „Триумф\
Уголок — наборная доска с двумя бортиками.
Узкий шрифт — шрифт, длина очка которого в 2—2Vs раза больше 

его ширины.
Учебный — текстовой шрифт (гарн. 3) на кегли 16, 20, 28. Кегль 16 

взят из бывш. гарн. 11, исключенной из стандарта, а кегли 20 и 28 — из 
исключенной чести бывш. гарн. 6.

Ф аксимиле— точное воспроизведение фототехническим способом 
почерка, части рукописи, подписей и т. п.

Ф альцовка — сгибание к складывание отпечатанных листов согласно 
указанному формату. Производится ручным способом (фальцовщиком) 
или при помощи фальцевальной машины. Количество сгибов зависит 
от количества отпечатанных на листе страниц. Самые распространенные

Словарь-оправочнив. 15
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у нас форматы в 8-ю, 16-ю и 32-ю долю листа (каждые две страницы 
представляют одну его долю). См. схемы спуска полос на стр. 54—57.

Фальчик — узкая полоска бумаги у корешка книги от вырезанного 
листка; если этот листок („восьмушку") нужно было перепечатать, 
перепечатанный листок наклеивается на этот фальчик.

Фацет — скошенный край клише или стереотипа, служащий для при
крепления их к колодке.

Флатовая бумага — см. Бумага.
Фолио — формат издания в V2 листа, 4 страницы. Обозначается 2°.
Формат книжный зависит от числа сгибов листа и размера самого 

листа, почему одноименные форматы (например в 8°), бывают различны 
и по длине и по ширине.

Форматы бумаги — см. Бумага.
Формо-реал. Реал для хранения спускальных досок с набором.
Фотолитография.—Передача рисунков и изображений на камень 

и металл фотографическим путем для последующего травления и вос
произведения путем плоской печати.

Фототипия (световая печать) — наиболее точный способ воспроизве
дения оригинала при помощи стеклянной пластинки, покрытой свето
чувствительным хромированным желатиновым слоем.

Фрактура — немецкий шрифт готического характера.
Фронтиспис — 1) рисунок, виньетка или другое украшение на заглав

ном листе (титуле книги); 2) рисунок, помещенный в начале книги 
лицом к тексту (большею частью — перед титулом).

Хромолитография — многоцветное печатание литографским способом 
с нескольких камней.

Цветная печать — печатание в несколько красок с нескольких пе
чатных форм. На каждую форму накатывается одна определенная 
краска. Цветная печать требует тщательной пригонки форм, чтобы 
отдельные цвета точно попадали на определенные для них места.

Цинкография; 1) изготовление цинковых досок или клише^ при 
помощи автотипии .или штрихового травления для так наз. высокой 
(рельефной) печати; 2) мастерская, где изготовляются клише.

Цицеро — шрифт, кегель которого равен 12 пунктам.
Цыган — типографское название черного газетного заголовочного 

шрифта. См. Гротеск жирный.
Чистый лист — последний пробный оттиск с машины, просматри

ваемый сводчиком и утверждаемый к печати заведующим технической 
частью типографии или печатным мастером.

Шатированные линейки — линейки от 6 пунктов и выше с корот
кими поперечными линиями.
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Шило — стальное острие в деревянной ручке. Шилом наборщик вы
нимает из набора литеры для замены их другими согласно поправкам 
в корректурном оттиске.

Широкий шрифт — шрифт, у которого высота очка равна или 
немного меньше полукруглого.

Шмуцтитул—краткий титул на отдельном листе, закл ючающий в себе 
только главное заглавие книги и ставящийся впереди, а иногда после 
титула. Шмуцтитулом называют также помещаемое отдельной полосой 
заглавие части или отдела книги.

Шпации — пробельный материал, представляющий собой гартовые 
столбики в 1, 2 и более пунктов шириною. Шпации образуют пробелы 
между буквами (набор „в разрядку“) и между словами. Различаются: 
тонкая (или волосная) — однопунктовая шпация, третная (или тройная) — 
толщиной в V8 данного кегля (для цицеро 4 пункта), полукруглая — тол- 
шиной в V2 данного кегля, круглая — толщиной равная кеглю.

Шпек — выгодный набор, напр. сохранившийся от предыдущего 
издания.

Шпоны — пробельный материал, представляющий собой гартовые 
пластинки разной длины и толщины для образования пробелов между 
строками. Пробельный материал, имеющий кегль свыше 6 пунктов, 
называется реглетами.

Шрифт пишущих машин (гарн. 29) — шрифт, подражающий маши
нописному. Отливается на кегли 10, 12.

Шрифт 1812 года— титульный орнаментированный шрифт на кегли 16, 
20, 24, 32.

Шрифты стандартные — см. Академический, Альдине, Гротеск, 
Древний, Елизаветинский, Коринна, Латинский, Обыкновенный, Паль
мира, Рукописный яТриумфи, Учебный, Шрифт пишущих машин, 
Шрифт 1812 года. Все эти гартовые шрифты вошли в общесоюзный 
стандарт (Ост № 1337) и утверждены Комитетом по стандартизации при 
Совете труда и обороны 5 февраля 1930 г., как обязательные 
с 1 марта 1930 г. Стандарт распространяется на все гартовые рус
ские и латинские шрифты, употребляемые в СССР. Ограничения этого 
стандарта не распространяются на шрифты, изготовляемые по рисункам 
художников цинкографским, ксилографским, гальваническим и другими 
несловолитными способами, для обложек плакатов и акцидентных 
работ.



ОБРАЗЕЦ ПРАВКИ КОРРЕКТУРЫ



j
Строка ИСПРАВЛЕНИЕ Строка ИСПРАВЛЕНИЕ

1 Заменить неверную букву
1

15 Перевернуть две соседних
— Выкинуть лишнюю букву буквы

2 , две соседних 16 Перевернуть букву

буквы 16—18 Уничтожить коридор
3 Передвинуть букву влево 17 Вставить тире

— Вставить пропущенную в 17—19 Выровнять край набора
слове букву 18 Заменить прописную

4 Вставить пропущен, знак букву строчной
— Заменить неверно набран- 19 Разъединить два слова,

5
ное слово

Заменить неверную букву 19-20
набранных слитно 

Перенести слово из одной
6
7

П 9 »
„ „ часть 21

строки в другую 
Отменить помеченное ис

7—8
слова

Уничтожить аСзац —

правление-
Заменить чужую букву

8 Соединить части слова 21—22 Перенести тире из начала
— Поставить дефис одной строки в конец

9 Сделать абзац
предыдущей

10 Переставить два соседних 
слова

^Переставить две соседних

22-23 Перенести слово из одной 
строки в другую

11
23 Заменить испорченную 

букву
буквы 24 Выровнять линию набора

12 Переставить три соседних — Перебрать своим
слова в порядку обозна
ченном цифрами 25 Заменить неверную букву

12—15 Усилить натиск
26 Перебрать в разрядку

13 Заменить строчную букву

3 • 
1 £; Переставить строки в по

рядке, обозначенном

14—15
прописной

Переставить две соседних 
строки 27

цифрами
j Замен ть испорченную 
I бугву



НЕОБХОДИМЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В помещенный ниже список не вошли поправки технического характера, 
а также те буквенные ошибки, которые не оказывают существенного 

влияния на изменение смысловой стороны текста

Страница: Столбец: Строка: Должно быть:
8 — 2 сверху В борьбе за качество продукции по

лиграфической промышленности
12 — 8 снизу засыпал или засыпйл?)
21 — 11 снизу волосные { )
25 11—10 снизу первые строки обычно набирают 

на формат набора, а последнюю 
выключают посредине.

28 — 6 снизу •  Перенос формул производится
34 — 12 снизу 2, з, 1
35 — 4 сверху обязана отпечатать
— 8 снизу применяют либо особые знаки сно

сок
38 — 5 снизу цифра, помещаемая на первой стра

нице
41 5—4 снизу (автор спецификацией не поль

зуется)
— — 1 снизу (техред).
50 — 5 снизу Строфа Не сокращать!
52 II 6 снизу mp. миллимикрон, миллимикро-

53
II 5 снизу т масса
I 7 сверху рс критические давление

— I 8 сверху рг приведенное давление
— I 9 снизу kW киловатт
53 1 10 снизу W ватт

11 18—22 сверху Хт  длина волны максимума 
монохроматического излучения 

и т. д.
67 9 снизу И с к л ю ч е н и я :  е после шипя

щих под ударением ставится: 
и т. д.
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С т р а н и ц а : С т олбец: Ст рока: Д о л ж н о  быть:
74 — 11 сверху Ср. пп. 24, 27, 122.
81

■
4—5 свеху оканчивающиеся в именит, пад. 

единств, числа на -ье (причем 
ударение не падает на окончание), 
иногда имеют и  т . д.

86 — 4 сверху п ят ьд е ся т , Р., Д. и Пр. п я т и - 
д я ся т и ,

— — 12 снизу И. п о л т о р ы , Р. п о л у  т оры , Д. и 
Пр. п о л у  т о р е, Тв. п о лу т о р о ю

93 21—15 снизу <  Предлоги: вследст вие , в п р о д о л 
ж ение•, в т ечен и е ошибочно 
попали в раздел наречий. >

102 — 21 — 18 снизу <  Пункт 2 не читать!! >
106 — 6—7 сверху „К а р л а  IXя/  . К а р л а  IXе!
110 11 3 сверху ангидрид [кислотный окисел]
— II 4—5 сверху ангидрит [безводный сернокислый 

кальций]
[бичева] см. бечева115 I 14 сверху

128 I 5 сверху [диета] см . диэта
— II 3 снизу Дом печати [см. 36е]

130 II 18 снизу железа, Р. железй, И. мн. жёлезы
131 I 18 сверху и заблещешь, заблестят и  заблещут
133 I 8—7 снизу игнорировать, игнорируешь, игно

рируют
избрать, изберешь, изберут134 1 1 сверху

141 I 19 снизу капиталистический нкапиталистский
151 I 15 снизу лактобациллин
153 11 8 снизу лягушечий, лягушечья, лягушечье
154 I 12 снизу макрокосм [но микрокосм]
156 I 8 снизу метать, мечу и  метаю и  т . д.
157 I 19 сверху <  Не читать!! >
159 II 14 сверху на корачках
160 II 2 сверху Наркомлегпром
178 II 3 сверху по-кошачьи и по-кошечьи
187 I 6 снизу просвещу и  просвечу
189 11 10—9 снизу раздал и  роздал
192 II 6 снизу руссофил
196 * II 2—1 снизу стбить, стою, стбишь, стоят; стоящий
210 — 14 снизу перегибов
— — 13 снизу выдерживать

214 — 16 снизу К о р и н н а  свет лы й
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