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В Словаре даны однокоренные слова, которые в силу
их некоторого сходства иногда смешиваются в употребил
лении (вдох — вздох, жилищный—жилой, надеть — оЬепгь,
нестерпимый —нетерпимый, невежа — невежда,
предоставить — представить и т. д.).

В словарной статье толкуются значения этих (слов,
приводятся сочетания, в которых эти слова

употребляются, показаны особенности их грамматического

управления, а также подчеркивается своеобразие употребления
в речи каждого из этих слов, даются примеры их

неправильного употребления. Словарь служит повышению
культуры речи.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

- Наблюдения над живым словом в повседневном

обиходе, на собраниях, докладах, лекциях, над речью

абитуриентов и студентов, особенно в ее письменном

выражении (сочинения на вступительных экзаменах, курсовые

и дипломные работы), наконец над языком периодической
печати, радио и телевидения свидетельствуют о том, что

в речи встречается немало ошибок и отклонений от

современных литературных норм. Среди них нередки ошибки

против правил сочетаемости слов, в том числе и

однокоренных.
Практическое назначение данного словаря—быть

справочником нормативного употребления тех однокоренных
слов, использование которых в письменной и устной реч^и
вызывает трудности в силу частичного структурного
и звукового сходства этих слов. В „Словаре-справочнике
трудных случаев употребления однокоренных слов"

рассматриваются лишь те слова, которые являются
паронимами. Так что настоящее издание можно
рассматривать и как опыт словаря паронимов. Под паронимами
(Fp. para 'возле, вблизи'+onoma 'имя*) разумеются слова,
имеющие структурное (и, следовательно, звуковое)
сходство *, т. е. паронимы—это однокоренные слова; при
этом важно отметить, что паронимический ряд
составляют родственные слова, принадлежащие к одной части

речи, а также имеющие общие грамматические признаки
(в частности, причастия и прилагательные), например:

¦ Возможно и иное толкование паронимов — как слов,

имеющих звуковое сходство, т. е. в круг паронимов включаются

всякие слова, внешне сходные друг с другом, и родственные, и

неродственные, имеющие случайное звуковое подобие. См., например,
F. Wood, Current English Usage, A Concise Dictionary, London,
1963. Ср. Ж- Марузо, Словарь лингвистических терминов» М.,
I960, стр. 202; О. С. Ахманова, Словарь лингвистических
терминов, М., 1966, стр.-313.



бродяжий и бродячий, горячка и горячность, дымный,
дымовой и дымящийся, надеть и одеть.

Паронимия—- один из источников „трудностей"
литературной речи, поскольку сходство слов вообще, а тем

более сходство слов структурное (а значит, и смысловое)
создает почву для их смешения (контаминации) в

процессе речевой практики. Однако из этого вовсе не

следует, что к паронимии надо относиться отрицательно.
Еще в 80-х годах прошлого века Н. В. Крушевский
писал: „Языку вообще присуще обновлять и пополнять свой
состав за счеттех факторов, которые, на первый взгляд,

кажутся разрушительными, хотя и являются в высшей,
в свою очередь, степени благодетельными для языка...

Они я только они доставляют постоянно языку новый

материал, без которого немыслим никакой прогресс языка,
ни структурный, ни тем более материальный,
лексический". * Даже без специального исследования можно

назвать ряд случаев, когда изменяется смысловое (и
стилистическое) соотношение между словами, составляющими

паронимический ряд. Это приводит к тому, что бывшие

паронимы становятся синонимами в результате их

смешения в речи (и, конечно, в силу их структурной и

смысловой близости). Например, такие слова, как атомник

и атомщик, сначала различались по смыслу (атомник—
специалист в области ядерной физики, атомщик—тот,
кто проврдит или проповедует политику, основанную на

запугивании атомной бомбой), впоследствии эти слова

стали выступать как синонимы. Аналогичное явление
наблюдается и со словами ручной —наручный,
командировочный—командированный. Вплоть до последнего
времени считалось нарушением литературной нормы
употреблять слово сладости вместо сласти. Однако в

настоящее время это уже не считается ошибкой, что и

закреплено „Словарем современного русского литературного
языка" Академии наук СССР. Ср. также слова
туристический и туристский, диетический и диететический.

Паронимия дает богатый материал для „украшения"
речи. Паронимы используются в поэзии, в

художественной прозе и публицистике как средство усиления выра*
зительности и действенности текста наряду с синонимами,

омонимами и антонимами.

¦ Н. В. Крушевский, Очерк науки о языке, Казань, 1883,

стр. 97



При „столкновении" паронимов в рамках одной фразы
или абзаца ярче выявляются прежде всего смысловые,

а также и стилистические особенности каждого из

сопоставляемых слов. Вот как Е. Евтушенко воспользовался

паронимами праздничность и праздность:
Меня тревожит встреч напрасность,
Что и ни сердцу, ни уму,

И та не праздничность, а праздность,
В моем гостящая дому.

В повести „Дни и ночи" К. Симонов сопоставляет гла*
голы вспомнить и помнить, чтобы для читателя стало
яснее душевное состояние Сабурова: Вспомнил ли он
об Ане в эти дни? Нет, не вспомнил—он помнил о ней,
и боль не проходила. Ср. в „Тихом Доне" М. Шолохова:
Из дверей сарая, стоявшего в конце двора, вышла

сгорбленная, согнутая прожитым и пережитым старуха.

С иным стилистическим заданием сопоставляются слова

взятка и взятие в чеховской новелле „Совет":—Это не

какая-нибудь взятка,,. Это приношение от чистоты

души.,. за труды непосильные... Так-то-с... Это не

взятка-с, а законное, так сказать, взятие.

Паронимы сравнительно широко используются в

различных жанрах публицистики. Ольга Берггольц в статье

„Разговор о лирике" *
писала: Эти товарищи

продолжают путать индивидуальность и индивидуализм—
слова-то ведь похожие. Паронимы нередко используются
в газетных заголовках, например: Служение, а не служба,
Долг и должность, Поза или позиция. Ср. в пословицах

и поговорках: Долго спать—долг наспать, Какова нажива,
такова и прожива.

Явление паронимии соотносительно с парономазией
(гр. paronomasia < para 'возле, вблизи'-j-onomazo
'называю1)—стилистическим приемом организации речевых
средств, состоящим в нарочитом сближении в тексте слов,

имеющих звуковое сходство. В случае парономазии
сопоставляются всякие слова, имеющие звуковое подобие,—
и родственные (паронимы), и неродственные, звуковое
совпадение которых случайное, например: экскаватор
и эскалатор, глух и глуп, двор и дрова.
Сопоставление слов, имеющих внешнее случайное

сходство, как частный случай парономазии, тоже используется

¦ .Литературная газета*, 16 апреля 1953 г.
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в стилистических целях. Особенно часто это встречается
в поэзии. См., налри-мер, в одном из стихотворений
Новеллы Матвеевой:

Верный ручей,
Смиренный ручей при. роще,
К роще приникший,
К роще привыкший,
К роще приросший..,

где нарочито поставлены рядом слова приникший и
привыкший. В. „Лирических эпиграммах" С. Маршака
находим:-'

Я прохожу по улицам твоим,
Где каждый камень — памятник героям.

Вот на фасаде надпись: „Отстоим!",
А сверху „р" прибавлено: „Отстроим!"

Gp. у Б, Слуцкого („Футбол"): ^

Я не хочу затягивать рассказ

Про эту смесь протеза и протеста,

Про кислый дух бракованного теста,
Из коего повылепили нас,

. Паронимы принципиально отличаются от синонимов*

Паронимы соотносительны между собой в смысловом плане

постольку» поскольку они соотносительны с точки зре«
ния словообразовательной. Ср. болотистый—болотный,
тема—тематика, художественный — художнический и т. п.

Именно вследствие известного смыслового сходства

паронимов и происходят ошибки при пользовании.этими

словами. Смысловая соотносительность синонимов базируется
на близости тех понятий, которые обозначают
синонимичными словами, В данном случае говорят о смысловой

близости слов, о возможности их взаимозаменяемости!

Для паронимов же взаимозаменяемость исключена. Важно,
также подчеркнуть, что-при рассмотрении синонимов

основное внимание обычно уделяется их смысловому сходству,,

при сопоставлении паронимов акцент делается на их

смысловом различии.
В Словаре сопоставляются не все слова того или иного

словопроизводственного гнезда, а лишь такие двд или три

однркоренных слова одного грамматического класса (qy-
одествительные, прилагательные, глаголы, наречия),
которые могут смешиваться в речи или вызывать затруднения



в выборе слова для определенного контекста. Например:
представить—предоставить (предоставить слово—пред*
ставить справку), заплатить—оплатить (заплатить
за проезд—оплатить проезд), боязливо—боязно (боязливо
озираться—боязно умирать), гнездо—гнездовье,
В Словаре представлены по преимуществу слова,

широко распространенные. Слова же специальные, а также

диалектные, просторечные и устарелые, как правило, не

рассматриваются.
Для выяснения смыслового своеобразия каждого из

паронимов целесообразно сопоставить их значения. Тем

более, что есть такие слова, у которых основные
лексические и грамматические связи или границы и формы
сочетаемости сходны. Вместе с тем различия паронимов

в значениях дополняются различиями прежде всего в

сочетаемости с другими словами. Поэтому весьма

существенно выяснить для каждого нз сопоставляемых слов

наиболее типичные и распространенные сочетания с другими
словами. В соответствии с этим и строится словарная
статья.

Словарная статья состоит из четырех разделов. В
первом разделе представлено толкование слов. Составители

ориентировались на четырехтомный „Словарь русского
языка" (ГИС, М-., 1957—1961) и семнадцатигомный
„Словарь современного русского литературного языка**

(Изд-во АН СССР, М.-Л., 1950-1965).
Данный словарь не стремится воспроизвести все зна*

чения сопоставляемых слов. Не отражены те значения,
которые бесполезны для сопоставления слов. В тех слу*
чаях, когда исключаются значения, существенные в том
или ином отношении для смысловой стороны слова, но

ненужные в данном случае, делается соответствующая
оговорка (см., например, покрыть—укрыть). Значения
специальные, устарелые, областные и просторечные

сохраняются в тех случаях, когда этого требует
сопоставляемый материал. Некоторые значения (по „Словарю
русского языка") сведены в одно. Оттенки значений (по

этому же словарю) выделены в самостоятельные

значения или присоединены к основному значению.
Каждое значение иллюстрируется речениями, которые

располагаются по семантическим признакам, и цитатами

из художественной, публицистической, научной литера*
туры и из печати. Значения глаголов могут
иллюстрироваться цитатами, содержащими соответствующие при*
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частия или деепричастия, а значения прилагательных —

цитатами, содержащими соответствующие наречия.
После толкования сравниваемых слов в статьях,

посвященных глаголам, а также некоторым прилагательным
и существительным, предлагается „схема управления".
В следующем разделе словарной статьи („Сравните")

сравниваются характерные для каждого паронима
сочетания с другими словами. Сочетания группируются по

значениям. Цифра, под которой объединяются сочетания,

соответствует порядковому номеру значения в

толкующей части.

Далее следует раздел „Обратите внимание". Он

содержит разъяснения относительно особенностей

употребления слов в современной литературной речи, а также

анализ особенностей сочетания их с другими словами. В этом

разделе встречается термин паронимические
сочетания. Он означает несинонимичные, различающиеся
по смыслу сочетания паронимов с одними и теми же

словами. Формулировку вроде „такое-то прилагательное
сочетается только с такими-то существительными" следует
рассматривать лишь в рамках противопоставления

анализируемых однокоренных слов. Между паронимами могут
быть синонимические отношения, когда некоторые
значения этих слов совпадают или близки друг другу. См.,
например, далекий — дальний, геройский — героический.
В настоящем Словаре синонимические отношения между
сопоставляемыми словами специально не рассматриваются,

поскольку в задачу Словаря входит установление прежде
всего различий между словами. Однако в некоторых
случаях, когда того требует исследуемый материал,
предлагается в связи с выяснением различий между паронимами
разбор синонимических связей слов (см., например,
человеческий—человечный). Обычно же отмечается возможность

синонимии между рассматриваемыми словами.

Последний раздел—„Ошибочно". Здесь представлены
примеры ошибочного -или неточного использования одно-

коренных слов, встречающегося в газетах, журналах,
в художественной литературе, а также в живой речи.
Сюда же включаются и случаи неправильного
употребления слов с точки зрения литературных норм в речи
героев художественного произведения, вводимые писателем
со специальным стилистическим заданием.
-

Материал для Словаря составители брали
преимущественно из современной художественной литературы и публи-



цистики, а также из русской классической литературы.
Кроме того, использованы наблюдения над языком современных
газет, журналов, передач радио и телевидения, сочинений

учащихся, а также наблюдения над живой речью.
Отдельные примеры неправильного употребления слов
заимствованы из словаря-справочника Л. П. Крысина и

Л. И. Скворцова „Правильность русской речи".

В отечественных и зарубежных лексикографических
изданиях, посвященных „правильности" литературной речи,
разнообразные явления речевых „трудностей" и

„неправильностей" освещаются, как правило, несистематически

и обычно без классификации отклонений от литературной
нормы. В лучшем случае в подобных словарях
последовательно дана квалификация

'

однородных явлений

(см. Е. W. Fowler, A Dictionary of Modern English Usage,
Oxford and London, I изд. —1926 г.; ср. H. W. Horwill,
A Dictionary of Modern American Usage, Oxford, 1 изд. —

1935 г.). Что касается паронимов, то из современных
изданий см., например, A. Thomas, Dictionnaire des dif-
ficultes de la langue frangaise, Paris, 1956, где
сравнительно подробно освещены факты смешения паронимов
в современной французской речи.
В русской лексикографической традиции распространен

тип словаря „неправильностей" (очень небольшого по

объему), в котором регистрируются нарушения нормы или

отступления от нормы с указанием принятого в

литературной, нормированной речи или принимаемого за норму

составителем словаря. Пожалуй, первым подобным
изданием является „Справочное местб русского слов-а"

А. Н. Греча A-е изд. —1839 г., 2-е изд. —1843 г.). В этом

^небольшом словарике (на 450 слов) отмечаются и случаи

смешения однокоренных слов, например:
горбунья—горбушка, китаянка—китайка, надеть—одеть. Отдельные
случаи смешения внешне сходных слов (например,
висящий и висячий, обвесить и обвешать) зарегистрированы
в „Опыте словаря неправильностей в русской разговорной
речи (преимущественно в Южной России)" В. Долопчева,
вышедшем двумя изданиями в конце XIX—начале XX в.
Аналогичные наблюдения имеются и в известных

„Словарях неправильностей" И. И. Огиенко.* Отдельные случаи

"
* Подробную характеристику перечисленных изданий см. в

статье Р. М. Цейтлин „О словарях неправильностей XIX —
начала XX вв." («Вопросы культуры речи», вып. 3, 1961).
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смешения паронимов в современной речи сравнительно
подробно освещены в книге Л. П. Крысина и Л. И.

Скворцов а „Правильность русской речи", под ред. С. И. Ожегова

A-е изд.—Изд-во АН СССР, М., 1962, 2-е изд.—„Наука*,
М„ 1965).
Многие проблемы нормализации литературной речи ждут

систематического обследования, дифференцированного
подхода и специального изучения.

* С этой точки зрения
лредставляются целесообразными издания, в которых
были бы собраны однородные явления.

Составители выражают искреннюю благодарность за
советы и помощь в работе над настоящим Словарем
академику В. В. Виноградову и доценту А. В. Абрамович.

Предлагая читателю первый опыт словарного издания,

в котором должно быть дано представление об
употреблении и сочетаемости однокоренных слов, составители

отдают себе отчет в том, что в их работе неизбежны те или

иные недочеты. Все замечания и пожелания просим

направлять по адресу": Москва, Ж-28, Покровский
бульвар, 8, издательство „Советская Энциклопедия".

Составители

• Это неоднократно отмечалось в литературе. См., например:
В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики,

.Вопросы языкознания", 1955, № 1; О. С. Ахманова, Ю. А. Бельчи-

ков, В. В. Веселитский, К вопросу о «правильности» речи,
„Вопросы языкознания", I960, № 2; В. Г. Костомаров, А. А. Леон«

тьев, Некоторые теоретические вопросы культуры речи, .Вопросы
языкознания*, 1966, № 5.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

анат.— анатомия

вин.— винительный

воен.— военный термин

геогр.— география
глаг,— глагол

грам,— грамматика

дат.— дательный
доп.— дополнение N

ед, (ч.) — единственное число

знач. — значение

зоол.— зоология

иск.— искусство

ист.— история

книжн.— книжное

кр. ф.—краткая форма
лингв.— лингвистика

лог.— логика

метеор,— метеорология
мн. (ч.) — множественное

число

муз.— музыка

напр.—-например
наст, вр.— настоящего

времени

неодуш.— неодушевленное

неопр. ф.— неопределенная
форма (глагола)

обл.—область; областное
одуш.-— одушевленное
п.— падеж

перен.—переносное
значение

перех,— переходный
под.—подобные
полн. ф.— полная форма
поел.—- пословица

п редл.
— п редложный

поэт.— поэтическое

прил,— прилагательное

прич.— причастие

прост.
—

просторечное
прош. вр. — прошедшего
времени

разг.— разговорное
род.— родительный
см.— смотри

ср.— сравни

спец.— специальное

страд.— страдательное

сущ.— существительное
техн.—техника

устар.— устарелое
хим.— химия

"
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РУССКИЙ АЛФАВИТ

Аа

Йй

Уу

Бб
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Вв

Лл

Хх
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Цц
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Дд

Нн

Чч

Ээ

Ее

Оо

Её Жж

Пп Рр

Шш Щщ

Юю Яя

Зз

Сс

Ъъ

Ии

Тт

Ыы



АБОНЕМЕНТ — АБОНЕНТ

Абонемент. Право пользования чем-либо в течение

определенного срока, а также документ, удостоверяющий
это право. Библиотечный абонемент. Абонемент на

концерт. Продажа абонементов. СЗ —Со спортом все

покончено, однако я стараюсь не опускаться. Утренняя
гимнастика, абонемент в плавательный бассейн—без

ЭтОВО не Обходится, В. Аксенов, Перемена образа жизни.

Абонент. Тот, кто имеет абонемент. Абонент
телефонной сети. Абонент не отвечает.

Сравните. Абонемент. Абонемент библиотечный,
концертный, театральный, новый, старый, просроченный
и т. д.; абонемент на цикл лекций, на стадион, в

бассейн, в театр, в консерваторию и т. д.; абонемент купить,
приобрести и т. д.

Абонент. Абонент городской, заводской, новый, старый,
аккуратный и т. д.; абонент энергосбыта, телефонной
сети и т, д.; абонента платежная книжка,
заявление и т. д.

Обратите внимание. Сущ. абонемент всегда
обозначает предмет неодушевленный, а а б о н е н т—лицо или

какую-либо организацию, предприятие, учреждение ит.д.,

пользующиеся услугами абонентной службы.
Рассматриваемые существительные образуют пароними-

ческие сочетания, в которых одно и то же (общее) слово

выступает в разных значениях. Например: старый
абонемент— абонемент, которым давно и долго пользуются
или который заменен новым, старый
абонент—давнишний или немолодой.
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БАЗА — БАЗИС

Б?за. 1. Основа, основание чего-либо, то главное, на
чем зиждется что-либо. Социальная и политическая база

национально-освободительного движения. Теоретическая
база исследования. Научная база политической
деятельности. ? Развитие фундаментальных наук обеспечивает

базу для дальнего поиска, определения перспективных
направлений у создает теоретические 91заделыи. «Коммунист»,
1967, № з. Искусство было частью сложной богословской
системы, которая являлась той основной базой, на

которой оно развивалось. Н. Мнева, Искусство Московской Руси.

2. Какая. Совокупность материальных ценностей, уело-
вий, необходимых для существования или деятельности
чего-либо. Атомная база будущей промышленности.
Сырьевая база легкой промышленности. Химическая база
сельского хозяйства. Техническая база мастерских. Кормовая
база колхоза, о Надо будет умело использовать все

возможности нашей расширяющейся электрической базы -*-

этой основы промышленности. М. Васильев, С. Гущев,
Репортаж из XXI века, fl уже сколько раз думал: почему у
нас при такой великолепной, дорогой технике нет хоро*
Швй ремонтной базы? В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни.

3. Опорный пункт, место, где сосредоточены какие-либо

запасы, материальные ценности, специальные сооружения
для обслуживания чего-либо. Авиационная база. Военно~

морская база. Туристская база. О Но знал он

расположение не всех [партизанских] баз, только тех, куда сам

возил продукты. В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни. Но-

чуем в Наволоке, в рабочем поселке. Здесь большая пере-
валОЧНая база. В. Тендряков, Тройка, семерка, туз.

4. Склад, место для хранения материалов, „ товаров
и пр. Оптовая база. Продовольственная база. СЗ То он
было встревожился за сына, услыхав о пожаре на базе;
а то стало досадно, что сын разгуливает где-то в

выходном костюме, когда его предприятие, может быть,
горит. В. Панова, Времена года.

Базис. 1. Экономический строй общества, совокупность
производственных отношений, соответствующих олреде*
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ленной ступени ^развития производительных сил. При
смене одного бачиса другим, естественно, меняются не

только общественные взгляды, но и соответствующие им

учреждения. Какова^ природа базиса, таковы

характерные черты надстройки. Д. Чесноков, Исторический

материализм. S

2* Основа, определяющая собой какие-либо явления,
вытекающие из нее, обусловленные ею. Базис производи
ства—-автоматика. CD „Семейная кооперация", о которой
любят толковать наши народники, является таким

образом базисом капиталистической кооперации, в. и. Ленин,

Развитие капитализма в России. Все впечатления этого

дня, начиная с впечатления мужика на половине дороги,
которое служило как бы основным базисом всех нынешних
впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина.

л. толстой, Анна Каренина. — Метеорология, Иван
Андреевич, наука легкомысленная,—сказал он шутливо.— А гео*

логия основана на прочном базисе—твердой земной коре.
В. Обручев, Плутония.

Сравните. База. 1) База социальная, политическая,

научная, теоретическая, идеологическая и т. д.; база

освободительного движения, политической деятельности,
общественного развития, научного исследования и т. д.

2) База индустриальная, техническая, химическая,

энергетическая, электрическая (народного
хозяйства,промышленности, сельского хозяйства), атомная, сырьевая
(народного хозяйства, промышленности), материальная,
экономическая (народного хозяйства,4 промышленности,
сельского хозяйства, совхоза, колхоза), ремонтная,
кормовая (совхоза, колхоза) и т. д.

3) База военная, авиационная, военно-морская,
партизанская, охотничья, рыболовная, туристская, экскурса*
онная, лыжная и т. д.; база государства, округа»
области, . района, города и т. д.; базу построить, снести,
сжечь, разбомбить, уничтожить и т. д.

4) База оптовая» промтоварная, продовольственная,
овощная, городская, железнодорожная и т. д.; база

города, села, района, учреждения, управления и т. %.\
базу построить, снести и т. д.

Базис. 1) Базис капиталистического общества,
социалистического общества и т. д.; базиса смена, признаки,
черты, особенности, специфика и т. д.

2) Базис промышленности, производства, кооперации,
общины, общества, программы и т. д.
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Обратите внимание. Сущ. база имеет отвлеченное

и конкретное значение, поэтому сочетается с широким
кругом слов и образует разнообразные типы сочетаний

(см. „Сравните"), во многих случаях/терминологического
характера. Во втором значении (совокупность
материальных ценностей, условий, необходимых для существования
или деятельности чего-либо) сущ. база употребляется
всегда с определением—относительным прилагательным
(см. примеры группы 2).
Сущ. базис в современном литературном языке

используется преимущественно как термин исторического
материализма. Нужно четко усвоить значение

существительного базис как научного термина, так как именно

в названном значении вместо базис встречается
употребление существительного база. Например: —Я ты

должен понимать,— продолжал Илья Матвеевич,».— Что
главное в корабле? Корпус].. Помнишь, на занятиях

проходили? Есть база, а есть надстройка.— Вы,
наверное, проходили „базис", а не „база",— поправил Илью
Матвеевича младший его сын Алексей, в. Кочетов,
ЖУрбины.

БЕСТАЛАННЫЙ — БЕСТАЛАНТНЫЙ

Бесталанный. Народно-поэтич. Неудачливый, несчастный,
обездоленный. Бесталанный человек. Бесталанная жизнь.

? И ходит он целый тот день по Москве, изредка хва*

таясь за голову и горько проклиная свою бесталанную
участь. И. Тургенев, Гамлет Щигровского уезда.— А Тоня ХО-

рошая была, и умница, по картографическому делу
работала, но бесталанная, что ли..* есть одно такое слово.
В. Лидин, Орудийный расчет.

Бесталантный. Не имеющий таланта, не отмеченный

талантом, бездарный. Бесталантный поэт. Бесталант-
ная книга.

Сравните. Бесталанный. Бесталанный (-ая) человек,

друг, головушка, жизнь, судьба, участь, любовь и т. д.
Бесталантный. Бесталантный (-ая, -ое) человек,

специалист, инженер, хирург, поэт, критик, книга,
произведение, картина, поэма и т. д.

Обратите внимание. Прил. бесталанный
образовано от существительного талан (тюркск.),
означающего 'счастье, удача, судьба'. Ср.: Кому талан—будет
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атаман-, Нашему Ивану нигде нет талану, Худ
талан, коли пуст карман (В. И. Даль, Толковый

словарь, т, 4).
Прил. бесталантный восходит к существительному

талантон (греческ.), первоначально обозначавшему
денежную единииу и меру веса в древней Греции, а затем

получившему значение 'дар, одаренность'.
Прил. бесталанный сочетается с одушевленными

существительными, а также с такими словами, как жизнь,

судьба, любовь и т. п. Прил. бесталантный
употребляется с одушевленными существительными, а также

со словами, обозначающими произведения литературы и

искусства.

Рассматриваемые прилагательные с одушевленными

существительными образуют паронимические сочетания.

Например: бесталанный человек— несчастный,
обездоленный, бесталантный человек—лишенный таланта.

В современном русском языке эти слова заметно

смешиваются в употреблении: бесталанный употреб
ляется вместо бесталантный не только в речи

персонажей, но и в языке авторов. Например: —Хороший
человек я, но бесталанный [нужно:
бесталантный],—говорит он.— Вот загадочка] Хорошему бы человеку и дать

талант, а Мне не дано, М. Горький, Жизнь Клима Самгина;
В ней [в статье] поставлен во весь голос вопрос—доколе
мы будем смотреть сквозь пальцы на то тусклое,
бесталанное [нужно: бесталантное] чтиво, которое подчас

преподносится нам под видом художественной литературы?
Неужели на Руси мало талантов? «литературная газета»,

и.п. 1965; Как правило, иметь дело с талантливым

подчиненным труднее, нежели с бесталанным [нужно: с бес-

талаНШНЫМ]. «Литературная газета», 4.4.1966

БОЛОТИСТЫЙ —БОЛОТНЫЙ

Болотистый. Изобилующий болотами; заболоченный,
топкий. Болотистая местность. ? За Слонимом

потянулись скучные болотистые леса. В них было много

молодого осинника. К- Паустовский, Повесть о жизни. Широкие
громадные листья зарослей бананов, высоких и пышных,

занимают болотистое побережье. А> Краснов, Под

тропиками Азии. Нога тонула в мягком болотистом мху, с

усилием приходилось ее вытаскивать, чтобы снова утопать
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другой ногой. А. Ферсман, Воспоминания о камНе. Нет сейчас

в Российской республике лесной области, ,Ш бы не жили

бобры, родившиеся на болотистой речке &сманке под
Воронежем. В. Песков, Шаги по росе. ,

Болбтный. L Относящийся к болоту', свойственный
болоту. Болотные почвы. Болотная сырость. ? Входим в

лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого

ельника, м. Горький, в людях. Гулия засмеялся.— Я был
начальником над болотами, как когда-то князь Дадиани
над Мингрелией. Я был болотный Хозяин. К. Паустовский,
Колхида.

2. Предназначенный для работ на болоте,
передвижения по болоту. Болотный плуг.? Василий Ефимович
ловко раздвигает ветки, чудом угадывает тропинку к
лесной поляне. В тяжелых болотных сапогах я еле
поспеваю за HUM. В. Песков, Шаги по росе.

3. Живущий, произрастающий на болоте. Болотная

птица. ? С равнины тянуло горьким миндальным
запахом болотных Цветов. К. Паустовский, Повесть о жизни.

Два болотных луня, как председатели, восседали поодаль
на кочке. Птицы помельче роем кружились над поляной.

В. Песков, Шаги по росе.

Сравните. Болотистый. Болотистый (-ая, -ое, -ые) мох,
кочки, почва, грунт, лес, луг, долина, лощина, равнина,
низменность, дорога, речка, дельта, пойма, берег,
побережье, местность, район, область, страна и т. д."
Болотный. 1) Болотный (~ая, -ое, -ые) газ, туман,

запах, испарения, огонек, падь, трясина, вода, гниль,

сырость, лихорадка, тропинка, отложения, цвет, царство,
хозяин и т. д.

2) Болотный (-ая, -ое, -ые) бульдозер, трактор, кран,
машина, плуг, костюм, сапоги, снаряжение и т. д.

3) Болотный (-ая, -ое, -ые) бобер, дичь, птица,

курочка, сова, лунь, растительность, растение, трава, цветы,

вереск, кипарис, сосняк и т. д.

Обратите внимание. Прил. болотистый
сочетается в основном с существительными, которые называют

различные части и виды земной поверхности: страна,

область, местность, долина, низина, лощина, лес, луг,
кочки, почва и т. д. Прил. болотный сочетается с

очень широким кругом слов (см. значения и

словосочетания).
Рассматриваемые прилагательные образуют (редко) па-
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ронимические словосочетания. Например: болотистая

тропинка—топкая, сырая тропинка, болотная

тропинка—тропинка, идущая через болото, по болоту.
Ошибочно, Спасаясь от преследования, полдня ползли

на животе по болотной [нужно: по болотистой] низине.

Запись выступления по телевидению.

БОЯЗЛИВО—БОЯЗНО

Боязливо. Робко, несмело, с боязнью, со страхом.
Боязливо оглянуться. Боязливо ответить. Боязливо отойти

в сторону. .Боязливо пожать руку, о Но работали все-

таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое
дело. м. Горький, Мои университеты. Д иду, прислушиваясь
к его шагам, боязливо простирая перед собой руки и

осторожно ощупывая ногами почву. А. Куприн, На глухарей.
Внизу... журчал ручеек, возле него, боязливо осматриваясь,
пила воду длиннохвостая птичка. М. Соколов, Искры,

Боязно. Страшно, жутко. Холодновато и боязно в

осенней тьме, очень боязно\ м. горький, в людях. Притаилась
обузданная человеком махина. И ничего, никому не боязно,
М. Соколов, Искры. Кататься нам, малышам, на снопах

было куда боязнее, чем на возу С сеном. В. Солоухин. Капля
росы.

Обратите внимание. Рассматриваемые наречия не

только различаются значением, но и выполняют разные

функции в предложении: б о язно—всегда сказуемое,

боязлив о—обстоятельство.

Ошибочно. В этот раз Семен почему-то обнимал ее
боязно [нужно: боязливо), как-то по-особенному нежно.
С. Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды. # тихонечко U бе-

режно Стукну в низкое окно. Ты в окошко глянешь боязно

[нужно: боязливо], Я Сильнее ПОСтучу. Р. Рождественский,
Перед расставанием.

БРОДЯЖИЙ — БРОДЯЧИЙ

Бродяжий. Относящийся к бродяге; принадлежащий,
свойственный бродяге. Бродяжий облик. ? Он вел себя

с Макаровым осторожно, скрывая свое возмущение

бродяжьей неряшливостью его костюма, м. Горький, Жизнь

Клима Самгина. У Назыма был характер бродяжий, а в

глазах была веселая сила. Р. Рождественский, Назым. #, АЮ-
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dW?& вами ел и пил.., Я не гнушался хлебом-солью,
ft тоже отдавал свой пыл Бродяжьей песне и застолью.

Е. Винокуров, я, люди, с вами... В тот самый момент, когда

фортуна начала ему улыбаться, когда, казалось, пришел
конец неустроенной, бродяжьей холостяцкой жизни.., Чик
отказывается от уюта, от сытости, от популярности,

«Советское кино», 9. ЮЛ 965.

Бродячий. Беспрестанно передвигающийся с места на

место, странствующий, кочующий; связанный с

постоянной переменой местожительства, с постоянными

переездами. Бродячая труппа. Бродячая жизнь. СИ Наглухо
заколоченные магазины, выбитые окна, разрушенные

заборы и бродячие собаки на пустынных дворах говорили
о войне, разрухе и бегстве жителей из города. А. Степанов,
Порт-Артур. Над прудом повисла, заглядывая в черную воду
с огромной своей высоты, бродячая степная звезда, к.

Паустовский, Шиповник. Три обстоятельства заставили ее

Принять Нас за бродячих фотографов. В. Солоухин,

Владимирские проселки.

Сравните. Бродяжий. Бродяжий (-ья, -ье) друг,
товарищ, сын, спутник, дом, пристанище, посох, шапка, вид,

облик, нрав, обычай, привычка, характер, мысль,
радость, настроение, поведение, судьба, счастье и т. д.

Бродячий. Бродячий (-ая, -ее) актер, труппа,
музыкант, мастер, стекольщик, охотник, собака, жизнь,
существование и т. д.

Обратите внимание. Оба прилагательных сочетаются

с существительными одушевленными и неодушевленными,

конкретными и отвлеченными. Поэтому они образуют па-

ронимические сочетания. Чтобы не смешивать эти слова

в паронимических конструкциях, нужно четко различать

их значения. Например: бродяжья жизнь— жизнь

бродяги, как у бродяги, бродячая жизнь—жизнь, связанная с

постоянной переменой местожительства; бродяжья
собака— собака, принадлежащая бродяге, бродячая собака —

собака, не имеющая постоянного хозяина, без

пристанища.

Ошибочно. Летом группа работала в нескольких

колхозах, нам понравилась эта бродяжья жизнь. Запись

выступления по телевидению. [По смыслу предложения нужно
бродячая жизнь, так как речь идет о частых переездах
с места на место].
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БУДНИЙ —БУДНИЧНЫЙ

Будний. Не праздничный, рабочий. Однажды, в будний
день, поутру я с дедом разгребал на дворе снег. м. Горь-
кий^Детство.

Будничный. 1. Не праздничный, рабочий;
предназначенный для будней; повседневный, обыденный. Будничное
платье. Будничный труд, о На лицах обоих была
написана самая будничная забота. А. Чехов, Огни. Мы ехали

в будничный день, и потому крестьяне... были одеты в

Обычный, необыкновенно легкий КОСтюМ. А. Краснов, Под

тропиками Азии. Большинство людей не затрудняет себя
выбором наиболее подходящего слова в будничной,
обиходной речи. С. Маршак, Заметки о мастерстве.

2. Скучный, однообразный; беспросветный, серый,
безрадостный. Из одной обычной, будничной обстановки
пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более

будничную. А. чехов, о любви. Продолжая линию В.

Верещагина, Греков значительное место в своем творчествеотводит

изображению будничной, „прозаической" стороны войны.
А. Тихомиров, греков.—Строят все,— уже другим,
будничным голосом замечает он.— Народу понаехало\ ю. Казаков,

Старики,

Сравните. Будний. Будний (-яя, -ее) день, время,

пора и т. д.

Будничный. 1) Будничный (-ая, -ое, -ые) день, время,

пора, труд, работа, дело, занятие, событие, заботы,

одежда, платье, костюм, обувь и т. д.

2) Будничный (-ая, -ое) голос, ответ, поручение,

атмосфера, обстановка, жизнь, сторона {чего-либо) и т. д.

Обратите внимание. Прил. будний сочетается с

очень ограниченным кругом слов, обозначающих понятия

времени (день, пора и т. п.).
Прил. будничный в 1 значении употребляется с

различными группами слов —конкретными и отвлеченными

(см. примеры группы 1); во 2 значении будничный
соединяете^ только с отвлеченными существительными
(см. примеры группы 2).

Ошибочно. В этом городе долго не проживешь: жизнь
очень будняя [нужно: будничная]. Запись устной речи.
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БЫВШИЙ —БЫЛОЙ

Бывший. 1. Прич. прош. вр. от быть; такой,
который был, присутствовал где-либо. Он [медведь] уже
твердо знал, что люди, бывшие здесь вечером, уехали, но —

странно!—чувство опасности не покидало его. ю. Казаков,

Тедди.

2. прил. Некогда существовавший, некогда занимавший
какое-либо положение; утративший прежнее положение

или назначение вследствие изменения условий, состояния

и т. п. Я тут только увидел, что перед ним—Сапожков,
Сергей Сергеевич, его бывший командир полка. А. н.

толстой, Хмурое утро. А бывший ЩЖ ваш, ОН убит. К.

Симонов, Открытое письмо. Спокойный и холодный снег покрывал
все: и бывшую траву, и бывшие цветы,' и бывшие листья.
В. Солоухин, Владимирские проселки. БорЗОв оглядел бывший
Свой кабинет. В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни

Былой, прил. Минувший, прошлый; имевший место в

прошлом; имевшийся прежде, прежний. Былые годы. ?
Червовод разводил в былое время шелковичных червей.
К. Паустовский, Кара-Бугаз. И уходит (Круглов] во тьму,
истерзавший себе сердце, в диком отчаянии вспоминая,
воображая былую свою силу, власть, былую гордость и

могущество. Ю. Казаков, Старики. И битв 6ЫЛЫХ СЛвПЫМ Пвв-

цом, Быть может, вдохновенно станет. К. Симонов, Три
брата. Когда-то все эти трясины были обширнейшими
озерами. Порой можно различить след былььх берегов
настолько отчетливо, что я бы легко очертил их пальцем.
Ъ< Тендряков, Онега,

Сравните. Бывший. Бывший (-ая, -ее) друг, муж,
командир, начальник, староста, артистка, балерина, каби-

"

нет, палата, лес, роща, река, ручей, болото, ограда, пиджак
и т, д.
Былой. Былой (-ая, -ое, -ые) авторитет, заслуги, слава,

власть, сила, могущество, гордость, радость, блаженство,

восхищение, увлечение, взгляды, представления,
дискуссии, споры, битвы, события, времена, годы и т. д.

Обратите внимание. Прил. бывший, в силу
своего значения, сочетается лишь с существительными
конкретными, одушевленными и неодушевленными. Быв-
ш ий-это такой, который со временем изменил свое

качество (положение, назначение, роль, функцию и т. п.).
Прил. былой используется при определении того, что
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было вирошлом, что прошло, и сочетается, как правило,

с существительными отвлеченными. Ср.: За каменной
высокой стеной находятся бывшие архиерейские палаты

[палаты остались, но не как архиерейские]. В. Солоухин,

Владимирские проселки; Если я в тебе принял участие и

устроил на работу, так это в память былого

знакомства с твоими родителями [в настоящее время этого

Знакомства нет]. В. Панова. Времена года.

Ошибочно. Изредка попадались изломанные зарядные
ящики, разметанные стога прошлогоднего сена и еще

какой-то хлам— следы бывших боев [нужно: или бывших
здесь боев, или былых боев, поскольку речь идет о боях,
Имевших меСТО В Прошлом]. А. Листовский, Конармия. Быв,-

шие ошибки [нужно: былые ошибки или старые ошибки]
должны послужить предостережением на будущее. Запись

выступления по телевидению.

в

ВДОХНУТЬ (ВДЫХАТЬ) —ВЗДОХНУТЬ (ВЗДЫХАТЬ)

Вдохнуть. 1. Вобрать, втянуть внутрь при вдохе,
вдохом. Вдохнуть кислород. СЗ Иван Петрович провел

сигарой под носом и вдохнул расширенными ноздрями ее

ароматный дым. А. Куприн, Негласная ревизия. Ехал бы

так... всю жизнь да вдыхал бы ни с чем не сравнимый
запах сена. Н. Осокин, Рассказы о русском пейзаже. Наслаж-

даюсь чистым воздухом с запахом смолки и

подснежников, вдыхаю его полной грудью. П. Глумов, Золотая пора.

2. Перен.\ в кого-что. Внушить что-либо, заставить про*

никнуться -чем-либо. Вдохнуть силы в спутника.

Вдохнуть мужество в бойцов. СЗ Восторг в их души жизнь

вдохнула. И как легко OHU парят! Е. Винокуров, Музыкант^

екая команда.

Вздохнуть. 1, Испустить вздох. Вздохнуть с облегчением.

i i Цед Щукарь тяжело вздохнул, погладил ладонью
левую ногу. м. Шолохов, поднятая целина. Старик рассказы*
вал, а сам крутил головой и вздыхал, а то по-хордшему
улыбался. Н. Телешов, Записки писателя.

2. Немного отдохнуть, передохнуть. Но бежит

шоссейная дорога, Убегает вбок... Дай вздохнуть, помедли, ради
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бога, Не Хрусти песок! А. Блок, Ветер стих.— Ну, да, Я

знаю, мужик беден, невежествен, грязен... Но дайте же

ему вздохнуть. А. Куприн, Болото.

Схема управлений
Вдернуть что? (воздух, кислород);

что в кого, во что? (силы в бойцов).
Вздохнуть без доп. (вздохнуть легко).

Обратите внимание* Глагол в дох н уть

—переходный, следовательно употребляется всегда с зависимым

словом—дополнением в винительном падеже без предлога;

глагол вздохнуть не может иметь при себе

дополнения.

Ошибочно. Как человек, они [дельфины] не могли жить

без воздуха и поднимались, чтобы вздохнуть [нужно:
вдохнуть воздух]. Н. Аргунова, Он стал бы твоим другом.

Большие дельфины, которые до этого лежали один от

другого поодаль, сомкнулись, приподняли спинами

детеныша, дали ему вздохнуть [нужно: вдохнуть воздух],
разошлись, окунули в воду, вытолкнули снова. Там же.

Мы с наслаждением вздыхали [нужно: вдыхали] аромат
сосновой рощи! Запись устной речи. Через открытые окна

санатория мы вздыхали [нужно: вдыхали] запах цветов.
Запись устной речи.

Смешиваются в речи и соответствующие
существительные вздох (усиленное вдыхание и выдыхание воздуха)
и вдох (каждый отдельный впуск воздуха в легкие

при дыхании, чередующийся с выдохом). Ср.: Все ж не

хочу свершить в земле иной Мой первый вздох [нужно:
вдох] U MOU последний выдох. Б. Ахмадулина, Моя родословная.

ВЕТРЕНЫЙ — ВЕТРОВОЙ — ВЕТРЯНОЙ

Ветреный. 1. С ветром, сопровождаемый ветром.
Ветреная погода, о Лето же было знойное, пыльное,

ветреное, С каждодневными грозами. И. Бунин, Суходол. Мороз
был сорок. Город был как ночью, как ночью перед
ветреным рассветом, л. Мартынов, Мороз. День обещал быть
дождливым и ветреным. В. Солоухин, Владимирские проселки.

2. Перен. Легкомысленный; непостоянный. Ветреный
поступок. О — Нет, нет, почтеннейший и

многоуважаемый Андрей Андреич,— с живостью перебил гость,—
не думайте, что я в самом деле был так ветреней и
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опрометчив. Д. Григорович, Свистулькин Незаметно стала

она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая

слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может

быть без поклонников. И Бунин, Легкое дыхание.

Ветровой. 1. Относящийся к ветру. Ветровой шквал.
{ I И откуда этот крепкий ветровой над землею дух?
и. Соколов-микитов, Голубые дни. В безветренные годы
пустыня дает все же семьдесят процентов ветровой энергии
ПО сравнению СО Средним ветреным годом. К> Паустовский,
Кара-Бугаз.

2. Служащий для защиты от ветра. Ветровые
заграждения. ? Машина окончательно и бесповоротно погрязла
в тот момент, когда за ветровым стеклом мелькнули
огни— МороШКиНО. А. Рекемчук, Заповедные места.

Ветряной. Приводимый в действие силой ветра.
Ветряное колесо. CD Вдали, где на холме виднелась ветряная
мельница, перебегали, пригнувшись, черные в туманной
дымке фигуры людей. А. Листовский, конармия. Ветряные
двигатели начнут высасывать из залива густую воду и

наполнять бассейны, К. Паустовский, Кара-Бугаз.

Сравните. Ветреный. 1) Ветреный (-ая, -ое) день,

вечер, ночь, месяц, сезон, время года, лето, погода и т. д.

2) Ветреный (-ая, -ое) человек, юноша, мужчина,

девушка, женщина, поступок, поведение, разговор, беседа
и т. д.

Ветровой. 1) Ветровой (-ая, -ое, -ые) напор, порыв,
шквал, поток, течение, движение, эрозия, сила, энергия,

энергоресурсы, кадастр (сводные сведения об

энергетических ресурсах ветра) и т. д.

2) Ветровой (-ая, -ое) брезент, щит, стена, стекло,

заграждение, приспособление, устройство и т. д.

Ветряной. Ветряной (-ая, -ое, -ые) двигатель, насос,

мельница, колесо, мехи и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные ветреный,
ветровой, ветряной четко разграничиваются и

по значению, и пог словесным связям. Ветреный
(о погоде) сочетается с существительными,

обозначающими отрезки времени: день, месяц, год, лето, сезон

и т. п.; в переносном значении (о человеке)—с
существительными одушевленными, а также называющими

действия, поступки человека. Ветровой образует
преимущественно терминологические сочетания (см. примеры
группы 1). Ветряной соединяется с существитель-
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ными неодушевленными предметными, обозначающими
механизмы, приспособления и т. п.

Паронимических сочетаний рассматриваемые
прилагательные не образуют.
Ошибочно, Июнь и июль на Арале стоят знойные,

ветровые {нужно: ветреные], «Огонек», 1953, «№ 43.

Вздохнуть (вздыхать) — вдохнуть (вдыхать) см. вдох-
¦

нуть—вздох ну т ь.

ВИНОВАТЫЙ — ВИНОВНЫЙ — ПОВИННЫЙ

Виноватый* 1. Обычно в кр. ф. Провинившийся в чем-

либо; совершивший какой-либо проступок, промах,
неловкость, неучтивость и т. п. Оробев, подходит ближе.
Чем-то словно виноват. Чем-то будто бы обижен. А.

Твардовский, Встреча. Все это было верно, я чувствовал себя
виноватым. М. Горький, Детство.

2. Перен.; только в кр. ф. Являющийся причиной чего-

либо, обычно нежелательного, печального и т. п. Отчего

у Вас болит голова? Должно быть, погода виновата.
А. Чехов, Письма. Эта речь, смысл которой заключался,

видимо, в том, что не всегда косарь, бывает и коса

виновата, произвела сильное впечатление. В. Солоухин,

Владимирские проселки.
3. Выражающий сознание своей вины, проступка.

Виноватые нотки в голосе, ? И опять Григорий
почувствовал, как, помимо воли, кривит его губы улыбка,
виноватая и просящая, м. Шолохов, Тихий Дон. Послышался

шорох, Алексей подошел с виноватым лицом. Ю. Казаков,

На охоте.

Виновный. Совершивший серьезный проступок,
преступление. Виновное лицо. Виновная сторона. СЗ Если
и виновен он, то во всяком случае заслуживает

снисхождения. А. Чехов, Задача.

Повинный. Виноватый в чем-либо.— Ты не раз
слышала наши разговоры и знаешь: не мы, простые люди,^
ПОвиннЫ в такой нашей жизни. М. Соколов, Искры. Но

грозен был кулак Дубова, и никто не решался помочь

горю HU в чем не повинной казачки. М. Соколов, Искры.

Глаза Самсонова смотрели на Таисью с отчаянием,
с укоризной, будто она, Таисья, была повинна в том,
что нет в Усть-Унье телеграфного аппарата. А. Рекемчук,
Ожидания.
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Сравните» Виноватый. 1) Виноватый (-ая) человек,
женщина, ребенок, работник, шофер и т. д.

2) Виноват (-а, -о) друг» товарищ, собеседник, учитель,
дождь, метель, погода, обстановка, обстоятельство,
случай и т. д.

3) Виноватый (-ая, -ое, -ые) взгляд, глаза, выражение,
вид, лицо, улыбка, голос, жест, поза и т. д.
Виновный. Виновный (-ая, -ое) человек, работник,

шофер, сторона, лицо (юридическое) и т. д.

Повинный. Повинный в случившемся, не повинный ни

в чем. и т. д.

Обратите внимание. Прил. виновный, в

отличие от виноватый, употребляется тогда, когда речь
идет о серьезном проступке, преступлении.
Прил. виноватый сочетается с существительными

одушевленными (см. „Сравните", примеры группы 1), а

также со словами, обозначающими понятия, связанные

обычно с человеком (см. примеры группы 3).
Прил. виноватый во 2 значении употребляется

только в краткой форме в роли сказуемого и сочетается

g очень широким кругом слов — с конкретными и

отвлеченными, одушевленными и неодушевленными

существительными (см. примеры группы 2).
Прилагательные виновный и повинный

соединяются, как правило, с одушевленными существительными,

Все три прилагательных, выступая в краткой форме
в качестве сказуемого, могут уп равлять дополнением
в предложном падеже с предлогом в, например: виновен

в преступлении, виноват в проигрыше, повинен в провале
дела.

Ошибочно* Но бывает и такое, из-за чего обижается
подписчики, хотя виновны [нужно: виноваты] работники
районного узла, «Коммуна», 23. \0.1964, Воронежская обл.
— Вакйнсий нет,— говорил он Андрею Ивановичу,— все

люди работают хорошо, а на живое место его не

посадишь. Но предместкома, чувствуя себя виновным [нужно:
виноватым],-МЫХОд наШВЛ. «Целинный край», 15.1.1964.

ВОИНСТВЕННЫЙ — ВОИНСТВУЮЩИЙ

Воинственный. 1. Отличающийся воинской доблестью;
склонный к войне. Воинственные племена. ? Вблизи
обрыва по степи тянулась Великая стена, когда-то ог*
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раждавшая страну трудолюбивых земледельцев от

набегов воинственных кочевников. В. Обручев, От Кяхты до

Кульджи. В погоне за золотом европейцы вытеснили

воинственных краснокожих, людоедов—австралийцев,
бушменов и кафров, в. Обручев, Плутония. Казалось:
свершилось самое великое, осуществилась вековая мечта народа,
и вот он ликует, воинственный и простой, с оружием.

в руках и с детски простодушной улыбкой на устах,

всемогущий, непобедимый. М. Соколов, Искры.

2. Связанный с подготовкой войны, направленный
к войне. Воинственные планы. Воинственные намерения.

3, Перен. Проявляющий или выражающий готовность

к столкновению, спору, драке; боевой, задорный.
Воинственная осанка. Воинственный вид. ? Его воинственное
и доброе лицо с пушистыми усами покраснело. А. Куприн,
Поединок. Мысли Самгина принимали все более

воинственный характер. М. Горький, Жизнь Клима Самгина. Рабо*
чие построились в колонну, и она тронулась вперед,'
заполнив улицы, многотысячная, воинственная, шумная.

м. Соколов, Искры. Прошло это лето в гуле сосновых лесов,

журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, ..

в воинственных петушиных воплях и песнях девушек.
К. Паустовский, Золотая роза.

Воинствующий. Ведущий активную борьбу с кем-,

чем-либо, непримиримо враждебный кому-, чему-либо.
Воинствующий материализм, о Памфлетно-фельетонное
начало (его называют еще дидактическим,
назидательным)— я его считаю воинствующим началом—в крови у

нашей литературы, м. Кольцов, очерк и памфлет. Культура
народов сложна, она не умещается в границы, которые

проводят на карте воинствующие политики. И. эренбург,

Японские заметки. Это герои неповторимо разные в своей

индивидуальности, но у всех них есть то, что роднит
их между собой: нравственная чистота, жизненная

активность, воинствующий гуманизм. «Литературная газета»,
1.11.1966.

Сравните. Воинственный. 1) Воинственный (-ая, -ое,

-ые) народ, кочевники, племена, страна, государство и т, д.

2) Воинственный (-ая, -ое, -ые) план, намерение,
стремления, заявление, нота, нападки и т. д.

3) Воинственный (-ая, -ое) вид, осанка, поза,

поведение, лицо, жест, крик, спор, дискуссия, пыл, тон,

характер и т. д.



29 ВОСПОМИНАНИЕ

Воинствующий. Воинствующий («ая, -ее) безбожник,
гуманист, обыватель, партия, атеизм, материализм,
идеализм, национализм, мещанство, философия, теория,
направление науки, газета, пресса и т. д.

Обратите внимание. Прил. воинственный
сочетается с существительными, обозначающими социальные,
политические, этнические и др. объединения, группы
людей (или отдельного человека), склонные к войне (см.
примеры группы 1), а также понятия, имеющие

отношение к подготовке, развязыванию войны (см. примеры
группы 2).
В переносном значении это прилагательное

характеризует понятия, относящиеся к внешнему виду человека

(и вообще одушевленного предмета), его поведению и т. п.

(см. примеры группы 3).
Прил. воинствующий сочетается с

существительными отвлеченными, а также с названиями лица.

Воинствующи и —это ведущий идейную, идеологическую
борьбу с кем-, чем-либо.
Не смешивайте эти слова в паронимических сочетаниях.

Ср.: воинственная партия— партия, призывающая
к войне, воинствующая партия— партия, борющаяся
с враждебной ей идеологией, активно проповедующая

свои--идеи; воинственная философия—-философия войны,
философия, связанная с идеями войны, воинствующая
философия —философия, активно защищающая,

проповедующая какие-либо идеи.

Ошибочно. В полку царило воинствующее [нужно;
воинственное] настроение. Из ученического сочинения-.

ВОСПОМИНАНИЕ — НАПОМИНАНИЕ

Воспоминание. 1. То, что сохранилось в памяти;

мысленное воспроизведение пережитого, возобновление
представлений о ком-, чем-либо. Воспоминание о спектакле.

Будить воспоминания. Хранить воспоминания.

Предаваться воспоминаниям. Жить воспоминаниями.

Осталось одно воспоминание. ? Часто воспоминание сродни
выдумке, творчеству. К. Паустовский, Кордон «273». Осень

прошла быстро., как сбывшаяся мечта, оставив

прекрасные воспоминания о былых радостях и счастье, п, Глумов,

Золотая пора. Как одиноко^ нелюдимо, Как годы детства
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далеки! Воспоминанья мчится мимо, Как пионерские.
флажки, М. Светлов, Сверстнице.

2. Обычно во мн. ч. Записки или рассказы о прошлом.
Литературные воспоминания. Писать воспоминания.
Издать воспоминания. Читать воспоминания. Работать
над воспоминаниями. ? Л. Толстой в своих
воспоминаниях записывает, что он «начал

„
писать

характеры», В. Шкловский, Художественная проза, размышления и

разборы.

Напоминание. 1. Действие, явление, состоящее в том,
что приходит на память что-, кто-либо, обращается
внимание на кого-, что-либо под влиянием внешних

воздействий или внутренних импульсов. Напоминание о

прошлом. Напоминание о работе, о Когда она была еще
девочкой, он пугал ее напоминанием о звездах, о древних
мудрецах, о наших предках. А. Чехов, моя жизнь. Перед
смертью этот огромный и неистовый человек плакал при

малейшем Напоминании О России. К- Паустовский, Повесть

о жизни.

2. Извещение, обращение и т. п., напоминающее о

чем-либо, побуждающее к какому-либо действию.
Напоминание директора. Повторное напоминание вернуть
книги. Получить напоминание. Не дожидаться

напоминания.

Схема управлений
Воспоминание о чем? (о родине, о прошлом);

кого, чего? (отца, писателя; детства).
Напоминание о чем? (о долге, о книгах);

когоу чего? (директора, брата; войны).

Обратите внимание. Рассматриваемые
существительные образуют одинаковые типы словосочетаний —

с зависимым словом в предложном или родительном

падеже. Не смешивайте эти слова в паронимических

сочетаниях. Например: воспоминание о празднике —
мысленное воспроизведение в памяти праздника,

напоминание о празднике—замечание, реплика и т. п.,

напоминающие о празднике.

Ошибочно. Но прошли годы. И теперь стоит

пожарная каланча как скромное воспоминание не о столь уж

далеких временах, когда не было ни скорых машин, ни

совершенной пожарной техники, ни телефонной связи.

«Сибиряк», 13.2.19дз, омская обл. [Здесь по смыслу предло-
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жения нужно: каланча стоит как напоминание о

недалеких временах, то есть каланча своим видом напоминает

(служит напоминанием) людям о прошлом].

ВПРАВИТЬ (ВПРАВЛЯТЬ)» ВЫПРАВИТЬ
(ВЫПРАВЛЯТЬ)

Вправить. 1. Вставить, ввести в свое место
(вывихнутые конечности). Вправить сустав. Вправить вывих.

Вправить ногу. ? На другой же день костоправ из

кузнецов вправил ему [Мише] плечо. И. Тургенев, Отчаянный.

2. Разе, Всунуть во что-либо, заправить. Он и сам был

одет по-походному: куртка, брюки, вправленные в сапоги*

Вс. Иванов, Пархоменко.

Выправить. Выпрямить, расправить что-либо
искривившееся, согнутое, помятое. Выправить согнувшийся
гвоздь. Выправить металлический прут. Выправить
полозья у саней. Выправить помятый бок самовара, ?
[Федор Андреич] взял со стола коробку от макарон . . . и

выправил промятое дно. Л. Леонов, Конец мелкого человека.

Остальные значения опускаются.

Схема управлений
Вправить что? (кость, ногу);

что во что? (вправить брюки в сапоги).
Выправить что? (гвоздь, прут, вмятину).

Обратите внимание. В приведенных значениях оба

глагола сочетаются лишь с конкретными
существительными. Круг слов, употребляющихся с глаголом

вправить, лексически ограничен (рука, нога, конечность,
плечо, кость, бедро, сустав, вывих, а также брюки,
штаны и т. п.), тогда 'как выправить может

употребляться с очень широким кругом существительных.

Рассматриваемые глаголы паронимических сочетаний

не образуют.

Ошибочно. Мимо его [бригадира] внимания не

прошло и то, что рабочий Срымбаев вправляет [нужно:
выправляет] вмятину на борту кувалдой. «Водный
транспорт», 2.3.1957.
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ВСТРЯХНУТЬ — СТРЯХНУТЬ

Встряхнуть. 1. Держа в руке, тряхнуть, заставить

качнуться; быстрым, порывистым движением качнуть,

тряхнуть (головою, волосами, чем-либо находящимся
в руках). Встряхнуть часы. Встряхнуть термометр.
Встряхнуть локонами. Встряхнуть головой. Встряхнуть
кнутом, ? Он расчетливо выждал, когда немцы
приблизятся, спокойным движением встряхнул гранату, чтобы
Сработал ударный механизм. А. Гончаров, Наш

корреспондент.

2. Взяв, тряхнуть, распрямляя, очищая от пыли,

мусора и т. п. Встряхнуть ковер. Встряхнуть простыню.
Встряхнуть платок. Встряхнуть плащ. Встряхнуть
скатерть.

3. Вызвать сотрясение, сильно, резко толкнуть,

качнуть. Встряхнуть ездока в телеге. ? Вдруг сильный

толчок встряхивает машину... В кузове все валится на
ПОЛ. Б. Горбатов, Здесь будут шуметь города.

4. Перен. Вывести из оцепенения, состояния вялости.

Встряхнуть уставшего. ? Однажды вечером... вдруг
гулко прозвучал удар соборного колокола, он сразу

встряхнул всех в доме. М. Горький, В людях.

Стряхнуть. 1. Тряхнув, скинуть, сбросить. Стряхнуть
платок с плеч. Стряхнуть шапку с головы. Стряхнуть
яблоки с яблони. Стряхнуть паутину с куста.

Стряхнуть снег с шапки. Стряхнуть пепел с папиросы. ?

Полевой стряхнул СО СЛивОвЫХ веточек росу. В. Беляев, Старая

крепость.

2. Разг. Тряхнув, очистить от пыли, мусора и т. п.

Стряхнуть половик. Стряхнуть клеенку. Стряхнуть
пальто.

3. Перен. Освободиться от чего-л. (лишнего, мешающего,
гнетущего). Стряхнуть груз ошибок. Стряхнуть заботы,
Стряхнуть печаль. СЗ Стряхивая с себя это

мечтательное настроение, как легкую дремоту, я снова

выспрашиваю кочегара о его жизни, о том, что он видел, м. Горький,

в людях Звонарев попытался стряхнуть с себя это

гнетущее чувство U Не смог. А. Степанов, Порт-Артур. Старик
будто стряхнул с себя десяток лет, его МТС быстрее
и лучше всех справилась с уборкой, в. Овечкин, очерки о

колхозной жизни.
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Схема управления
Встряхнуть что? (градусник, часы, ковер, платье);

чем? (головой, волосами, кнутом);
кого? (пассажира, ездока);
без доп. (сильно встряхивает в телеге).

Стряхнуть что с чего? (пепел с папиросы, пыль с одежды,

снег с шубы).
Обратите внимание. Различие в семантике этих

глаголов зависит прежде всего от значения приставок.

Приставка ваз- (вз-, ее-) указывает на движение вверх,

кверху (в глаголе встряхнуть: вверх — вниз),
приставка с—на движение сверху вниз (ср. сбросить,
скинуть, свалить, спрыгнуть, сползти, сбежать и т. п.).
Глаголы встряхнуть и стряхнуть при

сочетании с конкретными существительными образуют паро-
нимические конструкции. Например: встряхнуть
платок— расправить, очистить, стряхнуть платок—сбросить
(с головы, с плеч и т. д.); встряхнуть часы—качнуть
в руке, стряхнуть часы—сбросить с чего-либо вниз.
Во втором значении глаголы образуют синонимичные

конструкции, причем сочетания со стряхнуть
свойственны разговорной речи.
Ошибочно. Весь город вместе с заводом крылатого

металла поднимается у Иртышского изгиба. Встряхивает
[нужно: стряхивает, сбрасывает] надоевшую ему одежду—

опалубку. „Целинный край*, 16.2.1964. Вдруг толчок — меня

сильно стряхнуло [нужно: встряхнуло]. Запись живой речи.

ВЫПЛАТА —ОПЛАТА —ПЛАТА

Выплата. Выдача платы за что-либо; уплата долга
частями или полностью. Выплата премии. Право на

выплату надбавки. Е2 Если одна из сторон допустила
нарушения договора, то тогда неукоснительно должны

применяться материальные санкции в виде штрафов,
выплаты пени и неустоек. .Коммунист", 1966, № 5.

Оплата. 1. Отдача, внесение денег за что-либо, в

возмещение чего-либо; уплата какой-либо суммы дерег в

погашение чего-либо. Оплата расходов командированному.
Оплата проезда. Оплата счета. О Хозяину завода были
предъявлены требования: сократить рабочий день для
взрослых, .. уравнять оплату труда женщин с оплатой

труда мужчин. М. Соколов, Искры.

2 № 4590
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2. Уплачиваемые за что-либо деньги. Сдельная оплата.

Высокая оплата, ? Аккордные оплаты были запрещены,

и Полозов не собирался искать незаконных обходных
путей, В. Кетлинская, Дни нашей жизни. ]\азаЛ0СЬ бы,
одинаковому труду — одинаковую оплату. Не тут-то было.
в. Солоухин, Владимирские проселки.

— Наряды будут давать
тебе на самые невыгодные по оплате работы, в. овечкин,
Очерки о колхозной жизни.

Плата. 1. Расчет за что-либо, главным образом
денежный; уплата. Производить плату. Плата долгов,

2. Вознаграждение за труд. Помесячная плата.

Поштучная плата. Сдельная плата. ? Туземцы нанимаются

за плату поденно или помесячно, но разница в культуре,

в мировоззрении и в средствах делает из них почти тех

же Крепостных. А. Краснов, Под тропиками Азии. ГулЫЯ
взял ружье у дал слесарю в счет платы пачку сухих
табачных листьев U ушел. К. Паустовский, Колхида.

3. Денежное возмещение за пользование чем-либо, за
какие-либо услуги. Проездная плата. EZ3 Журнал больше
не высылают за невзнос очередной полугодовой платы.
А. Куприн, Поединок. — Но вы можете договориться с Чер-
нопятовым и с другими землевладельцами и

установить единую арендную плату,— возразил Яков. м. Соколов.

Искры.

4. Перен. Вознаграждение за что-либо. Плата за доброту.
Плата за страх.

Схема управления
Выплата чего? (денег, пенсии, пособия).
Оплата чего? (труда, счета);

без доп. (сдельная оплата).
Плата чего? (денег, долга, налога);

за что? (за квартиру; за счастье);
без доп. (назначить плату, поденная плата).

Сравните. Выплата. Выплата вознаграждения,
гонорара, долга, командировочных (денег), кредита, надбавки,
пенсии, подъемных, премии и т. д.

Оплата. 1) Оплата векселя, счета, наряда, труда,
сверхурочной работы, проезда, экскурсии и т. д.

2) Оплата высокая, низкая, почасовая, сдельная,

аккордная, дополнительная, натуральная и т. д.
Плата. 1) Плата долга, налога и т. д,; плату

производить и т. д.

2) Плата поденная, сдельная, поштучная и т. д.
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3) Плата арендная, квартирная, входная, проездная
и т. д.; плата за проезд, за телефон, за электричество
и т.д.

4) Плата за доброту, за зло, за страх и т. д.

Обратите внимание. Сущ. выплата употребляется
со словами, называющими вид платы (пенсия, премия
и т. д.).
Сущ, оплата употребляется со словами

отвлеченными, называющими объект оплаты, то, за что производится

плата, а также с конкретными, называющими какой-либо

документ (счет, вексель, накладная и т. п.), по которому
уплачивается какая-либо сумма денег. Оплата во 2

значении (см. примеры группы 2) употребляется без
зависимого существительного, но, как правило, с

определением-прилагательным. Некоторые из этих сочетаний

имеют терминологический характер, например: сдельная
оплата, поденная оплата, почасовая оплата и т. п.

Существительное плата употребляется со словами,

называющими вид платы, а также объект платы (в прямом
и переносном значении).
Ошибочно. Когда же она обратилась к тов. Дрозд

с просьбой о выплате [нужно: о плате] за коммунальные

услуги, он ей отказал, ссылаясь на то, что она, мол, не

специалист. „Голос целины", 13.3.1964, Омская обл. Наряд
был сдан в бухгалтерию на оплату [нужно: на выплату]
довольно значительной суммы денег. „Знамя", 19.4.1964,
Омская обл. Стоимость одного килограмма искусственного
молока, включая и оплату за его приготовление [нужно:
оплату его приготовления или плату за его

приготовление], в колхозе „Кубань" составила около трех копеек.

„Ветлужский край", 25.2.1964, Костромская обл. Чупанов подал
в суд на восстановление. А суд его почему-то восстановил.

Да с оплатой [нужно: выплатой] гонорара за вынужден*
НЫй Прогул. .Комсомольская правда", 24.5Л966.

ВЫПЛАТИТЬ (ВЫПЛАЧИВАТЬ) —ЗАПЛАТИТЬ

(ПЛАТИТЬ) —ОПЛАТИТЬ (ОПЛАЧИВАТЬ)

Выплатить. Выдать плату за что-либо; уплатить (долг
частями или полностью). Выплатить заработную плату.
Выплатить долг. ? Цеховой тарификатор определял
стоимость работы, а Крайнев по ее окончании тотчас

же выплачивал полагавшуюся сумму. В. Попов, Сталь и шлак,
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Заплатить. 1. Отдать плату, деньги за что-либо, в

возмещение чего-либо. Заплатить за покупку. Заплатить

натурой. ? Когда портнихи кончили, то Цыбукин
заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки.
А, Чехов, В овраге.

2. Перен.; чем. Отплатить, ответить. Заплатить за

дружбу дружбой. Заплатить черной неблагодарностью. О
Родина заплатит бессмертьем тем, кто отдаст ей

жизнь На поле воя. Л. Леонов, Поступь гнева.

Оплатить. Отдать деньги за что-либо, в возмещение'

чего-либо; уплатить какую-либо сумму денег в погашение

чего-либо. Оплатить проезд. Оплатить расходы по

командировке. Оплатить счет, о Внутренность
типографии вся выгорела, в огне погибли значительные

ценности, но страховые общества,' в силу своих уставов,
отказались оплатить убытки. Н. Телешов, Записки писателя.

Кричат все: „Довольно! Регламент/"—а он тарахтит.

Будто ему сдельно за каждое слово платят. А мы сидим
в зале и думаем: а кто же наше время оплатит? в. Овеч-
кин, Очерки о колхозной жизни.

Схема управления
Выплатить что? (деньги, зарплату).
Заплатить что? (долг);

за что} (за покупку, за проезд, за телефон);
чем? (деньгами, натурой; черной

неблагодарностью);
за что чем? (за добро злом).

Оплатить что? (проезд, экскурсию; наряд, счет).

Сравните. Выплатить. Выплатить зарплату,жалованье
пенсию, премию, надбавку, вознаграждение, гонорар, долг,

кредит, налог, пай, проценты и т. д.
Заплатить. 1) Заплатить за билет, за машину, за обед,

за покупку, за проезд, за работу и т. д.

2) Заплатить неблагодарностью, за добро добром и т. д.

Оплатить. Оплатить расходы, убытки, счет, работу,
труд, проезд и т. д.

Обратите внимание. Глагол выплатить

сочетается с существительными, называющими вид платы

(зарплата, налог и т. д.).
Глагол оплатить употребляется с существительными

отвлеченными, называющими объект оплаты, то, за что

производится плата, а также с существительными
конкретными, называющими какой-либо документ {счету век-
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сель, наряд и т. п.), по которому уплачивается какая-либо

сумма денег.

Глагол заплатить сочетается с различными

группами слов, отвлеченными и конкретными, обозначающими то,
что может сдужить объектом платы (в прямом и

переносном значении).
Заплатить (в 1 знач.) образует синонимичные

конструкций с глаголами оплатить и реже выплатить.

Ср.: оплатить труд—заплатить за труд, оплатить

проезд—заплатить за проезд.
Ошибочно. Этот и подобные вопросы несколько раз

рассматривались на исполкоме райсовета, где неизменно

выносились решения пенсию оплачивать [нужно:
выплачивать]. „Сибиряк", 5.1.1964, омская обл. В результате

совхозу было начислено дополнительно за качество и оплачена

(нужно: выплачена] надбавка в сумме 2381 рубль,
„Сибиряк*, 7.2.1964, Государство за каждый центнер молока

с кислотностью 18 градусов и ниже оплачивает [нужно:
выплачивает или платит] дополнительно по 20 копеек.

„Сибиряк", 7.2.1964. Они стремились как можно больше

выполнить работ, забывая подчас о качестве. Оно и

понятно, ведь оплачивали [нужно: платили] им не за урожай, а
за выполненные работы. „Сибиряк", 12.4.1964. Лица, не
оплатившие [нужно: не заплатившие] госпошлины,
членских взносов и не имеющие отметки о сдаче охотничьего

минимума, на охоте считаются браконьерами. „Голос
целины", 6.5.1964, Омская обл. Она должна работать. Пусть
хоть этим она оплатит смерть [нужно: заплатит за

смерть] Янека и его товарища, в. Кудрявцев, в. Пони-
зовский, Город не должен умереть (вКомсомольская правда*,
26.1.1966).

Выправить (выправлять) — вправить (вправлять) см.

вц равить
—выправить.

ВЫПЯТИТЬ (ВЫПЯЧИВАТЬ)—ПЯТИТЬ

Выпятить. Разг. I. Выставить, выдвинуть вперед,
выпучить. Выпятить губы, о Там он [Петр] прятал руки
за спину под кафтан и, приподняв его как петушиный
хвост, выпятив живот, солидно шел по тротуару мимо

стрелка, м. Горький, Детство. Гвоздев гордо выпятил грудь,
высоко поднял голову и, не скрывая своего торжества*
в упор смотрел на редактора, м. Горький, озорник.
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2. Перен. Выделить, выдвинуть на первый план.

Выпятить стилистические просчеты поэмы. Выпятить

достоинства работы, ? Яу говорит, пришел к вам выпятить
ваши недостатки и заострить вопрос—почему тут
у вас трения происходят? В. Овечкин, Очерки о колхозной

жизни.

Пятить. Двигать, толкать назад, заставлять пятиться.

Кучер,, . начал пятить лошадей. И. Гончаров, обломов.

Схема управления
Выпятить что? (живот, грудь, губы).
Пятить кого, что0? (лошадь, кареТу).

Сравните. Выпятить. 1) Выпятить губы, грудь,
живот, ногу, руку и т. д.

2) Выпятить достоинства, положительные качества,
недостатки, промахи и т. д.

Пятить. Пятить лошадь, ишака, верблюда, слона,
карету, повозку, телегу и т. д.

Обратите внимание. Глагол выпятить в 1

значении употребляется с ограниченным количеством

конкретных существительных, называющих части тела
(человека, животного); во 2 значении этот глагол сочетается

с отвлеченными существительными (см. примеры группы 2).
Глагол пятить употребляется преимущественно со

словами одушевленными.

Ошибочно. Старший лейтенант пятил [нужно:
выпячивал] грудь, стараясь обратить мое внимание на свою

награду. „Алтайская правда", 9.10.1965.

ГАДКИЙ —ГАДЛИВЫЙ

Гадкий. Вызывающий отвращение, противный, мерзкий;
очень плохой, дурной. Гадкий человек. Гадкая ложь.
Гадкая сигара, О Всякий раз, когда попадался до
мерзости гадкий караул, заключенные переживали настоящие
пытки. Ф. Дзержинский, Из дневника. Страшней и гаже

любого врага взяточник. В. Маяковский, Взяточники. Какой-

нибудь ростовщик у него [Рембрандта] уродлив, гадок, а

Картина прекрасна. В. Кетлинская, Дни нашей жизни.
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- Гадливый. Исполненный отвращения, брезгливости;
выражающий отвращение. Гадливые люди. Гадливая дрожь.
г~~1 Устенька относилась к Галактиону с гадливым

презрением, д. Мамин-Сибиряк, Хлеб. Младшие врачи с

гадливым отвращением говорили о своем главном враче. В.

Вересаев, На японской войне. Никогда не думал раньше, что во
мне трусость может вызвать такое гадливое отношение.
В. И. Немирович-Данченко» Письмо к режиссерам спектакля

„Русские люди", 21 ноября 1942 г.

Сравните* Гадкий. Гадкий (-ая, -ое, -ие) человек,

женщина, люди, душа, животное, рожа, глаза, взгляд,

руки, жест, отношение, сцены, жизнь, порок, слухи,
сплетни, ложь, ощущение, роль, стихи, слово, разговор,

сторона (чего-либо), вещи, дом, квартира, чашка, сигара,
климат, погода и т. д.

Гадливый. Гадливый (-ая, -ое, -ые) человек, женщина,

люди, животное, рожа, глаза, взгляд, жест, отношение,

неприязнь, отвращение, презрение, дрожь и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные гадкий и

гадливый сочетаются как с одушевленными, так и

с неодушевленными существительными. Вместе с тем с

существительными, выражающими отрицательные эмоции

(отвращение, неприязнь, презрение и т. п.),
употребительно прил. гадливый.
Рассматриваемые слова образуют паронимические

сочетания с существительными, обозначающими движения,
жесты и все то, посредством чего выражаются эмоции, а

также с существительными одушевленными. Например:
гадкий взгляд—противный, мерзкий, гадливый взгляд —

выражающий брезгливость, отвращение; гадкий жест —

мерзкий, отвратительный, гадливый жест—выражающий
брезгливость, отвращение; гадкое отношение—плохое,

отвратительное, гадливое отношение—брезгливое; гадкий
человек— плохой, мерзкий* гадливый человек—брезгливый,
исполненный отвращения. Возможны паронимические
сочетания и с существительными конкретными, однако эти

существительные выступают в разных значениях,

например: гадкая рожа (лицо)—гадливая рожа (выражение лица).

ГАДЛИВОСТЬ г- ГАДОСТЬ

Гадливость. Чувство отвращения, брезгливости.
Ощущение гадливости. Выражение гадливости на лице. Смо-
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треть с гадливостью. Брезгливый до гадливости. Взгляд,
полный гадливости. ? Боязливая дрожь пришедшего-
в ужас брата вызвала в Степане гадливость, с. Злобин,

Степан Разин. Что, кроме гадливости, может чувствовать

этот упоенный делом своей жизни человек к ничтожному

обывателю РедькОвСКОму. В. Панова, Времена года. Произ-
нося эти слова, Цыплаков с гадливостью ощущал, какое

у него сейчас ХОЛОдное, мертвое лицо. В. Кожевников, День
летящий. Их [поджигателей войны] зловещие имена с

проклятиями, с гадливостью произносит каждый честный
Человек в Мире. М. Шолохов, Слово о Родине.

Гадость. Предмет, поступок, слова, внущающие
отвращение, вызывающие чувство гадливости; нечто мерзкое,

отвратительное. Большая гадость. Сделать гадость.

Говорить гадости о ком-либо. Наговорить гадостей кому-
либо. ? Под старость жизнь такая гадость. А. Пушкин,
Евгений Онегин. Возбудить его против себя можно было
тоЛЬКО какой-нибудь МОрЪ,ЛЬНОй гадостью. И; Гончаров,
Заметки о личности Белинского. Маленький комфорт, который
его [Калиновича] окружал, стал казаться ему смешон до

гадости, А. Писемский, Тысяча душ. Не пиши мне гадостей,
вроде того, что Я тебя оставлю. А. Чехов, Письмо О. Л. Книп-

пер, 31 августа 1901 г. —У нас на море ни одной мошки, а
здесь от этой гадости прямо-таки дышать нельзя. А.

Караваева, Разбег. — Такие большие деньги наводят меня на

мысль, что я должен написать для вас порядочную гадость.
К. Симонов, Русский вопрос.

Сравните, Гадливость. Гадливости ощущение, чувство,
выражение и т. д.; к гадливости неприязнь, отвращение
и т. д.; гадливость ощущать, чувствовать, вызвать и т. д.;
с гадливостью (без гадливости) делать, есть, смотреть,
сказать, произносить и т. д.; гадливость барина, чистюли,

порядочного человека и т. д.; гадливость невероятная,
необычная, особенная, большая и т. д.; до гадливости

брезгливый и т. д.

Гадость. Гадости ощущение, неприятие, отрицание
и т. д.; к гадости неприязнь, отвращение и т. д.; гадость

ощущать, чувствовать, написать, сделать, смотреть, есть

и т. д.; гадости говорить, делать, писать и т. д.;

гадостей наделать, наговорить и т. д.; до гадости труслив,

смешон и т. д.; гадость невероятная, необычная,
особенная, большая, моральная и т. д.; гадости всякие,

всевозможные, мелкие и т. д.
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Обратите внимание. Существительное гадливость
с предлогом с или без сочетается с глаголами

конкретного действия и служит для характеристики действия.
Кроме тогог сущ. гадливость сочетается и с

существительным в род. падеже принадлежности:

гадливость чья} чистюли, порядочного человека.

Сущ. гадость (преимущественно во мн. числе)
сочетается с глаголами конкретного действия (без предлога)
и с существительными в род, падеже отношения:

гадость чего} поступка, роли пособника. Однако такие

сочетания архаичны. См., например: Сколько мы видим

людей, . . смеющихся над тем, чего боятся, делающих
то, чего гадость они очень хорошо знают, н. Добролюбов,

„Губернские очерки" Щедрина; [Николай:] Это чего же вы

хотите^ Чтоб я рассказал вам всю гадость моего

положения} А. Островский, поздняя любовь; Старались и хотели

заставить солдат понять позор и гадость их невольной

роли. М. Горький, 9-ое января.

Возможны паронимические сочетания а) с оценочными

прилагательными, обозначающими степень качества:

невероятная гадость — невероятная гадливость, необычайная
гадость— необычайная гадливость, особенная гадость —

особенная гадливость и т. д.; б) с абстрактными
существительными, обозначающими эмоции (кроме существа
тельного чувство), и с модальными глаголами (в функции
зависимого слова): ощущение гадости—ощущение
гадливости, отвращение, неприязнь к гадливости — отвращение,
неприязнь к гадости, ощущать гадость—ощущать
гадливость, чувствовать гадость— чувствовать гадливость
и т. д.

Ошибочно. Вся эта обстановка вызвала у меня чувство
гадости [нужно: гадливости]. Запись устной речи.

ГАЗОВИК — ГАЗОВЩИК

Газовик. Работник газовой промышленности. Мастер-
газовик. Газовики города. Саратовские газовики.

Газовщик. Работник по газификации, а также по

обслуживанию газовых установок. Старший газовщик.

Газовщики завода. Помощник газовщика доменного цеха. ?

Перед ним возникла крепкая фигура газовщика, быстро и

ловко помогавшего сталеварам включать газ. в. Попов, сталь
и шлак.—Тебе везет, парень, —сказал умывающийся тут
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же старик с седой бородкой, дед Струков, газовщик на

печах,
— гляди U в подручные вЫбьеШЬСЯ. М. Соколов, Искры.

Сравните. Газовик. Газовик опытный,
квалифицированный, старый, молодой и т. д.; газовики города, oблai

сти, республики и т. д.

Газовщик. Газовщик опытный, квалифицированный,
старый, молодой, старший и т. д.; газовщики завода,

цеха и т. д.

Обратите внимание. Сущ. газовик в

литературной речи сочетается с существительными, обозначающими
административно-территориальные единицы, и с

наименованиями городов, республик и т. п. (г а з о в ик + сущ.
в род. падеже). Сущ. газовщик сочетается с

существительными, обозначающими производственные единицы

(газовщик+ сущ. в род. падеже).
В профессиональной речи словом газовик обычно

обозначают газовщиков. Такое употребление проникает и

в газеты. См., например, в многотиражной газете:

Большинство счетчиков—прямые кандидаты в утиль. Но есть
и такие, которые еще могут послужить газовикам,
„трудовая вахта", 22.6.1965, Москва. Ср. в центральной газете:

А чего стоит получить справку у газовиков] Эти

разведут такую бухгалтерию, что и не разберешься ... С
этими справками строители бегут в тот же горгаз—за

справкой, удостоверяющей, что указанные выше справки
обследователей-газовиков соответствуют
действительности U газ МОЖет быть вКЛЮЧеН. „Известия", 10.11.1963.

[В обоих случаях нужно газовщиков, поскольку речь идет
о работниках по газификации]. Такое словоупотребление
следует рассматриватькакнарушение литературной нормы.

ГАРАНТИЙНЫЙ — ГАРАНТИРОВАННЫЙ

Гарантийный. Прил. Относящийся к гарантии;

содержащий гарантию (с гарантией), служащий гарантией.
Гарантийный срок. Гарантийный паспорт. Гарантийные
ткани. Гарантийный капитал. ? Он указывал на то,

что в течение года программу заводу меняли пять раз, и

требовал гарантийного решения основных вопросов

программы не позднее чем к пятнадцатому июля. г. Николаева,

Битва в пути.

Гарантированный. 1. Прич. страд, прош. вр. от

гарантировать; обусловленный, поддержанный законом,
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приказом и т. п. Работа, гарантированная начальником

участка. Права советских граждан, гарантированные
Конституцией СССР.

2. Приа. Обеспеченный. Гарантированный доход. Га-

рантированные урожаи. Гарантированная работа, о
Для меня нет праздников, нет гарантированного отдыха.

в. Вересаев, Записки врача.— Тридцать тысяч за серию
статей и книгу с гарантированным тиражом, к. Симонов,

русский вопрос. Он организовал фирму\ которая строила
печи С гарантированной теплоотдачей. М. Павлов,
Воспоминания металлурга.

Сравните. Гарантийный. Гарантийный (-ая, -ое, -ые)
капитал, кредит, ценные бумаги, паспорт, письмо,
обязательство, договор, пакт, соглашение, страхование, срок,
показатели, марка, мастерская, ремонт, ткани и т. д.

Гарантированный. 1) Гарантированный (-ая, -ые) ремонт
(кем-, чем-либо), работа (кем-либо), права (чем-либо),
оплата (кем-, чем-либо) и т. д.

2) Гарантированный (-ая, -ое, -ые) доход, аванс, оклад,

заработок, зарплата, займы, ценные бумаги, тираж,
работа, отдых, старость, будущее, урожай, молоко,

теплоотдача и т. д.

Обратите внимание. Гарантированный в

качестве причастия всегда имеет управляемое слово,
отвечающее на вопрос кем, чем?

Прил. гарантийный и прич.
гарантированный составляют с существительными паронимические
сочетания, например: гарантийный
ремонт—гарантированный (заводом) ремонт, гарантийная
оплата—гарантированная (учреждением) оплата.
Сочетания существительных с прилагательным

гарантийный и часть сочетаний с прилагательным

гарантированный имеют терминологический
характер, поэтому замена одного прилагательного другим в

сочетаниях с существительным нежелательна. Например,
сравните: гарантийный удельный расход топлива—>

гарантированный удельный расход топлива, гарантийный

срок (ремонта)—гарантированный срок (ремонта). Лишь
в единичных случаях сочетания этих прилагательных

с одним и тем же словом синонимичны, например: гаран*

тийные займы—гарантированные займы, гарантийный
минимум—гарантированный минимум. Ср.: Принять
с 1 января 1939 г. на счет государства оплату гарантийного
денежного минимума... трактористам, тракторным
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бригадирам U UX помощникам. Собрание постановлений и

распоряжений Правительства СССР;—Два-три fill Лвграмма
зерна на трудодень—это ваш гарантированный минимум,
Это вы ПОЛучите При ЛЮбыХ условиях. В. Овечкин, Очерки о

колхозной жизни.

ГАРМОНИЧЕСКИЙ —ГАРМОНИЧНЫЙ

Гармонический 1. Муз. Относящийся к гармонии (в знач.:

сочетание музыкальных тонов в одновременном звучании);
- основанный на принципах гармонии. Гармонический мажор.
Гармонические построения. Гармоническое значение тонов,
tb Мы знаем, как медленно и туго шли успехи

гармонической науки. В. Стасов, Заметки о демественном и троестрочном

пении.

2. Исполненный гармонии, соразмерный; благозвучный,
стройный. Гармоническое целое. Гармонический человек.

Гармоническое развитие личности. Гармоническое
сочетание личных и общественных интересов. Гармонический
голос. ? Величественность зданий зависела от их

соразмерности, гармонических пропорций. К. Паустовский,
Золотая роза. Перестроить самую жизнь так, чтобы она из

борьбы всех против всех превратилась в гармонический,
радостный, братский строй. Г. Кржижановский, Великий

Ленин Никто [кроме Пушкина] не обладал такой

внутренней завершенностью, такой гармонической духовностью.
Е. Винокуров, Поэзия и мысль.

3. Спец. Характеризующийся строгой
последовательностью, равномерный, повторяющийся периодически;
основанный на строгой последовательности, периодичности
чего-либо. Гармонические колебания. Гармонические лучи.

Гармоничный. То же, что гармонический в знач.:
исполненный гармонии, соразмерный; благозвучный,
стройный. Гармоничный человек. Гармоничное общество.
Гармоничная цельность. Гармоничная архитектурная группа.
Гармоничный спектакль. Гармоничный бас. Гармоничные
звуки. Гармоничная мелодия. Гармоничный стих. ? На
личности Ленина лежит печать гармоничного слияния
вождя U человека, К. Цеткин, Воспоминания о Ленине. У ба-

бушки доброта была гармоничная. В. Вересаев, В юные годы

Сравните, Гармонический. 1) Гармонический (-ая, -ое,

-ие) мажор, обертон, гамма, тоны, ноты, ряд, обработка,
варьирование, построение, сопровождение, стиль, задача,
значение (тонов) и т. д.
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2) Гармонический (-ая, -ое, -ие) человек, личность,
фигура, люди, общество, развитие, движения, пропорции,
картина, сочетание, слияние, целое, цельность, духовность,
наслаждение (жизнью), подбор (тонов), красноречие, язык,
голос, звуки и т. д.

3) Гармонический (-ие) анализ, пучок, \лучи, колебания,
функции и т. д.

Гармоничный. Гармоничный (-ая, -ое, -ые) человек,
личность, фигура, актриса, люди, общество, движения,

пропорции, построение, картина, спектакль, сочетание,
слияние, группа, целое, цельность, доброта, радость,
голос, бас, тембр, звуки, музыка, мелодия, стих и т. д.

Обратите внимание. Прил. гармонический в

1 (муз.) и 3 (спец.) значениях образует с существительными

терминологические сочетания: гармонический мажор,
гармонический ряд, гармонический обертон, гармонические
колебания и т. д. Замена прилагательного
гармонический прилагательным гармоничный лишает

такие сочетания терминологического характера.
Возможны паронимические сочетания, когда прил.

гармонический употребляется в 1 значении (муз.).

Например: гармоническое построение—музыкальный термин,
гармоничное построение—благозвучное, стройное.
В конце XIX—начале XX века эти прилагательные

были синонимами.

ГВОЗДЕВОЙ — ГВОЗДИЛЬНЫЙ

Гвоздевой. 1. Относящийся к гвоздю, к гвоздям;
связанный с использованием, гвоздей. Гвоздевая шляпка.

Гвоздевая обувь. Гвоздевой метод крепления подошв.

Гвоздевое соединение деревянных деталей, о В них [стенах]
отвратительно зияли раскрошенные гвоздевые раны.
Л. Леонов, Скутаревский.

2. Перен. Самый важный, интересный, острый. Гвоздевой

номер программы (вечера, праздника, концерта и т. п.).
1—I „Гвоздевым" журналисты называют самый острый
материал в газете, н. Грибачев, в Вашингтоне.—Есть

интереснейший материал,— возбужденно сказал Серегин%
присао/сиваясь к столу,— прямо-таки гвоздевой материал.
А. Гончаров, Наш корреспондент.

Гвоздильный. Относящийся к производству гвоздей.
Гвоздильное производство. Гвоздильная машина, Q Это
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старик лет шестидесяти,., по профессии слесарь,
служивший когда-то на гвоздильной фабрике. А. чехов, Рано1

Сравните. Гвоздевой. 1) Гвоздевой (-ая, -ое) стержень,
шляпка, крепление, соединение, способ, обувь, рана и т. д.

2) Гвоздевой материал, номер и т. д.

Гвоздильный. Гвоздильный (-ая, -ое) автомат, машина,
инструмент, производство, завод, фабрика, мастерская
и т. д.

Обратите внимание. Прил. гвоздевой в 1 знач.

сочетается главным образом с существительными,

обозначающими предметы, способ соединения и т. д., связанные

с применением гвоздей [обувь, крепление, метод и т. п.),
а также с существительными, обозначающими части гвоздя

(стержень, шляпка). Прил. гвоздевой во 2

(переносном) знач, сочетается с ограниченным кругом

существительных, употребительных в речи работников печати

и сцены.

Прил. гвоздильный сочетается только с

существительными, обозначающими предприятие или его

подразделения, а также инструмент, машины, связанные с

производством гвоздей (см. „Сравните").
Ни паронимических, ни синонимических сочетаний

рассматриваемые слова не образуют.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ — ГЕНЕРАЛЬСКИЙ

Генеральный. 1. Главный, основной; ведущий.
Генеральная линия партии. Генеральный секретарь.
Генеральный прокурор. Генеральное сражение. Генеральная
репетиция. ? Главная, так называемая „генеральная"
аллея... оканчивалась вдали желтым пятном. А. Чехов,

драма на охоте. Давно ли, кажется, обсуждался генеральный
вопрос: давать ли ему СОСКУ или нет? В. Каверин, Два

капитана.

2. Общий, всеобщий; коренной. Генеральный план

реконструкции. Генеральная уборка квартиры. Генеральная
разведка недр. ? Разрешить дело, то есть устроить

дело и генеральную пальбу, может в надлежащем виде вот

этот Молодец. М. Салтыков-Щедрин, Письма из провинции.

Эти огороды были моим излюбленным местом для так

Называемой „генеральной1'' рыбной ЛОвли. А. Чехов, Агафья.

Он затеял генеральный ремонт жиЛЬЯ. Б. Горбатов,
Обыкновенная Арктика.
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Генеральский. Относящийся к генералу, свойственный,

принадлежащий генералу. Генеральские погоны. Генерала
ские лампасы. Генеральский чин. Генеральская дача.
Генеральский адъютант. ? По генеральской привычке Петров
При Прощанье первый протянул руку* Д. Мамин-Сибиряк,
Падающие звезды.—Шагаев, у вас генеральский смех. *А.

Первенцев, огненная земля. # должен был подготовить генерала
\ ского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

[ К- Паустовский, Золотая роза. Фонарик осветил генераль-
' ские мундиры и широкую перевязь со свастикой на левом

рукаве министра. Э. Казакевич, Весна на Одере.

Сравните. Генеральный. 1) Генеральный (-ая, -ое)
секретарь, прокурор, директор, контролер, консул, штаб,

суд, совет, бой, сражение, наступление, репетиция, линия,
тема, вопрос, курс, груз и т. д.

2) Генеральный (-ая, -ое) план, дискуссия, разведка,
опись, уборка, ремонт, ревизия, чистка, схема, карта,

пауза, межевание, размежевание, пальба, облава и т. д.

Генеральский. Генеральский (-ая, -ое, -ие) сын, дочь,

родственник, адъютант, лакей, денщик, дворня, собака,

глаза, рука, бас, смех, кивок, мундир, папаха, фуражка,
сюртук, форма, сапоги, эполеты, погоны, лампасы, ранг,
чин, звание, звезда, оклад, почести, дом, дача, кабинет,

ужин, дело, смотры и т. д.

Обратите внимание. Многие сочетания с

прилагательным г енер а ль ны й — устойчивые выражения
терминологического характера, например: генеральная

репетиция, генеральное сражение, генеральный план, генераль*
ный штаб, генеральный директор и т. п.

Прил. генеральский сочетается с

существительными неодушевленными, обозначающими одежду (ее детали
и части), воинские знаки отличия и прочие атрибуты
генеральского звания, проявления умственной и

психической деятельности генерала, а также все то, что может

быть в личной собственности генерала. Из одушевленных
существительных прил. генеральский сочетается

со словами, обозначающими лиц, связанных с генералом
родственными отношениями, или лиц, находящихся в его

распоряжении (адъютант, денщик, лакей и т. п.), а также
живых существ, составляющих личную собственность

генерала (см. „Сравните").
Возможны паронимические сочетания рассматриваемых

прилагательных, например: генеральный штаб—военный
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термин, генеральский штаб—штаб генерала или состоящий
из генералов; генеральный план—термин проектировщиков,
генеральский план— план, разработанный, представленный
генералом или генералами; генеральная установка—общая
директива, генеральская установка—установка, данная;
генералом; генеральный секретарь— название должности, <

генеральский секретарь—секретарь генерала.

ГЕРОИЗМ— ГЕРОИКА — ГЕРОЙСТВО

Героизм* Способность к совершению подвига, к

самопожертвованию. Героизм трудящихся масс. Массовый

героизм, о Героизм длительной и упорной
организационной работы в общегосударственном масштабе неизмеримо
труднее, зато и неизмеримо выше, чем героизм восстаний.

в. и. Ленин, о голоде. Бедная женщина с чисто женским

героизмом думала не о себе, а о своих детях. Д. Мамин-
Сибиряк, суд идет. Он [Сергей] ждал борьбы,., героизма,
подвигов. И. Эренбург, Буря.

Героика. Героическое содержание, героическая сторона
чего-либо. Героика революции. Героика труда. Героика
жизни. О Наша литература насыщена энтузиазмом

U героикой. А. Жданов, Советская литература—самая идейная»

Рядом с героикой боя могут показаться бледными дела

тыла. и. Эренбург, война. Есть человеческие судьбы,
наиболее полно отразившие свое время. Такой была судьба
Рихарда Зорге, потому что в ней слилось воедино и героика,

и_ трагизм многотрудной революционной эпохи. И.

Дементьева, Н. Агаянц, Е. Яковлев, Товарищ Зорге.

Геройство. 1. Только ед. ч. То же, что героизм;

смелость, храбрость. Геройство защитников города. Проявить
истинное геройство. Хвастаться геройством. ? Бучко
возвращается на место без всякого геройства.
Блистательное выступление не имело успеха, в. панови, времена

года. И пусть на меня не будет в обиде Валька Петров
двенадцати лет, Но кажется мне, что он вовсе не видит,
В чем есть геройство, а в чем его нет. с. Баруздин, герой.

2. Героический поступок. Взбесился я за поврежденный
шлем; Геройству что виною было? —скупость. А. Пушкин,

Скупой рыцарь.

Сравните, Героизм. Героизм коммунистов, рабочих,
тружеников, строителей, рабочего класса, трудящихся,
масс, народа, солдат, партизан, матери, работы, восстания
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и т. д.; героизм массовый, женский, невиданный,
высокий, подлинный и т. д.

Героика. Героика коммунизма, революции,
революционного пути, борьбы, войны, партизанского движения,

пятилетки, семилетки, труда, строительства, жизни, будней,
эпохи, времени и т. д.; героика революционная,
замечательная и т. д.

Геройство. 1, 2) Геройство защитников города, солдата,

матери, женщины, мальчишки и т. д.; геройство истинное,
необыкновенное, показное, безрассудное и т. д,

Обратите внимание. Сущ. героизм сочетается

преимущественно с существительными одушевленными, а

также со словами, обозначающими объединения людей
(см. „Сравните"). Сущ. героика с существительными

одушевленными не сочетается.

С существительными абстрактными слова героизм и

героика могут образовать паронимические сочетания,
однако сочетания со словом героизм малоупотреби»
тельны: героизм сражений—героизм участников сражений,
героика сражений—героическая сторона сражений; героизм
нашего времени

— г'ероизм, проявленный нашими

современниками, героика нашего времени—героическая сторона
эпохи.
Все три слова сочетаются с оценочными

прилагательными {истинный, мужественный у великий и т. п.) и
выступают в роли зависимого слова (в род. падеже) при словах

черта (черты), особенность (особенности) и т. д.

Сущ. геройство во 2 знач. (героический поступок)
может употребляться во мн. числе.

Слово героика появляется в русском литературном
языке, видимо, не раньше 20-х годов XX века.

Семантическое различие паронимов выявляется при

использовании их в одном тексте: Разве героика
непременно связана с декламационностью, разве в простом на

виду будничном, скромном человеке мы не научились видеть

особый пафос и героизм нашего времени? в. Сахновский,

мысли о режиссуре; Героизм сражений переключился на не-

бывалую героику Строительства. „Известия", 20.ll.1934.

Ошибочно. Пламенный патриотизм и высокая героика
[нужно: высокий героизм] советских людей находят свое

яркое выражение не только в доблестных подвигах на

фронте, но и в могучем трудовом подъеме, которым
охвачена вся советская страна. ,правдам, 13.7.194з.
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ГЕРОИЧЕСКИЙ — ГЕРОЙСКИЙ

Героический. 1. Способный к героизму, совершающий
подвиги. Героические защитники города. Героическая
личность. CD Погиб Летунов, героический его начдив,
беззаветной смелости товарищ. Н. Островский, Как закалялась

сталь. Проникнуть в глубины народной жизни, создать

образ героического человека наших дней — дело трудное,
требующее от писателя всех его сил и знанийt всего
таланта. „Правда", 17.1.1965.

2. Свойственный герою, полный героизма, доблестный.
Героические традиции советского народа. Героический подвиг.

Героический труд. Героическая самоотверженность.
Героическое время. ? JI впервые почувствовал героическую
поэзию труда, м. горький. Мои университеты. И дорога, что смело
и прямо Пролегла в героический срок, Так и будет одною
U3 СаМЫХ На ЗвМЛе величайших дорог. А. Твардовский, Дорога.
Тикая жизнь Над радостью и болью Монументальным
Символом встает От героических Высот подполья До наших

Исторических высот. А. Жаров, Стихи о Менжинском. Пройдут
наши героические дни, и не поверят этому, сочтут за

сказку, а действительно ведь было так, что два
совершенно безногих бойца-красноармейца работали в боях на

пулеметах. Д. Фурманов, Чапаев.

3. Повествующий о подвигах героев, изображающий
героев. Героическая поэзия. Героический репертуар. Актер
героического плана. ? Героика жизни помогала, шла

навстречу героической ПОЭМе. К. Федин, Александр Фадеев.

Каждый народ... на заре своей истории создавал
героический эпос. А. н. Толстой, в добрый час1 Марина Семенова
и Алексей Ермолаев возглавляют героическое направление
в Советском балете. Р. Захаров, Искусство балетмейстера.

Геройский. Свойственный герою, полный героизма;
способный к героизму, совершающий подвиги; отважный,
смелый. Геройский подвиг. Геройская гибель. Геройская
армия. ? Вы поняли, что умный человек способен на

геройские поступки, в. Луговской. Сапоги. Припомнил дом,
родителей и брата, Геройского участника войны, к. Ван-

шенкин, Первая зарплата.—Ни одного командира полка\
Перебили всех, что ли}—Он подошел к Пыхачеву. —
Геройский народ, черт их побери. Все командиры перебиты.
в. Иванов, гибель эскадры. Нет, и страдала [Клавдия
Васильевна], и слез пролила немало, и от этого геройский
образ ее еще выше. в. Лидин, Заря.
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Сравните. Героический. 1) Героический (-ая, -ое, -ие)
народ, племя, армия, войска, люди, партия, пролетариат,
молодежь, человек, личность, женщина, юноша, револю*
ционер, большевик, командир, начдив, защитник, участник
(чего-либо) и т. д.

2) Героический (-ая, -ое, -ие) образ, натура, подвиг,

поступок, гибель, дни, время, век, эпоха, современность,
моменты, история, картины, эпопея, жизнь, судьба, борьба,
труд, работа, служение, подъем, энтузиазм, усилия,
смелость, самоотверженность, терпение, молчание,

материнство, традиции, поход, переход и т. д.

3) Героический (-ая, -ое, -ие) эпос, сказ, сказания,

эпопея, драма, трагедия, поэзия, поэма, спектакль,

репертуар, роли, амплуа, образ, портрет, направление,
содержание, план и т. д.

Геройский. Геройский (-ая, -ое, -ие) подвиг, поступок,
гибель, армия, войска, народ, племя, люди, молодежь,

человек, женщина, революционер, большевик, защитник,

участник (чего-либо), натура, образ и т. д.

Обратите внимание. Прил. героическийв! знач.

(способный к героизму, совершающий подвиги) сочетается

с существительными одушевленными и собирательными,
обозначающими лиц. Выступая в 3 знач. (повествующий
о подвигах героев), это прилагательное сочетается
главным образом с существительными, относящимися к лите-

ратуроведческой, театро ведческой и искусствоведческой
терминологии.
Прил. геройский синонимично прилагательному

героический в 1 и 2 знач. Они несколько
различаются своими словесными связями и стилистической

окраской. Когда необходимо подчеркнуть значительность

подвига, дел, свершений, предпочтительнее прил.
героический. Подобных сочетаний очень много: героический
народ, героическая эпоха, героический подвиг, героическое
служение народу, героические усилия, героический труд
и т. д. (см. „Сравните", примеры 2 группы).
В этой связи представляется неточным использование

прилагательного геройский в песне „Мы люди
большого полета" А. Фатьянова и В. Сидорова: Мы люди
большого полета, взрастил нас геройский народ [уместнее
героический].
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ГИГИЕНА — ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Гигиена. Наука, изучающая влияние различных
факторов внешней среды на организм человека и

разрабатывающая меры сохранения здоровья; совокупность

практических мер, обеспечивающих сохранение здоровья. Общая
гигиена. Социальная гигиена. Школьная гигиена. Гигиена

труда. Гигиена питания. Радиационная гигиена. Личная

гигиена. Учебник гигиены. Проблемы гигиены. ? Для
него [Петра] нарушение гигиены есть уголовное

преступление. В. Белинский, Письмо Бакунину, 12 октября 1838 г. Новая

квартира была обставлена почти роскошно, а детская —

светлая и большая комната, по всем требованиям детской.
гигиены и педагогики. Д. Мамин-Сибиряк, Мать-мачеха.

Гигиеничность. Соответствие правилам гигиены.

Гигиеничность жилища. Гигиеничность костюма.

Гигиеничность условий труда.
Схема управлений
Гигиена без доп. (личная гигиена);

чего? (жилища, труда, брака);
кого? (школьника).

Гигиеничность чего? (помещения).

Сравните. Гигиена. Гигиена жилища, помещения,
условий труда, труда, питания, чтения, брака, юноши,

школьника, женщины, домашних животных и т. д.; гигиены

поддержание, нарушение, сохранение, учебник, проблемы,
правила, требования и т. д.; гигиену поддерживать,
нарушать и т. д.; гигиена общая, авиационная, военная,
морская, коммунальная, социальная, профессиональная,
фабрично-заводская, школьная, детская, радиационная,
современная, отечественная, широкая, личная и т. д.

Гигиеничность. Гигиеничность жилища, помещения,

одежды, костюма, обуви и т. д.; гигиеничности

поддержание, нарушение, сохранение и т. д.; гигиеничность

поддерживать, нарушать и т. д.; гигиеничность абсолютная,
недостаточная и т. д.

Обратите внимание. Сущ. гигиена сочетается

с прилагательными относительными (авиационная,
школьная, радиационная, социальная, личная и т. д.). Сущ.
гигиеничность может сочетаться с прилагательными
оценочными, выражающими полноту признака
(абсолютная, недостаточная и т. п.), однако такие сочетании

редки.



53 гигиенический

Сущ. гигиена управляет существительным
(одушевленным и неодушевленным) в род. падеже. Неодушевленное
существительное обычно обозначает социальные,

психические, физиологические процессы и явления. С
существительным гигиеничность сочетаются существительные в

род. падеже, обозначающие конкретные предметы. Сущ.
гигиена может употребляться и без зависимого слова,

гигиеничность—только с зависимым словом.

Существительные гигиена и гигиеничность

образуют паронимнческие сочетания с неодушевленными
существительными, обозначающими элементы внешней

среды человека, реже животных (жилище, помещение,
условия труда и т. п.), например: гигиена

жилища—требования гигиены, предъявляемые ко всякому жилому

помещению, гигиеничность жилища
— чистота жилища,

соответствие требованиям гигиены.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ —ГИГИЕНИЧНЫЙ

Гигиенический. Относящийся к гигиене; основанный на

гигиене. Гигиеническая наука. Гигиенические правила и

предписания. Гигиенический журнал. Гигиеническая
целесообразность новых конструкторских решений.
Гигиенические параметры кабины космического корабля. ? Какая-
то в ней [степи] особенная, я бы сказал—гигиеническая

поэзия. Так вольготно двигаться^ такой изобильный запас

кислорода. А. эртель, Гарденины. Когда человек ограничивает
себя в употреблении пищи только до пределов
гигиенической надобности.., результатом будет, что он:.,

проживет гораздо больше. Н. Чернышевский, Современник
1860—1861 гг. Почти все работники „штаба Вали" ведут
здесь строго регламентированный, размеренный,
гигиенический образ жизни. В.. Кожевников, Щит и меч.

Гигиеничный. Удовлетворяющий правилам гигиены.

Гигиеничный костюм. Гигиеничные жилищные условия,

г~1 Старую мебель всю на чердак! Этак—гигиеничней.
С. Кирсанов, Комната с кухней.

Сравните. Гигиенический. Гигиенический (-ая, -ое, -ие)

режим, правила, качала, требования, предписания,
целесообразность, надобность, нормативы, нормы, нормирование,
паек, уход, ванна, одеколон, массаж, зарядка, гимнастика,

навыки, образ жизни, меры, мероприятия, параметры,
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обстановка, знания, наука, практика, журнал, институт,
учреждения, съезд, выставка и т. д.

Гигиеничный. Гигиеничный (-ая, -ое, -ые) костюм,

одежда, жилище, квартира, помещение, условия труда
и т. д.

Обратите внимание. Многие сочетания с

прилагательным гигиенический носят терминологический
характер, например: гигиенический паек, гигиеническая

гимнастика и т. п. (см. „Сравните"). Прнл.
гигиеничный сочетается с существительными, обозначающими
одежду, помещение, условия жизни, работы и т. п.

Возможны лишь единичные паронимические сочетания,

например: гигиеническое устройство—устройство для
личной гигиены, гигиеничное устройство — устройство,
удовлетворяющее требованиям гигиены.

Сочетания гигиенические условия (труда)—гигиеничные
условия (труда), гигиеническая обстановка—гигиеничная

обстановка можно считать синонимичными.

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ — ГИПЕРБОЛИЧНЫЙ

Гипербрлйческий. 1. Представляющий собою гиперболу,
обильный гиперболами. Гиперболическое сравнение.
Гиперболический стиль. ? Сосредоточенность внимания

преимущественно на внешности сатирического произведения,
на гиперболических и гротескных формах сатирического
образа, трактуемых упрощенно, не может быть признано

плодотворным направлением в изучении сатиры. А. Буш-
мин, Сатира Салтыкова-Щедрина.

2. Крайне преувеличенный. Гиперболическое мнение.

Гиперболическая выдумка. ? Невозможно исчислить

неисчислимых созданий Державина... Во всех них воображение
преобладает над чувством, и все представляется в

преувеличенных, гиперболических размерах. В. Белинский,

Литературные мечтания. Mw не назовем Лермонтова ни Байроном,
ни Гете, ни Пушкиным-, но не думаем сделать ему
гиперболической похвалы, сказав, что такие стихотворения,

как „Русалка", „Три пальмы" и „Дары Терека", можно

находить только у таких поэтов, как Байрон, Гете и

Пушкин. В. Белинский, Стихотворения Лермонтова.

Гиперболическая изысканность фраз и ныне отличает его

[Бенедиктова] стих ПО-ПреЖНему. Н. Добролюбов, Литературная
критика.
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Гиперболичный. То же, что гиперболический
в знач.: крайне преувеличенный. Гиперболичная
оценка.

Сравните. Гиперболический. 1) Гиперболический (-ое)
образ, стиль, язык, сравнение и т. д.

2) Гиперболический (-ая, -ое, -не) восторг, похвала,
изысканность, выдумка, мнение, размеры и т. д.

Гиперболичный. Гиперболичный (-ая, -ое) отзыв, оценка,
восхваление и т. д.

Обратите внимание. Прил. гиперболический
в 1 значении (представляющий собой гиперболу) сочетается

с искусствоведческими и литературоведческими терминами

(образ, стиль и т. п.).
Прил. гиперболичный с лексикой

терминологической не сочетается. Это слово в речи письменной и

устной встречается гораздо реже, чем прил. г и п е р б о*

лический.

За единичными исключениями, паронимических

сочетаний рассматриваемые прилагательные не образуют. В
словосочетании гиперболическое сравнение сущ. сравнение —

термин, в словосочетании гиперболичное сравнение сущ.
сравнение означает какое-либо сопоставление.

Прил. гиперболический во 2 значении и

гиперболичны й — синонимы.

ГИПОТЕЗА —ГИПОТЕТИЧНОСТЬ

Гипотеза. Выдвигаемое для объяснения каких-либо
явлений научно обоснованное предположение,
достоверность которого еще не доказана опытным путем;

предположение, допущение. Научная гипотеза.

Фантастическая гипотеза. Несостоятельность гипотезы. Отвергать
гипотезу. СЗ Ученый получает определенное заключение.

Это заключение остается гипотезой, пока оно не

проверено на фактах, на опыте. В. Брюсов, Синтетика поэзии.

Санин отрицает влияние книг, он отвергает всякие

гипотезы. В. Боровский, Базаров и Санин. Если бы ОН был

естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные

гипотезы, совершил бы великие открытия, м. горький,

Лев Толстой. Значения моим словам пока не придавайте.
Это, если хотите, инструкция. Или первая рабочая
гипотеза. В. Кетлинская, Дни нашей жизни.
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Гипотетичность. Предположительность.
Гипотетичность суждения. Гипотетичность теории. Большая
степень гипотетичности теории.

Схема управления
Гипотеза без доп.\

кого? (Канта-Лапласа);
чего? (перемещения материков);
о чем? (о происхождении славян).

Гипотетичность без доп.\
чего? (теории).

Сравните. Гипотеза. Гипотеза научная, рабочая,
космогоническая, гениальная, смелая, фантастическая,
ложная, сомнительная и т. д.; гипотеза о происхождении
жизни, о развитии живого вещества и т. д.; гипотезы

аргументация, принятие, отрицание, отвергание,
несостоятельность и т. д.; гипотезу создавать, строить,
обосновывать, подтверждать, принимать, отрицать,
отвергать и т. д.

Гипотетичность. Гипотетичность версии, суждения,

утверждения, теории, системы и т. д.

Обратите внимание. Сущ. гипотеза сочетается

с относительными и оценочными прилагательными (на-
учный, космогонический, ложный, фантастический и т. д.).
Сущ. гипотетичность тоже может сочетаться

с оценочными прилагательными, но такие сочетания очень

редки.

Сущ. гипотеза употребляется с зависимым словом

и без него, гипотетичность же выступает

преимущественно с управляемым словом, например:
гипотетичность версии, системы и т. п.

Сущ. гипотеза сочетается с более широким кругом

слов и более употребительно в современном

литературном языке, чем сущ. гипотетичность,

сочетающееся с ограниченным кругом слов.

Различие паронимов становится яснее, когда они

встречаются в одной фразе: Гипотетичность

рассматриваемой гипотезы усугубляется в свете новых фактов.
Из устной речи.

Ошибочно. Доказанная опытом, данными практики,
гипотетичность [нужно: гипотеза] становится научной
теорией. Из устного выступления.
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ГЛАВНЫЙ—ЗАГЛАВНЫЙ

Главный. 1. Самый важный, основной, наиболее
существенный. Главная задача. Главная идея произведения.
? После первого изложения чудной главной темы, Шуман
переходит к побочной партии

религиозно-торжественного колорита. П. Чайковский, О программной музыке.
Иоганн должен был обладать таким запасом физических
и нервных сил, чтобы, закончив работу в гараже, отдать
их главному своему делу, требующему величайшей

сосредоточенности, сообразительности, самообладания. В.

Кожевников, Щит и меч.

2. Самый большой, центральный. Главная улица.
Главная площадь.

3. Старший по положению, возглавляющий кого-, что-

либо; первенствующий. Главный врач. Главное
командование. Главный зачинщик. ? Толстяк вышел. —Что

это,—спросил я дежурного,—приказчик"? — Никак нет-с:
был главным кассиром, а теперь в главные конторщики

произведен. И. Тургенев, Контора.

Заглавный. Относящийся к заглавию; содержащий
заглавие; являющийся заглавием, названием чего-либо.

Заглавная роль. СЗ На заглавном листе книги две

аллегорические фигуры, изображающие „Мир" и „Брань".
Н. Мнева, Искусство Московской Руси. В музее театра „Ла
Скала" бережно хранятся высказывания итальянских

критиков, посвященные триумфу гениального Шаляпина

в заглавной партии оперы „Мефистофель" композитора
А. Войто. „Известия", 16.11.1964.

Сравните. Главный. 1) Главный (-ая, -ое) вывод,

результат, итог, дело, задача, проблема, забота, мысль,
идея, тема, мотив, партия, роль, часть, решение,
действие, слово, рассказ и т. д.

2) Главный {-ая) город, район, площадь, улица,

кинотеатр, универмаг, павильон, база, усадьба и т. д.

3) Главный (-ая, -ое) архитектор, врач, инженер,
механик, технолог, конструктор, парфюмер, консультант,
зачинщик, зачинщица, штаб, командование и т. д.
Заглавный. Заглавный (-ая) лист, страница, буква,

рассказ, роль, партия и т. д.

Обратите внимание. Прил. главный сочетается

с несравненно более широким кругом слов, чем прил.

заглавный: с такими существительными, как дело,
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идея, забота, решение, действие и т. п. (см. „Сравните",
примеры группы 1), с существительными

неодушевленными конкретного значения—площадь, улица, магазин,

город и т. п. (см. „Сравните", примеры группы 2),
с существительными одушевленными, обозначающими
преимущественно должность или профессию,—врач,
технолог, конструктор, парикмахер и т. п. (см. „Сравните",
примеры группы 3). Прил. заглавный сочетается

с существительными неодушевленными, в основном

конкретного значения.

Прилагательные главный в 1 знач. (самый важный,
основной, наиболее существенный) и заглавный

образуют паронимические сочетания, например: главный
рассказ—наиболее существенный рассказ (писателя, какого-

либо сборника) по своим идейно-художественным
достоинствам, заглавный рассказ— рассказ, название которого
взято в качестве заглавия сборника рассказов; главная

роль—самая важная, основная роль кого-либо (или чего-

либо) в каком-нибудь деле, событии и т. п. или

основная роль в спектакле, заглавная роль
— роль главного

героя, имя которого является заглавием пьесы, оперы
и т. п.
В просторечии прил. заглавный иногда

используется вместо прилагательного главный в 1 значении,
что является нарушением литературной нормы. Однако
такое употребление слова заглавный встречается

в современной публицистической и художественной прозе
и в поэзии. Например: Д назвал эти заметки „Заглавная
должность" и убежден, совершенно убежден в том, что

среди низовых руководящих постов нет для нас сегодня

важнее, главнее и притом труднее и ответственнее

должности, Чем председатель КОЛХОЗа. Г. Радов, Заглавная

должность („Литературная газета", 6.6.1964); ПОСКОЛЬКУ
единство формы и содержания—заглавное условие искусства,
постольку и дело с мстеричами очень непросто. Их

рисунок условен. В. Солоухин, Владимирские проселки; И все Ж

настоящая жизнь началась на много-много веков позднее.

Великий, заглавный ее приход свершился воочью, как я

понимаю, в багровый от звезд сорок пятый год, на ясной

Зорьке девятого мая. С. Васильев, Как я понимаю. Ср.
воспроизведение подобного просторечного употребления
прилагательного заглавный М. Шолоховым в романе

„Поднятая целина": — Вот, к примеру, у винтовки есть

боек, каким пистонку разбивают,—его то же самое
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зовут ударником. В винтовке эта штука—заглавная,

без нее не стрельнешь... Так и в колхозе: ударник есть

самая заглавная фигура, поняла?
Ошибочно, В фильме „Я хорошо ее знал" заглавную

[нужно: главную] роль сыграла молодая актриса
Стефания Сандрелли. „Литературная газета", 25.1.1967.

ГЛУБИННЫЙ — ГЛУБОКИЙ

Глубинный. 1. Находящийся на большой глубине,
в глубине чего-либо; обладающий глубиной. Глубинные
породы земной коры. ? Улучшился стереоэффект,
особенно на планах с глубинной перспективой. „Советская
культура", 30.1.1954.

2. Производимый, происходящий на большой глубине,
в глубине чего-либо; действующий, предназначенный для
использования на большой глубине. Глубинные работы.
Глубинный лов. Глубинная эрозия. ? Манжула и Гор-
бань сидели с группой матросов „тридцатки" на корме

возле глубинных бомб. А. Первенцев, Огненная земля.

3. Находящийся далеко от центра, отдаленный.
Глубинный район. Глубинный колхоз. СЗ От глубинной
железнодорожной станции Варфоломеевки шоссе ведет на

Спасск — центр дальневосточной цементной
промышленности. Е. Манько, Таежные повороты.

4. Отражающий сущность чего-либо, основной,
главный. Глубинные социальные процессы. Глубинные
особенности поэтического мышления. ? [Певцов) мечтал

о театре, вскрывающем самую глубинную сущность
вещей. Б, Горин-Горяинов, кулисы. Часто чувствуешь, свое

бессилие передать глубинный ход созидания старыми
методами, д. Гранин, Добывание истины. Он [писатель]
склонен к работе длительной, берущей действительность
в ее самых основных, глубинных проявлениях. А. Фадеев,
Писатель и современность..

Глубокий. 1. Имеющий большую глубину, ширину,
высоту. Глубокий колодец. Глубокая шахта. Глубокая
ниша. Глубокие морщины. Глубокое небо. ? Рыбак
действительно отыскал дорогу. Следуя за ним* инженеры

скатились в какую-то глубокую выемку. В. Ажаев, Далеко

от Москвы. С моря тянуло холодком, и глубокий простор
проникал Михея ощущением ровного и долгого

умиротворения, очищая душу от шума и суетности того, что

осталось позади, В. Максимов, Его второй сын.
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2. Спец. Производимый на значительную глубину.
Глубокая вспашка. Глубокое бурение. Глубокая заделка
семян.

3. Находящийся в глубине чего-либо, отдаленный.
Глубокий тыл. Глубокий север. сзЕдва Иртыш очистил-

ся от льдов у нас послали в глубокую степь, в. Иванов,

Похождения факира.

4. Очень давний» очень отдаленный от современности.

Глубокая старина. Глубокая древность. ? В тот

момент, который впервые освещают нам наши источники,

русский народ предстает перед нами уже с собственной

культурой, несомненно генетически связанной со своим

глубоким прошлым, Б. Греков, Киевская Русь.

5. Отличающийся содержательностью, значительностью;
основательный, существенный. Глубокое исследование
материала. Глубокое содержание. Глубокая натура.

6. Характеризующийся высокой степенью, полнотой
своего проявления; очень большой, сильный. Глубокое
молчание. Глубокая тишина. Глубокая задумчивость.
Глубокое отчаяние. Глубокий кризис. СЗ Ночь была
темная и холодная. Земля погрузилась в глубокий мрак.
И. Козлов, В крымском подполье.

7. Достигший предела в развитии, течении; поздний.

Глубокая старость. Глубокая осень. СЗ Взрыв произошел
глубокой ночью. И хотя мина сама по себе не причинила
большого вреда, поскольку поезд не двигался, а стоял на

месте, паника на станции поднялась неимоверная.
А. Лукин, Битва на колесах.

Сравните. Глубинный. 1) Глубинный (-ая, -ое, -ые)
лед, волна, водосброс, водоотлив, отверстия (плотины),
шахта, руды, породы, слои Земли, тепло Земли,

перспектива, сцена и т. д.

2) Глубинный (-ая, -ое, -ые) лов, трал, сеть, блесна,
насос, водоразбор, эрозия, бомба, запись, работы,
получение (грамицидина), мизансцена и т. д.

3) Глубинный (-ая, -ое) район, зона, пункт, база,

колхоз, хозяйство, завод, рынок, дорога и т. д.

4) Глубинный (-ая, -ое, -ые) процесс, ход (созидания),
сущность, основы, особенности, проявления, раскрытие
(явлений), переживания и т. д.

Глубокий. 1) Глубокий (-ая, -ое, -ие) колодец, овраг,

яма, окоп, шахта, недра, могила, кресло, ниша, тарелка,

морщины, простор^ небо и т. д.
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2) Глубокая (-ое) разведка, бурение, вспашка, заделка

(семян) и т. д.

3) Глубокий (-ая) север, степь, тыл, периферия,
провинция и т. д.

4) Глубокая (-ое) древность, старина, прошлое и т. д.

Ь\ Глубокий (-ая, -ое, -ие) вопрос, размышления,
раздумья, мысль, смысл, знания, изучение, изыскания,
исследование, произведение, причины, натура, душа,
личность, человек и т. д.

6) Глубокий (-ая, -ое, -ие) кризис, упадок, сдвиги,
реконструкция, интерес, убеждение, убежденность,
тревога, горе, траур, печаль, отчаяние, презрение,

антагонизм, вражда, любовь, уважение, почтение,

почтительность, участие, одиночество, ошибка, обморок, сон,

задумчивость, молчание, безмолвие, тишина, покой, тень,

мрак, мгла, тьма, тайна, конспирация и т. д.

7) Глубокая (-ие) осень, зима, ночь, полночь, сумерки,

старость и т. д.

Обратите внимание» Прил. глубинный более
употребительно, чем прил. глубокий, в сочетаниях

научно-технического и производственного характера
(глубинная станция, глубинные породы, глубинный трал,
глубинный водосброс, глубинная перспектива и т. п.).
В этих сочетаниях прил. глубинный соединяется

с существительными неодушевленными, в основном с

такими, которые обозначают машины, устройства, орудия,
сооружения и т. п., а также процессы и явления.

Существительные, обозначающие административно-тер*
риториальные единицы, предприятия и т. п., сочетаются
только с прилагательным глубинный: глубинный
район, глубинный колхоз и т. д. Существительные,
обозначающие географические объекты (река, озеро, степь

и т. п.), с этим прилагательным сочетаться не могут —

они сочетаются с прилагательным глубокий.
Выступая в 4 значении (отражающий сущность чего-

либо), прил. глубинный сочетается с отвлеченными

существительными вроде процесс, ход, особенность,
сущность и т. п. (см. „Сравните", примеры группы 4).
Прил. глубокий сочетается с широким кругом.

существительных неодушевленных конкретных (колодец,

овраг, яма, степь и т. д. —см. „Сравните", примеры
группы 1), отвлеченных, выражающих эмоции, состояния

человека и природы {горе, печаль, любовь, почтение,
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безмолвие, тишина, покой и т. д.—см. „Сравните",
примеры группы 6), а также относящихся к интеллектуальной
деятельности человека (мысль, знания, изучение и т* д.—
см. „Сравните", примеры группы 5). Кроме того, прил.
глубокий сочетается с существительными,

обозначающими время суток и года (ночь, зима и т. д.—см.

„Сравните", примеры группы 7), а также с такими

существительными, как тыл, провинция, подполье, тайна, траур,
ошибка, причины, сдвиги, кризис и др.

Прил. глубокий может сочетаться с

существительными одушевленными (например, глубокий человек,
глубокая девушка и т. п.). Такие словосочетания (их
сравнительно немного) являются оценочной характеристикой
человека. С прилагательным глубинный
существительные одушевленные не сочетаются.

Возможны единичные паронимические сочетания со

сравниваемыми словами, причем входящие в эти сочетания

существительные выступают часто в разных значениях:

глубокое дыхание (человека)—глубинное дыхание (Земли),
глубинные воды (подземные воды)—глубокие воды (океана),
глубинная сцена (театральный термин)-— глубокая сцена
(содержательная, значительная), глубокое тепло

(медицинский термин)—глубинное тепло (из недр Земли).
Прил. глубинный в 4 знач. (отражающий сущность

чего-либо) и прил. глубокий в 5 знач.

(отличающийся содержательностью) могут образовывать
синонимические сочетания, например: глубокая
сущность—-глубинная сущность.
Ошибочно. Почва в нашем хозяйстве большинство

солончаковая, а на таких полях вести глубинную [нужно:
глубокую) безотвальную пахоту очень тяжело. „Маяк*,
8.10.1965, омская обл. [Среди работников сельского
хозяйства распространено словосочетание глубинная пахота,
хотя есть общепринятый термин глубокая пахота].

ГНЕВЛИВЫЙ — ГНЕВНЫЙ

Гневливый. Склонный к гневу, легко приходящий
в состояние гнева, вспыльчивый. Гневливый господин.
Гневливый начальник. СИ [Царь:] Я каюсь перед всеми*.

Я ЗОЛ, гневлив! А. Островский, Василиса Мелентьева.

Гневный. 1. Охваченный гневом, рассерженный.
Гневный человек. Гневный воспитатель. ? Юлиус Фучик пре-
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вращается из узника в победителя, из обвиняемого в

прокурора, гневного U беспощадного. Г. Товстоногов, О

профессии режиссера.

2. Вызванный гневом; выражающий гнев. Гневный взгляд.

Гневный протест. ? Наталья добежала, давясь смехом,
до кровати, упала в подушки, чтоб не привлечь гневного

внимания свекра, м. Шолохов, Тихий Дон. Выступали
оратор за оратором, и гневные речи гремели над головой

Бахирева. Г. Николаева, Битва в пути. Он, [Максим Гри-
горьевич] все лето жил на пасеке за

левадой—отсиживался там от гневного характера моей

бабушки-турчанки. К. Паустовский, Повесть о жизни. Обжигают МЫСЛи

гневные, Что березки, черт бери, Как красавицы
гаремные, Прозябают взаперти. В. Федоров, Елки-палки.

'

Сравните, Гневливый. Гневливый (-ая, -ое) человек,
женщина, мать, старик, воспитатель, начальник,

прокурор, командир, господин, существо, создание, натура,
дух, характер и т. д.

Гневный. 1) Гневный (-ая, -ое) человек, женщина,
мать, старик, воспитатель, начальник, прокурор,
командир, господин, существо, создание и т. д.

2) Гневный (-ая, -ое, -ые) взгляд, взор, гримаса, жест,
движение, речи, звуки, тон, ответ, протест, недовольство,
неистовство, настроение, мысли, внимание и т. д.

Обратите внимание, Прил. гневливый
обозначает качество постоянное, гн е в н ы й —качество

временное, присущее кому-либо в данный момент.

Г н е в л и в ы й сочетается в основном с

существительными одушевленными со значением лица (см. „Сравните").
Сочетания с существительными неодушевленными для

этого прилагательного нехарактерны, то есть с такими

существительными, как взгляд, взор, выражение, жест, тон,
протест и т. п. прил. гневливый не сочетается;

возможны лишь сочетания с неодушевленными

существительными, которые обозначают совокупность внутренних
качеств человека, например: натура, дух, характер.
Прил. гневливый в современной речи

употребляется редко, особенно по сравнению с прилагательным
гневный.

Прил. гневный сочетается с существительными

одушевленными, преимущественно со значением лица (см.
„Сравните", примеры группы 1), и с существительными

неодушевленными, обозначающими понятия из внутрен-
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него мира человека (настроение, мысли, внимание,
недовольство и т. д.) и средства самовыражения человека

(взгляд, жест, движение, речь, ответ, протест и т. д.),
Паронимические сочетания рассматриваемых слов

образуются преимущественно с личными существительными,

например: гневливый начальник—склонный к гневу,

раздражительный, гневный начальник — рассерженный,
охваченный гневом.

Ошибочно. Весь его гневливый [нужно: гневный] и

задиристый в отношении старухи тон как-то сразу

пропал, наружу вышло нечто жалкое, слезливое. Е. Дорош,
Райгород в феврале.

ГНЕЗДО — ГНЕЗДОВЬЕ

Гнезд6. 1. Место, устраиваемое или приспосабливаемое
птицами для кладки яиц и высиживания птенцов; жилье

животных. Высокое гнездо. Галочье гнездо. Гнездо

ласточки. Гнездо зверька. Гнездо белки. Осиное гнездо. ? В

гнезде водяной курочки никто никогда не видел птенцов.
г. троепольский, в камышах. Доктор Роберт Мэрфи и его

сотрудники нашли живых и здравствующих кахоу вместе

с гнездами и птенцами на скалах маленьких островков

Касл-Харбор. И. Акимушкин, Следы невиданных зверей.

2. Семья птиц, животных; выводок. Волчье гнездо.

3. Перен. Место жительства, домашний очаг. В Варваре
он [Клим] открыл положительное качество: любовь

к уюту, она неутомимо украшала свое гнездо, м. Горький,

Жизнь Клима Самгина. Не многие здесь горевали о своих

обжитых гнездах, о людях, с которыми их связывали

долгие годы труда U Жизни. В."Кожевников, Щит и меч.

4. Перен. Место сосредоточения, очаг чего-либо;
пристанище. Гнездо контрреволюции. Фашистское гнездо. Гнездо

контрабандистов. СЗ В Союзе Советов мещанство

сдвинуто с места, выгнано из его гнезд, из сотен уездных
городов. М. Горький, Советская литература. Иоганн npOHUK
в самое гнездо фашистской разведки. В. Кожевников, Щит

и меч.

5. Спец. Скопление чего-либо; группа каких-либо
однородных предметов, явлений и т. д. Гнездо серного
колчедана. Гнездо картофеля. Словарное гнездо, о Девчата
сероглазые явились всей бригадою за дорогой поклажею —

их каждый рыжик радует, гнездо лисичек Каждое, н.

Грибачев, Колхоз «Большевик*.
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б. Углубление, отверстие, в которое вставляется,

помещается что-либо. Гнезда для патронов.
Гнездовье. Место гнездования; место обитания птиц и

некоторых животных. Удобное гнездовье. Гнездовье гаги.

Европейские гнездовья славки. Обнаружение гнездовий. CD
Над общим гнездовьем, на краю зеленевшего мохом обры-
eat * заметил сидевших попарно больших белых птиц.
И. Соколов-Микитов, Белые берега. Они [гоголр] одни из Пвр-

вых летят на север, к местам своих гнездовий. К- Урманов,
Утро года.

Сравните* Гнездо. 1) Гнездо высокое, прочное, птичье,
галочье, ласточкино, шмелиное, осиное, змеиное и т. д.;

гнездо птицы, ласточки, водяной курочки, грачей, белки,
зверька и т. д.; гнездо из веток, из глины и т. д.;

гнездо вить, покинуть, разорить, разрушить и т. д.

2) Гнездо волчье и т. д.

3) Гнездо уютное, обжитое и т. д.; гнездо украшать,
устраивать и т. д.

4) Гнездо воровское, мещанское, фашистское,
разбойничье и т. д.; гнездо разведки, контрреволюции,

контрабандистов, бродяг и т. д.

б) Гнездо серного колчедана, картофеля, грибов,
груздей, лисичек и т. д.; гнездо словарное и т. д.

6) Гнездо патронное, пулеметное и т. д.; гнездо для

патрона, для мачты, для оси и т. д.
Гнездовье. Гнездовье обширное, удобное, прошлогоднее,

общее, европейское, птичье и т. д.; гнездовье птиц,

славки, гаги, песцов и т. д.

Обратите внимание. Сущ. гнездовье означает

только место обитания птиц, место гнездования и поэтому

употребляется почти исключительно, когда речь идет

о птицах. Сфера же применения существительного

гнездо гораздо шире: когда говорится и о птицах, и о

животных, и о людях, и о грибах, и о скоплении

однородных предметов, а также как термин
сельскохозяйственный и лингвистический. В соответствии с этим и круг

слов, с которыми сочетаются эти существительные,

различный.

Образуются паронимические сочетания: удобное гнездо—
удобное гнездовье, незаметное гнездо—незаметное гнездовье,
место (для) гнезда—место (для) гнездовья, обнаружить
гнездо—обнаружить гнездовье, обнаружение
гнезда—обнаружение гнездовья и т. д.

3 № 4590



гнилой 66

Ошибочно» Каждая пара живущих в саду синиц
очищает от насекомых-вредителей 40 яблонь. Но за зиму
девять синиц из десяти гибнет от голода. Поэтому
развешивайте искусственные гнездовья' [нужно: гнезда] для

птиц, организуйте птичьи столовые для подкормки их

зимой. „Ветлужский край*, Б.6.19641, Исследователи собирали
кровососущих насекомых и клещей в норах зверьков,
в гнездовьях пщиц, „Здоровье"* 1966, № 4. [Словосочетание
гнездовье птиц вполне закономерное, но в даннрм тексте,

поскольку говорится о жилье зверьков и птиц, а не
о местах их обитания,следует употребить слово гнездо,

а не гнездовье].

ГНИЛОЙ — ГНИЛОСТНЫЙ

Гнилой. 1. Испорченный или разрушенный гниением.

Гнилые овощи. Гнилые доски. Гнилой товар. ? Гнилые
сваи торчали из воды, и с них тонкими прядями
свешивалась тина, К. Паустовский. Начало неведомого века. В При-

мерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых
ящиков с гнилой стружкой. К. Шустовский, Золотая роза.

2. Несвежий, затхлый, тухлый. Гнилое мясо. Гнилая
вода. О Могло ли случиться, что некоторым

счастливчикам из этого многочисленного некогда племени
[птерозавров] удалось избежать гибели и вымирания под
защитой гнилых топей, которых избегают и люди, и

звери? И. Акимушкин, Следы невиданных зверей.

^
3. Сырой, дождливый, туманный; нездоровый, вредный

для здоровья. Гнилая погода. Гнилая осень. Гнилой
климат.

4, Перен. Порочный в каком-либо отношении. Гнилая

теория. Гнилая обстановка. Гнилой человек.

Гнилостный. 1. Производимый, вызываемый гниением.
Гнилостный процесс. Гнилостный запах.

2. Вызывающий, производящий гниение. Гнилостные

бактерии. ? Нам грустно видеть, как гибнут они

[талантливые люди}, отравленные гнилостным ядом бурнЬ
развивающейся среды* М. Горький, Разрушение личности.

Сравните. Гнилой. 1) Гнилой (-ая, -ое, -ые) зуб,
яблоко, плоды, овощи, зерно, солома, сено, стружки,
доски, сваи, бревно, дерево, листья, нитки, товар и т. д.

2) Гнилой (-ая, -ое, -ые) воздух, вода, продукты, мясо,

рыба, мука и т. д.
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3) Гнилой (-ая, оё) климат, погода, зима, осень» лето
и т. д.

4) Гнилой (-ая, «ое, -ые) человек, душа, взгляды,
мысли, идея, суждение, теория, философия, атмосфера,
обстановка и т. д.

—^

Гнилостный. 1) Гнилостный (-ое, -ые) запах,
испарения, брожение, изменение, разложение, распад и т. д.

2) Гнилостный (-ые) яд, бактерии и т. д.

Обратите внимание. Прил. гнилой в 1 и 2

значениях ('испорченный или разрушенный гниением1 и

'несвежий, затхлый, тухлый') сочетается главным образом
с существительными предметными и вещественными,

например зуб, зерно, нитки, вода, продукты и т. д. (см.
„Сравните", примеры группы 1 и 2). Гнилой в 3 знач.

(сырой, дождливый, туманный) сочетается с

ограниченным кругом существительных, обозначающих время года,
а также с такими словами, как климат, погода. В 4 знач.

(порочный в каком-либо отношении), это прилагательное

сочетается преимущественно с отвлеченными

существительными, такими, как теория, мысль, взгляд,
обстановка и т, п. (см. „Сравните", примеры группы 4),
а также со словами человек, душа.
Прил. гнилостный сочетается в основном с

существительными отвлеченными, обозначающими процесс (раз-
лскнсение, брожение и т. п.), а также с Такими

конкретными существительными, как запах, испарения и т. п.

Паронимических сочетаний эти прилагательные обычно
не образуют.
Некоторые сочетания рассматриваемых прилагательных

близки по значению, например: гнилой запах и

гнилостный запах.

Ошибочно* Кто запахи травы степной погасит в

гнилостном [нужно: в гнилом] тумане? Перевод с украинского

языка стихотворения М. Рыльского «Слово о матери-родине».

ГНИЛОСТЬ —ГНИЛЬ

Гнилость. 1. Испорченность от гниения. Гнилость
плодов. Гнилость продуктов. Гнилость товара.

2. Сырость чего-либо, вредность для здоровья.
Гнилость климата.

3. Перен. Порочность, разложение. Гнилость
капиталистического строя. Гиил^^ть теории.
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, Гниль. 1. Что-либо гнилое, разрушенное или
испорченное гниением. Гниль сосны. Читаться гнилью. ?
Тайга пахла тепло—древесной гнилью и

терпко—папоротником. В. Кожевников, День летящий.
2. Спец. Грибковое или бактериальное заболевание

растений. Плодовая гниль. Серая гниль яблок. Мокрая
гниль. Кольцевая гниль. Вершинная гниль томатов.

3. Перен. Что-либо разложившееся, нездоровое,
порочное. Атмосфера гнили, о Бичующая сатира Гоголя,
вскрывая смрадную гниль царского режима.., наносила

тирании разящие удары. Ф. Гладков, О литературе.

Схема управления
Гнилость чего"? (пряжи; буржуазной морали). ,

Гниль без доп.; чего? (древесины; режима).

Сравните, Гнилость. 1) Гнилость плодов, продуктов,
воды, древесины, товара, мануфактуры, материала,
пряжи, ниток и т. д.

2) Гнилость климата, осени и т. д.

3) Гнилость -^троя, режима, диктатуры, теории,
морали, атмосферы и т. д.

Гниль. 1) Гниль древесная, зловонная и т. д.; гниль

древесины, ствола, осины, сосны и т. д.; гнилью

пахнуть, питаться и т. д.

2) Гниль белая, серая, бурая, черная, мраморная,
пестрая, плодовая, вершинная, кольцевая, корневая,

сухая, мокрая и т. д.; гниль яблок, томатов и т. д.

3) Гниль смрадная и т. д.; гниль строя, режима и т» д.;
гнили атмосфера и т. д.

Обратите внимание. Сущ. гнилость выражает
свойство предмета (в широком смысле): гнилость

материала, гнилость теории и т. д. (см. „Сравните", примеры
группы 1 и 2). Сущ. гниль обозначает сам предмет
или явление (что-либо гнилое, определенное грибковое
заболевание растений, что-либо порочное).
Сущ. гнилость употребляется обычно с зависимым

существительным (в род. падеже): гнилость пряжи,

гнилость теории. Сочетания этого существительного с

прилагательным неупотребительны.
Сущ. гниль может выступать и с зависимым

существительным (в род. падеже), и без него. Сочетания сущ.
гниль с прилагательными в основном имеют

терминологический характер: гниль кольцевая, серая, мокрая
и т. д. (см. „Сравните", примеры группы 2).
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Существительные гнилость и гниль образуют
паронимические сочетания, например: гнилость

древесины—негодность древесины как результат гниения, гниль

древесины—сгнившая часть древесины; гнилость

томатов—негодное качество, гниль томатов — болезнь.

голосистый — голосовой

Голосистый. 1. Обладающий сильным, звучным поло*

сом, сильным звучанием. Голосистый командир.
Голосистый петух. Голосистая гармонь. О Когда умер

популярнейший голосистый поэт Владимир Маяковский, мы-не

взяли по-настоящему на себя то большое дело, которо'е
лежало на его Широких плечах. „Литературная газета", 29.2.1936.

2. Звонкий, громкий; полный звуков, шумный.
Голосистые звуки гармони. CD Он любит по крутым скалам

Скользить, ползти тропой кремнистой, Внимая §уре
голосистой И в бездне воющим волнам. А. Пушкин, Тазда.

Голосовой. Относящийся к голосу (в знач.: звуки,

издаваемые человеком, животным, образующиеся в гор.-

тани). Голосовые связки. Голосовые данные. Богатство
голосовых красок, с^з Раздавались крики матросов,
стоявших на гоЛОСОвой передаче. А. Новиков-Прибой, Цусима. По-

теря действенной активности слова внешне сказывается

главным образом в монотонности, невнятности

произнесения текста и в голосовом затихании, в. Топорков,

О технике актера.

Сравните. Голосистый. 1) Голосистый (-ая, -ые)
парень, мальчик, девушка, женщина, певец, певица, злпе-

вала, поэт, командир, офицер, ученик, дуэт, толпа, куры,
гуси, птица, петух, синица, соловей, гармонь и т. д.

2) Голосистый (-ая, -ое, -ые) крик, рев, звуки, песни,
веселье, буря, лес и т. д.

Голосовой. Голосовой (->ая, -ое, -ые) аппарат, органы,
мешок, щель, мышцы, связки, средства, сила, данные,

возможности, материал, характеристика, тембр, регистр,
интонация, модуляции, фиоритуры, вздрагивания,
дрожание, затихание, реакция, дело, упражнения,

тренировка, музыка, песня, пение, партия, соло, трио,
ансамбль, связь, передача и т. д.

Обратите внимание. Подавляющее большинство
сочетаний с прилагательным голосовой имеет
терминологический характер.
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Рассматриваемые прилагательные могут образовывать
паронимические сочетания с существительными дуэт,
трио, ансамбль и т. п., например: голосовое трио—трио
певцов (также музыкальное произведение для трех
голосов), голосистое трио—трио певцов с сильными голосами»

ГОНОЧНЫЙ —ГОНЧИЙ

Гоночный. Предназначенный для гонок (в знач.: состя>-

зание в скорости). Гоночный автомобиль. Гоночный
костюм. Гоночная дистанция.

Гончий. Приученный гнать (преследовать) зверя (на
охоте); быстрый в беге, лёте. ГончаЛ собака. Гончий
турман.

Сравните» Гоночный. Гоночный {-ая, _ое> .ые)
автомобиль, машина, мотоцикл, велосипед, лодка, яхта, судно,

двигатель, лыжи, седло, номера, флаги, дистанция и ?. д.
Гончий. Гончий (-ая, -ее) пес, щенок, собака,

животное, турман и т. д.

Обратите внимание. Прил. гоночный сочетается

"только с существительными неодушевленными: машина,
судно, лыжи, номера и т. д. (см. „Сравните").
Прил. гончий сочетается с существительными

одушевленными, обозначающими животных: собака, турман
и т; д. (см. „Сравните"). Сравнительно редко встречается
использование этого прилагательного для обозначения

чего-либо относящегося к гончему животному, например:
Один только пес Туман не понимает покровительства
зайцам. Его гончая специальность—зайцы, в. Песков, шаги
по росе.

—

ГОНЧАРНЫЙ —ГОНЧАРСКИЙ

Гончарный. Относящийся к изготовлению изделий из

глины; изготовленный гончаром. Гончарное производство.
Гончарный станок. Гончарные изделия. Гончарные
горшочки для рассрды.
Гончарский, Относящийся к гончару; принадлежащий

гончару. Гончарская доля. Гончарский дом. Гончарские
руки. ,

Сравните. Гончарный. Гончарный (-ая, -ое, -ые) горн,
круг, стан, станок, товар, изделия, керамика, горшочки,

черепица, труба, свод, колодец, дренаж, мастерская,

промысел, производство, искусство, работа, дело и т. д.
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Гончарский* Гончарский (-ая, -ое, -ие) сын, дочь, жена*
руки, судьба, доля, дом, изба, имущество и т. д.

Обратите внимание, С п рилагательным гончарный
соединяются существительные, относящиеся к гончарному

производству и искусству. С прилагательным
гончарский соединяются существительные, обозначающие
предметы и понятия, относящиеся к гончару. Круг слов, с

которыми сочетается это прилагательное, несравненно
уже, чем у прилагательного гончарный. Во фразе
Все разнообразие гончарных изделий прошло через
искусные гончарские руки четко выявляется своеобразие
значения каждого паронима.
Эти слова образуют паронимические сочетания с

существительными, обозначающими что-либо,
принадлежащее гончару и имеющее отношение к гончарному делу

(горн, круг, стан, товар, керамика, горшочки и т. д.).
Например: гончарный колодец—специальный , колодец,

служащий для гончарного производства, гончарский

колодец—колодец, принадлежащий гончару.

Гончий — гоночный см. гоночный—гончий,

ГОРДЕЛИВЫЙ — ГОРДЫЙ

Горделивый. Исполненный гордости, сознания своей
ценности, важности, превосходства. Горделивая улыбка.
Горделивая осанка. Горделивая походка. Горделивая
уверенность. ? [Ромашову] вспомнились еще - недавние
горделивые мечты о стройном красавце-подпоручике* о дам-
ском восторге, об удовольствии в глазах боевого гене-

рала,— и ему стало так стыдно, что он мгновенно

покраснел. А. Куприн, Поединок. Глаза твои ленивые, И
пепел кос рассыпчатый, И губы горделивые—Все наяву
мне снилося. л. Мей, Зачем? Жихарев сидит чинно, но его

угольные глаза горят, и на молодом лице
удовлетворенное, даже горделивое выражение. В. Панова, Времена года.

Вайс улыбнулся. Действительно, его так переполняла

горделивая радость, какую, верно, человек ощущает только

тогда, когда спасает другого человека, что он позабыл
Обо всем На Свете. В. Кожевников, Щит и меч.

Гордый. 1. Обладающий чувством собственного
достоинства, самоуважения; испытывающий чувство удовлетво-

рения от сознания достигнутых успехов, превосходства
в чем-либо. Гордый человек. Гордый народ, Гордое пока*
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ленце. Гордая душа. ? Как тогда, я отважный и

гордый. Только новью мой брызжет шаг... Если раньше мне

били в МОрду, То теперь вся в КрОви душа. С. Есенин, Все

живое особой метой.

2. Свойственный гордому человеку; выражающий
гордость. Гордый характер. Гордый вид. Гордый взгляд.
Гордое сознание. О В их [арабов] серьезных лицах, в

медленной гордой походке чувствуется настоящая
царственная важность. А. Куприн, Лазурные берега, jfcосанке
власть, В осанке страсть, Но увлеченным новыоЩ)санка
гордая далась, Увы, не малой кровью. В. Федоров, трудная

горд©сть. Это было прекрасное лицо, юное, гордое и

открытое. В. Панова, Времена года.

3. Лерен. Высокий, возвышенный, величественный.
Гордая мечта. Гордое слово. Гордое имя. ? Когда взойдешь
на Ленинские горы, Захватит дух от гордой высоты.

Е. Долматовский, Ленинские горы. Да, воистину Светла Та

любовь (был срок не краток), Что сквозь всю войну
прошла Гордой строгостью солдаток, с. щипачев, грозно

грянула война. Отец не мог скрыть от нее [матери
Белова], Какую гордую дорогу избрал UX Саша. В.
Кожевников, Щит и меч.

4. Считающий себя выше, лучше других и с

пренебрежением относящийся к другим; заносчивый,
высокомерный. Оставь нас, гордый человек. А. Пушкин, Цыганы. Горд
человек, человечество пыжится: — #, дескать, самая

главная птица. В. Маяковский, Издевательство летчика.

Схема управлений
Горделивый без зависимого слова.

Гордый без зависимого слова;

кем? чем? (сыном, успехами);
от чего? (от сознания своей правоты).

Сравните. Горделивый. Горделивый (-ая, -ое, -ые)
человек, мужчина, старик, юноша, женщина, девушка, невеста,
люди, знать, душа, натура, характер, выражение (лица),
улыбка, взгляд, очи, губы, голова, поза, осанка, походка,

уверенность, радость, торжество, скромность, фантазия,
наетроение, чувство, сознание, имя и т. д.

Гордый. 1) Гордый (-ая, -ое, -ые) человек, мужчина,

старик, юноша, женщина, девушка, невеста, дочь, люди,

молодежь, юнрсть, поколение, племя, знать, душа и т. д.

2) Гордый (-ая, -ое) вид, взгляд, улыбка, осанка, поза,

характер, сознание и т. д.
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3) Гордый (-ая, -ое, -ые) призыв, мечты, любовь,
правда, имя, слово и т. д.

4) Гордый (-ая, -ое, -ые) человек, люди, женщина,

создание и т. д.

Обратите внимание. С существительными,

обозначающими такие понятия, как правда, истина, любовь,
призыв и т. п., сочетается прил. гордый. Прил.
горделивый с такими словами обычно не употребляется.
С существительными же одушевленными, а также с

существительными, выражающими психическое состояние,

эмоции человека и их проявления (улыбка, взгляд и т. п.),
прилагательные гордый и горделивый образуют
паронимическне сочетания: горделивый юноша—

исполненный важности, превосходства, гордый юноша—-с чувством
собственного достоинства; горделивый характер —о
человеке, исполненном сознания своей важности,

превосходства, гордый характер — независимый, исполненный
чувства собственного достоинства.
Возможны единичные паронимические сочетания

прилагательных горделивый и гордый в 3 значении,

например: горделивые мечты—мечты, основанные на
сознании ценности, важности, превосходства кого-, чего-

либо, гордые мечты—высокие, возвышенные.

В сочетании с предложно-именной и падежной
конструкцией употребляется только прил. гордый (см. схему
управления): гордый от сознания выполненного долга,
гордый успехами сына и т. д.

Ошибочно. И в то же время этот горделивый [нужно:
гордый] своим происхождением человек имел вее привычки

мужика. Н. Шелгунов, Воспоминания.

ГОРДОСТЬ — ГОРДЫНЯ

Гордость. 1. Чувство собственного достоинства,
самоуважения. Рабочая гордость. Оскорбленная гордость.
Чувство гордости. Исполненный гордости. ? За былую

силу, гордость и осанку Только и осталась песня под

таЛЬЯНКу. С. Есенин, Сыпь, тальянка, звонко. Но гордость
это не покой, Когда идет сражение. У нас от гордости
такой Побаливает шея. В. Федоров, Трудная гордость.

2. Чувство удовлетворения от сознания достигнутых

успехов, превосходства в чем-либо. Испытывать гор-
дость. Говорить с гордостью. ? „Мне имя дали при
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крещенье Анна, сладчайшее для губ людских и слуха".
Так, и не без гордости, писала о себе поэтесса А.

Ахматова. Л. Успенский» Ты и твое имя.

3. Чего или чья. Лицо, предмет, вызывающий
восхищение, удовлетворение; то, чем можно гордиться. Гордость
русской науки. Эта работа—наша гордость. Братская
ГЭС—гордость семилетки. Дети—гордость матери.

4. Чрезмерно высокое мнение о себе и пренебрежение
к другим, заносчивость, высокомерие. Непомерная
гордость. Проклятая гордость. О О Бородинские кровавые
поля! Не вы неистовству и гордости пределы! А. Пушкин.
Воспоминания в Царском Селе. Один (Дельфийский идол) ЛпК

младой—Был гневен, полон гордости ужасной. А. Пушкин,

В начале жизни школу помню я. Смирение паче гордости.
Пословица.

Гордыня. Тоже, что гордость в знач.: чрезмерно

высокое мнение о себе и пренебрежение к другим,

заносчивость, высокомерие. Гордыня Наполеона. ? На

сердце, полное гордыни, fl наложил печать мою. м.

Лермонтов, Демон. Он разметал позорную твердыню И власти

древнюю гордыню Развеял пеплом и стыдом. А. Пушкин,

Андрей
-

Шенье. Впрочем, сын мой далек от гордыни.
О. Форш, Современники.

Сравните. Гордость. 1) Гордость советская, рабочая,
трудовая, дворянская, гражданская, солдатская,
спортивная, мужская, женская, девичья, материнская, большая,
высокая, непреклонная, законная, собственная,
оскорбленная и т. д.; гордости исполненный и т. д.4

2) Гордость испытывать и т. д.; с гордостью говорить,

писать, смотреть и т. д.

3) Гордость матери, отца, бабушки, людей, страны,
республики, города, деревни, колхоза, пятилетки,
семилетки ИТ. Д. ч

4) Гордость непомерная, необоснованная, чрезмерная,
проклятая, ужасная и т. д.; гордость выскочки, юнца,

аристократа и т. д.

Гордыня. Гордыня непомерная, проклятая, ужасная
и т. д.; гордыня выскочки, начальника, победителя, юнца

и т. д.

Обратите внимание, С существительным гордость
сочетаются (в качестве зависимого слова).
существительные одушевленные и неодушевленные: гордость матери,
гордость завода, гордость выскочки и т. д. (см. в „Срав-
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ните" примеры группы 3 и 4). С существительным
гордыня сочетаются существительные одушевленные,

преимущественно со значением лица; гордыня начальника,

гордыня победителя и т. д. Возможны сочетания слова

гордыня и с существительными неодушевленными,—в
случае олицетворения (например, гордыня монополий), но

такие сочетания для этого слова нетипичны.

Для существительного гордость в 1 знач. (чувство
собственного достоинства) характерны сочетания с

прилагательными относительными (гордость советская,

трудовая, девичья и т. д.) и с качественными (гордость
высокая, непреклонная и т. д.). Для этого же слова в 4 знач.

(чрезмерно высокое мнение о себе) характерны сочетания

с прилагательными качественными (гордость непомерная,
ужасная и т. д.). Сущ. гордыня обычно употребляется
без прилагательных, однако возможны сочетания его с

оценочными прилагательными (гордыня ужасная,
непомерная и т. д.).
Различие между словами гордость и гордыня

четко обнаруживается, когда эти слова используются в

одноЯ фразе. Например: Пусть и впредь в нашей долгой

судьбе Гордость к нам идет, как доныне. Я желаю тебе

и себе—Больше гордости, меньше гордыни. К. Ваншенкин,

Гордость.
В художественной литературе и публицистике для

создания торжественно-приподнятого стиля используется
слово гордыня с устаревшим значением 'чувство
собственного достоинства\ идущим из церковнославянского
языка \ш. Г. Дьяченко, Полный церковно-славянский
словарь, М., 1899). Так, в стихотворении О. Берггольц
„Международный проспект" A964 г.) читаем: Я вновь и

вновь твоей [Ленинграда] святой гордыне кладу
торжественный земной поклон.

Возможны паронимические сочетания рассматриваемых

существительных: гордость человека— чувство
собственного достоинства, гордыня человека—-высокомерие,
пренебрежение.
Существительные гордость в 4 знач, и

гордыня — синонимы.

Ошибочно. Когда вокруг тебя пустыня, Когда еще
далек привал, В тебе рождается гордыня [нужно: гор*
доешь']: Вот; дескать, где я побывал, в. Берестов,

приключений не будет. Новый >клуб—гордыня [нужно: гордость]
совхоза Из устрой речи.
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ГОРИСТЫЙ— ГОРНЫЙ

Гористый* Покрытый горами» возвышенный.
Гористая местность* ЦЗ Дело в том, что Я^а, как и всякая

го.ристая страна, в зависимости от положения гор имеет

десятки вариантов основного климата. А. Краснов, Под
тропиками Азии. Рассвет прояснил гористые берега,
открыл море ПО всему горизонту. А. Первенцев, Огненная земля.

Горный. 1. Относящийся к горам; свойственный

горам; расположенный, растущий, обитающий в горах.

Горный хребет. Горные вершины. Горный перевал.
Горный воздух. Горное озеро. Горная растительность.
Горный oicumeAb. Горный баран. СИ Над прошлым, как над

еорною грядой, Твое искусство высится вершиной, с.

Маршак, Лирические эпиграммы. Горный ручей, водопад и степ*
ная река тоже имеют, если хотите, им присущую
форму, в. Солоухин, Хранитель огня. Рассказывают, что

два колониста, которые пригнали стадо овец на горные

пастбища у берегов озера Херон, случайно увидели
странного, Похожего на выдру зверька. И. Акймушкнн, Следы
невиданных зверей.

2. Предназначенный для гор, используемый в горах.
Горная дивизия. Горная артиллерия. Горное
обмундирование.

3. Входящий в состав земной коры, добываемый из

недр земли. Горные богатства. Горные породы. Горный
воск, из На столе... лежал камень—белый прозрачный
камень... —огонек, словно солнце в густом дыму,
просвечивал между туманными завитками.—Это горный
хрусталь,— сказал Сережа. В. Гроссман, Степан Кольчугин.

4. Относящийся к разработке земных недр. Горное
дело. Горная промышленность. Горные работы. Горный
институт. Горный инженер. Горный комбайн.

Сравните. Гористый. Гористый (-ая, -ые) берег, спуск,
ландшафт, места, местность, край, страна, район и т. д.

Горный. 1) Горный (-ая, -ое, -ые) житель, народы,

орел, козел, баран, фауна, цветок, береза,
растительность, флора, леса, луга, пастбища, ландшафт, местность,

край, район, область, страна, река, озеро, плато,

хребет, перевал, гряда, вершина, узел, тропа, туризм,
климат, воздух и т. д.

2) Горный (-ая, -ое, -ые) костюм, обмундирование,
ботинки, лыжи, войска, артиллерия, дивизия и т. д.
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\ 3) Горный (-ые) минерал, хрусталь, воск, породы,
богатства и т. д.

Ч) Горный (-ая, -ое, -ые) инженер, институт, академия,.
комбайн, машины, промышленность, предприятия,
выработки, работы, дело, надзор, образование и т. д.

Обратите внимание. С прилагательным горный
сочетаются существительные одушевленные,
обозначающие людей и животных; из неодушевленных—те,

которые обозначают предметы на местности, растительность,

одежду, снаряжение, воинские части и рода войск,

содержимое недр, учебные заведения, машины,
инструменты, а также понятия, связанные с добычей

ископаемых; кроме того, слова, обозначающие различные детали
и атрибуты местности, расположенной в горах.
С прилагательным гористый не сочетаются

существительные одушевленные, а сочетается ограниченный круг
слов, обозначающих детали местности: гористый берег,
гористый спуск и т. п.

Прилагательные гористый и горный образуют с

существительными местность, страна, район, область,
зона и т. п. паронимические сочетания, например:

гористая местность— местность, покрытая горами, горная
местность—местность, расположенная в горах.

ГОРЯЧКА—ГОРЯЧНОСТЬ

Горячка. 1. Устар. и прост. Болезнь, сопровождаемая
высокой температурой, жаром, лихорадка. Нервная
горячка. Родильная горячка. Тифозная горячка, ? .Долго
валяЛСЯ Я в гОрячке адской. С. Есенин, Страна негодяев. На

другой же день обнаружилась у него [Акакия
Акакиевича] сильная горячка. Н. Гоголь, Шинель.

2. Перен. Страстное увлечение, возбуждение, азарт.
Алмазная горячка. Рорячка борьбы. Горячка боя. Горячка
нетерпения. СЗ А по-моему—дело мрачное: начинается

горячка дачная. В. Маяковский, Весна. Если женщина
зла —не трогай, выручать-утешать не пробуй, проходи
себе путь-дорогой, ни хорошего, ни пустого под горячку

не МОЛви слова. Н. Грибачев, Колхоз „Большевик". Лов сельди
начал расти с чудовищной быстротой, началась сельдяная

горячка, едва не окончившаяся катастрофой—сельдь
перестала ловиться, она была вычерпана. К. Паустовский,
Разговор о рыбе.
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3. Напряженная работа, спешка. Пороть горячку. Гof

рячка перед отъездом, о Сперва спяща, потом горячка.
Пословица. Первый день, 20-го, горячка была исключителр-
пая: надо было успеть во всем, торопиться за всем по

горячим следам. Д. Фурманов, мят^ж. Не скоро он понял,
что в горячке ошибся. Г. Марков, Соль земли.

Горячность. Страстность, пылкость; несдержанность,
вспыльчивость. Неумеренная горячность. Горячность
спора. Горячность публики. Доказывать с горячностью.
Сказать с горячностью. Целовать с горячностью.
Заражать своей горячноетъкь* СЗ — Вели ты им [солдатам],
чертям, дьяволам, дать дорогу, —кричал Денисов, видимо,
находясь в припадке горячности, л. Толстой, Война и мир.

[Каневский] старался выглядеть солидным и укротить

свою горячность,—кровь то и дело приливала к лицу.

в. Панова, Кружилиха. Садовский сохранял творческую

горячность. А. яблочкина, Жизнь и театре. Вы будете
поражены поэтической горячностью, тяжелым звоним этих

молодых, энергичных, точных, пламенных стихов, н.

Тихонов, Большая правда поэзии.

Схема управлений
Горячка без доп.; ,

чего? (борьбы, боя).
Горячность без доп.;

кого? чего?* (публики, сына, сердца, спора);
в чем? (в споре).

Сравните, Горячка; 1) Горячка нервная, родильная,
тифозная, катаральная, сильная, адская и т. д.

2) Горячка золотая, алмазная, сельдяйая, трудовая,

биржевая, военная, дачная и т. д.; горячка обсуждения,
борьбы, боя, войны, вооружения, нетерпения и т. д.

Горячность. Горячность неумеренная, родительская,
поэтическая, творческая, любовная и т. д,; горячность

души, сердца, чувства, любви, спора, юности, публики
и т. д.; с горячностью доказывать, объяснять, сказать,
жестикулировать, работать, обнять, целовать и т. д.

Обратите внимание. Сущ. горячка в 1 знач.

(болезнь) сочетается с прилагательными относительными,
обозначающими характер болезни, а во 2 знач. (страстное
увлечение) —с прилагательными относительными,
обозначающими характер производственной и иной деятельности
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\людей: горячка гцоудовая, строительная, золотая,
алмазная, биржевая, дачмая и т. д.

\Сущ. горячиоч?ть присоединяет существительные
(й род. падеже), обозначающие понятия из сферы
внутреннего мира человека, его эмоций и интеллектуальной
деятельности. Например: горячность души, сердца, спора
(см. „Сравните"). Сущ. горячка присоединяет
существительные (в род, падеже), обозначающие по

преимуществу явления общественной жизни, например:
горячка боя, борьбы, обсуждения (см. „Сравните")-
Широко представлены паронимические сочетания

рассматриваемых существительных, например: горячка
('adapt' или *?пешка*) исключительная, излишняя,

ненужная, неумеренная, страшная, чрезмерная
— горячность

('пылкость' или 'вспыльчивость*) исключительная,

излишняя, ненужная, неумеренная, страшная, чрезмерная.

ГРЕЧИШНЫЙ — ГРЕЧНЕВЫЙ

Гречишный. Относящийся к гречихе. Гречишный
цвет. СЗ Было очевидно, что на этом гречишном поле

МЫ отстреляли птйЦ. К. Урманов, Под снежным покровом.

Гречневый. Относящийся к грече, приготовленный
из гречи. Гречневая крупа. СЗ [Олеся] сама налила мне

полную тарелку крупника—похлебки из гречневой каши,
А. Куприн, Олеся.

Сравните* Гречишный. Гречишный (-ая, -ое) цвет,
мед, солома, поле и т. д.

Гречневый. Гречневый (-ая, -ые) блин, лепешка,
оладьи, мука, каша, крупа, похлебка и т. д.

Обратите внимание, Прил. гречишный
сочетается с ограниченным кругом существительных,

обозначающих предметы, связанные с гречихой: цвет, мед,
солома, поле и т. д.

Прил. гречневый сочетается с существительными,

обозначающими продукты (крупа, мука) и кулинарные
изделия, блюда (каша, похлебка, блины, оладьи).
Такое разграничение словесных связей этих

прилагательных установилось сравнительно недавно (примерно,
с 20—30-х годов). До начала XX века, как это видно из

толковых словарей русского языка прошлого века,

рассматриваемые прилагательные были синонимами. Четкое^
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разграничение значений слов г р е ч иуш н ы й (относя-/
щийся к гречихе) и гречневый (относящийся к грече)
впервые дано в „Толковом словаре русского языка" под
ред. Д. Н. Ушакова A935 г.). Г

ГРИВАСТЫЙ — ГРИВИСТЫЙ

Гривастый. С большой, длинной гривой (в знач.:

длинные волосы на шее некоторых животных; о густых

длинных волосах человека). Гривастый конь. ? Он

[поп] — огромный, гривастый, рыжебородый, м. Горький,

о сказках. Наталья Сергеевна вздрогнула и обернулась: по

большаку ее догоняли сани, запряженные высоким

гривастым красавцем скакуном с белой отметиной на лбу,
К. Марысаев, Ветер.

Гривистый. 1. Зоол. Имеющий гриву (в знач.: длинные

волосы на шее). Гривистый волк. Гривистый баран.
2. Имеющий вид гривы. Гривистые облака (метеор.). ?

Под нами—гривистая пена, Над нами—реют облака.
В. Брюсов, Дедал и Икар.

3. Геогр. С гривами (в знач.: длинные узкие
возвышенности, гряды с пологими склонами). Гривистая
местность. СЗ В сторону от реки гривистый рельеф
постепенно сглаживается, и поверхность террасы переходит
иногда в притеррасную ЛОЖбину. И. Щукин, Общая
морфология суши.

Сравните. Гривастый. Гривастый (-ая) конь, скакун,
лошадь, кобыла, жеребец, поп, мужчина и т. д.

Гривистый. 1) Гривистый волк, баран и т. д.

2) Гривистая (-ые) пена, облака и т. д.

3) Гривистый (-ая, -ое) рельеф, местность, побережье
и т. д.

Обратите внимание* Прил. гривастый
указывает на избыточное количество волос, прил/
гривистый—на наличие гривы, грив и сходство с гривой.
Прил. гривастый сочетается только с

существительными ,одушевленными, прил. гривистый
сочетается с существительными одушевленными в названиях

некоторых видов животных (гривистый баран, гривистый
волк).
Прил. гривистый употребляется в

терминологических сочетаниях из сферы зоологии, географии,
метеорологии.
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\ ГРУЗ —НАГРУЗКА
\

^ Груз. I. Тяжесть, вес. Непосильный груз. Чрезмерный
груз. Груз ошибок. Груз предрассудков.

2. Тяжелый, веский предмет. Большой груз. Солидный

груз. Переносить груз. Прикрепить груз (для
равновесия). Навесить груз (на что-либо).

3. Товары, предметы, предназначенные для перевозки.
Ценный груз. Срочный груз. Негабаритный груз.
Перевозка грузов. Доставка груза. Хранение грузов.
Движение грузов по железной дороге. Вагон с грузом. СИ—Гру-
,зу у вас сколько?—Около тридцати пудов, д. Фурманов,
Мятеж. Наспех вытаскивали из самолета груз,
распаковывали теплую одежду. И. Соколов-Микитов, У крея земли.

Нагрузка. 1. Наполнение, заполнение грузом; погрузка.
Нагрузка вагона. Нагрузка товара. Нагрузки не будет.
i—I Настоящий человек быстро подбежал к месту

катастрофы, и вдвоем мы закончили нагрузку указанного

мешка На наш воз. А. Макаренко, Педагогическая поэма.

2. То, что нагружено, груз. Тяжелая нагрузка.
Нагрузка осложнила движение. СП Не следовало утомлять
верблюдов сразу полной нагрузкой, а беречь их силы для
вывоза вЫКОПаННЫХ ценностей. В. Обручев, В дебрях
Центральной Азии.—Вы уж не браните меня, сам понимаю...

Далеко зашел, еле ноги приволок. Наверстаю, всякую
нагрузку подниму. К. Урманов, Золотое время.

3. Количество работы, степень занятости какой-либо

работой. Ежедневная нагрузка. Полная нагрузка.
Нагрузка учителя. Работать с большой нагрузкой. ? Правда,
насчет астрономии у него в голове довольно большая
туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой.
г. троепольский, Из записок агронома. Теперь благодаря
широкой механизации и автоматизации изменился

характер профессиональной нагрузки у большинства
тружеников. «Здоровье», 1966, № 2.

4. Работа, поручение, выполняемые по долгу службы
или добровольно. Педагогическая нагрузка. Дать
нагрузку, си Ее мобилизовали в порядке общественной
нагрузки на вечерние курсы по ликвидации безграмотности,
А. Н. Толстой, Хмурое утро.

5. Загруженность работой какого-либо аппарата,
машины, органа, организма и т. п. Максимальная нагрузка
мотора..Отсутствие мышечной нагрузки, си За желтыми

пригорками переднего края с полной нагрузкой работало
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несколько орудий U минометов. К. Ошоков, Левашов.

Ваши характеристики-годятся только^ для здоровых —
как организм приспосабливается к физической нагрузке$
да U то без учета ЭМОЦий. Н. Амосов ./Записки из будущего/
Больших усилий воли стоило Вайсуfподавлять в себе
желание расспрашивать о ходе сражений на восточном

фронте. Эти расспросы требовали бы слишком большой

душевной нагрузки, В. Кожевников, Щит и меч.

в. Спец. Совокупность сил, действующих на.какое-либо
тело (сооружение, механизм и т. п.). Нагрузка на ось

паровоза. Воздействие нагрузок, о Принимая под

нагрузкой форму вытянутого овала, мягкое колесо обладает
такой же проходимостью, как жесткое, в несколько раз
большее по размерам. «Знанием-сила», 1963, № 8. Развитие
новой техники было бы невозможно без использования раз-
пличных синтетических материалов. Созданные трудом
ученых-химиков, они способны выдержать большие нагрузки,
резкие изменения температур, «правда», 12.п.1964.

Схема управления

Груз без доп.;
чего? (воспоминаний, ошибок).

Нагрузка без доп.;
чего? (вагона; вещей);
на что? (на ось; на сердце).

Сравните. Груз. 1) Груз непосильный, чрезмерный,
немалый, большой и т. д.; груз ошибок, предрассудков,
пережитков, прошлого, воспоминаний и т. д.; груз нести,

сбросить и т. д.

2) Груз большой, солидный, небольшой, тяжелый и т. д.;

груз навесить, прикрепить, поместить, положить,

переносить, нести, сбросить и т. д. ,

3) Груз срочный, ценный, ответственный, почетный,
секретный, негабаритный, сегодняшний и т. д.; груаа
(грузов) доставка, хранение, перевозка, переброска, выдача,

распределение, порча, движение и т. д.; груз доставить,

хранить, перевезти, перебросить, вытаскивать,
перетаскивать, упаковывать, распаковывать, выдать,
распределить и т. д.

Нагрузка. 1) Нагрузка быстрая, срочная, замедленная

и т. д.; нагрузка вагона, парохода, транспорта, товара,

вещей, угля и т. д.; нагрузку начать, закончить,

прекратить, возобновить, ускорить" и т. д.
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2) Нагрузка тяжелая, полная, чрезмерная,
недостаточная и т. д.; нагрузки увеличение, уменьшение и т. д.;

нагрузку увеличить, уменьшить и т. д.

3) Нагрузка полная, большая, максимальная,
непосильная, сильная, чрезмерная, ежедневная, профессиональная
и т. д.; нагрузка учителя, врача и т. д.

4) Нагрузка общественная, педагогическая,

ответственная, почетная и т. д.; нагрузку дать, снять, распределять
и т. д.

5) Нагрузка максимальная, малая/полная, чрезмерная,
мышечная, физическая, душевная и т. д.; нагрузки
усиление, сокращение и т. д.; нагрузку усиливать, сокра*
щать ит. д,

6) Нагрузка^ большая, небольшая, чрезмерная и т. д.;

нагрузка на ось, на мост и т. д.; нагрузки коэффициент
и т. д.; нагрузок действие* воздействие, влияние и т. д.;

под нагрузкой принимать форму (какую-либо, чего-либо),
находиться и т. д.; нагрузку выдерживать, ослаблять,
перемещать и т. д.

Обратите внимание. Сущ. груз употребляется, как

правило, без зависимого существительного (в род. падеже);
зависимое существительное появляется при употреблении
слова груз в переносном смысле (например, груз
ошибок, груз предрассудков) и в предложно-падежной
конструкции (например, с грузом угля).
Сущ. груз сочетается в основном с прилагательными

качественными, {большой, непосильный, ценный, ответст*

венный и т. д.—см. «Сравните»). Сочетания этого слова

с относительными прилагательными редки, они обычно

имеют специальный характер (например, негабаритный
груз). Возможны также сочетания с такими

относительными прилагательными, как сегодняшний, ежедневный
и т. п.

Выступая в качестве зависимого, слова, сущ. груз

соединяется с глаголами, обозначающими хранение
(хранить, охранять и т. п.), перемещение чего-либо
(переносить, перевозить, нести, сбрасывать и т. п.), изменение

количества или объема (увеличить, уменьшить и т. п.),
прикрепление к чему-либо (прикрепить, нацепить,
навесить и т. п.), выдачу и распределение чего-либо

(выдать, распределить, перераспределить и т. п.), и с

соответствующими отглагольными существительными. Для
слова груз характерны сочетания: существительное (обычно
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со значением действия, состояния) + г р # з (грузы) в

род. падеже (перевозка грузов, доставка грузов и т. д.);
глагол+ г р у з (грузы) в вин. падеже {хранить грузы,
перевозить груз и т. д.).
Сущ. нагрузка может употребляться без зависимого

существительного и с зависимым существительным (в
род. падеже), причем в качестве зависимого слова

выступают существительные неодушевленные (предметного
значения) и одушевленные: вагон, фургон, автомобиль, хлеб,
прибор, организм (человека, животного), врач, учитель,
профессор, рабочий и т. д.

Сущ. нагрузка сочетается как с прилагательными
качественными (в основном с теми же, что и сущ. груз,
а также с такими прилагательными, как быстрый,
замедленный и т. п.), так и с относительными, например:

нагрузка профессиональная, общественная, мышечная,
физическая и т. д. Для существительного груз сочетания

с такими словами не характерны.

Выступая в качестве зависимого слова, сущ. на груз-

к а обычно соединяется с глаголами, обозначающими
изменение количества или объема (увеличить, уменьшить,
усилить, сократить, ослабить и т. п.), наделение чем-
либо и распределение чего-либо (дать, распределить,
поручить и т. п.), перемещение чего-либо (переместить,
перенести и т. п.), способность кого-, чего-либо

выдержать что-либо (выдержать, перенести, вынести и т. п.),
и с соответствующими отглагольными существительными,
а также с отглагольными существительными,
обозначающими действие чего-либо на кого-, что-либо (действие,
воздействие, влияние и т. п.). Для слова нагрузка
характерны сочетания: отглагольное существительное+
нагрузка (нагрузки) в род. падеже (сокращение
нагрузки, ослабление нагрузок и т. д.); глагол+ н а г р у з-
к а (нагрузки) в вин. падеже (выдержать нагрузку,
распределить нагрузки и т. д.).
Сопоставление основных линий сочетаемости

рассматриваемых слов позволяет установить, что круг
сочетаемости существительного нагрузка шире по сравнению
с существительным груз. Имея некоторые сходные
словесные связи, эти существительные все же отличаются
ими друг от друга. Так, например, с глаголами

ослаблять, усилить, выдержать (в знач. 'справиться'),
перенести (в знач. 'выдержать, справиться'), вынести (в таком

же значении), с отглагольными существительными воз-
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действие, влияние сочетается только сущ. нагрузка,
а с глаголами хранить, охранять, перевозить,
переносить (куда-либо), доставлять, прикрепить* подвесить,
привесить и т. п. и с соответствующими отглагольными

существительными сочетается только сущ. груз.
Как очевидно, рассматриваемые слова образуют

сравнительно широкий круг паронимических сочетаний,
преимущественно с качественными и с некоторыми
относительными прилагательными (обозначающими временной
признак: ежедневный, сегодняшний), с такими глаголами
и соответствующими отглагольными существительными,
как увеличить, уменьшить, распределить, перенести,
увеличение, распределение. Например: большой
груз—тяжелый или громоздкий, большая нагрузка—много работы,
дела или сильное воздействие; ответственный груз—

предметы, вещи особой важности, которые перевозятся
или подлежат перевозке, ответственная

нагрузка—-"важное поручение; увеличить груз—сделать груз более

тяжелым или объемистым, увеличить нагрузку—увеличить
объем работы или усилить воздействие чего-либо (на
материал, механизм, организм и т. д.).
Ошибочно. Все же замысел Г. Подерина дать в

«Эстафете» портрет строителя рассыпался под нагрузкой
(нужно: под грузом] частных деталей. «Литературная газета»,

5.1.1963. [Слово нагрузка здесь не подходит потому,
что предложно-именное сочетание под нагрузкой
используется только без зависимого существительного в род.

падеже и употребляется в технических текстах].

ГУМАН ИЗМ — ГУМАННОСТЬ

Гуманизм. 1. Прогрессивное идейное течение эпохи

Возрождения, имевшее целью освобождение личности от

феодального и церковного гнета. Итальянский гуманизм.

Английский гуманизм. Гуманизм Франции. Своеобразие
испанского гуманизма. Представитель гуманизма. ?
Идейное содержание культуры Возрождения,
выразившееся в научных, литературных, художественных,
философских, педагогических взглядах, обычно обозначается тер*
MUHOM «гуманизм». История средних веков (учебник).

2. Мировоззрение, проникнутое любовью к человеку,
заботой о его благе, уважением к человеческому
достоинству; борьба за человечность общественных отношений.

Пролетарский гуманизм. Социалистический гуманизм.
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Советский гуманизм. Гуманизм революционного пролета-
риата. Гуманизм советских людей. Гуманизм
социалистического строя. Принципы советского гуманизма.
Представитель социалистического гуманизма. Творческие силы

гуманизма, о Мы строим искусство революции, искусство
нового человека... В нем кипит и бьется освежающей
влагой НОвый гуманизм. А. Н. Толстой, Нам кровно близка...

[Качалов] всегда в своем творчестве выступал как
глашатай гуманизма, Б. Филиппов, Творческие встречи. В то

время, когда в фашистских государствах книги сжигают*

ся на кострах, преследуют и изгоняют лучших

представителей человеческого ^уманизмдц в нашей стране к книге
относятся с любовью и благодарностью, а> Макаренко,

Книга для родителей.

3. Мягкое, доброе отношение к кому-либо, человечность

В том, что люди должны быть добрыми» кроткими^—
людей убеждали в течение двух тысячелетий и более.
Проповедь гуманизма давно уже обнаружила свою полнейшую
фесплодность. М. Горький, Если враг не сдается—его

уничтожают. Им овладел легкий припадок гуманизма: увидав на

окне в клетке чижа и коноплянку, он лирически

заговорил о том, что ему всегда жалко видеть птиц в
клетках. -М. Горький, убийца.

Гуманность; То же, что гуманизм в знач.: мягкое,

доброе отношение к кому-либо, человечность. Гуманность
рабочего класса. Гуманность обращения. Чувство
гуманности. СИ Гуманность есть человеколюбие, но развитое

сознанием U образованием* В. Белинский. Взгляд на русскую

литературу 1847 года-—Вы требуете, чтобы какие-то

«буржуи» прониклись интересами гуманности. А. Куприн, мо-

лох. —Эти люди готовы уничтожить нас, а ты их

защищаешь. Твоя гуманность неуместна. Их надо истреблять,
Как бешеных собак. Н. Островский, Рожденные'бурей. Во всем

культурном мире к больным относятся заботливо,
внимательно. Их лечат. Это элементарная основа
гуманности, «правда», 25.6.1943. Много лет работая с живот*

ными, я убедился, что только гуманность, вкусопоощри-
тельная тренировка дают положительные результаты.
Б. Эдер, Мои питомцы.

Схема управлений
Гуманизм без доп.;

чего? (социалистического строя);
кого? (писателя).
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Гуманность без доп.;
\ чего? (обращения);

г кого? (врата).

Сравните» Гуманизм. 1) Гуманизм английский,
итальянский, французский и т. д;; .гуманизм Испании,
Франции и т. д.; гуманизма особенности, черты, своеобразие
и т. д.

2) Гуманизм боевой, подлинный, пролетарский,
советский, социалистический, человеческий и т. д.; гуманизм
пролетариата, революции, строя, советских людей и т. д.;
гуманизма 'поэт, представитель, глашатай, проповедь,
принципы, идей, творческие хилы и т. д.; гуманизм
проповедовать, пропагандировать, отстаивать, защищать
и т* д.; за гуманизм бороться, сражаться, погибнуть и т. д.

3) Гуманизм слезливый, сентиментальный и т. д.;

гуманизм врача, победителя, солдата, пролетариата,
советских людей, обращения и т. д.; гуманизма проповедь,
сторонник, проповедник и т. д.

Гуманность. Гуманность слезливая, сентиментальная

и т. д.; гуманность врача, советских людей, победителя,

солдата, пролетариата, обращения и т. д.; гуманности
проповедь, основа, интересы, чувство, идея, принцип,
глашатай, поэт и т. д.; гуманность проявить, подавить
и т. д.

Обратите внимание. Сущ. гуманизм в 1
значении (прогрессивное идейное течение эпохи Возрождения)
сочетается преимущественно с прилагательными

относительными, производными от названий европейских стран
(итальянскийу французский, испанский и т. д.)/Это слово

(в 1 знач.) может иметь- зависимое существительное (в
род. падеже)—название страны: гуманизм Испании,

Франции и т. д. Выступая как зависимое слово (в род.
падеже) сущ. гуманизм (в 1 знач.) соединяется с такими

существительными, как черты, особенности, своеобразие
и т. п.

Сущ. гуманизм во 2 значении (мировоззрение,
проникнутое любовью к человеку) сочетается обычно с
относительными прилагательными, принадлежащими к
общественно-политической лексике (см. „Сравните", примеры
группы 2)г а также, с такими оценочными

прилагательными, как боевой, подлинный и др. Сущ. гуманизм (во
2 знач.) присоединяет зависимое существительное (в род.
падеже) из сферы общественно-политической лексики (рд-
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волюция, рабочий класс, пролетариат и т. д.). В' качестве
зависимого слова сущ. гуманизм (во 2 знач.)
соединяется с такими существительными, как знамя,

проповедь, представитель, принцип и т. д., а также с

глаголами, обозначающими распространение чего-либо и борьбу
за что-либо (пропагандировать, бороться и т. д.).
Сочетания существительного гуманность с

прилагательным редки по сравнению с существительным

гуманизм; возможны сочетания с такими оценочными

прилагательными, как слезливый, сентиментальный.
Существительные гуманизм и гуманность

образуют широкий круг паронимических сочетаний. Эти
слова могут иметь одни и те же зависимые

существительные (в род. падеже), например: гуманизм советских

людей — их ми ровоззрение, гуманность /
советских людей—

их человечность, мягкое, доброе отношение к людям.

Вместе с тем сочетания, в состав которых входят слова

общественно-политического содержания и сущ.

гуманизм, употребительнее аналогичных сочетаний с

существительным гуманность.

Существительные гуманизм и гуманность
могут сочетаться и с, одними и теми же существительными
и глаголами как зависимые слова. Например: основа

гуманизма—мировоззрения или борьбы за человечность

общественных отношений, основа гуманности— чуткого
отношения к людям, человечности; отстаивать гуманизм—

отстаивать мировоззрение, отстаивать

гуманность—отстаивать человечность; проповедник
гуманизма—мировоззрения, проповедник гуманности — человечности.

Существительные гуманизм в 3 знач, и

гуманность синонимичны.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ —ГУМАННЫЙ

Гуманистический. 1. Относящийся к гуманизму, к

гуманисту (в знач.: сторонник, представитель гуманизма);
свойственный гуманизму. Гуманистические принципы
братства и дружбы людей. Гуманистическая мысль

служения народу. Гуманистические традиции русской
литературы. Гуманистическое содержание творчества
писателя, о Горький на новом идейно-историческом уровне
решил проблему сочетания героического, эпического

начала с гуманистической защитой «маленького человека».

В. Ермилов, О народности русской литературы. В Своих двйш
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ствиях Советское правительство руководствуется
гуманистической заботой о будущем не только своего народа,
но и всего человечества. А. Сурков, вперед и выше) В образе
Ленина и выражено это полное собрание надежд поэта,

его стремлений, его понимания гуманистической
сущности революции. 3. Кедрина, Верность.

2. Относящийся к- гуманизму как к прогрессивному
идейному течению эпохи Возрождения. ^Дружба, слава,
зависть—вот общие места гуманистических
размышлений. А. Веселовский, Боккаччо, его среда и сверстники. В
«Божественной комедии» Данте уже чувствуется веяние

новой, гуманистической культуры. Данте восхваляет

свободу чувств, пытливость духа, стремление к познанию

мира. Е. Косминский, История средних веков.

Гуманный. Человечный в своих поступках и

отношениях; проникнутый вниманием, уважением к другим
людям. Гуманный человек. Гуманная профессия врача.
Гуманное отношение к человеку. Помириться из гуманных
соображений, о Тверское земство, движимое гуманными
побуждениями,., вздумало оказать пособие осташковским
сапожникам, г. Успенский, Беглые наброски. Оказывать

такую помощь поселенцам побуждают администрацию
соображения гуманного и практического свойства. А. Чехов,
Остров Сахалин.

Сравните. Гуманистический. 1) Гуманистический (-ая,
-ое, -ие) роман, книга, фильм, драматургия, театр, наука,
культура, идея, мысль, общество, строй, реформа,
традиции,, принципы, убеждения, устремления, сущность,
цель, забота, защита и т. д.

2) Гуманистический («ая, -ое, -ие)-идеал, принцип,
программа, направление, размышления, содержание,
культура и т. д.

Гуманный. Гуманный (-ая, -ое, -ые) человек, начальник,

судья, педагог, закон-, законодательство, наука, идеи,

мысль, общество, строй, реформа, принцип, убеждения,
цель, забота, профессия, отношение, обращение и т. д.

Обратите внимание. Прил. гуманистический
в 1 значении несравненно употребительнее, чем во 2
значении. Выступая в 1 знач. (относящийся к гуманизму,

к гуманисту, свойственный гуманизму) прил,
гуманистический не сочетается с такими существительными,

как профессия, обычай, отношение, обращение. С
существительными одушевленными прил. гуманистичес-
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кий обычно также не употребляется. Вместо сочетаний

гуманистический художник, гуманистический писатель

гораздо употребительнее художник-гуманист, писатель-

гуманист.

Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-
ческие сочетания с широким кругом существительных*

Например: гуманистическая наука—наука, построенная
на принципах гуманизма или отстаивающая гуманизм,

гуманная наука—щадящая человека, проникнутая чело*-

веческим, добрым отношением к людям; гуманистические

принципы—принципы гуманизма или основанные на

гуманизме, гуманные принципы—принципы, основанные на

человечности, добром отношении к кому-либо;
гуманистическая забогпа—забота, исходящая из принципов

гуманизма, основанная на идеях борьбы за человечность

общественных отношений, гуманная забота—забота, оснот

ванная на добром отношении к кому-либо, на

человечности.

д
ДАЛЕКИЙ — ДАЛЬНИЙ

Далёкий. 1. Находящийся, происходящий на большом

расстоянии от чего-либо; живущий вдалеке; доносящийся
издали. Далекий край. Далекая Африка. Далекое сибир*
ское село. Далекое море. Далекие звезды. Далекий
космический объект. Далекий сеет. Далекое зарево пожара.
Далекая вспышка. Далекий взрыв. Далекий аруг: Далекий
голос. Далекий гул канонады. Далекий стук колес. ? В

окно глядел далекий-далекий полный месяц, м. Шолохов,
Тихий Дон." Далекие рыбные промыслы снабжали в старое
время рыбой только свой, район,—в Москву, в центр
страны, рыба Не попадала. К- Паустовский, Разговор о рыбе.
В далеких горах, откуда начинает свой путь Аму-Дарья,
бурно тают снега. В. Берестов, Приключений не будет.

2. Имеющий большое протяжение; осуществляемый на
большое расстояние. Далекое расстояние. Далёкий путь.
Далекое путешествие. ? Лес да лес. Синих гор отроги.
И степей неоглядных разлет. По сибирской далекой

дороге Электрический поезд идет. м. Шестериков, тракторист

едет на съезд.
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3. Отделенный большим промежутком времени;
происходивший в давнее время, относящийся к давнему

прошлому. Далекое прошлое. Далекие годы. Далекое детство.
Далекое будущее. Далекие предки. Далекое воспоминание.

? Она ясно представила себе то далекое время, когда

ее звали Анюткой. А* Чехов, Бабье царство. Среди большой
войны жестокой... Мне жалко той судьбы далекой. А.
Твардовский, Две строчки. JI слышал гул далекого былого. П.
Антокольский, Кантилена.

4; Перен* Чуждый кому% чему^либо или чего-либо,
имеющий мало общего с кем-, чем-либо. Все стало чужое*
далекое, м. Горький, исповедь. Чужим и далеким показался

вдруг КураСОв. А. Первенцев, Огненная земля. Столетья ПО-

вернется колесо, — Такой обычный, я однажды стану
Далеким U загадочным. Как всё! Е. Винокуров* Стареет все.

И стихи, например,, Мазуркевича... ложились в память

гораздо доходчивее пушкинских, казавшихся мне уж очень

далекими пб содержанию. Только гораздо позже я сооб-~

разилл что это не Пушкин был далек, а я сам был^неда-
лек в своем понимании поэзии, н; Асеев, о тех, кто мне

близок.. . , .

5. Перен.; от чего; обычно кр, ф. Свободный от чего-либо,
лишенный чего-либо, не желающий чего-либо. Далек от
истины. Далек от мысли об отдыхе, Далек от
подозрений. CD Слова автора далеки от действительной правды..
Г. Успенский, Непривычное положение.

Дальний. 1. То же, что далекий в знач.:

находящийся, происходящий на большом расстоянии от чего-

либо; живущий вдалеке; доносящийся издали. Дальние
страны. Дальний край. Дальняя сторона. Дальний Север..
Дальний Восток. Дальний уголок Советской земли. Даль*
ние вершины гор. Отзвуки дальнего боя. Дальняя зарница,
Дальний гром. ? Продолжавшиеся холода задержали
птицу где-то в дальних южных районах, к. Урманов, Утро
года. Дальний его туркестанский собрат Теснинам и

высям устроил Парад. Н. Тихонов, Фининспектор в Бухаре.

Лучи дальних прожекторов бегали по ночному небу, а
Казакевич, Весна на Одере.

2. Имеющий большое протяжение; действующий,
осуществляемый на. большое расстояние. Дальний путь.
Дальнее расстояние. Дальняя связь. Дальнее плавание,
Дальние странствия. Дальние перевозки. Оружие даль»
него боя. Поезд дальнего следования. Танки дальнего дей*
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ствия. ? На рейде отдыхает катер, которому
ежедневно приходитсd совершать дальние рейсы, К. Урманов, Пора
забот. Я люблю книги Воронина.,. Может, поэтому и

прихватываю в дальнюю дорогу его книгу, написанную

хорошим русским языком, в далеких странах
напоминающую о Родине, с. Борзенко, Воспитание воли. Нить лампы,
установленная в фокусе рефлектора, дает дальний свет.

Н. Стеблев, Современный автомобиль.

3. Более удаленный от кого-, чего-либо, по отношению

к кому-, чему-либо. Дальняя улица. Дальняя комната.

Дальние соседи. Дальние ряды демонстрантов. Дальние
места в театре. Дальние подступы к городу. ? На
самом дальнем плане, на границе между тусклыми волнами
Овса U ржи, стоЯЛ на меже узловатый вЯЗ. К. Паустовский,
Ильинский омут. У ближних фонарей такой бездумный
взгляд, А дальние нам больше говорят Своим сияньем,

пристальным и грустным, Чем люди словом, письменным
U устным. С. Маршак, Лирические эпиграммы. Ближние уча-
стки [каналов] проложены в средние века, дальние—во

времена античности, В. Берестов, Приключений не будет.
Так обманчива июльская марь в тихий день, что глаз

перестает отличать дальние предметы от ближних, г, трое-
польский. Из записок агронома.

4. Отдаленный по времени, относящийся к давнему
прошлому. Дальнее прошлое. Дальний век. Дальние
воспоминания. Дальние предки, ? Лишь слабо светит под

звездой—Как память дальнего былого—Пустынный
купол золотой. Ф. Тютчев, Осенней позднею порою.

б. Восходящий к общему предку не ближе чем в третьем

колене. Дальний родственник. Дальняя родня. Дальнее
родство.

Схема управлений
Далекий без зависимого слова;

от чего? (далек от истины; человек, далекий
от науки);

от кого? (далеки друг от друга);
кому? (далекий мне человек).

Дальний без зависимого слова.

Сравните. Далекий. 1) Далекий (-ая,-ое, -ие) товарищ,
друг, подруга, народы, земли, край, страна, сторона,
место, уголок, глушь, село, деревня, город, улица, рубеж,
гавань, порт, аэропорт, самолет, пароход, паровоз, стан-
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ция, остановка, объект, поле, лес, роща, кусты, овраг,
река, заводь, море, горизонт, небо, луна, месяц (луна),
звезды, звездные системы, галактики, туманности, тучи,
гроза, гром, гул, гудение, гудок, голос, говор, крик, стук,
шум, перезвон, звуки, отзвук, выстрел, перестрелка,
стрельба, канонада, взрыв, вспышка, зарево, зарница,
дым, пожар, костры, фонарь, прожектор, свет, сияние

и т. д.

2) Далекий (-ая, -ое, -ие) путь, дорога, путешествие,

странствия, полет, расстояние и т. д.

3) Далекий (-ая, -ое, -ие) день, час, дата, годы, былое,
прощлое, будущее, время, детство, воспоминания, свадьба,
судьба, предвестник (чего-либо), предки и т. д.

4) Далекий (-ая, -ое, -ие) по содержанию, по мыслям,

по образу жизни и т. д.

б) Далекий (-ая, -ое, -ие) от истины, от подозрений, от

экзальтации, от истерии, от паники, от благоразумия, от

мысли, от техники и т. д.

Дальний. 1) Дальний (-яя, -ее, -ие) собрат, народы,
земли, край, страны, сторона, место, уголок, глушь, село,

деревня, город, слобода, улица, рубежи, станция,
остановка, объект, поле, лес, роща, кусты, овраг, река, заводь,

берег, остров, горы, гряды, горизонт, звезда, тучи, гроза,
гром, гул, гудение, гудок, голос, говор, стук, шум, звуки,
отзвук, выстрел, перестрелка, стрельба, канонада,
разрывы, взрыв, вспышка, зарево, зарница, пожар, дым, костры,
фонарь, прожектор, свет, сияние и т. д.

2) Дальний (-яя, -ее, -ие) путь, дорога, путешествие,
странствия, полет, перелет, расстояние, маршрут, поход,

прогулка, поездка, рейс, плавание, сообщение, перевозки,
связь, свет, газоснабжение и т. д.

3) Дальний (-яя, -ее, -ие) лес, горы, озеро, туча, деревня,

улица, участок, подступы, пределы, ряды, места, комната,

угол, дверь, план, пост, соседи и т. д.

4) Дальний (-яя, -ее, -ие) век, эпоха, время, былое,
прошлое, воспоминания, предкл и т. д.

5) Дальний (-яя, -ее) родственник, родня, родство,
степень родства, колено, потомство, потомок и т. д.

Обратите внимание* Только с прилагательным
далекий в 3 знач. (отделенный большим промежуткомвре-
мени) сочетаются существительные, обозначающие
предметы и понятия, относящиеся к будущему: далекое
будущее, далекие потомки и т. п.
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Прил. дальний употребляется всегда без зависимого

слова, в отличие от прилагательного далекий (см.
далекий от чего-либо).

Краткая форма от дальний неупотребительна,
поэтому невозможны ни паршимические, ни синонимические

замены далекий на дальний в сочетаниях вроде

далек от истины, далек от мысли о чем-либо.

Прил. далекий в4 знач. (чуждый кому-, чему-либо)
не имеет ни синонимических, ни паронимических связей с

прилагательным дальний.
Паронимические сочетания сравниваемых

прилагательных возможны в тех случаях, когда прил. далекий
в 1 знач. и дальний в 3 знач. сочетаются с

существительными, обозначающими географические объекты, а
также предметы, которые могут служить ориентирами:
далекий крайу район, городу берег, лес, далекая страна, гора,

вершина, гряда, сопка, звезда, туна, далекое море, облако,
село и т. д, —дальний край, район* город, берег, лес, дальняя
страна, гора, вершина, гряда, сопка, звезда, туча, дальнее
море*, облако, село и т. д. Эти и подобные сочетания

различаются смысловыми оттенками: прил. далекий
указывает, что предметы находятся далеко, а прил.дальний
указывает, что все эти предметы более удалены от чего-

или кого-либо, по отношению к кому- или чему-либо.
Однако эти же сочетания могут быть и синонимичными.

Прил, далекий в 1 знач. и прил. дальний в 5знач.
сочетаются со словами родня, родственник: далекая родня—
родня, живущая далеко, вдалеке, дальняя родня—родня,
имеющая отдаленное родство, не ближе чем в третьем

колене; аналогично: далекий родственник-—дальний
родственник', но неупотребительно: далекое родство, далекое колено

(степень родства).
Прил. далёкий имеет антоним близкий, прил.

дальни й—б л ижний.

Прилагательные далекий и дальний в 1 и 2 зна-

, чениях, далекий в Зи дальний в 4 знач. могут

выступать как синонимы, например: далекий

край—дальний край, далекий звук—дальний звук, далекий путь —

дальний путь, далекое прошлое—дальнее прошлое. Вместе
с тем, для существительных, обозначающих единичные

предметы и понятия, например месяц (луна), луна, небо,

родина, а также для географических названий (имена
собственные), например Африка, Сахалин, Москва и т. д.,

кроме давно установившихся Дальний Восток, Дальнцй
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Север, Дальний Запад, в современной литературной речи
предпочтительнее сочетание с прилагательным далекий;
Синеватой рыбой из тумана подплывал далекий Сахалин.
С. Островой, Сахалинская баллада; На далекой Псковщине
гусляры вымирают, в. Фирсов, гусляры» В начале XIX в.

границы сочетаемости прилагательного дальний были

шире. Это прилагательное свободно могло сочетаться

с существительными, обозначающими единичный предмет.
См., например: Для берегов отчизны дальной Ты покидала

край родной. А. Пушкин, Для берегов отчизны дальной.
j

ДАРЕНЫЙ — ДАРОВОЙ

Дарёный. Полученный в качестве подарка, подаренный*
Дареная вещь. Дареное ружье. Дареное Колечко, о
Дареному коню в зубы не смотрят. Пословица. От близко

раскиданных солнечных век погаснут дареные ленты навек.

А. Прокофьев» Невеста.

Даровбй. Полученный даром; бесплатный,
неоплачиваемый» Даровые билеты на спектакль. Даровой экземпляр
журнала. Даровое вино. Даровой стол. Даровая рабочая
сила. Даровые учителя, о Даровому ленивый не рад.
н. Некрасов, Вино. Твоя отвага даровая может не по сердцу
Прийтись. А. К. Толстой, Царь Борис.

Сравните. Дареный. Дареный (-ая, -ое,- ые) конь, пес,
собака, кукла, ленты, колечко,;екрипка, ружье, вещь, книга,
вино и т. д.

Даровой. Даровой (-ая, -ое, -ые) конь, пес, собака,
слуга, учитель, плотник, работница, рабочие руки, рабочая
сила, труд, доход, довольствие, снабжение, питание, хлеб,

харчи, кушанья, мед, вино, помещение, отопление,

обучение, спектакль, билет, проезд, вещь, Зснига и т. д.

Обратите внимание* Различие в сочетаемости

рассматриваемых прилагательных определяется их

значениями. Словосочетания с прилагательным дареный
обозначают предметы и животных, которые подарены, а сочетания

с прилагательным даровой обозначают предметы,
животных, различные виды услуг и лиц, их оказывающих,

которые получены, предоставлены или использованы
бесплатно, без каких-либо затрат.
С прилагательным дареный сочетаются

существительные неодушевленные конкретные (лента, книга и т. д.)
и одушевленные, обозначающие животных (конь, попугай
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и т. д.), а с прилагательным
даровой—существительные неодушевленные абстрактные (труд, питание,
снабжение, доход, проезд, обучение и т. д.) и конкретные (билет,
книга и т. д.)» а также существительные одушевленные

личные (учитель, работница и т. д.) и обозначающие
животных (конь, собака и т. д.).
^Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-

ческие сочетания с существительными неодушевленными,

обозначающими конкретные .предметы, а также с

существительными одушевленными, обозначающими животных»
например: даровой билет, мед, конь—дареный билет, мед,
конь, даровая книга, вещь, собака—дареная книга, вещь,
собака, даровое вино—дареное вино, даровые
деньги—дареные деньги.

ДВИГАТЕЛЬ - ДВИЖИТЕЛЬ

Двигатель. 1. Машина, преобразующая какой-либо вид

энергии в механическую энергию, приводящая в движение
что-либо. Паровой двигатель. Реактивный двигатель.
Атомный двигатель. Авиационный двигатель.
Автомобильный двигатель.^ Двигатель внутреннего сгорания.
Двигатель механизмов экскаватора. Двигатель бурового
станка.

2. Перен.; чего. Сила, побуждающая к чему-либо,
содействующая росту, развитию чего-либо. Наука—могучий
двигатель прогресса.
Движитель. Спец. Устройство, движущее транспортную

машину, например колеса у сухопутных машин, гребной
винт у судов. Тракторный движитель. Движитель
реактивного самолета. ? Лучший движитель на

свете—гусеничный ход. „Знание—сила", 1962, № 12.

Сравните, Двигатель. 1) Двигатель автомобильный,
тракторный, мотоциклетный, авиационный, судовой,
паровой, реактивный, атомный, исправный, надежный,
хороший, мощный, сильный, малосильный и т. д.; двигатель

автомобиля, трактора, самолета, судна, бурового станка,
•внутреннего сгорания, большой мощности, отечественной
марки и т. д.; двигатель пустить, остановить, включить,

выключить, поставить, снять, опробовать,
отремонтировать, смазать, перевезти, переставить, подвесить и т. д.

2) Двигатель мощный, могучий и т. д.; двигатель

прогресса, развития и т. д.
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Движитель. Движитель автомобильный, тракторный,
судовой, водометный, мощный и i. д.; движитель
автомобиля, трактора, самолета, судна и т. д.

Обратите внимание* Сущ. двигатель имеет очень

широкий круг словесных связей. Выступая в знач.

'машина', оно сочетается: с прилагательными,

характеризующими различные качества предмета; с относительными

прилагательными, указывающими принцип, способ
действия, работы {паровой, реактивный и т. д.) или сферу
применения (авиационный, автомобильный и т. д.). Сущ. д в и-

г а те ль управляет существительным в род. падеже:
двигатель большой мощности, двигатель отечественной марки,
двигатель автомобиля ит. д. Сущ. двигатель сочетается

с глаголами преимущественно конкретного действия:

поставить, снять, включить, остановить, смазать,

отремонтировать и т. д.

Сущ. движитель имеет в основном те же словесные

связи с глаголами конкретного действия, с

существительными/обозначающими средства передвижения, с

прилагательными, обозначающими степень мощности и

характеризующими различные качества предмета, с относитель*

ными прилагательными вроде автомобильный, трактор-
ный и т. п.

Различие в контекстах употребления этих слов явственно

обнаруживается, когда „сталкиваются*' оба

существительных. Например: Мощности двигателей среднего
автомобиля и среднего трактора примерноодинаковы. Пожалуй,
автомобильный мотор в среднем даже посильнее. Но почему

же в таком случае сравнительно малосильный трактор
свободно вытаскивает мощную грузовую машину, буксую-
щую на бездорожье?-Весь секрет в движителе. Да-да, не

в двигателе, а в движителе. Многие путают эти два словаt
считают их синонимами. Между тем, слова эти

обозначают вещи совершенно разные, хотя и предназначенные для
одной цели—для движения. Что такое двигатель, знает

каждый. Можно обобщенно сказать: двигатель—это все

то, что вырабатывает механическую энергию из энергии

другого вида. А движитель? Под этим словом техника

понимает все то, что непосредственно поззоляет телу

перемещаться. Стало быть, наш индивидуальный движитель —
это ноги, движитель автомобиля—колеса, обычного

самолета—воздушный винт, трактора—колеса или гусеничный
ход. .Знание — сила", 1962, я» 12. Машина буксует. И

4 № 4590



двойной 98

никакой, пусть даже самый мощный, двигатель ей не

поможет, пока мы не снабдим ее подходящим движителем,
который бы обеспечил хорошее сцепление с почвой. „Знание
— сила", 1963, № 8.

ДВОЙНОЙ—ДВОЙСТВЕННЫЙ-РАЗДВОЕННЫЙ

Двойной. 1. Состоящий, сделанный из двух однородных
или подобных предметов, частей и т. д. Двойные рамы.
Двойные портьеры. ? Толстый и нескладный картуз из
солдатского сукна, с тяжелым двойным дном,., серые
штаны, заправленные в голенища, и черный фонарик за поясом
делали меня почти неузнаваемым для самого себя. н.

Телешов, Записки писателя. В большом двойном номере было
темно ОШ тяжелых Занавесей U Ковров. К. Паустовский,
Далекие годы. [Катя] замужем, и у нее двойная фамилия.
В. Каверин, Два капитана.

2. Вдвое больший, увеличенный в два раза. Двойная
польза. Двойная работа. СЗ Шустрый, веселый чайчи

наливает нам крепкий, как деготь, чай и, в знак особенного

расположения, насыпает двойную порцию мелко наколотых

Кусочков [сахара]. И. Соколов-Микитов, У синего моря. Поля

покидала отцовский дом с двойной радостью, л. Леонов,
русский лес. Он нес как бы двойную ответственность: как

парторг ЦК и как человек, защищавший Бахирева. г.
Николаева, Битва в пути.

3. Двуличный, неискренний, лицемерный. Двойная
политика. Двойное отношение. ? Перед руководителями
Второго бюро возникла дилемма: с одной стороны, у них

не было прямых улик, подтверждающих связь Мата Хари
с немцами, и ее предложение весьма соблазнительно. С

другой—все это могло быть ловким трюком^ рассчитанным

на то, что она войдет в доверие к французам и начнет

двойную игру. С. Милин, Мата Хари: загадка королевы
шпионажа,

Двойственный. 1. Содержащий в себе два различных
качества, часто противоречащих друг другу; не
заключающий единства. Двойственное чувство. Двойственное
мнение. Двойственная натура. О У Поли складывался еели-

чавый, но несколько двойственный образ Александра
Яковлевича Грацианского, л. Леонов, Русский лес. Еще недавно
писатели делились на интеллигентных и пролетарских.

/( HUM было двойственное отношение. М. Кольцов, Писатель
в газете. Эта первая встреча вызвала у меня впечатление
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двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел

Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала

экзамен. М. Горький, Лев Толстой.

2. Тоже, что двойной в знач.: двуличный,
неискренний, лицемерный. Двойственная политика буржуазии.

3. Касающийся двух, двоих. Двойственное совещание.

Двойственный союз.

Раздвоенный. 1. Такой, который раздвоился, разделен
надвое, на две части. Раздвоенный подбородок. ? Я
оказался бездарностью в столярном деле: долго возился,
особенно раздвоенные углы меня заедали, и. Репин, далекое
близкое. Это был худощавый, сутулый человек, с большим

лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами,
в очках, м. горький, Детство. Только одна широкая

лиственница... росла у края гальки и, корявая от бурь, качала

раздвоенной вершиной. К- Паустовский, Рувим Фраерман.

2. Перен, Утративший цельность, внутреннее единство;

находящийся в состоянии внутреннего разлада,
Раздвоенная мысль. Раздвоенная личность.. СИ Непонятны ей были

тревоги Алены, не испытывала она, и дочь ее Варя, и Настя

таких раздвоенных чувств к родным и мужу. М. Соколов,

Искры. Раздвоенной, диковинной жизнью жил эти дни Яков
Лукич, м. Шолохов, Поднятая целина. Таким образом, на

сцене существуют как бы раздвоенные персонажи: дейст*
вующие и размышляющие о своих действиях или о дейст>
виях Своих товарищей. Г. Товстоногов, О профессии режий-
сера.

Сравните. Двойной. 1) Двойной (-ая, -ое, -ые) предмет,
столб, ррех, веревка, рубашка, портьеры, шторы, номер,
рамы, двери, дно, имя, фамилия и т. д.

2) Двойной (-ая, -ое) труд, работа, срок, путь,
расстояние, дистанция, участок, заряд дроби, порция, ужин,
наследство, плата, ставка, зарплата, цена, расход, забота,

польза, радость, страдание, мучение, наказание, страх,

просьба и т. д.

3) Двойная (-ое) политика, тактика, игра, отношение,

поведение и т. д.

Двойственный. 1).Двойственный (-ая, -ое) образ, мнение,
чувство, отношение, натура, природа (чего-либо), сущность
и т, д.

2) Двойственная (-ое) политика, тактика, отношение,

поведение и т. д.



ДЕКОРАТИВНЫЙ 100

3) Двойственный (-ая, -ое) союз, договор, пакт,

соглашение, совещание* встреча, беседа, коммюнике и т> д.

Раздвоенный.» I) Раздвоенный (-ая, -ое) угол, дерево,
сосна, бревно, полено, шест, антенна, вершина, холм,

русло, колонна, борода, подбородок ит. д,

2) Раздвоенный (-ая, -ое) образ, персонаж, личность,

натура, душа, психика, чувство, жизнь, мысль и т. д.

Обратите внимание. Прил. двойной сохраняет
отчетливую связь с количественным понятием 'два'
^состоящий из двух частей', 'вдвое больший1, а также и в пере*

нрсном значении 'двуличный'.
Прил. раздвоенный связано с понятием 'раздвоить,

разделить на две части* в прямом и переносн-ом значении,.

В силу таких значений двойной и раздвоенный
сочетаются с существительными конкретными и

отвлеченными. Прил. двойственный, напротив, имеет в

основном переносные значения 'не имеющий внутреннего
единства' и 'двуличный', поэтому оно сочетается

преимущественно с существительными отвлеченными.

Двойной и двойственный в знач. 'двуличный,
лицемерный' образуют синонимические сочетания.

Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-
ческие Сочетания. Например: двойное дно—два дна,
расположенные одно над другим, раздвоенное дно—дно,
разделенное пополам, на две части; двойное отношение—

неискреннее, лицемерное, двойственное

отношение—неопределенное, противрречивое.
Ошибочно. Народ терпел двойственный [нужно: двойной)

гнет. Из ученического сочинения („Русский язык в школе",

1958, № 3).

ДЕКОРАТИВНЫЙ — ДЕКОРАТОРСКИЙ —

ДЕКОРАЦИОННЫЙ
Декоративный. 1. Служащий для украшения; картинный,

живописный, эффектный. Декоративное искусство.
Декоративная роспись. Декоративные ткани. Декоративная
природа. Декоративные растения. Декоративные
животные. Декоративный вшГ~*города. Декоративная прическа.
Декоративное убранство. ? Князь Черкасский—декора-
тивная фигура во главе дворянских петиционеров. м.

Покровский, русская история. Не надевая пАащей, они прошли
песчаной дорожкой к оштукатуренному домику, увитому
бурым декоративным плющом. В. Кожевников, Щит и меч.
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2. Показной. Ей нельзя отказать во влиянии на

декоративную обстановку и закулисную жизнь Московского двора.
в. Ключевский, Курс русской истории. [Эпоху Аракчеева]
многие историки справедливо называют декоративною и

Лакированною. Д. Григорович, Два генерала, Люди.,, Приучи*
ются „ловчить", скрывать резервы, вести „двойную
бухгалтерию"— истинную U декоративную. Литературная
газета, 15.3.1956.

3. То же, что декорационный: относящийся к

декорациям. Декоративное оформление сцены. Декоративные
атрибуты. Декоративные задники. Декоративные
новшества. СИ Декоративная часть наполняла сцену живым

настроением летнего вечера. В. Немирович-Данченко, Из прошлого.

[Шишков] одновременно обучался декоративной живописи

у декоратора московских императорских театров

Христиана ШвНЬЯНа. Ф. Сыркина, Русское театрально-декорационное
искусство второй половины XIX века.

Декора*торский. Относящийся к декрратору (в знач.:
художник, пишущий декорации; специалист по убранству
и украшению зданий, помещений и т. д.). Декораторское
искусство. Декораторская мастерская. Декораторское
ателье, цз Кречетов... продолжал похвалы моим декора-
mopCKUM способностям, И. Панаев, Литературные
воспоминания.

Декорационный. Относящийся к декорациям (в знач.:

живописное или архитектурное изображение места и

обстановки действия, устанавливаемое на сцене).
Декорационная живопись. Декорационное оформление. Декорацион-^
ный фон. Декорационные мастерские. Декорационный
склад, о В декорационных произведениях Малютина
большое место отводилось экспрессии цвета. И. Н. Павлов, Моя
жизнь и встречи. Нам предстояла большая работа во всех

частях сложного театрального аппарата: в области

артистической, режиссерской, костюмерной, декорационной.
К. Станиславский, Моя жизнь в искусстве; ПьвСЫ Грибоедова,'
Гоголя^ Островского, Сухово-Кобылина, Писемского были
той благодарной основой, на которой русская
реалистическая декорационная школа могла бы расти, развиваться,

крепнуть. Ф- Сыркина, Русское театрально-декорационное

искусство второй половины XIX века.

Сравните. Декоративный. 1) Декоративный (-ая, -ое,

-ые) орнамент, обрамление, резьба, роспись, живопись*

скульптура, искусство, работы, садоводство, посадки, при*
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рода, кустарники, трава, цветы, плющ, растения, птицы,

животные, вид, убор, убранство, украшения, отделка,

строчка, рант, ткань, парча, полотнище, ковер, камень,

ваза, сосуды, столбики, изделия, прическа, секретарша,

фигура, местность, огни и т. д.

2) Декоративная обстановка, атмосфера, бухгалтерия
и т. д.

3) Декоративный (-ая, -ое, -ые) задник, атрибуту,
оформление, работы, дело, искусство, новшество, принципы,
школа, мастерская, предприятие и т. д.

Декораторский. Декораторский (-ая, -ое, -ие) цех,

мастерская, ателье» искусство, способности и т. д.

Декорационный. Декорационный (-ая, -ое, -ые) склад,

помещение, цех, мастерская, ателье, искусство,

живопись, оформление, фон, произведения, работы, трюки
и т. д.

Обратите внимание. Прил. декоративный в 1

значении (служащий для украшения, картинный,
живописный, эффектный) сочетается преимущественно с

существительными, обозначающими предметы (в широком смыс-
k

ле), которые художественно оформлены или предназначены

для художественного оформления {ткань, ваза, ковер,
ращения и т. д.), и с существительными из сферы
искусствоведческой лексики (живопись, скульптура, орнамент,
роспись, резьба и т. д.). Это прилагательное может

присоединиться и к существительным одушевленным,
обозначающим представителей фауны (животное, птица, рыба).
Сочетания с существительными личными для
прилагательного декоративный нехарактерны, но возможны

(например, декоративная секретарша).
Сочетания прилагательного декоративный во 2

значении (показной) с существительными встречаются
в речи сравнительно редко.
Прилагательные декорационный и декоратор-

с к и й сочетаются с искусствоведческой лексикой (см*
„Сравните"), а также с существительными, обозначающими
производственные помещения (цех, ателье и т. д.).
Паронимические сочетания немногочисленны. Например:

декорационное ателье—ателье, в котором изготовляются

декорации, декораторское ателье—ателье декоратора;
соответственно декорационная мастерская—декораторская
'мастерская (возможны и сочетания декоративное ателье,

декоративная мастерская при описании интерьера этих,
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производственных помещений); декоративные работы ^

работы по украшению чего-либо или эффектные
произведения какого-либо художника, декорационные
работы—декорации кого-либо или работы по изготовлению декора*

дни; декоративные произведения (кого-либо)—эффектные,
красочные работы художника, декорационные произведения
(кого-либо) —декорации, написанные каким-либо

художником. G этими прилагательными сущ. искусство
выступает в разных значениях: декоративное искусство—

разновидность изобразительного искусства, декораторское
искусство— искусство декоратора, декорационное
искусство—искусство создавать декорации.

Прилагательные декоративный вЗ знач. и

декорационный — синонимы.

В XIX в. и в начале XX в. было возможно вместо

прилагательного декор ативный 'картинный,
живописный, эффектный' использовать прил.

декорационный, например: Венеция— город декорационный. п.

Вяземский, Старые записные книжки; Картина „Последняя минута
христиан в Колизее" A862) была совершенно в брюлловском
декорационном U фейерверочном роде- В. Стасов, 25 лет

русского искусства

ДЕЛОВИТЫЙ —ДЕЛОВОЙ—ДЕЛЬНЫЙ

Деловитый. 1. Толковый, умелый и предприимчивый в

работе. Деловитый человек. Деловитый инженер. Делови*
тый хозяин. Деловитый работник. Деловитое
руководство. СП В этот миг семьей деловитой', Строя дом,
сновали муравьи. А. Безыменский, Двое и смерть.

2. Выражающий занятость делом; озабоченный делом,

делами; серьезный. Деловитый вид. Деловитая походка.
Деловитые прохожие. ? Вели деловитые речи втроем^
А. Твардовский, Книга лирики. ПОЛЯ деловитым взором обе*

жала комнату, где ей предстояло жить. Л. Леонов,

Русский лес С деловитой озабоченностью они [куры] рылись
возле сараев и влажных, почерневших плетней в поисках корг'

ма., м. Шолохов, поднятая целина. Зверек сидит на сосне, с

деловитым хрустом грызет гостинец, в. песков, Шаги по

росе. /

Деловой. \. Связанный с делом, работой, службой,
занятием и т. п. Деловая переписка. Деловые связи. Деловое^
свидание. Деловая поездка. Деловые отношения. Деловой
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язык. Деловые качества работника. Настроиться на

деловой лад. Перевести разговор на деловую почву, си Между
книгами попадались письма и бумаги, большею частью

делового характера и совершенно неинтересные. А. Кудрин,

прапорщик армейский. После делового приема Владимир
Ильич задал ему целый ряд вопросов, в. Бонч-вруевич,

В. И. Ленин в Петрограде и Москве. Если бы на дглОЗЫХ

заседаниях были приняты аплодисменты, Борташевичу
ХЛОПпЛи бы. В. Панова, Времена года.

2. Предназначенный, отведенный для дел; заполненный

делами; рабочий. Деловой день. Деловые часы. Делозой
кабинет. Деловая обстановка. ? Бурной жизнью деловою

день встречают москвичи. С. Васильев, москвичи.

3. Практически полезный, касающийся существа чего-N

либо. Деловое руководство. Деловое обсуждение. Деловая
критика. СЗ Почему вам не взяться за менее блестящую
(буржуазным блеском блестящую) работу черную,
деловой чистки злоупотреблений, деловой борьбы с ними,

деловой ПОМОЩи беспартийным? В. И. Ленин, Письмо Г. Мяс-

никову, 5 августа 1921 г.

4. То же, что деловитый в знач.: выражающий за-

нятость, озабоченность делом, делами; серьезный. Деловой
тон. Деловая походка. Пройти деловым шагом. Ходить

с деловым видом. Деловое выражение лица. ? Светло-се*-
рый костюм с широкими плечами придал ей строгий,
деловой вид. Г. Николаева, Жатва. Иоганн забыл об Эльзе,
о себе, о Зубове. Главное* он снова работает, и это

сознание создавало ощущение деловой озабоченности, в. Ко-
жевников, Щит и меч.

5. Связанный с торговой, финансовой, производственно^
деятельностью. Деловые люди. Деловые круги. Деловые
контакты с зарубежными странами. Деловая
активность. D Нижняя, деловая часть города с конторами,

пакгаузами, лавками... ютилась почти у самого моря.

К. Станюкович, Рождественская ночь.

6. Знающий, опытный в делах; занятый делами.
Деловые люди. Деловая женщина. Деловой малый. Человек
делового склада. СЗ Ну, так, я празден, я без дела, А ты
бездельник деловой. А. Пушкин, Эпиграмма. Один Молчалин
мне не свой, И то затем, что деловой, а. грибоедов,
Горе от ума.

N

7. Спец. Пригодный на дело, для обработки, поделочный.
Деловая древесина. Деловой лес. Деловые сорта деревьев.
Деловой выход древесины. Деловой поросенок.
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Дельный. I. Способный к, работе, серьезно относящийся
к делу. Дельный человек. Дельный работник. Дельный
хозяин. Дельный малый. ? Дельная собака, потеряв след
на воде, не замедлит проверить оба берега и

обнаруживает птицу, н. Зворыкин, Охота на уток. Убить глухаря
нетрудно. Труднее стать разумным, дельным охотником,
то есть страстно, самоотверженно увлекаться охотой,
И. Соколов-Микитов, По горам и лесам.

2. То же, что деловой в знач.: практически
полезный, капающийся существа чего-либо. Дельный совет.

Дельное предложение. Дельное выступление. Дельная
книга, о И приятна и легка Дельная беседа.
Но свое исподтишка Беспокоит деда. А. Твардовский,
Ещ« про Данилу. В этом месте сам Александр Яковлевич
заступился за Сережу:—Не мешай ему, Иван,., юноша

дельные вещи говорит. Л. Леонов, Русский лес.

3. Разг. Хорошо сделанный, хорошего качества;
стоящи jiL Дельная вещь. Дельный табак, о Лаврецкий лю~.

бил Музыку^ Музыку дельную, классическую, И. Тургенев,
Дворянское гнездо. В сараях, по углам было свалено много
лома, НО дельных предметов не бЫЛО. А. Макаренко,

Педагогическая поэма. Старик сразу заметил во дворе перемену,
остановился возле сарайчика, осмотрел крышу и
подумал: — Видать, Сергей вернулся и за ум взялся. А что ж,

крыша дельная/ С. Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды.
4. Спец. То же, что деловой в знач.: пригодный на

дело, для обработки, поделочный. Дельный известняк.

Дельный лес.

Сравните, Деловитый. 1) Деловитый (-ая, -оег -ые)
человек, мужчина, женщина, работник, инженер,
учительница, секретарь, руководитель, руководство, командир,
командование, комсомолка, хозяин, мужик» птицьд, пчелы»

шмель, муравей и т. д.

2) Деловитый (-ая, -ое, -ые) вид, взгляд, лицо,

физиономия, внешность, наружность, тон, серьезность,
спокойствие, озабоченность, сутолока, шум, походка;
прохожие и т. д.

Деловой. 1) Деловой {-ая, -ое, -ые) разговор, встреча,
свидание, отношения, «вязи, заседание, совещание,

поездка, переписка, письмо, бумаги, документы, распоряжения,
язык, замечание, соображения, вопросы, тайна, заботы,
комиссия, квалификация, качества, характер, почва,
основа и т. д,
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2) Деловой (-ая, ^ое, -ые) день, часы, время, жизнь,

обстановкаг атмосфера, кабинет и т. д.

3) Деловой (-ая, -ое) вопрос, критика, дискуссия,
обсуждение, руководство, помощь и т. д.

4) Деловой (-ая, -ое) вид, выражение (лица), тон, шаг,

походка а т. д.

5) Деловой (-ая, -ое, -ые)мир, лицо, люди, круги,
буржуазия, активность, сотрудничество, контакты, часть (города)
и т. д.

6) Деловой (-ая, -ые) человек, парень, малый, девушка,
женщина, люди,, бездельник и т. д.

7) Деловой , (-йя, -ые) лес, бревна, древесина, сорта
древесины, выход древесины, поросенок и т. д.

Дельный. 1) Дельный (-ая, -ые) человек, парень,
малый, женщина, девчата, работник, хозяин, охотник,
собака и т. д.

2) Дельный (-ая, -ое, -ые) вопрос, совет, предложение,

выступление, беседа, исследование, книга, статья и т. д.

3) Дельный (-ая) табак, крыша, вещь, музыка, фильм,
картина, рассказ и т. д.

4) Дельный (-ое) лес, известняк, серебро, золото и т. д.

Обратите внимание. Прил. деловитый в!
значении (толковый, умелый и предприимчивый в работе)
сочетается с личными существительными—человек, хозяин,

инженер и т. д. (см. „Сравните"), образуя паронимические
сочетания с прилагательными деловой и дельный
(см. ниже). В этом значении прил. деловитый может

сочетаться (при персонификации) с существительными

одушевленными, обозначающими представителей животного

мира, (птица, пчела, муравей и т. д.).
Прил. деловой сочетается с широким кругом

существительных неодушевленных и одушевленных,

конкретных и абстрактных, образуя с прилагательными

деловитый и дельный паронимические (в значениях 1, 5, 6)
и синонимические (в значениях 3, 4,7) сочетания (см.
ниже). Прил. деловой не образует ни паронимических,
ни синонимических сочетаний с указанными

прилагательными, когда выступает во 2 значении (предназначенный,
отведенный, для дел, заполненный делами, рабочий). В этом

значении прил. деловой сочетается преимущественно

с существительными, обозначающими временные отрезки.
Прил. дельный только в 3 значении (хорошо

сделанный, хорошего качества, стоящий) не. образует ни
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ларонимических, ни синонимических сочетаний со

сравниваемыми прилагательными, соединяясь
преимущественно с существительными, обозначающими конкретные
предметы (крыша, табак и т. д.) и произведения

искусства и литературы (фильм, картина, рассказ и т. д.).
Различие в значении прилагательных ярче выявляется

в текстах, в которых они сопоставляются: Написал
деловое и дельное письмо Валер[ьяну]. л. толстой, дневник, 1852 г.

Паронимические сочетания: деловитый

человек—толковый, предприимчивый, деловой человек— занятый делами
или делец, дельный человек—способный к работе, серьезно
относящийся к делу; деловое письмо—служебного
характера, дельное письмо—толковое, касающееся существа
какого-либо вопроса (эти сочетания могут быть и
синонимичными—см. деловой в 3 значении и дельный
во 2 значении); деловое соглашение—соглашение о

коммерческих, финансовых и т. п. делах, дельное
соглашение—соглашение о чем-либо практически полезном
(может быть и 'стоящее'); деловые поросята—-выращиваемые
на мясо, деловитые поросята—как бы озабоченные своим

делом (с существительными неодушевленными прил.
деловой в 7 значении паронимических сочетаний не

образует). ,

Ошибочно. Деловитое [нужно: деловое] руководство
колхозами. Из устного выступления.

ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ—ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

Демонстративный. 1. Совершаемый с целью

демонстрации (в знач.: действия, поступки, выражающие протест,
неприязнь и т. п.); вызывающий, нарочито подчеркнутый.
Демонстративный отказ. Демонстративный уход.
Демонстративное внимание к говорящему. Демонстративный
характер поведения. СЗ Немцы, проживавшие в Риге,
недолюбливали Ш'варцкопфа за высокомерие, проявляемое к

влиятельным соотечественникам, и за слишком демон*

стративное уважение к профессору Гольдблату. в.

кожевников, Щит и меч.

2. Основанный на демонстрации (в знач.: публичный
показ, наглядное ознакомление); служащий для

демонстрации, показа. Демонстративный метод преподавания.
Демонстративные приборы. Демонстративные коллекции.

3. Воек. Являющийся демонстрацией (в знач.: действия,
производимые с целью ввести в заблуждение противника
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и отвлечь его внимание от направления главного удара).
Демонстративная атака. ? Лазо приказал... начать

демонстративную переправу на своем участке, к. Седых,

Даурн^.
^ Демонстрационный. Предназначенный для демонстрации
(в знач«: публичный показ, наглядное ознакомление).

демонстрационный зал. Демонстрационный аппарат.

Сравните* Демонстративный. 1) Демонстративный
(*ая, -ое) акт» маневр, поведение, поступок, выходка,

уход, внимание, уважение, значение, характер и т. д.

2) Демонстративный (-ая) метод преподавания» лекция,

прибор, коллекция и т. д.

3) Демонстративный (-ая, -ое) огонь, атака, переправа,
передвижение и т. д.

Демонстрационный. Демонстрационный (-ая, -ое)
аппарат, аудитория, зал, помещение, лаборант и т. д.

Обратите внимание. С прилагательным

демонстративный сочетаются: существительные,

обозначающие какие-либо действия, акции, какие-либо проявления
отношения человека к другим или к происходящему

(поступоку уход, внимание и т. д.
— см. „Сравните", при-

меры группы 1); существительные из сферы военной
лексики (атака, огонь и т. д.

— см. „Сравните", примеры
группы 3), а также существительные лекция, метод и др.

(см. „Сравните", примеры группы 2). С прилагательным
же демонстрационный сочетается ограниченный
круг существительных, в основном слова, обозначающие
учебное помещение (аудитория, зал и т. п. — см.

„Сравните").
Паройимических сочетаний эти прилагательные не

образуют.
Прилагательные демонстративный во 2 значении

(служащий для демонстрации, показа) и

демонстрационный образуют синонимические сочетания с

существительными прибор, коллекция и т. п.

ДЕФЕКТИВНЫЙ—ДЕФЕКТНЫЙ

Дефективный. Имеющий физические или психические

недостатки; ненормальный. Дефективный ребенок.
Дефектный. Испорченный, с дефектом (с дефектами).

Дефектный экземпляр книги.
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Сравните. Дефективный. Дефективный (-ая,-ые)
мальчик, девочка, ребенок, дети и т. д.

Дефектный. Дефектный (-ая, -ое) экземпляр, книга,
вещь, изделие и т. д.

Обратите внимание. Прил. дефективный
сочетается . с существительными одушевленными, прил.
дефектный — с существительными неодушевленными

конкретными.
Паронимических сочетаний эти прилагательные не

образуют.

ДИНАМИКА —ДИНАМИЧНОСТЬ

Динамика. 1. Раздел механики, изучающий законы

движения тел в зависимости от действующих на них сил.

Классическая динамика. Газовая динамика. Динамика
твердого тела. Динамика машин и механизмов.
Динамика сооружений. Законы динамики. Лекции по динамике.

2. Состояние движения, ход развития, изменения чего-
либо. Динамика государственного бюджета. Динамика

производительности труда. Динамика выполнения

обязательств.

3. Перен. Движение, действие. Насыщенность сюжета

динамикой. ? Динамика и гипербола—неотъемлемые
черты циркового зрелища. Б. Румянцев. На арене советского

цирка. Архитектурная идея нашего

проекта—стремительность взлета, динамика, преодоление притяжения
Земли. „Знание—сила", 1963, М> 9.

Динамичность, Насыщенность движением, действием,
интенсивное развитие чего-либо. Динамичность народного
танца. Динамичность игры актера. Динамичность ли-

puttu Лермонтова. Динамичность повествования. ?

Финальные строка этой главы—одной из сильнейших в поэме

по динамичности действия, по драматизму % звучат с
большой Обобщающей силой. „Литературная газета", 12.10.1965.

Сравните. Динамика. 1) Динамика классическая,
газовая и т. д.; динамика газа, атмосферы, жидкости,
руслового потока, подземных вод, твердого тела,^механизмов
и машин, транспортной машины, сооружений,
материальной точки, переменной массы,,, несвободной системы;
относительного движения и т. д.; динамики законы,

задачи, теоремы и т. д.; по динамике лекции, экзамен,

коллоквиум, симпозиум и т. д.
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2) Динамика бюджета, производительности труда,
урожаев, эпохи, повествования, сюжета, диалога, процесса,
выполнения и т. д.

3) Динамики роль, место, значение, удельный вес,

игнорирование и т. д.; динамикой насыщенность (чего-
либо) и т. д.

Динамичность. Динамичность эпохи, событий,
повествования, сюжета, диалога, лирики, драмы, ритма, танца,

игры и т. д.

Обратите внимание. Сущ. динамика в 1 знач.

(раздел механики) образует главным образом
терминологические сочетания, например: динамика атмосферы,
динамика твердого тела (см. „Сравните").
Для существительного динамика во 2 знач.

(состояние движения, ход развития, изменения чего-либо)
характерно наличие зависимого существительного (в род.
падеже). Со словом динамика в этом значении

сочетается широкий круг существительных различных
тематических групп: бюджет, эпоха, сюжет, процесс и т. д.

(см. „Сравните", примеры группы 2).
Для существительного динамика вЗ знач.

(движение, действие) обычно употребление без зависимых слов.

Оно само может выступать в функции зависимого слова:

значение динамики, насыщенность динамикой и т. д.

Существительному динамичность присуще

употребление с зависимым существительным (в род. падеже).
В качестве зависимого слова обычно выступают
существительные, обозначающие понятия из области искусства,

литературы (танец, ритм, сюжет, рассказ и т. д.— см.

„Сравните"), а также такие существительные, как эпоха,

событие и т. п.

Существительные динамика во 2 знач. и

динамичность образуют паронимические сочетания, в

основном с существительными, относящимися к

искусствоведческой и литературоведческой лексике, например:
динамика диалога—развитие диалога, динамичность

диалога— живость, напряженность диалога; динамика

сюжета—его развитие, динамичность сюжета—

напряженность сюжета, его/ бурное развитие, с быстрой сменой

ситуаций, неожиданными поворотами; динамика эпохи —

ход развития событий, исторического процесса в данную
эпоху, динамичность эпохи—насыщенность эпохи бурны-
мы событиями, важными социально-экономическими

преобразованиями и т. д.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ —ДИНАМИЧНЫЙ

Динамический. 1. Относящийся к динамике (в знач.:

раздел механики, изучающий законы движения тел в

зависимости от действующих на них сил); связанный
с движением, с действием силы. Динамическая теория.
Динамическая геология. Динамическая метеорология.
Динамическая система. Динамическое равновесие.
Динамическая изомерия. Динамический коэффициент.
Динамические качества автомобиля. Динамический расчет
сооружения. Динамическая прочность материалов и конструкций.
Динамический громкоговоритель. Динамический
автомат, о За бочкой пакет не будет виден, только надо

умудриться, чтобы он лег под металлическую балку, —
тогда она обрушится от динамической нагрузки, в.
Кожевников, Щит и меч. Позабуду ль жизни высший дар —
Там, где липнет облачная влага, Резкий динамический

удар После в бездну сделанного шага. К- Ваншенкин, Разве

мы забудем? О быстроходности коломенского тепловоза

говорят результаты его динамических и прочностных

испытаний. „Куйбышевец", 16.5.1962.
2. Богатый движением, действием, внутренней Силой.

Динамическое развитие Пьесы. Динамические стороны
характера. Динамическая эпоха. Динамический стиль.
Динамическая выразительность скульптурной группы.
i I Все классы и все страны рассматриваются не в

статическом, а в динамическом виде, т. е. не в неподвижном

состоянии, а в движении, в. и. Ленин, Карл Маркс.

Искусство актера, по существу, динамическое, в. Маяковский,

Театр, кинематограф, футуризм. У Андрея Григорьевича...
характер усиленно динамический, на три тысячи

оборотов, и рот без застежки. Б. Лавренев, враги.
„Разговорность", самовыражение персонажей в их своеобразном
языке и в ясном динамическом действии делает маленькие

рассказы Чехова „готовыми" сценками. В. Ермилов,
Драматургия Чехова. Задача художника... собрать идеи,
факты, противоречия в живой динамический образ и указать

ему реальный путь в реальное будущее. А. н. "Толстой,
Нельзя убить будущее-

Динамичный. То же, что динамический в знач.:
богатый движением, действием, внутренней силой.
Динамичный Monmaoic фильма. Динамичное понятие.
Динамичные формы павильона. Динамичный цвет. СЗ Писатель-

художник всю«свою жизнь ищет нового, он динамичен по
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самой натуре своей. С. Сергеев-Ценский, Моя переписка и

знакомство с а. м, Горьким. Стравинский взял у песенной

сферы русского свадебного обряда все лучшее, правдивое, .

динамичное, в. Асафьев, Русская музыка. Комический опер-
ный жанр ждал от него [актера] игры, как от актера

комедийного у правдивой, искренней, живой, динамичной.
В. Всеволодский, История русского театра. Конечно, такая

охота длится минуты. Она по-своему интересна,

динамична, но малодобычлива. П. Глумов, Золотая пора. Первую
новеллу—о гангстерах, предпринявших ограбление банка,
смотришь, испытывая редкое наслаждение от динамич-

нейшёго темпа, от остроумных деталей и ситуаций, от

великолепной игры актеров. „Советское кино*, 23.П. 1963.

Сравните. Динамический. 1) Динамический (-ая, -ое,
•ие) коэффициент, расчет, нагрузка, прочность, равновесие,
качества, чувствительность, изомерия, ось, автомат,

громкоговоритель, климатология, геология, метеорология,
испытания, задача, теория, система и т. д.

2) Динамический (-ая, -ое, -ие) стилб, литература,
искусство, образ, портрет, характер, выразительность,
формула, эпоха, жизнь, действие, развитие, смена, сила,

сторона (чего-либо), особенности и т. д.

Динамичный. Динамичный (-ая, -ое) стиль, искусство,
эпоха, монтаж, формула, форма (чего-либо), цвет, темп,
игра, понятие и т> д.

Обратите внимание. Прил. динамический в

1 знач. (относящийся к динамике) соединяется с лексикой

точных и естественных наук, образуя терминологические
сочетания: динамический коэффициент, динамическая
изомерия, динамическая ось реки и т. д. (см. „Сравните",
примеры группы 1).
Прил. динамичный, как и прил.

динамический во 2 значении, оценочное. Круг существительных,
с которыми может сочетаться это слово, довольно широк:
стиль, монтаж, форма, понятие и* т. д. (см. „Сравните").
Возможны единичные паронимические сочетания

рассматриваемых слов, например: динамическая система-—

термин теоретической механики, динамичная

система—-подвижная, меняющаяся, развивающаяся; динамическая

теория— понятие из области физики, динамичная теория —

теория, основанная на движении, развитии,
преобразовании чего-либо,
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ —ДИПЛОМАТИЧНЫЙ

. / •

Дипломатический^ 1. Относящийся к дипломатия

(в знач.: деятельность по осуществлению внешней, меж*

дународвой политики, государства). Дипломатические
отношения. Дипломатическая служба. Дипломатическое
представительство* Дипломатический корпус. Диплома»
тическая нота, о Профессор улыбнулся:..— Гитлер
тоже пытается вести тайные дипломатические

переговоры С союзниками. В. Кожевников, Щит и меч.

2, Относящийся к дипломату (в знач.: должностное

лицо, уполномоченное правительством для сношений с

иностранными государствами); свойственный дипломату.
Дипломатические ранги. Дипломатический этикет.
Дипломатическая неприкосновенность. Дипломатическая

аккуратность.
3, Перен. Тонко рассчитанный, ловкий, уклончивый.

Дипломатический ответ.

Дипломатичный. 1. То же, что дипломатический
в знач.: тонко рассчитанный, ловкий, уклончивый.
Дипломат ичный ответ. Дипломатичный поступок.
Дипломатичный ход.

2. Осторожный, мягкий, вежливый. Дипломатичный
человек.

Сравните. Дипломатический. 1) Дипломатический
{-ая, -ое, -ие) представитель, курьер, агент, работник,
чиновник, персонал, корпус, миссия, представительство,
пост, должность, служба, протокол, нота, послание,

каналы, отношения, поддержка, скандал и т. д.

2) Дипломатический (-ая, -ое, -ие) этикет, вежливость¦

хладнокровие, аккуратность, иммунитет,
неприкосновенность, защита, ранги и т. д. ,

3) Дипломатический ответ, поступок» шаг, ход и т. д.

Дипломатичный. 1) Дипломатичный (-ая, -ое) ответ,
поступок, шаг, ход, речь, выступление и т. д.

2) Дипломатичный (-ая, -ые.) работник, курьер, агент»

секретарь, чиновник, персонал, люди, человек, мужчина,
мальчик, женщина и т. д.

Обратите внимание. Прил. дипломатический
в 1 знач. (относящийся, к дипломатии) используется в

составе специальных сочетаний: дипломатические

каналы, дипломатическая миссия, дипломатический корпус
и т, д. (см. ^Сравните", примеры группы 1).
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С прилагательными дипломатический в 1

значении и дипломатичный во 2 значении сочетаются

существительные одушевленные личные.
Возможны паронимические сочетания с

существительными неодушевленными, когда ирил.
дипломатический выступает в 1 знач. (относящийся к дипломатии),
например: дипломатическая нота, дипломатическое

послание— официальный документ международного
характера, дипломатичная нота, дипломатичное послание —

такой документ, составленный в осторожных выражениях;
также с существительными одушевленными, когда слово,
обозначающее лицо, составляете прилагательным
дипломатический -наименование должности, например:
дипломатический представитель — официальное лицо,

представляющее одно государство в другом,
дипломатичный представитель — представитель кого-, чего-либо,
вежливый, осторожный, мягкий в обращении;
дипломатический работник— указание на сферу деятельности,
дипломатичный работник

— характеристика работника.

ДЛИННЫЙ—ДЛИТЕЛЬНЫЙ

Длинный. 1. Имеющий большую длину, протяженность.
Длинное платье. Длинная палка. Длинный пиджак.

Длинное письмо. ? Залетная гагара кричала в тишине..,
да стучала лесопилка купца Русинова на длинном островке
впереди. Л. Леонов, Русский лес. Лапы у птерозавров были

когтистые, а длинные челюсти усажены бесчисленными

острыми зубами. И. Акимушкин, Следы невиданных зверей.

2. Разг. Высокий ростом. Длинный мужчина. Длинный
ученик. Длинный спортсмен. ? На маленькой сцене
сидел у пианино длинный молодой человек. А. н. Толстой,

Хмурое утро.

3. Долго продолжающийся, продолжительный. Длинный
доклад. Длинная песня. Длинное лето. Длинная пауза.
I ) Вместе с кладовщиком он [Тихон] проверяет пломбы,
зевает, готовится к длинной ночи. ю. казаков, старики.

Длительный. Долго продолжающийся,
продолжительный; рассчитанный на долгий срок. Длительные
межпланетные полеты. Длительное пребывание на воздухе.
Длительная переписка. Длительное молчание. Длительное
ожидание. Длительный срок. ? Все свои закупки жители

делали в Японии и только в случае крайности ходили

сухопутьем в залив Ольги, совершая для этого длитель*
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ные путешествия, в. Арсеньев, Дерсу узала. На этот раз

длительные рукоплескания превратились в Ъзацию^-за
мужество его, за его молодую непримиримость к подлости.
л. Леонов, Русский лес. Характеры Ваших героев просто
удивительно видишь—это хорошее мастерство,
вырастающее... из тонкого и длительного наблюдения. К- Федин,
Из литературных бесед. Маловероятно, что реакция деления

ядер таких тяжелых элементов, как торий, уран,
плутоний, будет играть сколько-нибудь длительную роль
в наших земных делах. .Наука и жизнь", 1965, № 10,

Сравните, Длинный. 1) Длинный (-ая, -ое, ~ые) пиджак,
платье, юбка, пальто, шуба, рукава, руки, волосы, нос,

хвост, стебель, ветка, бревно, шест, палка, ручка,

рукоятка, веревка, ящик, дорога, остров, письмо,
насекомое и т. д.

2) Длинный (-ая, -ые) человек, люди, мужчина, юноша,

подросток, мальчик, женщина, девушка, девочка,

спортсмен, школьник, ученик и т. д.

3) Длинный (-ая, -ое, -ые) день, ночь, вечера, лето,
зима, срок, паузы, доклад, ответ, разговор, песня и т. д,^

Длительный. Длительный (-ая, -ое, -ые) период, срок,
борьба, война, осада, перемирие, переговоры, поездка,

прогулка, путешествие, полет, командировка, пребывание,
ожидание, молчание, одиночество, дружба, переписка,
проверка, подготовка, тренировка, перестройка, поиски,
опыты, наблюдения, усилия,

*

подвиг, рукоплескания,
пытки, лечение, стоянка, простой и т. д.

Обратите внимание. Только с прилагательным
длинный в 1 и 2 значениях ('имеющий большую длину,
протяженность* и высокий ростом') сочетаются
существительные, обозначающие конкретные предметы,
поддающиеся метрическим измерениям, а также предметы

одушевленные.
,

Прилагательные длинный вЗ значении (долго
продолжающийся, продолжительный) и длительный

могут выступать как синонимы. Ср., например: Монча —
это целая эпопея, целая длительная история крупнейшей
Новостройки Союза. А. Ферсман, Воспоминания /о камне;

В этих строчках обычно скрыта длинная, сложная и

подчас тяжелая история. Там же. Отметим некоторые

различия в границах их сочетаемости. Так,
существительные отвлеченные, обозначающие действие и состояние,

а также существительные из области научной терминоло-
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гии сочетаются по преимуществу с прилагательным
длительный. Архаичны в современной речи сочетания

прилагательного длительный с конкретными

существительными. См., например: Он садился на обычное

место налево от пианино и играл какие-то странные*

длительные, тоскливые пьесы. А. Куприн, гамбримус.

Вообще сочетания с длительный носят более книжный

характер, ас длинны й—более разговорный.
Возможны единичные паронимические сочетания, на-

пример: длинный период—длительный период. В этих

двух словосочетаниях сущ. период выступает в разных

значениях: 'специально организованный отрезок текста'
(длинный период) и 'известный отрезок времени'
(длительный период).

Ошибочно. Канал оказался судоходным и очень

длительным [нужно: длинным]. Из устной речи. Автор пишет

длительными [нужно: длинными] фразами. Из устной речи.

Болезнь оказалась затяжной, длинной [нужно:
длительной]. Из устной речи.

ДОБРОТН ЫЙ- ДОБРЫЙ

Добротный. 1. Хорошо сделанный; из хорошего мате^

риала; обладающий большой прочностью. Добротный
костюм. Добротная мебель. Добротная ткань. ?

Полушубок на нем добротный, из мягких романовских

овчин. В. Овечкин, Без роду, без племени.

2, Обладающий высокими показателями; высокого

качества. Добротные семена. О Пусть урожаи из года в

год Будут добротней; Рожь% скажем, двести пудов дает,
Лен-долгунец, скажем, сотню. А. Яшин, Алена Фомина.

Добрый. 1. Делающий добро, относящийся к людям с

сочувствием, готовый помочь; отзывчивый; выражающий
расположение, сочувствие, отзывчивость. Добрый человек.

Добрая душа. Добрый характер. Добрая улыбка. ?
Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он

все Авто жил на пасеке. К. Паустовский, Повесть о жизни.

2. Основанный на расположении к людям, на желании

им добра; нужный, полезный людям. Доброе слово.

Доброе отношение. Доброе дело. ? Хорошую, добрую,
мужественную книгу написал Алексанрд Адамович.

„Литературная газета", 28.9А 963. —

3. Благоприятный, несущий благо, успех, радость.
Добрые вести. Доброе предзнаменование. Добрый знак.
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? На второй дець в одну добрую минуту буря сразу
Прекратилась. В. Ажаев, Далеко от Москвы.

4. Связанный взаимным расположением; близкий.

Добрый знакомый. О Онегин , добрый мой приятель.
Родился на брегах Невы. А. Пушкин. Евгений Онегин.

5. Разг. Ничем не запятнанный, безупречный; честный,
благородный. Добрая память. Добрая молва. Добрый
малый, о Он летит за доброй славой, Путь ему
просторный. А. Твардовский, Сын.

6. Прост. Хороший, хорошего качества. Добрый пирог.
Добрый ужин. Добрый фрак.

Сравните. Добротный. 1) Добротный (-ая, -ое, -ые)
костюм, полушубок, ткань, сукно, коленкор, вещь,

мебель, постройки, дом, бричка и т. д.

2) Добротный (-ая, -ые) урожай, продукция, изделия,
пища, еда, ужин и т. д.

Добрый. 1) Добрый (-ая, -ое, -ые) человек, мужчина,
юноша, парень, мальчик, женщина, девушка, девочка,

отец, мать, дядя, хозяйка, народ, характер, нрав, душа,

улыбка, взгляд, глаза, руки, существо, собака, слон и т. д.

2) Добрый (-ая, -ое) поступок, дело, обращение,
отношение, внимание, слово, книга и т. д.

3) Добрый (-ая, -ое, -ые) знак, признак, знамение,

предзнаменование, примета, весть, известия, начало,

мину! а и т. д.

4) Добрый (-ая, -ое) друг, приятель, приятельница,
знакомый, знакомство и т. д.

5) Добрый (-ая) малый, молва, слава, память и т. д.

6) Добрый (-ая, -ые) ужин, закуска, пирог, фрак,
одежда, сапоги и т. д.

Обратите внимание. Прил. добрый сочетается с

широким кругом одушевленных существительных и с

неодушевленными существительными, обозначающими или

то, посредством чего могут выражаться чувства (взгляд,
улыбка, глаза и т. д.), или отвлеченные понятия (весть,
предзнаменование, признак, память и т. д.^-см.

„Сравните"). С такими существительными сочетание

прилагательного добротный невозможно.

Прил. добротный сочетается с существительными,

обозначающими предметы (и их совокупности), которые
можно сделать, изготовить, приготовить (изделия, одежда,
еда и т. д.— см. „Сравните"), а также вырастить

(урожай, семена и т. п.).
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Паронимические сочетания рассматриваемых
прилагательных не встречаются.

Прилагательные добротный в 1 значении (хорошо
сделанный) и во 2 значении (высокого качества) и

добрый в 6 значении (хороший, хорошего качества)
образуют синонимические сочетания с неодушевленными

существительными конкретного значения (например:
добротные сапоги— добрые сапоги, добротный
урожай—добрый урожай).

Встречается использование прилагательного добрый
(в 6 значении) в соединении с такими существительными,
как мороз, зима и т. п. Употребление же

прилагательного добротный с этими и некоторыми другими

отвлеченными существительными нельзя признать

нормативным. Например: Москва проводила нас

двадцатиградусными морозами, добротной русской зимой, „правда", 5.2.1963;
Не хныкать у высоко держать голову, какая бы неурядица
ни встретилась на пути,—традиция горинских доярок,
добротное и надежное начало которой положила

Александра Ивановна Семенова. „Знамя труда", ю.9.1963.

ДОВЕРИЕ—ДОВЕРЧИВОСТЬ

Доверие. Убежденность в чьей-либо искренности,
честности, добросовестности и основанное на ней отношение
к кому-, чему-либо. Доверие ребенка. Доверие к слову.

Взаимное доверие. Заслужить доверие. Оказать доверие.
Пользоваться полным доверием. ? Теплота доверия
охватила ее [Полю], и ненадолго ей стало совсем легко с

отцом, л. Леонов, Русский лес. И муж, и жена относились

ко мне с тем милым доверием, которое так дорого врачу
U так поднимает его дух. В. Вересаев, Записки врача.
На службе был он покладист, прост — воск, а не

хорунжий! И ведь втерся Петро в доверие к казакам, сумел

На UX глазах переменить личину. М. Шолохов, Тихий Дон.

И не его вина, если он [зритель] теряет доверие к
спектаклю или Книге. С. Маршак, Заметки о мастерстве. Белов
наблюдал... за тем, чтобы они, пользуясь доверием
противника, оправдывали высокое доверие отчизны и
выполняли задания нашей разведки наиболее плодотворно и

четко. В. Кожевников, Щит и меч.

Доверчивость. Склонность легко доверяться.

Доверчивость ребенка. Излишняя доверчивость. БытЪ наказанным

за доверчивость. ? Каждая строчка дышала доверчи-
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востью, какую я привык видеть на ее лице. А. Чехов,

Скучная история. Наташа Золотинская, кротко готовясь
к последствиям своей девической доверчивости,
простодушно сияла и думала, что это [стихи] про нее, но Сайга

Грацианский лишь загадочно улыбался. Л. Леонов, русский
лес. Доверчивость в таких делах может жизни стоить •—

времена изменились. А. Фадеев, молодая гвардия. Она сама

протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я
снова чувствую ее теплоту и доверчивость, ю. казаков.

Голубое и зеленое.

Схема управлений
Доверие дез доп. (оправдать доверие);

кого? (друга, народа);
к кому, к чему? (к товарищам, к слову).

Доверчивость без доп. (подвела доверчивость);
кого? (ребенка);
к кому, к чему? (к людям, к обещаниям).

Сравните. Доверие. Доверие высокое, взаимное,

полное, неограниченное, милое и т. д.; доверие женщины,

ребенка, зрителя, шефа, коллектива и т. д,; доверие к

людям, к товарищам, к искусству, к спектаклю, к книге

и т. д.; доверие внушать, завоевать, заслужить, оказать,

проявить, потерять, утратить, ценить и т. д.; доверия

лишить, лишиться и т. д.; доверием воспользоваться,

пользоваться, злоупотребить, проникнуться и т. д.; в доверие
войти, втереться и т. д.; за доверие бороться, быть
наказанным, ратовать и т. д.; к доверию располагать
и т. д.

Доверчивость. Доверчивость взаимная, излишняя,
девичья, детская и т. д.; доверчивость женщины, ребенка
и т. д.; доверчивость к людям, к товарищам и т. д.;
доверчивость проявить, осудить и т. д.; доверчивостью
воспользоваться, злоупотреблять и т. д.; за доверчивость
расплачиваться, быть наказанным и т. д.

Обратите внимание, Доверие—это убежденность в

том, что на кого-либо или на что-либо можно твердо

положиться. Доверчивость же —черта характера, натуры,

проявляющаяся в том, что человек (или животное) легко

доверяется. Известная близость смыслового содержания
этих понятий и обусловливает широкие возможности

образования существительными доверие и

доверчивость паронимическдх сочетаний- Это видно уже из
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приводимых сочетаний (см, „Сравните"). Остановимся на

некоторых таких словосочетаниях; терять доверие (к ко-

му-либо) — переставать доверять кому-либо, терять
доверие (кого«либо) —выходить из доверия у кого-либо, терять
доверчивость—лишаться свойства характера легко

доверяться.
Смысловое своеобразие каждого паронима ярче

обнаруживается при сопоставлении их в одном предложении:
Сердобольные члены комиссии сняли с шеи Завьялова
атлантов груз. Поблагодарил он их за доверие (а лучше
сказать за доверчивость!) и стал ликвидировать
недоделки; „Крокодил*, 1962, № 32.

Ошибочно. Белогрудая ласточка села на провод.
Восхищенно глядит, хоть в упор ее бей. Так за что ж ее

бить, за доверие [нужно: за доверчивость], значит? в.

Солоухин, Боги.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — ДОВЕРЧИВЫЙ

Доверительный. Выказывающий, выражающий доверие
кому-, чему-либо. Доверительный тон. Доверительный
голос. Доверительные интонации в голосе, о После

того как Фишер зачитал приказ о награждении Вайса
медалью и присвоении ему звания ефрейтора, отношения
с Барчем приобрели более доверительный характер.
В. Кожевников* Щит и меч.

Доверчивый. 1. Склонный к проявлению доверия, легко

доверяющий. Доверчивый человек. Доверчивый котенок.

Доверчивые птицы* ? Маленькие серые уточки, с синими

зеркальцами на крыльях, смирные и доверчивые, старались
только немного отплыть в сторону, в. Арсеньев, Дерсу узала.
— И вообще, какой вы [Павел Андронович] еще доверчивый
и неопытный ребенок при вашей страшной лесной

бороде, л. Леонов, русский лес. Среди доверчивых белок вы

непременно встретите одну с голым, как палочка,

опаленным хвостом, в. Песков, шаги по росе. Пленник
оказался очень забавным животным с миролюбивым и

доверчивым Нравом. И. Акимушкин, Следы невиданных зверей.

2. Выражающий доверие. Доверчивый взгляд.
Доверчивый жест. СЗ Дети были тихие, даже как будто
запуганные, сочень внимательными глазами. В глубине этих глаз

всегда готова была появиться доверчивая улыбка. К.

Паустовский, $овес.ть о жизнц,
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3. Основанный на доверии, откровенный Доверчивая
просьба. Доверчивый шаг к дружбе. СЗ Между офицером
и денщиком давно уже установились простые, доверчивые,
даже, несколько любовно-фамильярные отношения. А.

Куприн, Поединок. На доверчивый вопрос Ивана, помогает ли

свяченая вода от нечистой силы, старик отвечал, что очень

неплохо воздействует. Л. Леонов, Русский лес.

Сравните. Доверительный. Доверительный (-ая, -ые)
взгляд, улыбка, жест, голос, шепот, тон, интонации,

просьба, характер (чего-либо) и т. д.

Доверчивый. 1) Доверчивый (-ая, -ое, -ые) человек,
люди, мужчина, юноша, женщина, девушка, ребенок,
читатель, толпа, зверь, животное, Яелка, кот, птица, утки,
существо, душа, нрав, натура, характер и т. д.

2) Доверчивый (-ая, -ое, -ые) взгляд, улыбка, глаза,
лицо, руки, голос, жест, тон и т. д.

3) Доверчивый (-ая, -ые) вопрос, просьба, отношения

и т. д.

Обратите внимание. Только с прилагательным

доверчивый сочетаются существительные одушевленные
и такие, как лицо, глаза, руки, а также существительные,

обозначающие характер человека, нрав животного (душа,
натура и т. п.).
С существительными, обозначающими понятия,

связанные с выражением эмоций, а также с такими

отвлеченными существительными, как характер (чего-либо), просьба
и т. п., прилагательные доверительный и
доверчивый образуют синонимические сочетания.

Паронимических сочетаний эти прилагательные не

образуют. В словосочетаниях доверчивый характер и

доверительный характер (отношений) слово характер
выступает в разных значениях.

В современном употреблении встречаются выражения
доверительные отношения, доверительно относиться друг
к другу ж т. п. Такие сочетания ненормативны, поскольку
в них ,прилагательному доверительный
приписывается значение 'основанный на доверии, откровенный',
присущее прилагательному доверчивый.

ДОЖДЕВОЙ —ДОЖДЛИВЫЙ
Дождевой. 1. Относящийся к дождю. Дождевая вода.

Дождевая сетка, о Когда на третий день лес затянуло
с утра серой дождевой дымкой, дядя Леша радовался и
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бормотал: —Дождик-то! А! Хорош дождик! К.
Паустовский, Кордон „273м. Должно быть, это была не дождевая
капля, а брЫЗга, Принесенная С МОрЯ. К. Паустовский, Дым

отечества. Из сада хлынул чистый дождевой воздух, запах

продыхающего теса, там же.

2. С дождем, обильный дождем; несущий дождь.
Дождевая пора. Дождевая туна. Дождевые облака.

3. Предназначенный для защиты от дождя. Дождевая
куртка. Дождевой навес.

Дождливый. Обильный дождями. Дождливый день.
Дождливая осень, о Много передумал в эту дождливую ночь

Артамонов старший. М. Горький, Дело Артамоновых. Чер-
нотроп бывает в дождливую пору ожиданья зимы. в.

Песков, шаги по роее. Дождливая пасмурность незаметно

перешла в вечерние сумерки. В. Солоухин, Владимирские

проселки.
""

Сравните. Дождевой. 1) Дождевой (-ая, -ые) воздух,
вода, струя, капли, пыль, сетка, дымка, черви и т. д.

2) Дождевая (*ые) туча, облака, пора и т. д.

3) Дождевой (-ая) зонтик, капюшон, плащ, куртка,
навес и т. д.

Дождливый. Дождливый (-ая, -ое) год, месяц, сезон,

время, весна, осень, лето, утро, ночь и т. д.

Обратите внимание. Прил. дождевой сочетается

с существительными, обозначающими предметы одежды,
защитные средства, укрытия* от дождя, атмосферные
явления, а также с существительными капля, струя и т. п.

Прил. дождливый сочетается с существительными,

обозначающими преимущественно отрезок, период времени.
Сочетания дождевая пора и дождливая пора синонимичны.

Паронимические сочетания не образуются.
Ошибочно. По небу ползла темная, дождливая [нужно:

дождевая] туча. Из ученического сочинения.

ДОМАШНИЙ—ДОМОВИТЫЙ

Домашний. 1. Относящийся к дому (в знач.: жилое

помещение, жилье, квартира). Домашний адрес.
Домашний телефон, си Так и тянет к себе и зовет Теплым
дымОМ домашний Кров. С. Маршак, Лирические эпиграммы

2. Относящийся к дому (в знач.: семья, люди,

живущие вместе, одним хозяйством), к хозяйству семьи;

свойственный дому; приготовленный, сделанный дома, в своем
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хозяйстве (не покупной); семейный, частный. Домашнее
хозяйство. Предметы домашнего обихода. Домашние за-

боты. Домашний бюджет. Домашний обед. Домашняя
колбаса. Домашняя наливка. Домашний холст. Домашний
ткацкий станок. Домашнее, воспитание. Домашние
обстоятельства. Домашний учитель.

3. Устраиваемый дома, производимый на дому;

предназначенный для ношения дома (о платье, обуви).
Домашние уроки. Домашний спектакль. Домашнее лечение.

Домашний просмотр любительского фильма. Домашний
анализ шахматной партии. Домашнее платье, о Майор
пригласил гостя к столу. Сам же, попросив разрешения,
СНЯЛ сапоги U переобулся в домашние туфли. А.
Первенцев, Огненная земля.

4. Относящийся к производству каких-либо изделий,
продукции ка дому. Домашняя промышленность.
Домашние промыслы.

5. Прирученный, не дикий, живущий при доме.
Домашние животные. Домашняя птица.

Домовитый. Заботящийся о своем доме, хозяйстве,
материальном благополучии; хозяйственный. Домовитая
хозяйка. '

1

Сравните. Домашний. 1) Домашний (-яя) адрес,
телефон, счетчик, -мебель, кров ит, д.

2) Домашний (-яя, -ее, -ие) обед, колбаса, водка,

наливка, ковер, половик, холст, полотно, станок,

хозяйство, бюджет, расходы, дела, заботы, тайны,

обстоятельства, обиход, обстановка, уют, воспитание, учитель, врач,

парикмахер; портной, работница, хозяйка и т. д.

3) Домашний (-яя, -ее, -ие) спектакль, просмотр (чего-
либо), уроки, лечение, анализ, платье, туфли, тапочки,

обувь и т. д.

4) Домашний (-яя) промысел, промышленность и т. д.

5) Домашний (-ял, -ее) голубь, птица, животное и т.д.

Домовитый. Домовитый (-ая, -ое, -ые) человек, люди,

мужик, баба, хозяин, хозяйка, старик, старуха, парень,

девушка, семейство и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные домашний
и домовитый имеют существенное различие в

значениях: прил. домашний означает все то, что имеет

отношение к жилью, к семье, к хозяйству семьи, к

семейной;, обстановке, а прил. домовитый обозначает

хозяйственного человека, заботящегося о доме, о семье.
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В соответствии с этим прил. домашний сочетается

прежде всего с существительными неодушевленными,
конкретными {телефон, туфли, холст и т. д.) и

абстрактными (обстановка, анализ, лечение, воспитание и т. д.),
а также с существительными одушевленными, которые
обозначают профессии, связанные с различными видами
обслуживания людей на дому (портной, врач и т. д.), и

домашних животных.

С прилагательным домовитый сочетаются
одушевленные существительные, обозначающие лицо (хозяйка,
хозяин, мужик, баба и т. д.) и представителей животного

мира (при персонификации).
Возможны немногочисленные паронимические

сочетания, например: домашняя хозяйка — род занятий женщины,
домовитая хозяйка'— хозяйственная женщина,
заботящаяся о своем доме, хозяйстве.

Представляется необычным использование
прилагательного домовитый (с несвойственными ему словесными
связями и значением) Л. Леоновым в романе „Русский
лес": Все в ней сейчас доставляло Поле желанное

успокоение: и певучая, с перепадами русская речь, и ровный,
как в бессолнечный полдень, свет в ее глазах, даже
домовитый, с полынкой запах от неношеной одежды,
сохранявшейся до случая под замком.

ДЫМНЫЙ—ДЫМОВОЙ — ДЫМЧАТЫЙ —

дымящийся

Дымный. Прил, 1. Источающий дым, с дымом;
состоящий из дыма; полный дыма; пропитанный дымом,
пахнущий дымом. Дымная головешка. Дымное пламя. Дымный

воздух. Дымное помещение. СЗ Мы кашу дымную делили,
Оставив шутки про запас, Как те солдаты, что ходили
В походы дальние за нас, Н. Ушаков, Потомкам. Впереди
появилось маленькое дымное зарево, и мы вышли к двум
избам у терявшимся в темноте. Около изб горели костры.
К. Паустовский, Кордон .273". Мимо дремучей гряды сосновой
Дымный за поездом вьется след, с. Островой, первые
письма. Перед порогом дымной избушки, как скатерть,
разложен широченный Кусок бересты. В. Тендряков, Онега.

2, Легкий, туманный, подобный дыму. Дымные тучки
плывут под луной. А. блок, моей матери. Из сада проникал
в окно синеватый дымный сумрак. К. Паустовский, Дым
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Дымовой. Прил. 1. Относящийся к дыму (в знач.:

совокупность мелких твердых частиц и газообразных
продуктов, выделяющихся в воздух при сгорании чего-либо).
Дымовой столб. СЗ С дымовыми газами энергетических,

химическихt металлургических и других производств в

воздух ежегодно „улетучиваются" десятки миллиардов
кубометров сернистого и углекислого газа, „правда", 1.3.1964.

2. Предназначенный для выхода дыма. Дымовой ход.

Дымовое отверстие. Q Она [магнитная сила Земли] стерла
с лица земли безобразные дымовые трубы. А. Куприн.
Тост.

1

3. Образующий 'обильный дым; служащий для
образования облака, полосы дыма как средства маскировки.
Дымовой снаряд. Дымовая завеса. СЗ—На берегу, за

проливом, может быть, кочуют туркмены. Надо дать
дымовой сигнал. К. Паустовский, Кара-Бугаз.

Дымчатый. Прил. Пепельно-серый, цвета дыма;

подобный дыму. Дымчатые шкурки белок. Дымчатые очки.

Дымчатое марево. СИ В этой дымчатой пичужке есть

что-то жуткое. М. Горький, в людях. Белка вздрогнула,
качнулась головой вперед*., и дымчатым комочком упала на
снег. К- Урманов, Под снежным покровом. На ослепительном

фоне снегов видны их (оленей] дымчатые спины,
откинутые рога. И; Соколов«микнтов, у края аемли. Кузьма
невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по

слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними.

и. Бунин, Деревня. День угасал. Солнце садилось в

дымчатую громаду огненных туч. А. Листовский, конармия. Он

слегка приподымался на стременах, острым взглядом

впивался в дымчатые степнще дали, м. Соколов, Искры.
'

Дымящийся. Прич. наст. вр. от дымиться;
источающий дым, пар. Дымящаяся головня. Дымящаяся каша.

Дымящееся жаркое. Дымящееся озеро. ? Конечно,
переводить стихи-—почетное дело. Но все же эта работа, на

мой взгляд, стоит ближе к профессии в узком смысле

слова, нежели просто поэзия, своя, дымящаяся
собственной кровыб: и блещущая сиянием собственной души.
В. Солоухин, Хранитель огня.

Сравните. Дымный. 1) Дымный (-ая, -ое) столб, след,
чад, порох, зарево, пламя,, головешка, каша, уха,
землянка, изба, хата, комната, помещение, город, мгла,

ветер, воздух и т. д. ,

'

2) Дымный (-ая, -ое) сумрак, облако, туча, марево и т. д«
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Дымовой. 1) Дымовой (-ые) столб, газы и т. д.

2) Дымовой (-ая, -ое) ход, отверстие, труба и т. д.

3) Дымовой f-ая) снаряд, шашка, завеса, сигнал и т. д.

Дымчатый. Дымчатый (-ая, -ое, -ые) кот, леопард,
птица, спина, комочек, шкурка, ткань, пальто, -очки,

марево, дали, тучи и т. д.

Дымящийся. Дымящийся (-аяся, -ееся) суп, каша,

жаркое, головня, озеро, вулкан и т. д.

Обратите внимание, С прилагательным дымный

сочетаются существительные, обозначающие в основном

явления природы (пламя; марево, туча, сумрак и т. д.),
а также блюда (каша, уха и т. д.), помещения (изба,
комната и т. д.)-
С прилагательным дымовой сочетается ограниченный

круг существительных, обозначающих что-либо состоящее
из дыма (столб, завеса и т. д.), а также устройства для

выхода дыма (труба, отверстия и т. д.).
Существительные шашка, снаряд, завеса образуют с этим

прилагательным сочетания терминологического характера.
Только с прилагательным дымчатый образуют сб-

четания существительные, обозначающие разнообразные
предметы пепельно-серого цвета.

Прич. дымящий ся соединяется со сравнительно

широким кругом неодушевленных существительных,'
которые обозначают что-либо источающее дым или пар (раз^
валины, обломки, полено, жаркое, суп и т. д.).
Возможны немногочисленные паронимические сочетания

прилагательного дымный и причастия дымящийся:
дымная каша—с дымом, пахнущая Дымом, дымящаяся
каша—горячая, от которой идет пар.
Возможны синонимические сочетания прилагательных

дымный во 2 значении (легкий, туманный, подобный
дыму) и дымчатый (например: дымное
марево—дымчатое марево), д ы м н ы й- и дымовой при обозначении
чего-либо состоящего из дыма (например: дымный столб —
дымовой столб), прилагательного дымный (при
обозначении предмета, источающего дым) и причастия
дымящийся (например: дымная головешка—дымящаяся
головешка).
. Ошибочно. Суп действительно оказался с „галушками" —*

обжигающе-горячий, дымчатый [нужно: дымящийся, т. е.

настолько горячий, что от него идет пар]. .Тихоокеанский
комсомолец", 18.1..1963.
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ЕДИНИЧНЫЙ —ЕДИНСТВЕННЫЙ —ЕДИНЫЙ

Единичный. К Только один, единственный; крайне редко
встречающийся, очень немногий. Единичные явления.

Единичные заболевания. СИ Случай с „Народовольцем"
далеко не единичный, и почти ежегодно он повторяется
в той или иной гавани. А. Крылов, Мои воспоминания.

„Условное изделие'' воплощает в единичной форме
множественную номенклатуру. „Известия", 28.2.1963.

2. Отдельный, обособленный, индивидуальный.
Единичные факты. Собирательные существительные обозначают
совокупность единичных однородных предметов, о
Единичное доброе дело останется всегда, потому что оно есть

потребность личности. Ф. Достоевский, Идиот.

Единственный. Только один. Единственный сын.

Единственный друг. Единственный стол в комнате.

Единственная радость в жизни. Единственное развлечение.
Единственная забота. ? Ты мне была единственной святыней.
А. Пушкин, Борис Годунов. Главная, единственная его

страсть была любовь к науке. И. Тургенев, рудин.

Единственная цель ее жизни была приобретение любри своего

мужа. л. толстой, юность. И все-таки он [Вайс] был здесь
единственным свободным и даже счастливым человеком
и с каждым днем в этом страшном мире все больше,

убеждался, что он тут единственный обладатель счастья.
В Кожевников, Щит и меч.

Единый. 1. Обычно в отрицательных конструкциях. Один.
Ни единого звука. Ни единого слова. Ни единого

воспоминания. Ни единого возражения. Единым духом. Единым
махом. Не хлебом единым жив человек, из До Кирова
[инженеры] мчались без единой остановки, в. Ажаев,

Далеко от Москвы.

2. Цельный, нераздельный. Единая энергетическая
система. Единый агротехнический комплекс. Единая

библиотечная сеть. Единый ^рронт. О Мы все-^ борцы единой
трудовой армии. М. Горький, О том, как надобно писать для

журнала „Наши достижения*. Безгранична и едина Нашей
Родины земля. А. Коваленков, Украина и Россия.

Единственно от честности, чтоб не утаить от народа добытых
знаний, Вихров пускался объяснять роль леса в едином



ЕДИНИЧНЫЙ
^ __

128

хозяйстве страны, л. Леонов, Русский лес. Поэт, писатель,

художник вообще (речь идет о настоящем и зрелом

художнике) своим творчеством как бы создает единое полотно,

единую мозаику, В. Солоухин, Хранитель огня.

3. Один и тот же, общий, одинаковый. Единые правила
игры. Единый порыв. Единое мнение. Единая судьба. ?
Мы идем с тобой в едином строю* Цель одна у нас
в труде U в бою. А. Софронов, Дай руку, товарищ далекий,

Два томика подчинены единому замыслу и служат единой
воспитательной цели. С- Борзенко* Рассказы о подвигах.

Можно и поспорить, и посоветоваться с более опытными

родителями, и почитать^ педагогическую литературу.
Но воспитательная линия непременно должна быть
выработана единая. .Известия", 10.11.19.65.

Сравните. Единичный. 1) Единичный (-ая, -ое, -ые)
случай, форма, явление, заболевания, прогулы и f: д.

2) Единичные предметы, факты, сочетания, взрывы,
движения и т. д.

Единственный. Единственный (-ая, -ое) сын, дочь, друг,
человек, актер, музыкант, депутат, командир* начальник,

птица,, крыло, вечер, день, ночь, встреча < свидание, газета*

театр, школа, улица, стол, стул, рубль, дело, поручение,
выгода, горе, забота, мнение, печаль, развлечение,
радость; святыня, страсть, цель, предмет, факт, форма,
случай, возможность, принцип, система, правило, план,
армия, фронт, вз&ыв, движение, хозяйство ит, д.

Единый. 1) Ни (без) единого (-ой) звука, слова,

минуты, остановки, воспоминания, возражения и т. д.

2) Единый (-ая, -оё) комплекс, план, система, сеть,
хозяйство, армия, фронт, движение, школа, искусство,
мозаика, полотно, цепочка и т. д.

3) Единый (-ая, -ое, -ые) принцип, мнение, линия,

правила, типажи, нормали, судьба, порыв, воля, цель,
замысел и т. д.

Обратите внимание. Прил. единый во 2 знач.

(цельный, нераздельный) сочетается с существительными,

обозначающими какую-либо совокупность, объединение
{комплекс, сеть, фронт, системами т. п.).
Прилагательные единственный и единый во

2 и 3 знач. образуют паронцмические сочетания.

Например: единый принцип
— общий принцип для кого- или

чего-либо, единственный принцип-^только один принцип,
положенный в основу чего-либо, которым руководствуется
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кто-либо; единое мнение—общее, одинаковое мнение

группы, коллектива и т. п., единственное мнение—только

одно; единые правила—общие для всех, единственное

правило—только одно. В паронимических сочетаниях

существительные могут выступать в разных значениях.

Например: единый фронт—объединенные усилия, действия
разных лиц и групп людей, единственный фронт—own
фронт; единая армия—большая группа лиц» объединенных
каким-либо общим делом, признаком, единственная армия—
одна армия; единая школа—общая система образования,
единственная школа—конкретное учебное заведение или
совокупность последователей ученого, учения.
Образуют паронимические сочетания прилагательные

единичный во 2 знач. и единственный.
Сочетания различаются формой числа. Например: единичные

факты—отдельные факты, единственный факт—только
один факт; единичные предметы—отдельные, обособленные

друг от друга предметы, единственный предмет—только
один предмет; аналогично: единичные
случаи—единственный случай, единичные взрывы—единственный взрыв
и т. д.

В отдельных случаях* возможны паронимические
сочетания всех трех прилагательных, правда существительные

при этом выступают в разных значениях. Например:
единое движение {движение—общественно-политический
термин)—сплоченность общественного движения,
единственное движение—или только одно общественное
движение, или только один жест, вообще изменение положения

тела, единичные движения—отдельные, обособленные
движения тела, рук или ног; единое хозяйство—или

целостная экономическая система, или хозяйство, общее для
всей семьи или артели, единственное хозяйство—только
одно хозяйство (как производственная единица; возможно
и хозяйство как целостная экономическая система, когда
речь идет о народном хозяйстве разных стран), единичные
хозяйства—отдельные производственные единицы.
Различия в семантике прилагательных четко

выявляются в текстах, в которых эти слова сопоставляются

или противопоставляются: Единственная серьезная работа
по вопросу об едином хозяйственном плане есть „План
электрификации РСФСР". В. Й. Ленин, Об едином

хозяйственном плане.

4590
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ЕЛОВЫЙ — ЕЛОЧНЫЙ

Еловый. 1. Относящийся к ели, к елям; состоящий из

елей. Еловая роща. Еловая шишка. СЗ Колючие еловые

ветви то и дело били студента по фуражке. А. Чехов,

Почта. Внезапно из-за елового леска сверху с визгом

вылетают маленькие санки. Ю. Казаков, Старики. Она бежала

не чуя под собой ног, не чуя, как хлещут по ногам

жесткие еловые мутовки. А. Рекемчук, Века, века... ВЫСОКО за-

драв головы, мы из полутьмы густого елового леса

всматривались в потухшую синеву вечернего неба. А. Сурков,
Назад ни шагу!

2. Сделанный, полученный из ели. Еловый стол.
Еловая скрипка. Еловая канифоль. ? Несутся снеговые

облака, В печи трещит еловое полено... Все это значит,
что весна близка\ л. мартынов, примерзло яблоко.

Ёлочный. Относящийся к елке (в знач.: срубленная и

украшенная к празднику ель). Елочные украшения.
Елочный базар, сз В окнах сеет, на занавесках тени елочных

лап с подвешенными к ним шарами и звёздами, в.

Панова, времена года. Алексей вставил в дома маленькие

елочные лампочки и подвел к макету провода, г.

Николаева, жатва. Горящие на березах льдинки напоминали

Новогодние елочные огоньки. П. Глумов, Золотая пора.

Сравните* Еловый. 1) Еловый (-ая, -ое, -ые) лес,
массив, роща, заросли, вырубки, посадки, саженцы,

верхушка, ветка, мутовка, древесина, дерево, ствол, кряжи,

корень, комель, смола, хвоя, шишка if т. д.

2) Еловый (-ая, -ое, -ые) деготь, канифоль, скипидар,
сруб, мебель, стол, стул, шкаф, скрипка, шест, бревно,
доска, полено, дрова и т. д.
Елочный. Елочный (-ая, -ое, -ые) базар, торговля,

гирлянда, лампочка, игрушки, украшения, свечи, огоньки,

проблема и т. д.

Обратите внимание. Только с прилагательным ело-

вы й сочетаются существительные, обозначающие
предметы, сделанные, полученные из ели.

Для прилагательного елочный привычны сочетания

с существительными, обозначающими явления и предметы,
.связанные с устройством новогоднего праздника, с

украшением новогодней елки, а также с продажей елок и

елочных украшений перед Новым годом: елочная торговля,

гирлянда, елочные игрушки% лампочки, свечи и т. д.
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. Существительные, обозначающие предметы, имеющие
какое-либо отношение к ели как дереву, обычно
сочетаются с прилагательным еловый: еловый комель,
корень, массив, еловая древесина, смола, еловые вырубки,
заросли, кряжи и т. д.

Возможны единичные паронимические сочетания этих

прилагательных с существительными, обозначающими
часть дерева (верхушка, ветка и т. п.). Например:
еловая верхушка—верхушка ели (в лесу, например), елочная

верхушка
—

верхушка елки (праздничной). Такие сочетания

могут быть и синонимическими. Ср.: В окнах свет, на

занавесках тени елочных лап с подвешенными к ним

шарами U Звездами. В. Панова, Времена года; Свет в домах,
тени еловых лап на занавесках. Там же.

ж
ЖЕЛАННЫЙ—ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

Желанный. 1. Такой, которого желают, к которому
стремятся, которого очень ждут. Желанный визит.
Желанное приобретение. Желанная свобода. Желанное действие.
? Все в ней сейчас доставляло Поле желанное успокоение:
и певучая, с перепадами русская речь, и ровный, как
в бессолнечный полдень, свет в ее глазах, л. Леонов,
русский лес Только воображение могло перенести его в

желанную обстановку, в круг самых, необыкновенных событий
U Людей. К- Паустовский, Жизнь Александра Грина. Старики —
на скамейке... Сладкий, желанный для всех разговор
О медведях, О предстоящей охоте. Б. Песков, Шаги по росе.

Родина—это движение народа по своей земле из глубин
веков к желанному будущему, в которое он верит и создает
Своими руками для себя U Своих поколений. А. Н. Толстой,

Родина.

2. Милый, дорогой. Желанный друг. ?—Сынок\ Же-
ланный\—вопила, среди грома и дробного топота,

старушка впаневе, протягивая руки. и. Бунин. Деревня. Мать-
земля родная наша, В дни беды и в дни побед Нет тебя
светлей и краше И желанней сердцу нет. А. Твардовский,

Василий Теркин.

Желательный. Соответствующий желаниям, интересам,
нужный, необходимый. Желательный результат.
Желательное событие. CD Горький поддержал мое предложение
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и, помимо Горбунка, вспомнил о моем рассказе „Елт Мит-
рта" и указал на него как на желательный, н. Телешов,

Записки писателя. Посоветовавшись, мы решили идти по

его следам, тем более что они шли в желательном для

нас направлении, в. Арсеньев, Дерсу Узала.
Происшествие -это не окрашено высокой героикой, желательной для
вашей диссертации, но оно раскроет перед вами

некоторые Пружинки тогдашнего .быта. Л. Леонов, Русский лес.

Сравните. Желанный. 1) Желанный (-ая, -ое) гость,

разговор, визит, поездка, результат, перемена, действие,

покупка, приобретение, миг, минута, сон, успокоение,
свобода, мир, будущее, расцвет, даль, небо, запах, дичь
и т. д,

2) Желанный (-ая, -ое) сын, дочь, дитя, подруга,

друг и т. д.

Желательный. Желательный («ая, -ое) гость, разговор,
рассказ, визит, поездка, направление, результат, перемена,

действие, покупка, приобретение, решение, событие,
качество и т. д.

Обратит^ внимание. С прилагательным желанный

в знач. 'милый, дорогой* сочетаются преимущественно

существительные одушевленные.
Наиболее четко смысловые различия прилагательных

желанный и желательный выявляются в паро-

нимических сочетаниях. Ср., например: желанный
результат—такой, которого очень хотят независимо от каких-

либо других условий, к которому активно стремятся;
желательный результат—такой, который хотелось бы,

нужно было бы получить, иметь, именно такой, а не

какой-либо другой. В последнем сочетании просто
сообщается, что этот результат был необходимым в данном

случае. Паронимические сочетания этих прилагательных

образуются с ограниченным кругом существительны х —

с такими, как визит, поездка, покупка и т. д.: желанный

визит—визит, которого очень ждут, желательный визит —

который нужен для какого-либо дела, соответствует чьим-
либо интересам; желанная поездка—поездка, которую
очень ждут, желательная поездка—поездка, которая нужна
для какого-либо дела, соответствует чьим-либо интересам;
желанная покупка--покупка, которую очень хотели

сделать, желательная покупка—покупка, которая нужна для

кого-нибудь, соответствует чьим-либо интересам. В
сочетаниях с прилагательным желательный не выражено
активное стремление к достижению чего-либо.
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Неточно употреблено прил. желательный в

стихотворении Л. Мартынова „Троллейбус вернулся из мрака":
Коль будут увечить, калечить, То только своей рукой
Удастся тебе обеспечить Желательный мир и покой. Более
правильным для этого текста будет сочетание желанный
мир и покой, т. е. такой, которого очень хотят и который
очень нужен, необходим; желательный вносит

неуместный здесь оттенок значения 'необязательный1.

ЖЕСТКИЙ — ЖЕСТОКИЙ

Жёсткий. 1. Твердый, плотный, грубый на ощупь, при

прикосновении. Жесткие волосы. Жесткая кожа. Жесткий
стул. Жесткие крылья насекомого, а Завтрак состоял

U3 яичницы, холодной U жесткой СОЛОНины. И. Гончаров,

Фрегат .Паллада*. Не стареет твоя красота. А росла ты

на жесткой земле... —На хлебах, на тычках, сирота.
А. Твардовский, Не стареет твоя красота. Жесткая, как прО"

волока, черная борода обкладывала лицо мужика. А. Фадеев.

Последний из удэге.

2. Перен. Суровый, грубоватый, резкий. Жесткий
характер. Жесткое лицо. СЗ Раз пять он сострил, но остроты
его вышли жестки и дерзки. А. чехов, в сумерках. И если

молодая осмеливалась возражать ему на его краткие,
жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил
К Ней С ЗЛОй усмешкой. И. Бунин, Деревня. Вообще ЛЫЦО
его производило впечатление чего-то жесткого, напряжен*

ного. ю. Казаков* Ночь. Я родился много позже. Потом.
В июне. В сорок первом. И жесткий голос Левитана был

колыбельной) моею. Р. Рождественский. Дни рождений.

3. То же, что жестокий в знач.: резкий, суровый,
очень сильный (о погоде, ветре и т. п.). Жесткий мороз.
г~] Звонкой и жесткой Осенью ранней Видел я это В

лесном Предуралье. А. Твардовский, Свет — всему свету.

4. Перен. Не допускающий отклонений, безоговорочный,
строгий. Жесткий режим. Жесткие нормы, о Сроки, по*

ставленные Комитетом Обороны для продолжения выпуска
танков,., были чрезвычайно жестки. А. Первенцев,
Испытание. В Токио введены жесткие ограничения потребления
воды. .Известия*, 26.6.1963.

Жестокий. 1* Крайне суровый, безжалостный,
беспощадный. Жестокий человек. Жестокое наказание. ЖестО"
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кая схватка. ? Неизвестный Персюков сделался его личным

врагом, подлежащим немедленному и самому жестокому

распеканию. А. Куприн, Негласная ревизия. Как часто у ти-

ранов на престоле Жестоким было сердце, слабой—воля.
С. Маршак, Лирические эпиграммы. Родилась МЫСЛЬ О книге,

целиком взятой из реальной и суровой, даже жестокой
Жизни. К- Паустовский, Книга странствий. Он [медведь]
тоскливо ревел, рвал прутья клетки, и никакими самыми

жестокими мерами нельзя было его успокоить. Ю.

Казаков, Тедди.

2. Очень сильный, выходящий за пределы обычного.

Жестокое сопротивление. Жестокий напор. Жестокое

разочарование. Жестокая болезнь. Жестокое сожаление. ? Это

была, пожалуй, не тоска, а жестокое желание увидеть
все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную

приморскую жизнь. К. Паустовский, Золотая роза. Домой Полч
отправилась пешком, чтобы выветрить из себя жестокую

путаницу чувств U догадок. Л. Леонов, Русский лес.

3. Резкий, суровый, очень сильный (о погоде, ветре
и т. iu). Жестокие морозы. ? Жестокий норд-ост
полировал гранитные мостовые. К- Паустовский, Золотая роза.

Сравните. Жесткий. 1) Жесткий (-ая, -ое,; -ие) диван,

кресло, стул, постель, мясо, солонина, кожа, мех, волосы,

борода, земля, корка, цветы, листья и т. д.

2) Жесткий (.-ая, -ое, -ие) характер, лицо, выражение,
взгляд, критика, остроты, обращение, речи, слова, игра
и т. д.

3) Жесткий (-ая) ветер, мороз, осень и т. д.

4) Жесткий (-ая, -ое, -ие) график, сроки, нормы, режим,
дисциплина* система, ограничение и т. д.

Жестокий. 1) Жестокий (-ая, -ое, -ие) характер, воля,

сердце, лицо, бой, битва, схватка, удар, участь, правда,

жизнь, век, меры, наказание, расправа, распекание,
слова, приговор, „ надсмотрщик, враг, отец, человек
и т. д.

2) Жестокий (-ая, -ое) спор, напор, сопротивление,
желание, разочарование, тоска, сожаление, болезнь, астма,
кашель и т. д.

3) Жестокий (-ая, -ие) ветер, норд-ост, морозы, холод,
зима и т. д.

Обратите внимание. Прил. жесткий сочетается

с существительными неодушевленными, прилагательное
жестокий может сочетаться как с существнтел,ьн^ыми,
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неодушевленными (в том числе и абстрактными), так и с

одушевленными.

Прилагательные жестокий и жесткий образуют
паронимические сочетания {жестокое лицо—жесткое лицо
и т. п.). Паронимические сочетания различаются, в

частности, степенью признака, выражаемого прилагательными.
Ср.: жесткий характер^- суровый, резкий, жестокий

характер— крайне суровый, безжалостный. Это различие
особенно заметно в текстах, где прилагательные
противопоставлены друг другу, например: Но в этом чемпионате
мы увидели нечто ошеломившее нас. Это была не жесткая*
а Жестокая" игра. „Наука и жизнь", 1964, № 2.

Возможны и синонимические сочетания, например:
жестокий ветер—жестокий ветер, жесткий мороз—жестокий
мороз.

ЖЕСТКОСТЬ —ЖЕСТОКОСТЬ

Жёсткость. 1. Твердость, грубость как признак,
свойство предмета. Жесткость одежды ? Он еще поразил
Чичикова смуглостью лица, жесткостью черных волос,

местами до времени поседевших, н. гоголь, мертвые души,

2. Перен. Суровость, резкость. Жесткость мер.
Жесткость характера, а Вместо ожидаемого отклика и

прямой поддержки неприятная жесткость появилась в лице
и голосе Осьминова. Л. Леонов, Русский лес.

3. Перен. Строгость, безоговорочность. Жесткость
сроков. Жесткость норм.
Жестокость. 1. Крайняя суровость, безжалостность,

беспощадность. Жестокость борьбы. Жестокость правды.
Г~) Он вспомнил то выражение, которое принимало лицо

Долохова, когда на него находили минуты жестокости.

л. Толстой, Война и мир. Известие о Марке она приняла
как расплату за жестокость, допущенную в отношении

мужа и осознанную ею лишь теперь. Л. Леонов, Русский лес.

Гвоздь недоверчиво взял бумажный цилиндрик, развернул,
стал читать, и постепенно лицо его утрачивало

жестокость, ослабевало. В. Кожевников, Щит и меч.

2. Обычно мн. ч. Проявление безжалостности,
беспощадности; жестокие , поступки и действия. Жестокости
фашистов. ? Не стану также распространяться о том,
каким жестокостям и мучениям подвергалась несчастная

сирота. С. Аксаков, Семейная хроника.
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Схема управлении
Жесткость без доп. (приобретать жесткость);

чего? (волос; характера; норм);
в челе? (во взгляде).

Жестокость бее доп. (осуждать жестокость);
чего? (мер, борьбы);
кого? (фашистов);*
в чем? (в лице).

Сравните. Жесткость. 1) Жесткость волос, ткани,
одежды, постели и т.'д.; жесткость приобретать, смягчать

и т. д,

2) Жесткость неприятная, чрезмерная и т. д,; жесткость

мер, характера, нрава, игры (спортивной) и т. д.;

жесткость во взгляде, в лице, в голосе и т. д.; в жесткости

обвинить и т. д.

3) Жесткость сроков, норм, предписаний, правил,
дисциплины и т. д.
Жестокость. 1) Жестокость беспощадная, чрезмерная,

звериная и т. д.; жестокость мер, игры, характера, нрава,
борьбы, расправы, правды и т. д.; жестокость во взгляде,

в голосе, в лице, в поведении, в обращении (с кем-л.)
и т. д.; к жестокости склонность и т. д.; жестокость

утрачивать, воспитывать, культивировать, поощрять,
осуждать и т. д.

2) Жестокость (жестокости) фашистов, пиратов, дикарей
и т. д.; жестокости переносить и т. д.; к жестокостям

прибегать и т. д.

Обратите внимание. Для существительного
жесткость характерно наличие зависимого олова, в роли

которого выступают существительные неодушевленные:
в 1 значении (твердость, грубость как признак, свойство

предмета) сущ. жесткость присоединяет
существительные конкретные (в род. падеже), например:
жесткость волос, жесткость ткани; в значении 'строгость,
безоговорочность1 сущ. жесткость присоединяет

существительные отвлеченные, которые обозначают понятия,

связанные с регламентацией чего-либо, например:
жесткость норму жесткость сроков.

В качестве зависимого слова к существительному ж е-

стокость в 1 значении (крайняя суровость,
безжалостность, беспощадность) присбединяются существительные
неодушевленные, преимущественно отвлеченные (например:
жестокость борьбы, жестокость правды, жестокость рас-
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правы), во 2 значении — существительные одушевленные
(при этом сущ. жестокость чаще употребляется
во мн. числе: жестокости фашистов, жестокости банды-
тов и т. п.).
В качестве зависимого слова чаще выступает сущ.

жестокость, чем жесткость.

Существительные жесткость во 2 знач. (суровость,
резкость) и жестокость в 1 знач. образуют парони-
мические сочетания. Например: жесткость характера

—

суровость, резкость характера, жестокость характера —

безжалостность, беспощадность характера; жесткость

в лице—суровость в лице, жестокость в

лице—безжалостность в лице.

Значения паронимов с наибольшей очевидностью

выясняются при употреблении их в одном предложении: Надо
отдать должное сборной Португалии, хотя в ее игре

были, конечно, непривлекательные стороны. Откровенно
с первых же минут игры тянул время вратарь. Защит-
пики часто смешивали жесткость с жестокостью,

злоупотребляя либерализмом судьи. .Известия". 21.7.1966.

ЖИЗНЕННЫЙ— ЖИТЕЙСКИЙ

Жизненный 1. Относящийся к жизни (в знач.:

физиологическое состояние человека, растения, животного от

зарождения до смерти; период существования кого-либо,
век). Жизненные отправления. Жизненные условия.
Жизненные противоречия.. Жизненный опыт. ? Сказку
хвалили, хотя кое-кто и говорил, что она несколько

искусственна, что даже в сказках надо исходить из

реальности, из подлинных и интересных жизненных случаев и

явлений. К. Паустовский, Секвойя. Миссия его [Штейглица]
в оккупированной Польше была крайне незначительной —

разве поручат серьезное дело опальному сотруднику,
жизненное существование которого продлено только

потому, что Канарису понадобилось сохранить его как

пешку в опасной игре с Гиммлером и Гейдрихом. в.

Кожевников, Щит и меч. Паустовский добр к летнему}
теплому дождю, к болотистым трясинам Мещоры, к

обиженному людьми самим названием Поганому озеру, но
главным образом, конечно, к людям, сотням людей,
встретившихся ему на жизненном пути и заселивших его

книгу. В. Солоухин, О Константине Паустовском.
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2. Близкий к жизни, к действительности, живой.
Жизненное содержание кинофильма. Художник огромной
жизненной правды. Стихи могучей жизненной силы. ?

Несмотря на обилие деталей, декорации Янова были
недостаточно жизненными и характерными. Ф. Сыркина,
Русское театрально-декорационное искусство второй полов инь>!

xix века. Образу явно не хватает живых, жизненных

красок. „Литературная газета", 14.3.1963.

3. Важный для жизни, общественно необходимый.
Жизненный вопрос. Жизненная проблема. Жизненные
центры страны. Борьба за жизненные интересы народных
масс, а Мы ведь знаем, что порой рубка леса

вызывается не жизненной необходимостью, а разгильдяйством,
невежеством и, что хуже всего, рваческим отношением

К земле. К. Паустовский, Записки о живописи.

Житейский. 1. Связанный с жизнью, с

действительностью. Житейский опыт. Житейская мудрость.
Житейские наблюдения. Житейские привычки. Житейская
непрактичность. Житейские советы. ? Таиска живее

брата понимала житейские пружины этой печальной

ссоры. Л. Леонов, Русский лес. Цветы и все прочее,

отрадное для души и глаза, должно сопровождать нас на

житейСКОМ поприще. К- Паустовский, Уснувший мальчик.

Из радостей житейских, из радостей великих не оста-

лось, пожалуй, ни одной, что не встречалась, которая
была бы в первый раз. В. Солоухин, И вечный бой...

2. Обыденный, свойственный повседневной жизни.

Житейские хлопоты. Житейские будни. ? Но она

[соседка] была так далека от'понимания всех втих
житейских гадостей, что не заметила даже тени неуместности

подобного вопроса. А. Куприн, Впотьмах. Всю дорогу
говорили О житейских мелочах. Л. Леонов, Русский лес. Это

[рассказ Куприна „Гамбринус"] — шедевр любви к людям,
жемчужина среди житейского мусора. К- Паустовский,

Поток жизни.

Сравните. Жизненный. 1) Жизненный (-ая, -ое, -ые)

процесс, существование, поприще, путь, случай,
явление, противоречия, условия, отправления, потребности,
опыт, мудрость, впечатления, планы, кредо и г. д.

2) Жизненный (-ая, -ое, -ые) фильм, рассказ, роман,
содержание, правда, сила, краски, декорации и т. д.

3) Жизненный (-ая, -ое, -ые) вопрос, проблема,
необходимость, значение, интересы, центры и т. д.
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Житейский.. 1) Житейский (-ая, -ое, -ие) опыт,

мудрость, поприще, успех, расчет, непрактичность, блага,
бури, невзгоды, радости, склонности, советы, привычки,
наблюдения и т. д.

2) Житейский (-ая, ьие) мусор, муть, мелочи, гадости,

подробности, хлопоты, заботы, проза, тема и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные жизненный
в 1 знач. (относящийся к жизни) и житейский

в 1 знач. (связанный с жизнью, с действительностью)—*
синонимы,. . с известными стилистическими отлитиями.

Сочетания с прилагательным жизненный свойственны
книжной речи, сочетания с житейский— разговорной
речи: жизненная мудрость—житейская мудрость,
жизненный опыт —житейский опыт и т. д.

Прил. жизненный в 3 знач. (важный для жизни)
образует паронимические сочетания с прилагательным

житейский во 2 знач.: жизненная

проблема—насущная, важная, житейская проблема—связанная с

повседневной жизнью.

жилищный—жилой

Жилищный. Относящийся к жилищу (в знач.:

помещение для жилья, дом, квартира). Жилищные условия.
Жилищная кооперация. Жилищная комиссия. Жилищный
фонд городов. ? Сегодня пришлось отложить все дела

U заняться жилищным вопросом. Ю. Крымов, Инженер.
Здесь в залах- были выставлены схемы, макеты, чертежи,

проекты новых районов жилищного строительства

столицы. .Правда", 27.4.1962.

Жилой. Предназначенный, приспособленный для

жилья; обитаемый, такой, в котором живут люди. Жилая

площадь. СИ Окошечки— крохотные, и в жилой половине

избы, небось, темнота, и. Бунин, Деревня. За китайским

кварталом следует новая жилая часть европейского города.
А. Краснов, Под тропиками Азии. Жилой дом станции, ПО-

строенный в прошлом году, стоит почти на самом берегу
бухты. И. Соколов-Мйкитов, Пути кораблей.

Сравните. Жилищный. Жилищный (-ая, -ое) фонд,
строительство, отдел, комиссия, кооперация,

законодательство, условия, норма, нужда, вопрос, проблема и т. д.

Жилой. Жилой (-ая, -ое) дом, здание, массив, сарай,
помещение, площадь, место, половина, часть и т, д.
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Обратите внимание. С прилагательным жилищ*

н ы й сочетаются обычно существительные, имеющие

официально-деловой характер, с прилагательным
жилой—существительные, обозначающие в основном какое-

либо сооружение, помещение, место для жилья.

Паронимические сочетания не образуются.
Ошибочно, В разговорной речи нередко путают

прилагательные жилищный и жилой. Например:
Жилой [надо: жилищный] фонд города не растет. Из

уртного выступления.

Житейский — жизненный см. жизненный —

жите й с к и й.

ЖУЛИКОВАТЫЙ — ЖУЛЬНИЧЕСКИЙ

Жуликоватый. 1. Склонный к жульничеству, к
мошенническим поступкам. Жуликоватый человек. ? И говорят
про него —Малый жуликоватый. В. Овечкин, Очерки о

колхозной жизни.

2. Свойственный жулику; плутовской. Жуликоватый
вид. Жуликоватая улыбка.
Жульнический. Относящийся к жульничеству;

связанный с жульничеством. Жульническая проделка.
Жульнические способы борьбы. Жульнические махинации? о — Не

перетолковывай ты мои честные слова на жульнический
манер. М. Горький, Трое.

Сравните. Жуликоватый. 1) Жуликоватый (-ая, -ое,

-ые) человек, люди, женщина, баба, подростки, малый,

продавец, продавщица, приказчик, горожанин, создание,

существо и т, д.

2) Жуликоватый (-ая, -ое, -ые) смех, улыбка, гримаса,
вид, выражение (лица), манеры и т. д.

Жульнический. Жульнический (-ая, -ое, -ие) трюк,
дело, затея, махинация, операция, проделка, способы,

тактика, уловки.и т. д.

Обратите внимание. Прил. жуликоватый
образует сочетания с существительными одушевленными и

с такими, которые обозначают поведение человека, его

вид, выражение лица, манеры и т. п.

Прил. жульнический обычно сочетается со

словами, обозначающими дела и действия лиц, групп
людей и т. п.

Пароннмических сочетаний не образуется.
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Ошибочно. Петров совершал разные жуликоватые
[нужно: жульнические] операции с фотоматериалами.
Из устного выступления.

ЗАВЕРЕНИЕ — ЗАВЕРКА

Заверение. Обнадеживающее заявление, уверение,
обещание. Многословные заверения. Пламенные заверения.
Неискренние заверения. Лживое заверение. Заверения
родственников. Заверение администрации. Заверения в

любви. Заверения в уважении. Дать заверения. Сделать

заверения. Слушать заверения. Верить заверениям. СЗ

Сережка промолчал: он не любил словесных клятв и

заверений. А. Фадеев, Молодая гвардия.

Заверка. Удостоверение правильности» подлинности
чего-либо подписью, печатью* Заверка документов.
Заверка доверенности. Срочная заверка. Неправильная
заверка. Незаконная заверка. Произвести заверку копии.

Затянуть заверку рекомендаций. Иметь право на заверку
подписей.

Схема управления
Заверение без доп. (лживое заверение);

4
кого? (родственников, администрации);
в чем? (в верности).

Заверка чего! (документов).

Сравните» Заверение. Заверение многословное,
пламенное, искреннее, неискреннее, лживое и т. д.; заверение

администрации, властей, родственников, подчиненных,

патрона, шефа и т. д.; заверение в любви, в верности,
в дружбе и т. д.; заверения дать, сделать, слушать
и т. д.; заверениям верить и т» д.

—

Заверка. Заверка незаконная, неправильная, срочная,
своевременная и т. д.; заверка документов, доверенности
и т. д,; заверку произвести, затянуть, ускорить, начать,
закончить, продолжить и т. д.

Обратите внимание* Сущ. заверение входит
в сочетания, обозначающие словесное выражение чувств;

пожеланий, уверений и т. п. Это слово сочетается с

существительными одушевленными, с некоторыми существи-



ЗАВЕРТКА 142

тельными, выступающими в собирательном значении

(администрация, начальство, власти и т. п.), с

некоторыми отвлеченными существительными (заверения в

верности и т. п.), с прилагательными оценочными
(искренний, лживый, горячий и т. п.), с такими глаголами, как

дать, сделать, слушать и т. п. Причем сущ. заверение
чаще выступает во мн. числе, чем в единственном.

Сущ. заверка распространено в официально-деловой
речи, обозначает официальный акт подтверждения
правильности, подлинности документа. В соответствии с этим
с существительным заверка сочетаются

существительные, обозначающие документы, прилагательные,
характеризующие действие с точки зрения правильности, а

также быстроты, такие глаголы, как произвести, начать,

затянуть, ускорить и т. д.

Существительные заверение и заверка образуют
единичные паронимические сочетания, например: право
на заверку

— право на официальное подтверждение
документов, право на заверения

—

моральное право делать

заверения; верить заверке-— признать документы, верить
заверениям—верить на слово; немедленная заверка

—

быстро произведенная заверка документа, немедленные
заверения— срочные уверения в чем-либо^

Ошибочно. Заверение [нужно: заверка] документов
производится-с 14 до 17 часов, объявление.

ЗАВЕРТКА — ЗАВЕРТЫВАНИЕ

Завёртка. I. То же, что завертывание в знач.:

обертывание кого-, чего-либо со всех сторон. Завертка
покупки.

2. То же, что завертывание в знач.:

закручивание чего-либо. Завертка гайки. Завертка крана.
Механическая завертка.

Завёртывание. 1. Обертывание кого-, чего-либо со всех

сторон. Завертывание покупки. Завертывание бандероли.
Завертывание ребенка.

2. -Закручивание чего-либо. Завертывание гайки.

Завертывание крана.
3. Закатывание, загибание чего-либо. Завертывание

рукава. Завертывание рубашки.
4. Поворачивание куда-либо. Завертывание налево.
5. Самозакручивание. Завертывание ленты.

Завертывание пояса. Завертывание стружки.
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Сравните. Завертка. 1) Завертка белья, покупки и т. д.

2) Завертка 'гайки, крана и т. д.; завертка ручная,
механическая и т. д.
Завертывание. 1) Завертывание бандероли, покупки,

ребенка и т. д.

2) Завертывание гайки, крана и т. д.

3) Завертывание рукава, рубашки, усов и т. д.

4) Завертывание направо, налево, за угол и т. д.

5) Завертывание ленты, пояса, стружки и т. д.

Обратите внимание. Только к существительному

завертывание примыкают наречия места: налево,

направо, за угол и т. п., причем это существительное
обычно требует зависимого слова в род. падеже:

завертывание чего? автомобиля, машины, кареты и т. п.

за угол.

Рассматриваемые слова образуют (редко) паронимиче-
ские сочетания. Например: завертка
ленты—закручивание ленты (с помощью рук), завертывание ленты—

самозакручивание ленты. Аналогично: завертка
пояса—завертывание пояса, завертка стружки—завертывание
стружки. Вместе с тем перечисленные и подобные им

словосочетания могут быть и синонимичными, поскольку
существительные завертка и завертывание в

первых двух значениях синонимы. Однако сочетания с сущ.
заве ртка носят более специальный характер.

Заглавный — главный см. главный—заглавный

ЗАПАСТИ (ЗАПАСАТЬ) —ПРИПАСТИ (ПРИПАСАТЬ)

Запасти. Заготовить впрок. Войскам велено не запасать

провианту, а потреблять уже заготовленные консервы,
В. Вересаев, На вагоне.

Припасти. Разг. Оставить, сохранить, приготовить на

будущее для определенной цели. Мы наскоро искупались
в Кизаре, выпили по крынке припасенного нам лесничихой

МОЛОКа, взяли рюкзаки U ушли в бор. В. Солоухин,

Владимирские проселки.

Сравните. Запасти. Запасти дрова, сено, хлеб, про-
виант, консервы и т. д.; запасти заранее, своевременно
и т. д.

Припасти. Припасти дрова, сено, хлеб, провиант,
консервы и т. д.; припасти заранее, заблаговременно и т. д.
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Обратите внимание. Глагол запасти означает

'сделать запасы чего-либо'. Он используется чаще всего

в официально-деловых документах, а также в таких

текстах, где говорится о заготовках (обычно
организованных) в более или менее значительных масштабах с целью

обеспечения необходимыми продуктами, товарами,
топливом и т. п. населения, членов какого-либо коллектива

(в том числе и одной семьи) или для обеспечения кормами
сельскохозяйственных животных.

Глагол припасти означает 'приготовить на будущее
что-либо из предметов потребления1. Он имеет
разговорный оттенок и используется чаще всего в обиходной речи
или при описании бытовых ситуаций. К этому глаголу
прибегают, .когда нужно сказать о незначительных по

количеству запасах продовольствия, топлива или вообще
всяких других предметов потребления на короткий срок,
обычно для небольшого количества людей.
Рассматриваемые глаголы образуют паронимические

сочетания с большинством слов, с которыми эти глаголы

могут соединяться. Например: запасти хлеб—сделать
значительнее запасы хлеба на длительный срок,
припасти хлеб—приготовить не очень много хлеба на ко\

роткий срок, например для турпохода или на случай
прихода гостей.

Ошибочно. Корма—основа животноводства.
Наученные горьким опытом, подгоренцы уже сейчас готовят их
на зиму, в два с половиной раза больше, чем в прошлом
году, припасено {нужно: запасено] сена, заскирдовано
много соломы, идет Заготовка на силос кукурузы.
.Коммуна", 4.9.Ш, Воронежская обл. [Сочетание припасти сено
возможно. Однако здесь речь идет о заготовках кормов,

следовательно уместнее глагол запасти].
Заплатить (платить) — выплатить (выплачивать) —

оплатить (оплачивать) см. выплатить —

заплатить—оплатить.

ЗАТЯГИВАНИЕ — ЗАТЯЖКА

Затягивание. 1. Стягивание чего-либо или чем-либо

с последующим закреплением. Затягивание петли.

Затягивание шнурка. Затягивание корсетом.
2. Завинчивание. Затягивание болтов гаечным ключом.

3; Продление, замедление чего-либо. Затягивание игры.
Затягивание собрания.
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4. Вдыхание дыма при курении. Затягивание папиросой.
5. Обтягивание чем-либо. Затягивание трибуны

кумачом.
6. Засасывание, втягивание во что-либо. Затягивание

дыма в вентилятор. Затягивание в сопло реактивного
двигателя летящей птицы. Затягивание в болото.

7. Перен. Вовлечение во что-либо. Затягивание в

компанию. Затягивание в дискуссию.
8. Покрывание чем-либо, зарастание. Затягивание

лужи льдом. Затягивание раны.
Затяжка. 1. То же, что затягивание в знач.:

стягивание с последующим закреплением. Затяжка петли.
Затяжка узла. Затяжка чемодана ремнями.

2. То же, что затягивание в знач.: завинчивание
чего-либо. Затяжка болта.

3. То же, что затягивание в знач.: продление,
замедление чего-либо. Затяжка дела. Затяжка собрания.
Затяжка игры. ? Рагозин начал рассказ, стараясь

говорить без затяжек. К- Федин, Необыкновенное лето.

4. То же, что затягивание в знач.: вдыхание дыма

при курении. Затяжка сигаретой.
5. Глоток табачного дыма, втянутый в себя при

курении. Солдату легче без еды и без сна, чем без затяжки

доброго, Крепкого табачку. В. Катаев, Сын полка.

6. Дефект, повреждение трикотажного изделия,
состоящее в стяжении, сборке петель.. Затяжка на чулке.

7. Свободное падение парашютиста до раскрытия

парашюта при затяжном прыжке. Затяжка в пять секунд.

Схема управления
Затягивание чего! (петли; болта; собрания; раны);

чем! (корсетом; папиросой);
чем чего! (кумачом трибуны; льдом лужи);
во что! (в болото; в компанию);
во что кого, чего! (в вентилятор дыма;
в организацию новичка).

Затяжка без доп. (сделать затяжку);
чего! (узла; болта; собрания; табаку);
чем! (ремнем; сигаретой);
на чем! (на чулке).

Сравните* Затягивание. 1) Затягивание ленты, шнура,
шнурка, шнуровки, петли, узла и т. д.; затягивание

корсетом, кушаком* ремнем, поясом, веревкой и т. д.

2) Затягивание болта, гайки и т. д.
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3) Затягивание дела, операции, собрания, прений,
следствия, игры, беседы, разговора, переговоров и т. д.

4) Затягивание папиросой, сигаретой, табаком и т. д.

5) Затягивание кумачом (трибуны), крепом (катафалка)
и т. д.

6) Затягивание в вентилятор (дыма), в сопло (птицы),
в трубу (воздуха), в болото, в трясину и т. д.

7) Затягивание в дискуссию, в спор, в компанию,
в общество, в организацию, в секту, в шайку, в банду
и т. д.

8) Затягивание лужи (ледком), раны и т. д.

Затяжка. 1) Затяжка ленты, шнура, шнурка и т. д.;
затяжка корсетом, кушаком, ремнем и т. д.

2) Затяжка болта» гайки и т. д.

3) Затяжка дела, операции, собрания, прений,
следствия, игры, беседы, разговора, переговоров и т. д.

4) Затяжка папиросой, сигаретой, трубкой,
самокруткой, табаком, махоркой и т. д.

5) Затяжка табаку и т. д.; затяжки небольшие, емкие,
робкие и т. д.

6) Затяжка на чулке и т. д.; затяжка большая,
небольшая и т. д.

7) Затяжка в три секунды и т. д.

Обратите внимание. Сущ. затяжка (в 5, 6 и

7 знач.) в отличие от существительного затягивание

имеет предметное значение (затяжка табаку, затяжка

на чулке, затяжка в три секунды) и не образует с этим

словом паронимических сочетаний.
В словосочетаниях вроде затягивание постамента

красной материей, затягивание дыма в трубу,
затягивание животного в трясину, затягивание кого-либо в

компанию, затягивание раны (т. е. когда сущ.

затягивание выступает в 5, 6, 7 и 8 знач.) сущ. затяжка

(вместо затягивание) неуместно и неупотребительно.
В 1, 2, 3 и 4 значениях рассматриваемые

слова—синонимы.

ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЙ—ЗАЩИТНЫЙ

Защитительный. Служащий для защиты личности, дела,

интересов, относящийся к защите на суде.
Защитительная речь. СЗ Я не посмел предъявить им ни единого из

моих защитительных аргументов. Г. Успенский, Через

пень колоду.
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Защитный. 1. Служащий для охраны, ограждения от

неблагоприятных или вредных действий, влияний;
предохраняющий. Защитные приспособления. Защитный
электрический автомат. Защитные лесные насаждения.

Защитная оболочка. О Замелькали покрытые защитной
броней вагоны с пушками и пулеметами в амбразурах.
А. Листовский, Конармия. Вполне возможно, что форора-
косы охотились в патагонских пампасах на самых

древних из броненосцев. Тем самым они способствовали,
конечно, наряду с другими хищниками образованию
у этих животных защитного панциря, и. Акимушкин,

Следы невиданных зверей.

2. Разг. Цвета хаки. Защитная шинель, Защитная
ткань.

Сравните. Защитительный. Защитительный (-ая, -ое)
аргумент, довод, речь, слово и т. д.

Защитный. 1) Защитный (-ая, -ое, -ые) автомат, броня,
экран, маска, очки, покрытие, корка, панцирь, оболочка,

окраска, трос, лес, полоса, ограждение, приспособления,
мероприятия, меры, реакция, действие, функции и т. д.

2) Защитный (-ая, -ое) френч, гимнастерка, шинель,

сукно, ткань и т. д.

Обратите внимание. Прил. защитительный
сочетается преимущественно с такими существительными,
как аргумент, довод, речь, слово.

Прил. защитный в 1 знач. (служащий для охраны,

ограждения от неблагоприятных или вредных действий,
влияний) сочетается с существительными конкретными

предметного значения, а также с отвлеченными

существительными вроде мера, мероприятие, действие. С этим

прилагательным во 2 знач. (цвета хаки) сочетаются

преимущественно существительные, обозначающие ткань и

изделия из ткани.

Паронимических сочетаний рассматриваемые
прилагательные не образуют.

ЗВАТЬ —НАЗЫВАТЬ

Звать. 1. Голосом, жестом приглашать приблизиться,
подойти; приглашать куда-либо. Звать обедать. Звать

гулять. Звать в гости.
2. То же, что называть в знач. 'именовать'. Писаки

русские толпой Меня зовут аристократом. А. Пушкин,
Моя родословная.
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Называть. 1. Именовать. Меня называли орленком
в отряде, Враги называют орлом. Я. Шведов, орленок.

В этих рязанских местах музгой называли старое, за-

глохшее русло Оки. К- Паустовский, Воитель.

?. Определять, характеризовать {относя к числу чего-

либо). Маленькую мастерскую нельзя называть фабрикой.

Сравните. Звать. 1) Звать ^гулять, прогуляться,
танцевать, обедать и т. д.; звать на прогулку, на обед, в

гости, домой и т. д.

2) Звать Иваном, аристократом, артистом, художником,
чудаком и т. д.
•Называть. 1) Называть аристократом, артистом,

художником, чудаком и т. д.

2) Называть машиной, фабрикой и т. д.

Обратите внимание. Глагол звать во 2 знач.

входит в сочетание только с одушевленными
существительными (см. примеры группы 2), глагол называть в 1 и

2 значениях—неодушевленными, и с неодушевленными.

Паронимических сочетаний эти глаголы не образуют.
Глагол звать во 2 знач. и глагол называть в

1 знач.— синонимы.

Ошибочно. Пример ошибочного использования глагола
звать вместо называть приводит ?. Н. Тимофеев
в книге „Как мы говорим" A963, с. 35): „Пароход зовут
«Орленок»". Таково название пьесы, шедшей в 1958 году в

одном из ленинградских театров.

ЗНАМЕНИЕ —ЗНАМЯ

Знамение. !• Книжн. устар. Предзнаменование. Доброе
знамение. Худое знамение. Знамение победы. CZ3 Атилла,
бич божий, во время долгой осады Аквилы заметил
однажды, что аисты поспешно уносят из города своих

птенцов. Вещь поразительная и необычная, И решил
Атилла, царь гуннов, что это знамение божие—не колебаться
U взять город штурмом. „Литературная газета*, 17.12.1966.

2. Знак, символ. Мы все крестились двуперстным
знамением, хотя и "не были староверы. И. Репин, Далекое
близкое.

Зн&мя. 1. Прикрепленное к древку полотнище
определенного цвета с надписью, украшениями и т. п.,

служащее эмблемой воинской части, корабля, а также государ-
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ства, какой-либо.организации и т. п. Внести знамя.
Пробитое пулей знамя, О Приемная Телегина, с

телефонами, денежным ящиком и знаменем в чехле, находилась
рядом» А. н. Толстой, Хмурое утро. Навстречу раскатам
ревущего грома мы в бой поднимались светло и сурово. На
наших знаменах начертано слово: Победа! Победа! Р.
Рождественский, Реквием.

2* Перен. Руководящая идея, служащая основой
единства действий какой-либо групггы, организации и т, п.

Великое знамя Ленина. Идти под знаменем революции.
Выть преданным знамени коммунизма, ? Свое
поколение лишним всерьез называют они. Они вас считают

знаменем неверия и порока. Они вас считают снадобьем и
даже чуть-Чуть пророком. Р. Рождественский, Париж,
Франсуазе саган. Насмешливость мешала ему [Шварцу]
уверовать в какое-нибудь одно литературное знамя, мы знали

Евгения Шварца {сборник).

Сравните* Знамение. 1) Знамение доброе, дурное,
недоброе, худое, мрачное, божие и т. д.; знамение войны,
победы и т. д.; знамение видеть, истолковать и т. д.

2) Знамение двуперстное, крёстное и т. д.
Знамя. 1) Знамя красное, трехцветное, бархатное,

тяжелое, легкое, переходящее и т. д.; знамя полка,
профсоюзного комитета, спортивного общества, короля,
императора и т. д.; знамя в чехле, без чехла и т. д.; знамя

внести, вынести, захватить, завоевать и т. д.

2) Знамязеликое, святое, священное, непобедимое и т. д.;
знамя Ленина, революции, коммунизма, победы и т. д.

Обратите внимание. Сущ. знамение сочетается

с ограниченным кругом слов, преимущественно с'

оценочными прилагательными (добрый, недобрый, худой и т. п.)
и с такими существительными, как война, победа. В

современной речи это слово неактивно. Оно может
использоваться в речи торжественной, в составе словосочетания

знамение времени ('типичное явление эпохи') или в

сатирических контекстах. См., например, в фельетоне из

„Вечерней Москвы" от 18.11.1966: Про чудеса давно
известно, что их на свете не бывает. Про ЦАС
[Центральный авиационный склад] только недавно узнали, что там

эти явления, оказывается, возможны. Произошли они не

темной ночью, полной таинственности и мрачных

знамений, а средь бела дня.

Сущ. знамя сочетается со сравнительно большим ко-
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личеством слов, в основном с прилагательными,
обозначающими цвет,- с оценочными прилагательными, с
существительными неодушевленными, обозначающими
организации, учреждения, воинские части, а также с

некоторыми словами общественно-политической лексики (партия,
коммунизм,, революция, война и т. п.). Сущ. знамя

может сочетаться и с некоторыми существительными оду-
_шевленными, обозначающими коронованных особ,
военачальников и т. п. (знамя короля, знамя князя), а также

с некоторыми именами собственными.

Паронимические сочетания существительных
знамение и знамя единичны. Например: доброе знамение —

хорошее предзнаменование, доброе знамя — хорошо
сделанное, красивое знамя (прил. добрый выступает как

просторечное слово); знамение победы—предзнаменование
победы, знамя победы—знамя, водруженное в знак победы,
или вдохновляющая, победоносная идея.

Значение каждого из паронимов отчетливо выявляется

при использовании их в одном предложений: Суеверные

считали кометы знамением войны, но все видят теперь,
что советская комета [речь идет о советской

космической станции „Луна-9"]—это знамение и знамя мира.
В. Орлов, Лунная соната.

Ошибочно. Пророки не могли бы доказывать и само

существование Аллаха, например, тем „знаменем" [нужно:
знамением], что птицы держатся в воздухе или, как

водворится в коране, „летают под твердью неба". Л.

Климович, Ислам, его происхождение и сущность.

и
ИГОЛОЧНЫЙ — ИГОЛЬНЫЙ — ИГОЛЬЧАТЫЙ

Иголочный. 1. То же, что игольный. Иголочное

производство. Иголочный укол.
2. Относящийся к иголке, игле (в знач.: лист хвойного

дерева; твердое колючее образование на теле некоторых

животных или рыб). Иголочный укол.
Игольный. Относящийся к игле, иголке (в знач.:

тонкий металлический стержень с заостренным концом).
Игольное ушко. Игольная мастерская.
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Игольчатый. 1. Снабженный иглой, иглами; с иголками

(в знач.: тонкий металлический стержень, с заостренным
концом). Игольчатый цилиндр. Игольчатая лента.

2. Снабженный иглами, с иголками (в знач.: лист

хвойного дерева). Игольчатые ветви сосны.

3. Имеющий вид иголки. Игольчатые листочки.
Игольчатая трава. ? Тончайшие кисточки окунались
игольчатыми кончиками своими в ту или иную краску и, скользя
по черноте фона, оставляли на нем тончайшую роспись.
В. Солоухин» Владимирские проселки.

4. Состоящий из игловидных частиц. Игольчатая
железная руда. Игольчатое строение асбеста.

Сравните. Иголочный. 1) Иголочный (-ая, -ое) укол,
производство, коробка и т. д.

2) Иголочный укол и т. д.

Игольный. Игольный (-ая, -ое) цех, мастерская,
производство, ушко и т. д.

Игольчатый. 1) Игольчатый (-ая, -ое) цилиндр, лента,

поверхность, ружье и т. д.

2) Игольчатые ветви и т. д.

3) Игольчатый (-ая, -ые) кристалл, трава, листочки и т.д.

4) Игольчатый (-ая, -ое) минерал, руда, структура,
строение и т. д.

Обратите внимание. Только прил. игольчатый

сочетается в основном со словами научно-технической
номенклатуры: цилиндру минерал, руда, кристаллы,
структура и т. д.
Прил. иголочный во 2 знач. (относящийся к

иголке, игле как листу хвойного дерева или как твердому
колючему образованию на теле некоторых животных) и

игольнььй могут образовывать единичные паронимиче-
ские сочетания, например: иголочный укол—укол иголкой

в знач. 'лист хвойного дерева' или 'твердое колючее

образование на теле некоторых животных или рыб',
игольный укол—укол иглой или иголкой в знач. 'тонкий

металлический стержень'. Вместе с тем словосочетания

иголочный укол и игольный укол могут быть и

синонимическими, если прил. иголочный образовано от

существительного игла или иголка в знач. 'тонкий металлический

стержень'.
Как очевидно, прилагательные игольный и

иголочный—синонимы, когда обозначают 'относящийся к

игле, иголке как тонкому металлическому стержню'.
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Ошибочно, На солнце блестят иголочные [нужно:
игольчатые] Кристаллы снежинок. Завись устной речи.

ИГОРНЫЙ — ИГРАЛЬНЫЙ — ИГРОВОЙ

Игорный. 1. Предназначенный для азартных игр.
Игорный дом. Игорный стол, о В игорном за/е ... сидели,
полулежали > приткнувшись, фиолетовые мертвецы. К.
Феди н, Братья. Совет министров Лиссабона Постановил
издать декрет. „Открыть игорных два притона", д.
Бедный, Подо что кредитуют.

2. Занимающийся азартными играми. Игорное
общество. Игорная компания.

Игральный. Предназначенный, служащий для игры

(в знач.: занятие с целью развлечения, заполнения досуга
и т. п.). Игральные кости. Игральная комната. ? По

четвергам у нас бывали гости. Я заказывал в ресторане

кусок ростбифа... Покупал игральных карт. А. Чехов,

Рассказ неизвестного человека.

Игровой. 1. Относящийся к игре, связанный с игрой

(в знач.: занятие с целью развлечения, заполнения досуга,
физического развития и т. л.; исполнение артистической

роли). Игровое упражнение. Игровой прием.
2. Предназначенный, оборудованный для игр. Игровая

площадка.
Сравните. Игорный. 1) Игорный (-ая) дом, притон,

зал, .комната, стол и т. д. .

2) Игорное (-ая) общество, компания и т. д.

Игральный. Игральная (-ые) комната, кости, \ карты,
принадлежности и т. д.

Игровой. 1) Игровой (гая, -ое, -ые) прием, упражнение,
танец, фильм, песни, ситуация и т« д.

2) Игровая комната, площадка и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные игорный в

1 знач. и игральный сочетаются с существительными,

обозначающими помещения, предметы и понятия, так или

иначе связанные с играми. Эти прилагательные образуют
паронимич^ские сочетания, например: игорная комната —

комната для азартных игр, игральная комната —^комната
для детских игр.

Когда прил. игровой обозначает 'относящийся к

исполнению артистической роли' и 'относящийся к

спортивной игре', оно сочетается с определенным кругом слов,
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прежде всего из сферы искусствоведческой и спортивной
лексики.

Прилагательные игральный и игровой во 2 знач.

(предназначенный для игр) могут образовывать
синонимические сочетания: игровая площадка—игральная площад-
ка% игровая комната—игральная комната. Однако только:

игральные карты* игральные костиЛ игровые песни.

Ошибочно. Игральная [нужно: игровая] кампания в

большом футболе началась жаркими поединками

соперничающих команд. Запись устной речи.

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ — ИДЕАЛИСТИЧНЫЙ

Идеалистический. Относящийся к идеализму (как фи*
лософскому направлению). Идеалистическая философия.
Идеалистичный. Склонный к идеализации

действительности, мечтательный. Идеалистичная девушка.

Сравните. Идеалистический. Идеалистический (-ая,
•ое) взгляд, мышление, сущность, философия, направлен
ние и т. д. .

Идеалистичный. Идеалистичный (-ая) человек, юноша,
девушка, чудак и т. д. -

Обратите внимание. Вплоть до 30-х годов XX века

эти слова были синонимичны (см. „Толковый словарь
русского языка" под ред. Д. Н. Ушакова). В настоящее
время можно говорить о существенном смысловом

различии этих слов: прил. идеалистический
характеризует философское направление, философские взгляды и

сочетается с философской лексикой, а прил.
идеалистичный означает 'склонный к идеализации

действительности, мечтательный", как это и зарегистрировано в

„Словаре русского языка** С. И. Ожегова A961 г.), и

сочетается по преимуществу с существительными
одушевленными.

ИНЖЕНЕРНЫЙ - ИНЖЕНЕРСКИЙ

Инженерный. Технический, связанный с деятельностью

инженеров. Инженерное сооружение. Инженерные кадры.
О Инженерное дело не удовлетворяло его, и если бы не
настоятельное желание матери, он оставил бы институт

еще на третьем курсе. А. Куприн, молох. Есть два

подхода к решению проблем—метод инженерный и метод
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ученого. „Известия", ю.11.1963. Инженеры.., не только

отстояли честь автоматизации, но и исправили инженер-

ный просчет, допущенный проектировщиками. „Известия%
16.11.1964. Эта'установка—образец инженерной
беспомощности. „Известия", 21.11.1964.

Инженерский. Относящийся к инженеру,

принадлежащий ему. Инженерский значок. Инженерская мысль. ?

Вашему инженерскому глазу, конечно, виднее, что можно

выбрать из огромных груд заводского лома. А. Караваева,

Родной дом.

Сравните. Инженерный. Инженерный (-ая, -ое, -ые)
ум, мысль, психология, подход, метод, работа, дело,
искусство, сооружение, расчеты, просчет, беспомощность, база,

институт, курсы, кадры, инспекция, надзор, войска,
батальон, рота и т. д.

Инженерский» Инженерский (-ая, -ое) ум, мысль, глаз,

чутье, привычка, диплом, значок, фуражка, имущество,
дом, сын, дочь, жена и т. д.

Обратите внимание. Прил. инженерный
сочетается в основном с существительными абстрактными,'' а

"также с такими словами, как сооружение, кадры, войска,
институт и т. п. Прил. инженерский сочетается

по преимуществу с существительными, обозначающими те

предметы и явления, которые могут принадлежать или

свойственны человеку: диплом, значок, дом, сын, привычка
и т. д.

Прилагательные инженер н*ы й и инженерский
образуют паронимические сочетания' с существительными,
обозначающими понятия, которые могут относиться и к

профессии инженера, и к самому инженеру: инженерный
труд—инженерский труд, инженерное дело—инженерское
дело, инженерная мысль— инженерская мысль, инженерное
имущество—инженерское имущество и т. д. Использова-.
ние таких сочетаний должно быть строго разграничено,
неясность же контекста приводит к неясности смысла,

например: Но вот что он [Ладинский] там „высиживает",
это я уже знаю сам... Из 36 типоразмеров деталей в этих

проектах лишь 4 нетиповых, остальные все из альбома
пятиэтажного дома серии 1—164. Это результат не только
гибкости инженерного ума, но и его дисциплины [неясно,
идет ли речь об умственных способностях конкретного

инженера или о сдладе ума, присущем инженерам вообще].
«Литературная газета", 8.10.1963. Gp. также: Назначать-то'
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назначают, а вот если бы еще и проверяли время от
времени, а соответствуешь ли ты своей должности и званию

теперь, на данном уровне развития техники, с позиций
повышенных требований к инженеру? Не оторвался ли ты

от реальной почвы, не слишком ли увлекся внешней, так

сказать, декоративной стороной инженерного бытия? И,
наконец, естьi« инженерное самолюбие. „Известия", 13.1.1965.

Ошибочно. На потолке комнаты четыре белых, унылых
конических плафона; их уже, впрочем, не замечают, к

радости начальника АХО, противника вообще каких бы то
ни было преобразований в инженерном [нужно: в

инженерском] быту. Я- Голованов, Кузнецы грома.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ — ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ

Исполнительный. 1. Относящийся к исполнению.

Исполнительная власть. Исполнительный орган.
Исполнительный комитет. Исполнительная команда.
Исполнительный лист.

2. Быстро и точно исполняющий поручения,
обязанности, очень старательный. Исполнительный работник.
Исполнительный секретарь.

Исполнительский. Относящийся к исполнителю и
исполнению какого-либо художественного (музыкального,

литературного, сценического и т. д.) произведения.
Исполнительское мастерство. Исполнительский стиль.

Исполнительский состав. Исполнительский зал.

Сравните. Исполнительный. 1) Исполнительный (^ая)
орган, комитет; власть, команда, лист и т. д.

2) Исполнительный (-ая) человек, работник, сотрудник,
секретарь, агент, машинистка и т. д.
Исполнительский. Исполнительский (-ая, -ое) стиль,

манера, мастерство, культура, состав, зал и т. д.

Обратите внимание, Прил. исполнительный
в 1 знач, сочетается преимущественно с

существительными, обозначающими учреждения, организации, некоторые
юридические и военные понятия. Во 2 знач. это
прилагательное выступает -как оценочное слово и сочетается с

одушевленными, преимущественно с личными
существительными.

Прилагательное исполнительский сочетается
только с неодушевленными существительными,
относящимися главным образом к искусствоведческой лексике.
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к
КАМЕНИСТЫЙ -* КАМЕННЫЙ

Каменистый. Обильный камнями, камнем; покрытый
камнями. Каменистое плоскогорье. Каменистая почва.

Каменистое пространство. Каменистая дорога. ? На
крутых склонах с каменистою почвою тающая снеговая вода

сбегает вниз, В реки. А, Краснов, Под тропиками Азии. До*
лина реки Илимо прямая, в нижней части открыток и

каменистая, в. Арсеяьев, Дерсу узала. Через отлогий Увал
каменистый Просека вдаль Уносилась, как выстрел, А.

Твардовский, Свет — всему свету.

Каменный. 1. Относящийся к камню; состоящий из

камня, камней; являющийся камнем. Каменный утес.
Каменная глыба. СИ Тут мы тоже увидели, что каменная

резьба вокруг каждого окна разная. В. Солоухин, Владимир*

ские проселки. Вот и горы пошли... А внизу осыпь

каменная: камень воду лезет пить. ю. Казаков, Никитвкины

тайны. А в каменную пыль впечатаны следы босых дубленых
ног. Р. Рождественский, О дорогах.

2. Сделанный, построенный из камня. Каменный дом.
Каменный фундамент. СЗ В жаркие июльские дни, когда
каменный город изнывал от солнца и глох от уличной
трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина U про*

хлада. А. Куприн, гамбринус. За каменной высокой стеной
находятся бывшие архиерейские палаты. В. Солоухин,

Владимирские проселки. По каменным обочинам дороги бежали
чистые дождевые ручьи. К. Паустовский, Повесть о жизни.

3, Перен. Неподвижный, застывший, безжизненный;
равнодушный, безжалостный, жестокий; непоколебимый,
стойкий, твердый. Каменная поза. Каменный человек.

Каменная душа. Каменная вера. ? После большой паузы
заговорил... без натянутой улыбки, которая так не шла

К его каменному лицу. В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни.

Сравните, Каменистый. Каменистый (-ая, -ое) перевал,
увал, скат, уступ, нагорье, плато, ущелье, овраг, берег,
дно, брод, река, порог, пространство, долина, пустыня,
лес, луг, дорога, тропинка, почва, земля и т. д.

Каменный. 1) Каменный (-ая, -ое) обрыв, уступ, утес,
русло, глыба, осыпь, пыль, резьба, дело и т. д.

2) Каменный (-ая, -ое) дом, сарай, здание, постройка,
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сооружение, плотина, ограда, стена, платформа, фундамент,
упор, подоконник и т. д.

3.) Каменный (-ая, -ое) человек, начальник, собеседник,
попутчик, характер, Душа, поза, улыбка, физиономия,
выражение, величие, убеждение, вера, уверенность и т. д.

Обратите внимание, Прил. каменистый
употребляется с существительными, называющими различные виды
земной поверхности (см. значения и словосочетания). Прил.
каменный сочетается с широким кругом
слов—неодушевленными и одушевленными, конкретными и
отвлеченными. & первом и втором значении каменный
определяет существительные, называющие такие понятия*

которые имеют какое-либо отношение к камню: состоящий
из камня, усыпанный камнями, построенный из камня

(см. значения и словосочетания групп 1 и 2). В третьем,
переносном значении каменный употребляется со

словами одушевленными и с такими, которые обозначают
понятия, относящиеся преимущественно к человеку (к его

внешнему виду, характеру, поведению и т. п.).
Прилагательные каменистый и каменный в

1 зйач. (относящийся к камню, состоящий из камня)
образуют паронимические сочетания. Например: каменистый
берег—покрытый, усеянный камнями, каменный берег —

берег из камня, например у реки, текущей в каменном

ущелье.

Ошибочно. На нас чуть не обрушилась каменистая
[нужно: каменная] глыба, да мы успели отбежать в сторону.
Запись устно** речи.

КОНСЕРВАЦИЯ - КОНСЕРВИРОВАНИЕ

Консервация. 1. Предохранение от порчи специальной

обработкой, созданием специальных условий хранения.
Консервация древесины. Консервация археологических
находок. Консервация мясных туш, О Анабиоз—медицина.
Не знаю. Возможно, такая консервация будет полезна

при некоторых болезнях. Н. Амосов, Записки из будущего.
Несомненной заслугой завода является освоение
прогрессивного метода консервации запасных частей летучими
ингибиторами. „За советскую малолитражку", 9.1.1964, Москва.
В качестве примера можно вспомнить мероприятия,
осуществленные на участке консервации в цехе запчастей.

Там же, 4.1.1964.
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2. Временная остановка хода развития, деятельности

чего-либо. Консервация строительства. Консервация
реконструкции завода. ? Функционеры наденут личину
пострадавших от фашизма и после длительной консервации

скрыто начнут действовать в сфере политики, в.

Кожевников; Щит и меч.

Консервирование. 1. Превращение продуктов в

консервы. Консервирование овощей. Консервирование рыбы.
"

2. То же, что консервация в знач.; предохранение
от порчи специальной обработкой, созданием специальных

условий хранения. Консервирование деревянных
сооружений. Консервирование древнего памятника. СИ Заведующая
лабораторией консервирования крови профессор Фрида
Робертовна Виноград-Финкель—один из авторов советского

метода длительного сохранения крови, „правда", 26.12.1966.

Сравните, Консервация. 1) Консервация дерева, кости,
металла, механизмов, чучел животных, музейных
экспонатов и т. д.

2) Консервация предприятия, строительства,
переоборудования цеха, реконструкции завода, деятельности
профсоюза и т. д.

Консервирование. I) Консервирование мяса, рыбы,
овощей, фруктов, ягод и т. д.

2) Консервирование крови, дерева, кости, металла,

механизмов, чучел животных, музейных экспонатов и т. д.

. Обратите внимание. Существительные
консервация во 2 знач. и консервирование в 1 знач.

образуют четко различающиеся типы словосочетаний.

Консервация употребляется преимущественно с

отвлеченными словами (см. примеры группы 2),
консервирование—с конкретными словами, называющими продукты
питания (см. примеры группы 1). В других значениях

рассматриваемые существительные образуют
синонимические конструкции и используются, как правило, в

специальных текстах. Ср.: консервация, консервирование
дерева, кости, экспонатов и т. д.

Ошибочно. На этом предприятии не роздано никакого
запаса овощей для переработки. Консервация [нужно:
консервирование] их ведется из подвозимого сырья, что

называется С КОЛес. „Коммуна", 4.9.1964, Воронежская обл,
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КОНСТРУКТИВНЫЙ — КОНСТРУКТОРСКИЙ

Конструктивный. 1. Относящийся к конструкции, к

конструированию чего-либо. Конструктивные особенности
доменной печи. Конструктивная схема предприятия.
Конструктивные изменения. сЗ Внутри шатры отрезаны от

интерьера храма сомкнутыми сводами и, не

обусловленные конструктивной необходимостью, носят чисто

декоративный характер. Н. Мнева, Искусство Московской Руси.

Отсутствие гвоздей вызвало к жизни одну из

остроумнейших в истории конструктивных систем национального
Зодчества —безгвоздевую КрОвЛЮ. „Наукам жизнь", 1966, Кв 12.
С серьезными конструктивными недоделками... линии были

рекомендованы к серийному выпуску* «правда*, 12.11.1964.

Проект здания драматического театра, который будет
построен в Туле, содержит оригинальные конструктивные
решения. „Известия", 16.11.1964.

2. Такой, который можно ло^ожить в основу
дальнейшей работы, создающий основу для выработки каких-либо
решений. Конструктивное предложение. Конструктивная
резолюция.

Конструкторский. Относящийся к конструктору;
связанный с конструированием. Конструкторское бюро.
Конструкторская группа, ? Бахиреву, от природы щедро
одаренному конструкторским чутьем, оно представлялось
естественным Свойством Каждого. Г. Николаева, Битва в

пути. План научной работы института страдает много-

темностью, что приводит к распылению научных и

конструкторских сил. „правда", I2.ii.i964. Укрепление
конструкторских и технологических служб на предприятиях
значительно ускоряет процесс создания новой техники.

.Правда", 2.9.1964.

Сравните. Конструктивный. 1) Конструктивный (-ая,
-ое) элемент, деталь, система, схема, форма, решение,
прием, качество, особенность, достоинство, недостаток,
ошибка, изменение, необходимость и т. д.

2) Конструктивный (-аи> -ое) план, заявление,

предложение, подход к делу, программа, постановление,
резолюция и т. д.

Конструкторский. Конструкторский (-ая, -ое) отдел,

бюро, помещение, прибор, инструмент, группа, работа*
план, проект, решение, ошибка, недоработка, мысль,'

чутье и т. д.'
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Обратите внимание* Прил. конструктивный
употребляется с суш,ествительными отвлеченными,

называющими элементы, части, внешние признаки, качества

и т. п. конструкции (см. примеры группьг 1) или такими,
которые имеют общее значение *

решение', 'предложение'
(см. примеры группы 2). Прил. конструкторский
сочетается с существительными отвлеченными и

конкретными, обозначающими все то, что относится к

конструктору и его работе, принадлежит ему.
С отвлеченными существительными эти

прилагательные образуют паронимические сочетания. Например: кой-
структивная ошибка— ошибка в конструкции чего-либо,
конструкторская ошибка—ошибка, допущенная крнструк*
тором; конструктивное изменение—изменение в

конструкции чего-либо, конструкторское изменение—изменение,
внесенное конетруктором.
Ошибочно. Внешне новый холодильник почти ничем, не

отличается от прежнего» А качество его улучшено за

счет некоторых конструкторских [нужно:
конструктивных] изменений, а также изготовления деталей из более

долговечных материалов. .Журналист*, io.io.i96i.

костистый — костлявый

Костистый. I. Имеющий широкие, крупные кости;
ширококостный. Держа поводья у Григорий наблюдал за

стариком и удивился легкости^ с которой тот метнул на

седло свое костистое старое тело. м. Шолохов, Тихий Дон.

По ступенькам на яр подымается высокий костистый

старик, г. Марков, Соль земли. Приземистый, костистыйi
он выглядит старше своих лет. „Известия*, 12.1.1963.

2. То же, что костлявый в знач.: исхудалый, с

выступающими костями. Костистая спина. СЗ Иа его лице,
маленьком, костистом, тонкими чертами, но глубоко и

неизгладимо написано нечто говорящее о большой
усталости. М. Горький, Жалобы,

3. То же, что костлявый в значл имеющий много

костей. Костистая рыба. Костистый лещ. ? Крупная
рыба у него всегда срывалась с крючка, а домой он

приносил костистую мелочь. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

Костлявый. 1« Исхудалый, с выступающими костями.

Костлявый кулак. Костлявый палец. ? Новый смотритель
был высокий, Костлявый человек. Л. Толстой, Воскресение.
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Говорил Сарсинов с торжествующим выражением на

лишенном растительности костлявом лице. А. Листовский,
Конармия. Борода его грязного цвета постоянно дрожит,
костлявый лысый череп с запавшими висками блестящ и

желт. Ю. Казаков, Старики.

2, Имеющий много костей. Костлявйя рыба.
Костлявый лещ.

Сравните. Костистый. 1) Костистый (-ая) человек,
старик, фигура и т. д.

2) Костистый (-ая, -ое) кулак, палец, рука, спина,

тело, лицо и т. д.

3) Костистый (-ая) лещ, окунь, судак,- рыба и т.' д.

Костлявый. 1) Костлявый (-ая, -ое) человек, старик,
мальчишка, фигура, зверь, волк, дворняжка, кулак, палец,
рука, спина, грудь, тело, лицо и т. д.

2) Костлявый (-ая) лещ, линь, окунь, щука, рыба и т, д.

Обратите внимание. Рассматриваемые
прилагательные сочетаются с одними и теми же словами —

одушевленными существительными, а также с такими, которые

называют части тела человека, животного. Прил. кос*

тистый шире по значению, чем прил. костлявый.

Костистый во 2 и 3 значениях синонимично

прилагательному костлявый. Поэтому одинаково возможны

сочетания; костистый, костлявый человек, волк, лещ>

лицо, рука и т. п., однако более употребительными
являются сочетания с костлявый. Если же к о с т и с-

тый употреблено в 1 значении (ширококостный), то

приведенные выше синонимические сочетания станут парони-
мическими. Причем конкретное значение каждого соч*ета^

ния выясняется лишь из более развернутого контекста.

Так, сочетание костистый человек двусмысленно: можно

понять, что человек худой или ширококостный.

костный — костяной

Костный. 1. Относящийся к кости (в знач.: составная

часть скелета); являющийся костью, состоящий и$ кости.

Костный мозг. Костные остатки. Костный панцирь

черепахи. ? В отличие от других тканей человеческого

организма, живая костная ткань пропитана неживым

веществом
—

минеральными СОЛЯМи. „Здоровье", 1964, № 12.
2. Добываемый из кости (костей). Костный клей.

Костная мука.

6 К* 4590
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Костяной. 1. Изготовленный, сделанный из кости

(клыков, бивней некоторых животных); твердый как кость.

Костяной нож. Костяные пуговицы. Костяные орудия
труда, п На нем высокие болотные сапоги с ремешками

и пряжками, в зубах костяной мундштук с резнбй
собачьей головою, и. Соколов-Микитов, На теплой земле. Человек

был одет в грязное, старое пальто, В руке он зажал

палку С Костяным Набалдашником. Э. Казакевич, Весна на

Одере. Ваня развернул тельник; зубастая серая рыба с

налитыми кровью глазами лежала в нем и трещала

колючими костяными плавниками. К. Паустовский, Австралиец со

станции Пилево. *

2, То же, что костный в знач.: добываемый из
кости (костей). Костяной жир. Костяной клей. Костяной

уголь.

Сравните. Костный. 1) Костный (-ая, -ое) мозг,

вещество, нарост, мозоль, ткань, панцирь, скелет, болезнь,

воспаление, туберкулез и т. д.

2) Костный (-ая, -ое) жир, клей, зола, мука,
удобрение и т. д.

Костяной. 1) Костяной (-ая, -ое) гребень, пуговица,
набалдашник, мундштук, ручка, вешалка, подставка,

игрушка, кубик, ожерелье, украшение, оружие, клюв,
плавник и т. д.

2) Костяной жир, клей, уголь и т. д.

Обратите внимание. В первом значении

рассматриваемые прилагательные образуются от разных значений

существительного кость, поэтому и невозможны парони-

мические сочетания. Костный употребляется
преимущественно с конкретными словами, которые называют

понятия, относящиеся к кости как части скелета (см.
примеры группы 1). Костяной употребляется только

с существительными, которые называют предметы,

сделанные из клыков и бивней животных (см. примеры группы 1)
или похожие на них по твердости.

Во втором значении костный и костяной входят

в состав синонимических словосочетаний. Ср.: костный,
костяной клей, жир и т. д,

Ошибочно. Ноги у меня болят, какая-то костяная

[нужно: костная] болезнь. Запись устной речи.
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КРАСОЧНЫЙ — КРАСЯЩИЙ

Красочный, прил. 1. Относящийся к краске (в знач.:

вещество для окрашивания), краскам. Красочное
производство. Красочная промышленность. Красочный цех. ?
Здесь же фресковой техникой сделан только первый
красочный СЛОй. Н. Мнева, Искусство Московской Руси.

2. Исполненный красками, в красках; написанный яркими
красками; яркий. Красочная таблица. Красочный портрет.
Красочный плакат.СЗ Видимо, Врубеля занимали в работах
этого испанца его техника живописи мелкими мазками,
его роскошные россыпи бликов, богатство красочного узора.
м. Алпатов, Врубель. Они бесхитростно удивлялись тому,
что за красочными неживыми полотнами кроется так
Много мыслей U подробностей. Э. Казакевич, Весна на Одере.
В светлых лучах солнца особенно красочными кажутся
яркие наряды женщин, собравшихся в Москву со всех
континентов. „Известия", 26.6.1963.

3. Перен. Яркий, выразительный. Красочный пример.
Красочный рассказ. Красочное описание моря. о Звучание
хора под управлением Н. М. Данилина было неизменно

яркоэмоциональным, жизненным, красочным. Д. Локшин,
Выдающиеся русские хоры и их дирижеры. Наш Очерк П0С8Я"

щен лазуриту, этому замечательному камню цвета ne6at

красочная история которого проходит через всю~культуру.
А. Ферсман, Воспоминания о камне. Будут у меня еще U

охотничьи зори—впереди весна—большая, красочная пора
жизни всего .живого на земле. К. Урманов, Утро года.

Красящий. 1. Прич. наст. вр. от красить
(окрашивать).

2. Прил. Содержащий краску, служащий для
окрашивания чего-либо. Красящее вещество. Красящий состав.

Сравните. Красочный. 1) Красочный (-ая, -ое) состав,
слой, распылитель, чан, промышленность, производство,

фабрика, цех, отделение, магазин, лавка и т. д.

2) Красочный (-ая, -ое) лозунг, плакат, вывеска,

оформление, изображение, портрет, картина, иллюстрация,
наряд, костюм, посуда, игрушка, фильм и т. д.

3) Красочный (-ая, -ое) пример, рассказ, повествование,

описание, изображение, музыка, звучание, язык, стиль
и т. д.

Красящий. Красящий (-ая, -ее) состав, вещество,

элемент, слой, волокно и т« д.
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Обратите внимание* Прил. красочный может

употребляться с разными группами слов-—конкретными
и отвлеченными; красящий сочетается, как правило,
с существительными, которые называют то, что способно

окрашивать, содержит, краску (см. словосочетания).
В редких случаях возможны паронимические сочетания,

например: красочный состав—состав красок чего-либо,
для чего-либо, красящий состав—вещество или смесь

веществ, служащие для окрашивания чего-либо или содер*

жащие краску.

Ошибочно. Ребята брели сквозь густые заросли высоких

траву разновидность которых им была неизвестна. По-

видимому, основным красочным составом местной

растительности был не хлорофилл, а какое-то другое вещество,
так как цврт растений отливал голубым оттенком.

„Сибиряк", 19.1.1964, омская обл. [Нужно: красящим
составом, так как речь идет не о составе красок, а о веществе,

окрашивающем растительность, придающем ей какой-либо

оттенок].

л
ЛАКИРОВАННЫЙ —ЛАКИРОВОЧНЫЙ —ЛАКОВЫЙ

Лакированный. 1. Покрытый лаком. Лакированная кожа.

Лакированные туфли. Лакированные консервные банки.
Лакированный столик. ? [Красавин] смотрел на руки

Саханова, в которых вертелась японская лакированная
пепельница. Д. Мамин-Сибиряк, Падающие звезды.
Отшлифованные прибоем мркрые бока камней блестели как

лакированные. А. Куприн, Осенние цветы. Гвоздь вскидывал руки
яростно. Розовое, ^глянцевитое лицо его было неподвижно,
как лакированная маска. 3. Кожевников, Щит и меч.

2. Перен. Блестящий, глянцевитый. Лакированные зубы.
Лакированные каштаны. ? В движущихся солнечных

пятнах лакированный брусничник блестел и отсвечивал

тысячами маленьких бликов. Г. Николаева, Жатва.

Лакировочный. 1. Предназначенный, служащий для

лакировки, лакирования. Лакировочная машина.

Лакировочная мастерская.

2. Перен. Замазывающий недостатки, приукрашивающий
действительность. Лакировочный фильм.
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Лаковый. 1. Относящийся клаку. Лаковое производство.
2. Содержащий лак; состоящий из лака?

предназначенный для приготовления лаков. Лаковый раствор. Лаковое

покрытие. Лаковые масла.

3. То же, что лакированный в знач.: покрытый
лаком. Лаковая кожа. Лаковая обувь. СЗ Тут были...
высокие до колен чулки и сапожки с лаковыми отворотами.

A. Куприн, На переломе. Мы шли теперь через живописный

цех, куда приходят картонные Лаковые изделия с
матовыми стенками, припасенными для росписи, в. Солоухин,
Владимирские проселки.

4. Перен. То же, что лакированный в знач.:

блестящий, глянцевитый. Лаковые крылья бабочки. СЗ По

улице, залитой солнцем, непрерывным потоком двигалась

пестрая толпа людей, мчались автомобили i поблескивая

разноцветными лаковыми боками, г. Марков, Соль земли.

Вайс... щеткой до лакового сияния доводил каменный пол.
B. Кожевников, Щит и меч.

Сравните» Лакированный. 1) Лакированный (тая, -ое,

-ые) стол, мебель, дверь, сервиз, поднос, шкатулка,

табакерка, пепельница, обувь, ботинки, туфли, козырек, кожа,

дерево, маска и т. д.

2) Лакированный (-ые) камень, листья, каштаны, крылья,

зубы, бока и т. д.

Лакировочный. 1) Лакировочный (-ая, -ое) цех,

мастерская, помещение, машина, устройство, материалы
и т. д.

2) Лакировочный (-ая, -ое) роман, фильм, картина, про-
изведение, доклад и т, д.
Лаковый. 1) Лаковый (-ое) промысел, производство

и т. д,

2) Лаковый (-ая, -ое, -ые) раствор, масла, покрытие,,
краска и т. д.

3) Лаковый (-ая, -ое, -ые) стол, мебель, дверь, сервиз,

поднос, шкатулка, табакерка, пепельница, обувь, ботинки,
туфли, козырек, кожа, дерево, изделия и т. д.

4) Лаковый (-ая, -ое, -ые) паркет, крылья, бока и у, Д.

Обратите внимание. Прил. лакировочный
в 1 знач. (предназначенный, служащий для лакировки,

лакирования) сочетается преимущественно с

существительными, обозначающими машины, технические устройства,
производственные помещения, материалы и т. п. Прил.
лакировочный во 2 знач. (замазывающий недостатки)
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сочетается только с существительными, обозначающими
произведения искусства, литературы, а также различные
документы: доклады, записки, рапорты и т. п. Прил.
лаковый в 1 и 2 знач. ('относящийся к лаку' и

'содержащий лак') сочетается с ограниченным кругом
существительных (см. в „Сравните" сочетания с прилагательным
лаковый — 1 и 2 группы).
Паронимические сочетания рассматриваемых

прилагательных в литературной речи не встречаются.
Прилагательные лаковый (в 3 и 4 знач.) и

лакированный
— синонимы.

ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ —ЛАСКОВЫЙ

Ласкательный. 1. Книжн. Нежный, ласковый.

Ласкательная улыбка. о «Подлец», «свинья», употребляемые им

в ласкательном смысле, только коробили меня. л. Толстой,
Юность. Она обнимает меня, целует и лепечет

ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще

ребенком. А. Чехов, Скучная история. С тех пор ОН довОЛЬНО

.часто навещал—отвести душу с молодыми, да и тем

работалось спорей от его ласкательного присловия: „А ну,
подналягте, любезные и усердные мои внучки, помогите

солдатикам". Л. Леонов, Русский лес.

2. Книжн. устар. Льстивый, угодливый. Ласкательны*

глаза.

Ласковый. 1. Проявляющий ласку, приветливость,
нежность; полный ласки. Ласковый ребенок. Ласковая 'мать.

Ласковое обращение.СИ Как часто ласковая муза Мне

услаждала путь немой Волшебством тайного рассказа! А- Пушкин,

Евгений Онегин.— Ласковая она была—вот что первое,—
то есть не тем ласковая, что подарки дарила, а так —

ПО Сердцу Своему ласковая. М. Горький, Коновалов.

2. Выражающий ласку, любовь, нежность. Ласковый

взор: Ласковое лицо. CJ Докучны ей [Татьяне] И звуки
ласковых речей, И взор заботливой прислуги. А. Пушкин,

Евгений Онегин. От этих улыбок и ласковых глаз писателю

стало тепло, страх растаял в сердце его. м. горький,

О писателе, который зазнался. В небольшой русой бороде
постоянно пряталась хитроватая, но ласковая улыбка.
В. Солоухин, Владимирские проселки. Он [Яков] уже шел

дальше, а она [тетка Анисья] все сыпала ему

вслед,ласковые СЛОва. А. Макаров, Дома.
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$. пгрен. Нежный, ласкающий. Ласковый ветерок.
Ласковый свет. Ласковое море. СЗ Был ясный, задумчивый,
ласковый вечер. А. Куприн, Черный туман. Люблю [деревья] за

ласковый шум ео время легкого ветерка, г. Троепольский, Из

записок агронома. Срифмуйте нечто ласковое, Тоскливое

такое, Чтобы пахнуло свежестью, Гармоникой, осокой.
В. Луговской, Мое поколение.

Сравните» Ласкательный. 1) Ласкательный (-ая, -ое)
смысл, значение, слово, присловье, имя, улыбка и т. д.

2) Ласкательный (-ое, -ые) тон, взгляд, выражение,
1лаза и т. д.
Ласковый. 1) Ласковый (-ая, -ое, -ые) человек, мужчина,

женщина, отец, мать, брат, сестра, дочь, сын, ребенок,
мальчик, девочка, старушка, муза, создание, существо,
кошка, собака, теленок, обращение и т. д.

2) Ласковый (-ая, -ое, -ые) взгляд, взор, глаза, улыбка,
лицо, руки, голос, речи, слово, присловье, совет, прием
и т. д.

3) Ласковый (-ое) ветер, дождь, море, свет, солнце, утро,

вечер и т. д.

Обратите внимание. Прил. ласковый в 1 знач.

(проявляющий ласку, приветливость, нежность) сочетается

с существительными одушевленными (например, брат,
дочь, старушка, кошка и т. п.) и отвлеченными,

обозначающими отношение кого-либо к другим (например,
обращение). В 3 знач. (нежный, ласкающий) прил. ласковый
сочетается с существительными, обозначающими явления

природы, части суток и т. п.

Существительные, обозначающие все то, посредством
чего выражаются эмоции, отношение (например, улыбка,
взгляд, слово), сочетаются преимущественно с

прилагательным ласковый. Вместе с тем возможны синонимические

сочетания этих слов с прилагательными ласковый и

ласкательный: ласковое слово, присловье, ласковая

улыбка— ласкательное слово, присловье, ласкательная

улыбка. Однако сочетания с ласкательный носят книжный

характер.

ЛЕДОВЫЙ—ЛЕДЯНОЙ

Ледовый. 1. Состоящий изо льда; покрытый льдами.
Ледовые поля Антарктиды. ? Почти невозможно описать

неожиданную яркость и красочность полярного ледового

моря. И, Соколов-микитов, Белые берега. Посты наблюдения
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вовремя обнаружили ледового великана—айсберга.
«Известия», 26. Г. 1964.

2. Находящийся, расположенный^на льду. Ледовая
дорога. Ледовый лагерь. ? Ничего не стоило фашистам
разведать и узнать эту ледовую трассу [через Ладожское
озеро], которая несла жизнь ленинградцам, о« Берггольц,

Ледовая трасса.

3. Происходящий во льдах; связанный с плаванием среди

льдов. Ледовое плавание. Ледовый поход. Ледовый капитан.
Ледовый плен. ? —Летчик мне попался смелый,.. „Разы-
тем, я,—говорит,— на Севере работал, в ледовую разведку
Автал'\ С. Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды. Изучение
особенностей дрейфа „С/7-/4" и связанных с ними изме^

нений ледовых условий в арктических морях представляет
большой научный интерес, в частности для разработки
ледовых прогнозов в районе Северного морского пути.

. «Правда», 10.2.1966.

4. Предназначенный для работы во льдах; служащий
для обработки льда. Ледовый транспорт. Ледовый агрегат.

Ледяной. 1. Относящийся ко льду; состоящий,
сделанный изо льда. Ледяной кристалл. Ледяной покров.
Ледяные торосы. Ледяная скульптура. ? Сквозь снежный дым
было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую
ледяную Закраину. К. Паустовский, Золотая роза. Самые дпЛЬ-
ние берега, лед и плавучие ледяные горы здесь были видны
СО всей отчетливостью. И. Соколов-Микитов, Белые берега.
Боевая дорога через Ладогу, как и зимой, когда она имела

указатели, ледяные домики и регулировщиков, работала
ПОЛНЫМ ходом. Н. Тихонов, Ладога—дорога боевая. Она (зима)
сучила пряжу, Она ткала холсты, Ковала ледяные. Над
реками МОСтЫ. С. Островой, Зима.

2. Покрытый льдом, обледенелый. Ледяная крыша, ?
Миновало то время, когда зоологи дружно высмеивали

фантастическую волосатую фигуру, неожиданно

объявившуюся на ледяных вершинах Гималаев, словно призрак из

далекого прошлого нашей планеты. И. Акимушкин, следы
невиданных зверей. А посреди двора—На зависть мальчишкам

соседским Стоит ледяная гора. с. щипачев, Павлик морозов.
3. Очень холодный, холодный как лед. Ледяной ветер.

Ледяные пальцы, о А Игнат, не слушая, сорвал с себя

пиджак, снял сапоги, бултыхнулся в ледяную воду и

поплыл К Сережке. Г. Троепольский, Из записок агронома. Танк

сползал в ледяную купель неохотно, как и любое зверье
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при насильственном купании. Л. Леонов, Русский дес.-^Ба-

юсь, как бы не простудиться, отец?-- вопрошала пожилая

тетка, подступая к полынье, дышавшей ледяным холодом >

И. Рябов4 Саратовская купель.

4, Верен. Холодный, уничтожающий;
холодно-равнодушный. Ледяной взгляд. Сказать ледяным голосом* О

Он встал и окинул Нагаева горделивым, исполненным

ледяного высокомерия взглядом. Ю. Трифонов, Утоление жажды.

Чубатый поднял на Григория ледяные глаза. М. Шолохов,

Тихий Дон. Любезно поздоровавшись с гостями Генриха,
Вайс, будто не видя ледяного лица полковника и

негодующей физиономии Ангвлики, МОЛЧа сел За стОЛ. В.

Кожевников, Щит и меч.

Сравните. Ледовый. 1) Ледовый (-ое,, -ые) покров,
поля, море, великан и т. д.

2) Ледовый (-ая) путь, дорога, трасса, лагерь и т. д.

3) Ледовый (-ая, -ое, -ые) поход, переход, плавание,

экспедиция, разведка, карта, обстановка, условия,

прогноз, год, капитан и т. д.

4) Ледовый транспорт, агрегат и т. д.

Ледяной. 1) Ледяной (-ая, -ое, -ые) дом, царство,

покров, кора, поля, стадион, мост, гора, громады, торосы,

затор, плотина, сосульки, кристалл, закраина и т. д.

2) Ледяной (-ая) погреб, гора, горка, вершина, крыша
и т. д.

3) Ледяной (-ая, -ые) ветер, вода, волна, купель, ванна,

мгла, холод, ноги, руки, пальцы и т. д.

4) Ледяной (-ая, -ое, -ые) взгляд, глаза, лицо, голос,

вежливость, молчание, спокойствие, сарказм, высокомерие
и т. д.

Обратите внимание. С прилагательным л е д о в ы й

в 3 знач. (происходящий во льдах, связанный с

плаванием среди льдов) образуются преимущественно
терминологические словосочетания: ледовый прогноз, ледовые

условия, ледовая карта и т. д.

Только с прилагательным ледяной в 4 знач.

(холодный, уничтожающий, холодно-равнодушный) сочетаются

существительные, относящиеся к человеку: тон, голос%

взгляд, глаза, высокомерие, вежливость, молчание и т. п.

Возможны единичные паронимические сочетания,

например: ледовая Хорога—дорога по льду, во льдах, ледяная

дорога—дорога, покрытая льдом, обледенелая,
скользкая.
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Прилагательные ледовый и ледяной в первом

значении (состоящий изо льда) образуют синонимические

сочетания, но не со всеми словами, например: только

ледяные (не ледовые!) сосульки. Наблюдается такая

закономерность: предметы или пространства большие и обширные
обычно сочетаются с прилагательным ледовый, предметы
небольшие — как правило, с прилагательным ледяной.

Ошибочно. За ним [Шмидтом] давно ходила слава
вдумчивого ученого. Затем она слилась с мужественной
мировой славой комиссара ледяного [нужно: ледового] лагеря.
Л. Кассиль, Ледовый комиссар.

ЛЕСИСТЫЙ — ЛЕСНОЙ

Лесистый. Обильно поросший лесом, богатый лесом.

Лесистая местность. СЗ Вот так и растут коммунисты.

Окрепнет тут на селе. И, может, из мест лесистых

Дойдет до трибуны в Кремле. С. Щипачев, Павлик Морозов.

Сухие полянки с бугорками переходили в лесистые гривы.

г. Марков, соль земли. Теперь обширное озеро, среди
которого разбросаны лесистые островки деревень, превращается
в один яркий изумрудный луг. А. Краснов, Под тропиками
Азии. Среди лесистых болот она [медведица] выбрала самое

сухое место, заросшее елками, березняком и мелким

осинником, в. Песков, шаги по росе. Они [гонцы], наверное,
оставляли лошадей в лесистой вершине яра, а сами шли

пешКОМ. М. Шолохов, Поднятая целина.

Лесной. 1. Относящийся к лесу; находящийся,
расположенный в лесу; происходящий в лесу. Лесные насаждения.
Лесная чаща. Лесная опушка. Лесная тропа. Лесное болото.
Лесной аэродром Лесная школа. Лесной пожар. сзИ
шумы лесные, И говоры птичьи, И бурной природы Простое
обличье. А. Твардовский, За тысячу верст. Здесь [в тропиче-
ском лесу] хрип жаб,., глушь нелюдимых холмов, гнилые
заводи на лесных реках. И. Акимушкин, Следы невиданных

зверей. В лесных полосах быстроногая собака не годится:
из-под нее заяц летит пулей, сбивает с круга и несется

как сумасшедший, куда глаза глядят, г. троепольский,

Из записок агронома.

2. Растущий, живущий в лесу. Лесная земляника.
Лесная трава. Лесные звери. Лесные птицы, сз Итак
лохматое лесное чудовище [горилла] после многовековых

сомнений U СПОров было наконец ПриЗНаНО Наукой. И.

Акимушкин, Следы невиданных зверей.
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3. Обильный лесами. Лесной край. Лесной район. ?
Смотри, сторона здесь лесная. Ель кругом да сосна.
С. Щипачев, Павлик Морозов.

4. Относящийся к лесоводству; связанный с лесоводством

и использованием леса; предназначенный для работ в лесу.

Лесное хозяйство. Лесной институт. Лесная
промышленность. Лесной трактор. ? Лесное дело на Урале
изменило свой характер, а в Сибири оно, в сущности, впервые
создано, н. Михайлов, Над картой Родины. В одном из

складских помещений был обнаружен заржавевший, но целый..,
тракторный лесной плуг. А. Караваева, Родной дом.

Сравните, Лесистый. Лесистый (-ая, -ое, -ые) край,
район, страна, местность, место, пространство, берег, холм,

вершина, гора, гривы, болото и т.. д.
Лесной. 1) Лесной (-ая, -ое, -ые) аэродром, бурелом,

дебри, глушь, глухомань, чаща, делянка, зона, покос,

опушка, дорога, тропа, озеро, река, болото, полосы,
насаждения, угодья, пожар, пожарище, подстилка, богатства,

избушка, школа, встречи, драма, тайны, перекличка,
шумы и т. д.

2) Лесной (-ая, -ое, -ые) житель, звери, кот, птицы,

чудовище, цветы, фиалка, трава, ягоды, земляника,

коренья и т. д.

3) Лесной (-ая, -ое) край, район, сторона, пространство
и т. д.

4) Лесной (-ая, -ое) институт, теория, дело,

промышленность, хозяйство, биржа, питомник, плуг, трактор,
патруль, экспорт и т. д.

Обратите внимание. Прил. лесной сочетается

с существительными одушевленными, а также с

существительными, обозначающими растения, некоторые орудия
труда (трактор, плуг), различные учреждения и пункты,

связанные с лесоводством, а также со словами вроде
теория, дело и т. п.

Возможны паронимические сочетания: прил. лесной
в 1 знач. & лесистый могут сочетаться с одними и теми
же словами. Таких сочетаний немного. Например: лесные

угодья—лес, используемый или пригодный для

использования в хозяйственном отношении, лесистые

угодья—территория, богатая лесом; лесная глушь—дебри, лесистая

глушь
—

удаленная от центра местность, богатая лесами;
лесное болото — болото в лесу, лесистое болото—болото,
поросшее лесом.
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Прил. лесистый сочетается с существительными,

обозначающими территорию, местность, пространство,
а также географические объекты, вроде остров, гора и пр.
Прилагательные лесной в 3 знач. (обильный лесами)

и лесистый образуют со многими из перечисленных
выше слов синонимические сочетания (см. в „Сравните'*
сочетания с лесистый и лесной—3 группа).
Ошибочно. Мы вышли к лесистому [нужно: к лесному)

озеру. Из ученического сочинения.

линючий — линялый

Линючий. 1. Легко линяющий, выцветающий. Линючая

материя.
2* Находящийся в состоянии линьки, линяющий.

Линючий кот. СЗ Самый же лакомый кусок, на который
с жадностью бросается всякая крупная рыба, есть рак
линючий. С. Аксаков, Записки об уженье рыбы.

Линялый. 1. Полинявший, выцветший. Линялая
занавеска. Линялое платье. ? Худой малец в линялом

свитере Надвинул на глаза берет. Е. Винокуров, Циник. Он

[Орлов) шел с работы неторопливой походкой усталого
человека: линялая гимнастерка, заправленная в рабочие
брюки, ботинки на толстой подошве. „Литературная
газета", 6.10.1966.

2. Потерявший часть наружного покрова в результате
линьки, вылинявший. Линялые птицы.

Сравните. Линючий. 1) Линючий (-ая, -ее) материал,
материя, ткань, драп, ситец, сукно и т. д,

2) Линючий (-ая, -ее) заяц, кролик, кот, кошка, собака,

рак, животное и т. д.

Линялый. 1) Линялый (-ая, -ое) костюм, платье,

гимнастерка, свитер, рубашка, юбка, скатерть, занавес,

занавеска, ткань, ситец и т. д.

2) Линялый (-ая, -ое) заяц, кролик, кот, кошка, собака,
птица, животное, хвост и т. д.

Обратите внимание. С прилагательным линялый

сочетаются существительные, обозначающие изделий" из

ткани.
- Рассматриваемые слова образуют паронимические
сочетания с существительными, обозначающими ткани, а также

животных. Например: линялая ткань—ткань полинявшая,
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линючая ткань—ткань, легко линяющая; линялая птица-^

птица вылинявшая, линючая птица—птица линяющая.

ЛИРИЧЕСКИЙ— ЛИРИЧНЫЙ

Лирический. 1. Относящийся к лирике как роду поэзии.

Лирическая поэзия. Лирический поэт. Лирический герой.
2. Проникнутый эмоциями, полный чувства. Лирическое

настроение. Настроиться на лирический лад. ? И про-

буждается\ поэзия во мне: Душа стесняется лирическим

волненьем. • А. Пушкин, Осень. Волю дав лирическим

порывам, Изойдешь слезами в наши дни. Н. Некрасов, Дни идут.

Первая девушка пела частушки веселые, бойкие, отчаянные*

вторая
— грустные, мягкие, лирические. В. Солоухин,

Владимирские проселки. Никто из сидевших в машине и не

догадывался, что тотчас откроется нам один из самых

удивительных уголков средней России и повеет на нас

неожиданной лирической силой и светом от зачарованного
осеннего леса, „правда", I3.io.i966.

3. Муз. Мягко-певучий, нежный по тембру (о голосе).
Лирическое сопрано. Лирический тенор.
Лиричный. Проникнутый лиризмом, отличающийся

поэтической взволнованностью, задушевностью. Лиричное
произведение. Лиричный тон. ? Симфония прозрачна
в своей огромной сложности, она и сурова^ и по-мужски

лирична. А. Н. Толстой, На репетиции седьмой симфонии

Шостаковича.

Сравните. Лирический. 1) Лирический (-ая, -ое) поэт,

герой, поэзия*, стихотворение и т. д.

2) Лирический (-ая, -ое, -ие) порыв, настроение,
отступления, песня, частушки и т. д.

3) Лирический (-ое) тенор, сопрано и т. д.

Лиричный. Лиричный (-ая, -ое) тон, голос, тенор, бас,
симфония, произведение, стихотворение и т. д.

Обратите внимание* Прилагательные лирический
в 1 и 3 значениях ('относящийся к лирике' и

*

мягко-певучий') и лиричный образуют паронимические
сочетания. В сочетаниях с прилагательным лиричный всегда

заключена оценка (положительная) чего- или кого-либо;
эти сочетания лишены терминологического, часто

специального значения, которое характерно для сочетаний

с прилагательным лирический. Например: лирический
тенор—термин, обозначающий разновидность высокого
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мужского голоса, лиричный тенор— характеристика
высокого мужского голоса с точки зрения его

выразительности; лирическое стихотворение— стихотворение,
относящееся к лирике, лиричное стихотворение

— стихотворение,
полное чувства, выразительное.
Прилагательные лирический во 2 знач.

(проникнутый эмоциями, полный чувства) и лиричный могут
быть синснимами. Однако предпочтительнее иДпотреби-
тельнее сочетания со словом л и р и ч ее к и й, /например:
лирическое настроение, лирическое волнение, на /лирический
лад.

ЛОБНЫЙ—ЛОБОВОЙ

Лобный. Относящийся ко лбу. Лобные доли. ? Над

его [домика) парадной дверью были прибиты огромные
оленьи рога с белой лобной костью, по форме
напоминающей щит. В. Кожевников, Щит и меч.

Лобовой. 1. Направленный в лоб, фронтальный. Лобовой
ветер. Лобовой удар. Лобовой штурм. ? Противник
ожидал чего угодно, только не этой стремительной лобовой
атаки в Яркий СОЯНечный день. „Вечерняя Москва", 18.11. 1966.

2. Передний, передовой. Лобовая часть танка. Лобовой

Фонарь паровоза. CD Его [Григория] участок был лобовым,
>л него с юга обрушивались отрываемые с фронта красные
части. М. Шолохов, Тихий Дон. Подъезжаю К окопу... До-
стаю пистолет и всаживаю несколько пуль в лобовой накат.

А. Бек, Волоколамское шоссе.

Сравните, Лобный. Лобный (-ая, -ые) бугор, кость,

доли, пазухи и т. д.
Лобовой. 1) Лобовой (-ая) ветер, удар, огонь, атака,

штурм и т. д.

2) Лобовой (-ая, -ое) участок (фронта), накат, броня,
чаять (машины), стекло, фонарь и т. д.

Обратите внимание. Прил. лобный имеет

ограниченные словесные связи: оно сочетается с

существительными, обозначающими анатомические и медицинские

понятия, связанные со лбом как частью головы. Исключение:

лобное место (ист.).
Прил. лобовой используется чаще всего в военных

терминологических сочетаниях (см. „Сравните").
Ошибочно, Птица врезалась в лобное [нужно: лобовое]

стекло автомобиля. Из ученического сочинения.
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ЛОГИЧЕСКИЙ —ЛОГИЧНЫЙ о

Логический. 1. Относящийся к логике (в знач.: наука
о законах и формах мышления). Логические категории.
Логическое суждение.

2. Согласующийся с законами логики, основанный на

законах логики. Логическое доказательство. ?
Математика дисциплинирует ум, приучает к логическому
мышлению. М. Калинин, О коммунистическом воспитании.

3. Замечаемый, устанавливаемый при помощи законов
логики. Логическая ошибка. Логическое противоречие.

4. Обусловленный самим характером, внутренней
закономерностью чего-либо, необходимый, закономерный.
Логическая связь событий. Логический конец.

Логичный. 1. То же, что логический в знач.:

согласующийся с законами логики, основанный на законах
логики. Логичные доводы. ? По сложным, внутренне
логичным... законам развиваются судьбы героев в повестях
Чехова „Дуэль", „Рассказ неизвестного человека", „Три
года". С. Маршак, Заметки о мастерстве.

2. Поступающий, рассуждающий правильно,
последовательно. Быть логичным. О [Японцы] народ .. логичный,
рассуждающий. И. Гончаров, Фрегат „Паллада".

3. Последовательный, разумный. Логичный поступок.
Логичный вопрос. CD Но как бы ни были логичны его

[Вайса] рассуждения, ОН не СМОг уснуть НОЧЬ. В. Кожевников,

Щит и меч.

Сравните. Логический. 1) Логический (-ое, -ие) закон,
категории, суждение и т. д.

2) Логический (-ая, -ое) довод, доказательство, мышл^

ние, последовательность и т. д.

3) Логический (-ая, -ое) смысл, ошибка,
противоречие и т. д.

4) Логический (-ая, -ое) вывод, связь, следствие,

конец и т. д.
Логичный. 1) Логичный вывод, довод, закон и т. д.

2) Логичный (-ые) человек, люди, парень, народ и т. д.

3) Логичный (-ое, -ые) вопрос, ответ, рассуждения, ход,

шаг, поведение и т. д.

Обратите внимание. Прил. логичный во 2иЗ
значениях ('поступающий, рассуждающий правильно,
последовательно' и 'последовательный, разумный')
согласуется с существительными одушевленными, а также
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с существительными, обозначающими поведение, действия
человека (поступок, шаг и т. п.).
Прил, логический с некоторыми

существительными образует сочетания терминологического характера,
например: логическая категория, логическая ошибка,
логическое суждение.
Рассматриваемые слова образуют паронимичЦкие соче*

тания, причем словосочетания с прилагательным л о г и ч>

н ы й лишены терминологического характера (инбгда суще*
ствительное в паронимических сочетаниях /выступает
с разными значениями), например: логическое суждение —

терминологическое сочетание (здесь сущ. сущоение—чер-
мин логики), логичное суждение-*-дается оценка какого-то

высказывания (сущ. суждение обозначает *

высказывание,

мнение'); логическое умозаключение—терминологическое

сочетание, логичное умозаключение—дается оценка какого-

то вывода (возможно и логическое умозаключение как
синоним словосочетания логичное умозаключение)]
логическое завершение борьбы—завершение закономерное,
обусловленное внутренней закономерностью, логичное
завершение борьбы—определенный результат борьбы.
Прил. логический во 2 знач. и логичный в

1 знач. (согласующийся с законами логики, основанный
на законах логики) — синонимы: логическое

доказательство— логичное доказательство, логический
довод—логичный довод и т. п. В некоторых случаях сочетания с
прилагательным логичный предпочтительнее, чем с

прилагательным логический, например: логичный вопрос,

ЛУКОВИЧНЫЙ — ЛУКОВЫЙ

Луковичный. 1. Имеющий луковицу, с луковицей.
Луковичные растения.

2. Похожий по форме на луковицу. Луковичные купола
собора, ? Сотни шатровых, луковичных крыш .. блестели
ЗОЛотОМ и серебром. А. Н. Толстой, Петр I.

Луковый. 1. Относящийся к луку, свойственный луку.
Луковый запах. Луковая шелуха.

2. Приготовленный из лука, с луком. Луковый суп.

Сравните. Луковичный. 1) Луковичные растения и т. д.

2) Луковичный (-ая) купол, крыша, форма (чего-либо)
и т. д.

Луковый. 1) Луковый (-ая) сок, вкус, запах, кожура,

шелуха -и т. д.
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2) Луковый (-ые) суп, соус, блюда и тлд.
о

Обратите внимание. Существительные, которые
обозначают кулинарные изделия, а также что-либо

свойственное луку, относящееся к нему, сочетаются только с

прилагательным луковый. Существительные же,

обозначающие что-либо похожее по форме на луковицу, сочетаются
только с прилагательным луковичный.
Паронимические сочетания не образуются.

м
МАКСИМАЛИСТСКИЙ — МАКСИМАЛЬНЫЙ

Максималистский. Относящийся к максимализму (в знач.;

доведение каких-либо требований до крайности);
свойственный максимализму, максималисту. Максималистские
требования. Максималистские лозунги. ? По сути дела

это максималистское течение почти сливается, как и

следовало ожидать, С анархизмом. В. И. Ленин, Эсеровские

меньшевики.

Максимальный. Самый большой, наибольший,
наивысший. Максимальное количество. Максимальные размеры.
Максимальный спрос. ? Финиш—это полнейшее,
максимальное напряжение сил. А. Куприн, молох. 12, 15, 18
рублей в месяц была обычная средняя плата,
25—максимальная. А. Серафимович, Под землей

Сравните. Максималистский. Максималистский .(-ая,
-ое, -ие) лозунг, требование, настроения, выкрики,
выходки, аргументация и т. д.

Максимальный. Максимальный (-ая, -ое, -ые) объем,

размер, количество, производительность, скорость,
напряжение, давление, использование, внимание, усилия,
прибыль и т. д.

Обратите внимание. Для прилагательного
максималистский обычны сочетания с такими

существительным ил как ультиматум, требования, обоснование,
а также с существительными, обозначающими

идеологическую или политическую ориентацию человека, группы
людей: взгляды, концепция, подход и т. п.

Прил. максимальный сочетается с довольно

большим кругом слов. Это прилагательноее сочетании ма$си*
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мальные условия имеет значение 'лучший, самый лучший,
самый благоприятный'. Названное сочетание возникло как

результат сокращения сочетания максимально удобные
(хорошие, благоприятные) условия (для чего-либо).
Возможны лишь единичные паронимические сочетания,

например: максималистские требования—требования
максималистов, максимальные требования—самые высокие

требования. J
МАЛЬЧИКОВЫЙ — МАЛЬЧИШЕСКИЙ

Мальчиковый. Спец. Предназначающийся для мальчиков

(обычно об одежде, обуви). Костюмы мальчиковых

размеров. ? Она надела приготовленную заранее рабочую
робу: мальчиковые ботинки, стеганые штаны и ватник.

В. Панова, Времена года.

Мальчишеский. 1. Относящийся к мальчишке;

принадлежащий мальчишке. Мальчишеская сорочка.
Мальчишеские игрушки.

2. Свойственный мальчику, мальчишке. Мальчишеский
вид. Мальчишеские шалости. ? О, верх мальчишеского
счастья — наконец-то в руках веревка. А.Куприн, Мой паспорт.

3. Перен.
'

Несвойственный взрослому, легкомысленный,
ребяческий. Мальчишеская выходка. О Мой адвокат

доказал, что Я... говорю мальчишеский вздор. А. Чехов,

Сильные* ощущения.

Сравните. Мальчиковый. Мальчиковый (-ая, -ое, -ые)
размер, костюм, пальто, одежда, обувь, ботинки и т. д.

Мальчишеский. 1) Мальчишеский (-ая, -ое, -ие) костюм,

пальто, одежда, шапка, ботинки, игрушки и т, д.

2) Мальчишеский (-ая, -ое) вид, внешность, голос,

возраст, счастье, шалости и т. д.

3) Мальчишеский (-ая, -ое) вздор, выходка, поведение
и т. д.

Обратите внимание* Прил. мальчиковый

первоначально было распространено в среде производственников
обувной и швейной промышленности и торговых рабочни-
ков. Не случайно, что и круг слов, с которыми может

сочетаться это прилагательное, ограничен в основном

„одежно-обувной" тематикой.
Прил. мальчишеский сочетается преимущественно

с существительными, обозначающими и характеризующими

поведение и внешность кого-либо (см. „Сравните").
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С существительными, обозначающими одежду, обувь,
возможны паронимические сочетания: мальчиковая шапка —

шапка, предназначенная для мальчиков, мальчишеская
шапка— такая, как у мальчика, мальчишки, или

принадлежащая мальчику, мальчишке; аналогично мальчиковые

ботинки—мальчишеские ботинки и т. д.

Ошибочно. У тебя— и наивность мальчиковая [нужно:
мальчишеская], и упорная сила мамонта. Ты идешь в строю
уважаемых и на совесть держишь равненье, мой колхозник,
мой горожанин, мой ровесник, мой современник, а. Дрож-
жин, я тебя узнаю. Все здесь называли друг друга Левой,
Левкой, Димкой, Лешкой и даже писателя, который был
на десяток лет старше всех, называли мальчиковым
[нужно: мальчишеским] именем — Саней... Алексей Петрович,
когда наперебой заговорили доценты и начали сыпать этими

мальчиковыми [нужно: мальчишескими] именами, вспомнил

вдруг веселое купанье летом на даче у писателя, в. Росляков,

От весны до весны.

МАСЛЕНЫЙ—МАСЛЯНЫЙ

Масленый. 1. Смазанный, пропитанный маслом; запач-
канный маслом. Масленый блин. Масленые руки.

2. Перен. Как бы подернутый маслом; чувственный,
сластолюбивый (о глазах, взгляде). Смотреть маслеными

глазками. Масленый взгляд, си Киев. Чудесный город, весь

похожий на сдобную славную попадью с маслеными глазами.

А. Куприн, Мой паспорт.

3. Перен. Льстивый, заискивающий. Масленая улыбка.
Масленый, голос.

Масляный. 1. Относящийся к маслу; состоящий из
масла. Масляный чад. Масляное пятно.

2. Работающий на масле, с помощью масла;
предназначенный для масла. Масляный насос. Масляная лампа.
Масляный фильтр. Масляный бак.

3. Исполненный красками, растертыми на масле;
связанный с употреблением таких красок. Масляная живопись.

4. Содержащий масло. Масляные лаки. ? Стены
выбелены известкой, а снизу выкрашены коричневой масляной

Краской* А. Куприн, Ночная смена.

Сравните. Масленый. 1) Масленый (-ая, -ое, -ые) блин,
каша, оладьи, губы, руки, полотенце, бумага и т. д.

2) Масленый (-ые) взгляд, глаза и т. д.
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3) Масленый (-ая, ,ые) голос, речи, слова, улыбка и т. д.

Масляный. 1) Масляный (-ая, нэе) чад, пятно, лужа
и т. д.

2) Масляный (-ая) выключатель, насос, сепаратор,

фильтр, лампа, бак, ванна и т. д.

3) Масляный (-ая) портрет, картина, живопись и т„ д.

4) Масляный (-ая) лак, краска и т. д. ^
Обратите внимание. Прилагательные масленый

(во 2 и 3 значениях) и масляный (в 1) 3 и 4

значениях) образуют строго определенные словосочетания: прил.
масленый во 2 и 3 значениях ('чувственный' и

'льстивый') соединяется с существительными взгляду глаза,
голос, улыбка, слова, речи и т. п.; прил. масляный в 1,
3 и 4 значениях ('состоящий из масла', 'исполненный
красками, растертыми на масле' и 'содержащий масло')
соединяется преимущественно со словами, которые
обозначают предметы, понятия из области изобразительного
искусства и малярного дела (см. в „Сравните" сочетания
с прилагательным ма с л яны й — группы 1, 3 и 4).
Возможны единичные паронимические сочетания с

прилагательным масленый в 1 знач. (смазанный,
пропитанный маслом) и с прилагательным масляный во
2 знач. (работающий на масле, с помощью масла).
Например: масленая лампа—испачканная маслом, масляная

лампа—действующая с помощью масла; масленая бумага-^
запачканная, пропитанная маслом, масляная

бумага—бумага из-под масла, предназначенная для завертывания
масла.

МУЧНИСТЫЙ — МУЧНОЙ

Мучнистый. 1. Содержащий муку или крахмал;

Содержащий много муки или крахмала- Мучнистое зерно.
Мучнистый плод. Мучнистое блюдо.
. 2. Напоминающий внешним видом муку. Мучнистый
налет (на растениях).

3. Напоминающий цветом муку; белый. Мучнистый
оттенок. ? Все они [картины] какие-то мучно-серые,

Мучнистые. В. Суриков, Письмо П. М. Третьякову, 10 ноября

1883 г.

Мучной. 1. Относящийся к муке; состоящий из муки.

Мучная пыль.

2. Предназначенный для муки. Мучной мешок.

3. Приготовленный из муки, с мукой. Мучные изделия.
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Сравните, Мучнистый. 1) Мучнистый (-ая, -ое, -ые)
плод, фрукт, груша,

-

картофель, зерна, корни, блюдо,
пища и т. д.

2) Мучнистый (-ая) налет, роса и т. д.

3) Мучнистый (-ая, -ое) оттенок, лицо, картина и т. д.

Мучной. 1) Мучной (-ая) налет, пыль, клещ и т. д.

2) Мучной (-ая) мешок, тара и т. д.

3) Мучной (-ая, -ое, -ые) продукт, изделия, блюдо, кашап
похлебка и т. д.

Обратите внимание. Прил. мучнистый в 1 знач.

(содержащий муку или крахмал) сочетается с
существительными, обозначающими продукты, растения,
содержащие крахмал или муку.
Прил. мучной во 2 знач. (предназначенный для муки)

сочетается с существительными, обозначающими тару и

вообще что-либо предназначенное для муки.
Возможны лишь единичные паронимические сочетания:

мучнистый налет — налет, напоминающий муку, мучной
налет—тонкий слой муки; мучнистые изделия — изделия,

содержащие много муки, крахмала, мучные изделия —

изделия из муки.

н
НАВОДНОЙ — НАВОДЯЩИЙ

Наводной, прил. Употребляется в сочетании наводной
мост в знач. временно наведенный для переправы'.
Наводящий. 1. Прич. наст. вр. от глагола наводить.

Имеет значения эгого глагола. Фотокорреспонденту ново*

дящий на докладчика фотоаппарат (направляющий
фотоаппарат). Событие, наводящее на размышления

(вызывающее размышления). Солдаты, наводящие мост (строящие
мост). Художник, наводящий лак на картину (покрывающий
картину лаком). Уборщица, наводящая чистоту в

помещении (делающая помещение чистым). ? Вскоре по стек-

лам окон и стене барака зашуршал мелкий частый

дождь—предвестник бесконечных, наводящих тоску дождей

осени. М. Горький, Супруги Орловы. Суть этой идеи такова:

под Корпусом машины устанавливается специальное

устройство, наводящее в почве под машиной токи Фуко.
М. Васильев, С. Гущев, Репортаж из XXI века.



надеть
'

182

2. Прил. Такой, который наталкивает на нужную мысль,
помогает понять что-либо, догадаться о чем-либо.

Наводящий вопрос.

Сравните. Наводной. Наводной мост.

Наводящий. Наводящий (-ая, -ее) вопрос, мысль,
реплика» замечание, положение и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные наводной и

наводящий сочетаются с весьма ограниченным кругом
слов и не образуют ни паронимических, ни
синонимических словосочетаний.

Ошибочно. Случаи смешения прилагательных
наводной и наводящий отмечены только в разговорной
речи. Например: — Товарищи!— начал снова Терентий
Петрович,—У нас совещание лучших людей. Мы
должны и поделиться опытом, и отметить недостатки.
Я дам сперва наводные [нужно: наводящие] вопросы и буду
на них отвечать. Еще наводной [нужно: наводящий]
вопрос к главному агроному товарищу Чихаеву: может ли

председатель райисполкома нарушать правила
агротехники весеннего сееа? Г. Троепольский, Из записок агронома.

Нагрузка—груз см. груз
—

нагрузка.

НАДЕТЬ (НАДЕВАТЬ) —ОДЕТЬ (ОДЕВАТЬ)

Надеть. 1. Натянуть, надвинуть (одежду, обувь, чехол

и т. п.), покрывая, облекая кого-, что-либо. Надеть

пальто. Надеть шапку. Надеть перчатки. Надеть галоши.

I i [Альберт:] Покажи мне шлем, Иван... Пробит
насквозь, испорчен. Невозможно его надеть. А. Пушкин,
скупой рыцарь. Дед замотал шарфом жилистую шею,
пошатываясь, надел КОЖух U ушел. А. Н. Толстой, Хмурое

утро. Баулин приказал надеть противогазы. К. Паустовский,
Повесть о лесах.

2. Приладить, укрепить, прикрепить какой-либо предмет
на чем-либо, на что-либо. Надеть ордена. Надеть коньки.

I I Ему снилось, что дивизия двинута в глубокий рейд
по тылам белых. Бойцам было приказано надеть погоны.
А. Листовский. Конармия. Мария Трофимовна надела их,

посмотрелась в маленькое зеркальце и покраснела,—-сережки
ей очень шли. К. Паустовский, Повесть о лесах. Надев 04KU,
он долго читает, рассматривает бюллетени, снова

расспрашивает о депутате, ю. казаков, старики.
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3. Насадить, продевая или накалывая. Надеть наживку
на крючок, п [Рыбаки] наденут червяка на крючок ..,

закинут удочку и глядят на поплавок. А. н. Толстой, как
ни в чем не бывало. Д поблагодарил его за подарок и тут

же надел браслет на руку. В. Арсеньев, Дерсу Узала.

[Девушки] надевают язей на крючки и несут на вешала

вялиться. К. Урманов, Пора забот.

Одеть. 1. Облечь кого-либо в какую-либо одежду;
нарядить кем-либо; снабдить, обеспечить одеждой. Одеть
ребенка. СЗ Дарья Александровна за несколько дней вперед
обдумала, как одеть всех детей. Л. Толстой, Анна Каренина.

Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и,

чуть свет,, везет куда-то за город в церковь. А. Куприн,
Молох. Все для похорон приготовлено... Бабушку одели,
положили. •

в. Шкловский, Жили-были. В это время он

[Терентий Петрович] обязательно одет в черную суконную
пару, обязательно при галстуке, в до блеска начищенных
ботинках. Г. Троепольский, Из записок агронома.

2. Покрыть, укрыть кого-либо чем-либо для тепла. Как
со станции поехали, стал я ее тулупом одевать, в.

Короленко, Чудная. Если бы Селезнев, ординарец, был жив,

то, конечно, не забыл— раненого в дорогу одел бы
полушубком. К- Симонов, Солдатами не рождаются.

3. Покрыть собой; окутать (о тумане, мраке и т. п.);
покрыть по поверхности каким-либо материалом,
облицевать. Хвойный замшистый лес одевает все горы и доходит

вплотную до берега моря. В. Арсеньев, Дерсу Узала. Хо-
лодная мгла одевала землю, оседая на деревьях белым
инеем, м. Горький, трое. Вторая, более прозаическая версия
приписывает название города [Вязники] единственно

непролазной грязи (вязи), которой славились улицы городка
до недавнего времени% пока их не замостили, а частью

даже U не одели в асфальт. В. Солоухин, Владимирские

проселки. Плотину одели в „скафандр" из пластмассы.

«Знание—сила», 1963, № \. Отделочники уже одели

мрамором первые колонны [станции метро], «московская правда»t
8.12 1964.

Схема управления

Надеть что? (пальто, шапку, туфли);
что на кого, на что? (рубашку на ребенка,
изделие на манекен).
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Одеть кого, что? (сына, куклу, чучело);
кого, что во что? (школьников в новую форму;
плотину в бетон);
кого, что чем? (ребенка одеялом; лестницу,

улицу асфальтом; небо тучами);
как? (по моде, изящно).

Сравните. Надеть. 1) Надеть платье, костюм, пиджак,
пальто, плащ, чехол, перчатки, шапку, шлем, ботинки,
сапоги, галоши и т. д.

2) Надеть галстук, маску, орден, очки, пенсне, погоны,

ружье^, рюкзак, седло и т. д.

3) Надеть браслет, кольцо, ожерелье, наживку,
червяка и т> д.

Одеть. 1) Одеть больного, раненого, ребенка, сестру,
брата, сына и т. д.

2) Одеть одеялом, пледом, покрывалом, попоной,
шубой и т. д,

3) Одеть асфальтом, бетоном, плитами, металлом,

сталью^ пластмассой, лесом, листвой, росой, снегом,

инеем^ мраком, дымом, тучами, туманом и т. д.

Обратите внимание. Чтобы не путать эти глаголы,

нужно помнить о том, что они имеют разные формы
управляемых слов и сочетаются с разными типами

существительных (см. схему управления и словосочетания).
Смешение обычно происходит в конструкциях, в которых
оба глагола управляют существительными в винительном

падеже без предлога. Запомните: глагол~о д е т ь в этом

случае сочетается с существительными одушевленными, а н а-

деть
— с существительными неодушевленными. Ср.: одеть

ребенкаt школьников, рабочих и т. д., но надеть шапку,
пальто, туфли, медаль и т. д. Кроме того, эти глаголы

образуют разные антонимические пары: надеть —снять,

одеть— раздеть. Значения глаголов выступают особенно
четко, когда они употребляются в одном предложении,
например: Нарядно одетые яванцы носят сверху разных
цветов легкие курточки европейского фасе на,

застегивающиеся на одну пуговицу и надеваемые ими на голое тело
или на тельную рубашку. А. Краснов, Под тропиками Азии.

Ошибочно. Употребление одеть вместо надеть

встречается нередко в письменной и устной речи,
например:—Ясно — Смирнов убил кого-то, оделена него свой

пиджак, обыскал карманы в брюках своей жертвы, изъял

все оттуда. Н. Далекий, Практика Сергея Рубцова. Городовце
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в этот день одели нитяные перчатки, и. Бабель, к»к это

делалось в Одессе. Наташа одела спецовку электросварщика.
сКоммуна», 25.10.1964, Воронежская обл. Одев черные нару-
кавники, они вдохновенно щелкают арифмометрами и
счетами. «Целинный край»» 6.2.1664. Старый и опытный

комбайнер посоветовал Козлову заменить чугунные цепи
стальными U помог парню одеть цепи. «Тихоокеанский
комсомолец», 6.1.1963. Посылая на патрулирование в город,
он обязательно напомнит каждому обязанности, часто

сам одевает повязку и едет дежурить. «Ветлужский край»,
7.1.1964, костромская обл. Пожалуй, не то что галоши, а
охотничьихапоги впору одевать, чтобы пройти от
агрегата К агрегату. «За советскую малолитражку», 14.4.1965,
Москва.

Называть — звать см. звать—называть.

Напоминание—воспоминание см. воспоминание—

напоминание.

НАРУШИТЬ (НАРУШАТЬ)—РАЗРУШИТЬ
(РАЗРУШАТЬ)

Нарушить. I. Помешать дальнейшему течению, ходу
чего-либо, прервать. Нарушить молчание. Нарушить
спокойствие. Нарушить уединение. о Все говорило о

том, что мирное течение жизни в хуторе было

неожиданно нарушено и что хозяева, бросив незаконченными

свои дела, куда-то скрылись, м. Шолохов, тихий дьн»

Резкие голоса увлеченных спором людей нарушили тишину
ночи. н. Островский, Как закалялась сталь. Неожиданно

что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось,
нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся
звездную тишину, Пронеслось ПО реке. Ю. Казаков, Ночь.

2. Не выполнить, не соблюсти что-либо условленное;

установленное, преступить. Нарушить порядок. Нарушить
дисциплину. СП Не боясь нарушить правила стилистики,
Чехов в своем описании первого снега не один раз

повторяет слово „снег", которое^ и само по себе— без
эпитетов— может много сказать читателю, с. Маршак, Заметки
о мастерстве. Придворные ненавидели корошу-иностранку.
Ее существование нарушало традиции сиамского двора,
К. Паустовский, Повесть о жизни. [Пароход] „Достоевский"
нарушил расписание и потому возражал против долгой

погрузки. А. Рекемчук, ржидания.
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Разрушить. 1. Разломать, разбить, превратить в

развалины. Разрушить, город. Разрушить стену. Разрушить
мост. CD —Нам, говоритt твои железные дороги не

нужны^ мы это все разрушим, чтоб и помнить о них забыли.

А. Н. толстой, Хмурое утро. [Крепость] разрушали
дважды— римляне U арабы. Л. Волынский, Краски Закавказья.

2. Перен. Ниспровергнуть, уничтожить, привести в

упадок. Разрушить старый мир. Разрушить
государственный аппарат. ? — Мелкие предприятия я не

разрушаю, артели я не разрушаю, крестьянское хозяйство
не разрушаю. А. Н. Толстой, Хмурое утро

3. Перен. Нарушить, расстроить цельность, стройность,
единство чего-либо. Разрушить гармонию. Разрушить
семью. ? Казалось, что все злые духи собрались в одно
место и с воем и плачем носились по тайге друг за

другом. Точно они хотели разрушить порядок, данный
природе, и создать снова хаос на земле, в. Арсеньев, Дерсу узал а.

Кристально чистый образ Белинского не разрушит уже

никакая самая придирчивая историческая критика, в.

Короленко, Памяти Белинского. — Сам возражаешь против
вмешательства Чургина в нашу жизнь, а теперь хочешь

разрушить- жизнь Леона? м. Соколов, Искры. Одно
непонятное слово может разрушить для читателя самое

образцовое построение прозы. К. Паустовский, Золотая роза.

4. Перен. Уничтожить; заставить исчезнуть; не дать

осуществиться чему-либо. Разрушить доверие. Разрушить
надежды. Разрушить заговор. ? Неожиданный случай
разрушил все его планы. И. Тургенев, Дворянское гнездо.

Она плакала о том, что мечта ее об уяснении,

определении своего положения разрушена навсегда, л. Толстой,

Анна Каренина. Смех разрушил общее смущение. К.

Паустовский, Колхида.

5. Заставить что-либо распасться; изменить химический

состав, строение чего-либо. Разрушить горные породы:
Разрушить спинной мозг. CD В ней [тропической почве]
страшная^масса железа и растворимых в кислотах солей,
показывающих, что ПОЧва разрушена до КОНЦа. А. Краснов, Под

тропиками Азии. Хорошо, но каковы перспективы улучшения
качества самого насоса и оксигенератора? Чтобы они не

разрушали кровь? Н. Амосов, Записки из будущего Вода в

клетке под воздействием холода превращалась в

кристаллики льда и разрушала ее структуру, «правда», 26.12.1966.
6. Перен. Расстроить, подорвать, привести в негодность.

Разрушить здоровье. СЗ Эта напряженная нервная жизнь
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очень помогла болезни разрушать тело, измученное
тюрьмой, этапами, ссылкой. М. Горький, Н. Е. Каронин-Петропав-
ловский.

Сравните. Нарушить. 1) Нарушить обет, молчание,

невозмутимость^ покой, спокойствие, тишину, уединение
и т. д.

2) Нарушить границу, мир, режим, закон, заповедь,
• присягу, соглашение, устав, этикет и т. д.

Разрушить. 1) Разрушить гору, дорогу, сооружение,
завод, перемычку, плотину, дамбу, село, город и т. д.

2) Разрушить государство, строй, аппарат, хозяйство
и т. д.

3) Разрушить гармонию, единство, стройность, порядок,
жизнь, коллектив, семью, построение, образ и т. д.

4) Разрушить дружбу, доверие, иллюзии, мечты,

надежды, счастье, план, заговор, подозрение, сомнение, обман,

смущение и т. д.

5) Разрушить кровь, мозг, породу, почву, структуру
и т. д.

6) Разрушить здоровье, нервную систему, организм и т. д.

Обратите внимание. Рассматриваемые глаголы

различаются не только значениями, но и своими лексическими

связями: нарушить сочетается только с отвлеченными

существительными, разрушит ь —с конкретными,

предметными и с 'отвлеченными существительными (см.
значения и словосочетания). Следовательно, в современном
литературном русском языке сочетания типа н а р у

-

ш и т ь + конкретное существительное не соответствуют
норме.
С отвлеченными существительными образуются парони-

мические сочетания, в которых особенно четко выступают
значения этих глаголов. Например: нарушить
дисциплину— совершить какой-либо проступок, разрушить
дисциплину — уничтожить дисциплину, порядок в каком-либо

коллективе; нарушить традиции
— однажды не выполнить

что-либо установленное традицией, разрушить
традиции— полностью отказаться от них. Кроме того, сочетав

ния нарушить с отвлеченными словами свойственны

официально-деловому стилю речи (см. словосочетания

группы 2), сочетания же с разрушить стилистически

нейтральны.
Ошибочно» Хедер комбайна помял голыш, который

попал в барабан и нарушил [нужно: разрушил] его. «Маяк
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коммунизма», 31.7.1959, Курская обл. ТрЯСОёузка, приводя в

порядок свое нарушенное [нужно: разрушенное] гнездо,
непрестанно жаловалась. К- Урманов, Утро года.

Возможны случаи неправильного употребления и

соответствующего отглагольного существительного: Случаи
разрушения морфологических и синтаксических

закономерностей русского языка можно встретить и в авторской
речи. Из студенческой работы. [Нужно: нарушения, так как

речь идет об отдельных неудачных формах слов и

словосочетаниях].

НЕВЕЖА —НЕВЕЖДА

Невежа. Грубый, невоспитанный человек, У нее

[императрицы Екатерины] есть Левицкий, который изобразит
ее не „шведской кухаркой", как невежа Рослин, а

богоподобной архижрицей Фемидой. А, Лебедев, Русская живопись

XVIII века.

Невежда. Необразованный, несведущий человек;
человек, малосведущий в какой-либо области знаний. Никогда
я не совал своего носа в литературу и в политику, не
искал популярности в полемике с невеждами. А. Чехов,

Скучная история. На взгляд настоящего грибника, мы вели

себя в лесу как невежды, потому что, не дрогнув, обходили
разные сыроежки.., а также лисички, волнушки. В.

Солоухин, Владимирские проселки. Мы были невеждами в

социальных вопросах. А. Игнатьев, Пятьдесят лет в строю.

Ошибочно, Многие из читателей на себе испытали

скверный характер председателя горисполкома... „Хочется
верить, что обком партии наконец-то призовет к порядку
невежду^,—надеется читатель С. Миронов. «Советская
Россия», 20.3.1961. [Нужна: невежу, так как речь идет о

грубом, бестактном человеке]. Сын у меня хорошо учится,
много читает, но невежда [нужно: невежа). Запись устной
речи.

НЕДОСТАТОК — НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Недостаток. 1. Отсутствие кого-, чего-либо в нужном,
достаточном количестве. Недостаток рабочих. Недостаток
хлеба, о В осажденном городе уже чувствовался
недостаток огнеприпасов. А. Листовский, конармия. Не было

недостатка и в воде, хотя иногда она была мутная или соло-

новатая. 3* Обручев, От Кяхты до Кульджи. Дело Гринько
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было заочно пересмотрено, и за недостатками улик

ГринЬКО был оправдан, К. Паустовский, Беспокойная юность.

2. обычно мн. ч. Разе. Отсутствие средств для самого

необходимого, нужда, бедность. Постоянные недостатки.
В семье большие недостатки. Жаловаться на недостатки.

3. Несовершенство, погрешность, недочет, изъян.
Недостатки обучения. Недостаток спектакля. Недостатки

преподавателя. Заметить недостаток. Избежать
недостатков. Упомянуть о недостатках. ? Прилепился я

как-то душой к этому району, где при многих

недостатках и- недоработках пульс жизни бьется энергично,
В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни. Недостаток воспи*

тания^-вот первое, что порождает любителей стрельбы
в дятлов, в. Песков, Шаги по росе. Говоря далее о недос*
татках наших песен— необходимо указать на их
тематическое однообразие, на бедность поэтических приемов,
М. Исаковский, О поэтическом мастерстве.

Недостаточность. Неспособность удовлетворить
потребность, нужду в чем-либо, несоответствие чему-либо,
каким-либо потребностям; ничтожность, слабость чего-

либо; неполнота, неудовлетворительность,
неосновательность чего-либо. Недостаточность средств.
Недостаточность пищи. Недостаточность опыта. Недостаточность

принятых мер. Недостаточность улик, сз Так
недостаточность реального представления о новом иногда

возвращает воображение к прошедшему, доступному опыту
всех, Н. Асеев, О тех, кто мне близок.

Схема управленца

Недостаток кого, Чего? (специалистов, продуктов);
в чем? (в хлебе);
без доп. (только во 2 и 3 знач.: думать о

недостатках; заметить недостаток).
Недостаточность чего? (пищи, знаний);

без доп. не употребляется.

Сравните. Недостаток. 1) Недостаток рабочих, машин,

удобрений, зерна, хлеба, школ, книг, учебников и т. д,
2) Недостаток преподавателя, воспитателя, внешности,

воспитания, изложения, лекции, обучения, сочинения,
произведения и т. д.

Недостаточность. Недостаточность аргументации, дока*
зательства, знаний, опыта, сведений, требований, улиК|
оплаты, организации и тл^д.
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Обратите внимание. Существительные недостаток
и недостаточность различаются между собой как

способностью сочетаться с разными группами слов, так и

типами словосочетаний (см. схему управления).
Сущ. недостаток свободно сочетается с различными

группами слов, конкретными и отвлеченными (см.
словосочетания). Сущ. недостаточность, напротив,

употребляется преимущественно с отвлеченными

существительными; не сочетается, например, с существительными
одушевленными.
Недостаток в 1 знач. (отсутствие кого-, чего-либо

в нужном количестве) и недостаточность образуют
паронимические сочетания. Например: недостаток пищи—
нехватка пищи, недостаточность пищи

— несоответствие

пищи нормам, требованиям; недостаток улик— нехватка

улик, недостаточность улик.—слабость, неубедительность
улик; недостаток знаний — нехватка знаний,
недостаточность знаний — неполнота, отрывочность знаний. Еще одно
отличие: в сочетаниях с недостаток отношения между
словами объектные, в сочетаниях с

недостаточность— определительные.
Ошибочно. Случаи смешения этих существительных

встречаются в устной и письменной речи:
Недостаточность [нужно: недостаток] нашей продукции уже
обсуждалась на собрании не раз. Запись устной речи. Исследования
почвы облегчают установление недостаточности [нужно:
недостатка] питательных веществ. Для расшифровки
симптомов голодания проводят анализы растительных

тканей. «Целинный край», 8.2.1964. Учащиеся 5— 6 классов не

смогут в предстоящем учебном году нормально
разместиться вследствие недостаточности[иужпо:недостатка]
классных помещений. «)Путь Октября», 1963, № 71, Ростовская обл.

НЕИСПРАВИМЫЙ — НЕПОПРАВИМЫЙ

Неисправимый. 1. Такой, который невозможно

исправить, поправить; то же, что непоправимый.
Неисправимая ошибка. CD В первый раз в жизни он испытал

самое тяжелое несчастье, несчастье неисправимое и такое,

в котором виною сам. Л. Толстой, Анна Каренина.

2. Неспособный к исправлению; постоянный, упорный
в своих привычках, убеждениях; закоренелый.
Неисправимый человек. Неисправимый хвастун. ? [Писатели]
посматривали на него с легкой усмешкой, как на

неисправимого чудака. К- Паустовский, Синева.
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Непоправимый. Такой, который невозможно поправить,
исправить. Непоправимая беда. Непоправимый вред.
i 1 И как он быстро отвернулся и ушел, чтобы пережить
в одиночестве свое непоправимое, безнадежное горе. К.
Паустовский. Ильинский омут. Надрывно завыла Калинка. Не

беду хозяина учуяла она, не из преданности изливалась
она в плаче в черное небо—-у нее своя беда, свое

непоправимое несчастье. В. Тендряков, Суд.

Сравните. Неисправимый. 1) Неисправимый (-ая, -ое)
недостаток, дефект, брак, ошибка, несчастье, беда и т. д.

2) Неисправимый человек, шалун, лгун, хвастун,
бездельник, домосед, романтик, мечтатель, идеалист,

западник, славянофил, чудак, холостяк и т. д.

Непоправимый. Непоправимый (-ая, -ое) вред, горе,
несчастье, беда, ошибка, оплошность и т. д.

Обратите внимание. Прил. неисправимый в 1

значении и непоправимый образуют синонимические

конструкции и сочетаются с отвлеченными

существительными с общим значением 'ошибка' или 'несчастье'.

Неисправимый во 2 знач. (неспособный к

исправлению) сочетается с одушевленными существительными с

общим значением признака, обычно отрицательного или

осуждаемого (см. примеры группы 2).
Ошибочно. В нашей школе больше нет непоправимых

[нужно: неисправимых] двоечников. Запись' устного выступ»

ления.

НЕСТЕРПИМЫЙ — НЕТЕРПИМЫЙ

Нестерпимый. Такой, что трудно, невозможно стердеть,
перенести, невыносимый; очень сильный по степени своего

проявления. Нестерпимая мука: ? Он занимался лишь

тем, что по нескольку раз за день начищал до

нестерпимого блеска Свои сапоги. К- Паустовский, Повесть о жизни.

Рюкзак стал тяжел, точно гиря; лямки, врезавшись в

плечи у Причиняли нестерпимую боль. И. Орлов, Жарким
летом. Стрекочут кузнечики, нестерпимый зной стоит
над лугом. В. Песков, Шаги по росе.

Нетерпимый. 1. Такой, что нельзя терпеть, с которым
нельзя мириться, недопустимый. Нетерпимое положение.

Нетерпимые условия работы. СЗ Конференция по Кара-
Бугазу... напоминала заседание штаба, готовившего

поход на пустыню, объявившего непримиримую войну
грубым U нетерпимым ошибкам природы. К- Паустовский,
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Кара-Бугаз. В этих условиях особенно нетерпимы какая-либо

неорганизованность, зазнайство. „Комауна", 18.9,1964,

Воронежская обл.

2. Такой, который по складу своего характера не может

мириться с кем-, чем-либо, признавать кого-, что-либо;
не считающийся с чужим мнением. Нетерпимый человек.

Нетерпим к чужому успеху.

Сравните. Нестерпимый. Нестерпимый (-ая, -ое) блеск,
сйёт, голод, мороз, холод, духота, жара, тяжесть, боль,
мука, печаль, горе, мучение, страдание, вой и т. д.

Нетерпимый. 1) Нетерпимый (-ая, -ое) обряд, обычай,
традиция, опека, поведение, бездействие, отношение, об*

ращение, отставание, положение, характер и т. д.

2) Нетерпимый (-ая) человек, сотрудник, ребенок, жена,
женщина и т. д.

Обратите внимание. Прил. нестерпимый
сочетается с существительными отвлеченными, обозначающими
чувства человека, его физическое и психическое

состояние, а также то, что воздействует на органы чувств,
вызывает соответствующую реакцию организма (см. раздел
„Сравните").
Прил. нетерпимый сочетается с существительными

одушевленными и с такими, которые обозначают понятия,
связанные с деятельностью человека (см. раздел
„Сравните").
Ошибочно, Создалось нестерпимое . [нужно: нетерпимое]

положение. Запись устной речи. Жизнь старой колхозницы
стала нетерпимой [нужно: нестерпимой]. Мария по

любому поводу кричала на нее, а Николай даже пускал в

ход кулаки, „Ухтомский рабочий", 23.3.1958. Врач
разговаривал и ковырялся в ране еще минут пять... Боль была

очень сильной, временами нетерпимой [нужно:
нестерпимой], но врач сыпал шутками-прибаутками, и я невольно

прислушивался К HUM U терпел. В. Бондарец,
Военнопленные. Демонстрируя нетерпимую требовательность, он

понуждал подчиненных переделывать уже наполовину

готовую работу, в. кожевников, Щит и меч. [Нужно:
нестерпимую требовательность, так как речь идет об очень

сильной, невыносимой требовательности, а не о такой, с

которой нельзя мириться]. Нетерпимо [нужно:
нестерпимо] долго тянулся похоронный обряд. Старики крепко
еще держались за прошлое, а против идти было
бесполезно. „Сибиряк", 15.7.1964, Омская обл.
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о
ОБИДНЫЙ — ОБИДЧИВЫЙ

Обидный. Причиняющий обиду; оскорбительный.
Обидное замечание, ? Кормление свиней считалось обидным и

тяжелым наказанием, м. Горький, Хозяин. — И, по-моему,
нет ничего обидного, если старик или старушка дают
совет. Можно же, в конце концов, не послушаться. В.

Панова, времена года. К берегу мы пристали против
маленького хуторка с обидным названием Вонючка. Г. Троеполь-

ский, В камышах.

Обидчивый. Легко обижающийся, склонный видеть-обя^
ду, оскорбление там, где их нет. Это был чрезвычайно
обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось,
что ему не верят, что его не признают и недостаточно
уважают. А. Чехов, три года. —Дядя-то Михаила врсь в

дедушку —обидчивый, злопамятный, м. Горький, Детство.

Конечно, у него есть недостатки. Он вспыльчив, обидчив,
нетерпелив. В. Каверин, Два капитана.

Сравните. Обидный. Обидный (-ая, -ое) поступок,
поведение, наказание, ревность, мысль, просьба, совет,
замечание, реплика, название, слово, речь, разговор,
молчание, ошибка, недосмотр и т. д.
Обидчивый. Обидчивый (-ая, -ое) человек, товарищ,

друг, брат, сестра, сотрудник, автор, секретарша, нрав,
характер, собака, животное и т. д.

• -1

Обратите внимание. Различаясь значением,

прилагательные обидный и обидчивый сочетаются с

разными словами: обидный употребляется с

неодушевленными существительными, а обидчивый—с вдушёв-,
ленными, а также с такими словами, как нрав, характер
и т. п.

Рассматриваемые слова не образуют ни синонимических,

ни паронимических сочетаний.

Ошибочно. В разговорно-бытовой речи можно встретить

случаи смешения этих прилагательных. Это показалось

ему обидчивым [нужно: обидным]. Запись устной речи. Че-

ловек нрава веселого и не обидного [нужно: не обидчивого].
Запись устной речи.

7 № 4590
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ОБОСНОВАТЬ (ОБОСНОВЫВАТЬ) —ОСНОВАТЬ
(ОСНОВЫВАТЬ)

Обосновать. Подкрепить доказательствами, привести
убедительные доводы в пользу чего-либо. Обосновать

предположение. ? Таким образом, данные наблюдения
полностью подтверждают и обосновывают выводы теории.
И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум.

Основ&ть. 1. Положить начало чему-либо; создать,

образовать. Основать город. Основать общество. ? [Иван
Грозный} основал единое русское государство и единую
государственность с новыми порядками и новыми задачами

огромного размаха. А. н. Толстой, Родина. В 15 лет,

следовавших за смертью царя Федора, сделано было четыре
неудачных опыта основать новую династию, и удался
только пятый. В. Ключевский, Курс русской истории.

Рублев переселяется в Андроников монастырь, основанный на
живописном берегу Яузы выходцем из Сергиева монастыря
Андроником^ М. Алпатов, Андрей Рублёв.

2. На чем. Построить на основе чего-либо, исходя из

чего-либе; сделать что-либо основой, причиной,
источником чего-либо. Свои соображения он основал на том, что

видел на песке человеческие следы, в. Арсеньев, Дерсу узала.
— Мы хотели бы знать, на чем было основано ваше

предположение, что Земной шар пустотелый. В-. Обручев,

Плутония. Вопреки всевозможным запретительным ярлыкам
в недрах биофизики, радиобиологии, селекции, ботаники,
зоологии, медицины развился'комплекс научных дисциплин,
основанный на признании реальности генов как

материального фактора наследственности. „Литературная газета",

17.11.19b4v ,

3, На чем. Обосновать, подкрепить какими-либо доказа-»

тельствами, доводами. [Чугунов\У Надо бы какой-нибудь
счетец старый найти, ...на чем вам претензию

основать. А. Островский, Волки и овцы.

Схема управления
Обосновать что? (теорию, вывод);

что чем? (теорию новейшими данными науки).
Основать что? (город, общество);

что на чем? (доказательство на предположении).

Сравните, Обосновать. Обосновать взгляды, выводы,

точку зрения, мнение, суждение, гипотезу, предположение,
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прогноз, теорию, новый метод, претензию, поведение,

мораль, этику и т. д.

Основать. 1) Основать общество, государство,
республику, город, поселок,4 колонию, коммуну, музей, театр,
фабрику, завод, учреждение, пасеку, питомник и т. д.

2) Основать взгляды, выводы, точку зрения, мнение,

суждение, гипотезу, -предположение, прогноз, теорию,
новый метод, претензию, надежды и т. д. на знании,

предположении, недоразумении и т. д.

Обратите внимание. Глагол обосновать

употребляется только с отвлеченными существительными, глагол

основать—cv отвлеченными, а также с такими

существительными, которые обозначают политические, трудовые
и др. объединения людей, различные предприятия,
организации, учреждения и т. п. (см. примеры группы I).
Обосновать и основать во 2 знач. (построить

на основе чего-либо, сделать что-либо основой) образуют
паронимические сочетания. Например: обосновать
теорию— доказать ее, привести убедительные доводы в пользу
правильности теории, основать теорию—создать теорию,
приняв за основу ее какое-либо положение, построить
на основе чего-либо.
Основать в 3 знач. (обосновать, доказать) образует

синонимические конструкции с обосновать. Ср.:
обосновать претензию чем-либо—основать претензию на чем-

либо. Чтобы не смешивать эти ^глаголы, нужно запомнить

не только их значения, но и схему управления. Не

путайте также сочетания: ничем не обоснованное решение,

обвинение и т. д.
— ни на чем не основанное решение^

обвинение и т. д.

Ошибочно. Надо экономически основать [нужно:
обосновать] целесообразность содержания взрослых валухов.
Запись выступления по телевидению. Городской краеведческий
музей обоснован [нужно: -основан] в 1.961 году. Из

ученического сочинения. Если во всех предыдущих матчах на

первенство мира можно было на чем-то обосновывать

[нужно: основывать] предположения о его исходе,
предугадывать характер предстоящей борьбы, то сейчас

приходится в буквальном смысле „гадать на кофейной гуще".
л. Абрамов, Ботвинник—Таль. Второе обвинение было
основано [нужно: обосновано] слабее. Н.

'

Волков, Не дрогнет

рука. Это было голословное, ни на чем не обоснованное

[нужно: ничем не обоснованное] обвинение, .Известия",
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7.8.1963. Два доильных агрегата будут поставлены на

1-м отделении, а два других — на 2-м, где мы планируем

обосновать [нужно: основать] молочнотоварную ферму.
„Голос целины", 5.1.1964, Омская обл.

ОБСУДИТЬ (ОБСУЖДАТЬ) —ОСУДИТЬ (ОСУЖДАТЬ)

Обсудить. Всесторонне рассмотреть, обдумать, оценить!

делясь своими мнениями, соображениями. Обсудить
предложение. Обсудить повестку дня. СП Если мы хотим на

страницах этой книги обсуждать волнующие вопросы о

возможности разумной жизни во Вселенной, то прежде
всего нужно будет составить правильное представление
о ее пространственно-временных масштабах. И. Шкловский,
Вселенная, жизнь, разум. Каштанов и Макшеев вернулись

к своим спутникам, передали им все, что видели и

слышали, и сообща обсудили план освобождения товарищей.
в. Обручев, Плутония. — Мы не все знали про Камнева,
когда обсуждали его кандидатуру на бюро. в. Овечкин,

Очерки о колхозной жизни.

Осудить. 1. Признав виновным, вынести приговор.
Осудить преступника. Осудить невиновного. Осудить на

смерть. ? А тут еще неприятность: дочь, продавщица
магазина, совершила растрату, и ее осудили на восемь

лет, В Солоухин, Капля росы.

2. Признать дурным, неприличным и т. п.; выразить

неодобрение, порицание. Осудить поступок. Осудить
нравы. Осудить манеру одеваться. О Кочегар не смеялся,

не осуждал, ничто не обижало его и не радовало
заметно, м. Горький, в людях. ft не собираюсь осуждать тот

или иной подход писателя к литературной работе:
читатель судит не по методу, а по результатам, и. эрен-
бург, Перечитывая Чехова, ft, говорят, Нв робкого десятка,
но почему-то робею женщин.*.. Мне всегда кажется, что
OHU должны меня осуждать. И. Срекова, Дамский мастер.

Схема управления

Обсудить что? (вопрос, предложение).
Осудить кого, что? (преступника, поступок).

Сравните, Обсудить. Обсудить вопрос, предложение,
замечание, план, программу, резолюцию, решение,

результаты, итоги, выводы, происшествие, трудности,
поездку, маршрут, кандидатуру и т. д.
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Осудить. 1) Осудить преступника, нарушителя
порядка, невиновного, товарища, брата и т. д.

2) Осудить обычаи, нравы, веру, затею, вопрос,
решение, результаты, итоги, выводы, происшествие, трудности,

поездку, маршрут, методы, подход, манеру, поведение,

поступок и т. д.

Обратите внимание» В литературном языке

обсудить употребляется. с существительными
неодушевленными. Однако нередко встречаются в устной и

письменной (прежде всего в газетах) речи сочетания с

одушевленными существительными. Такое употребление
считается просторечным. Например: К Проворову принимали
меры общественного воздействия. Дважды его обсуждали
на товарищеском суде, трижды привлекали его к

административной 'ответственности через суд. „Ветлужский
край", 28.2.1964, Костромская обл.; Проводим родительские
собрания, обсуждаем на них вопросы воспитания ил

бывает, самих родителей, если они ведут себя неправильно
ПО отношению К ребенку. „Голос целины", 24.6.1964,
Омская обл.

С неодушевленными существительными эти глаголы

образуют паронимические сочетания. Например: обсудить
план—рассмотреть, оценить, осудить план — дать плохую

оценку, не признать; обсудить резолюцию— рассмотреть,
высказать замечания, осудить резолюцию— выразить
несогласие, не признать.
Различия в значениях особенно четко выявляются,

если оба слова употреблены- в одном и том же

предложении. Например: Бюро райкома партии, обсудив.вопрос
о ходе засыпки и подработки семян, осудило пассивность

руководителей Пролетарского совхоза. „Маяк", 5.9.1965,

Омская обл.

Ошибочно. Презирать нужно людей, подобных Луценко,
и строго обсуждать [нужно: осуждать]. ,Сиб!5ряк",
12.2.1964, Омская обл.

Одеть (одевать) — надеть (надевать) см. надеть-

одеть.

ОПАСЛИВЫЙ-ОПАСНЫЙ

Опасливый. Настороженный, действующий,
поступающий осторожно из боязни, опасения чего-либо;
выражающий или содержащий опасение, боязнь. Опасливый

человек. Опасливый взгляд. ? Особенно же не понравился
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дед.., и у меня явилось особенное внимание к нему,

опасливое любопытство. М. Горький, Детство. И санки, Чтоб

вихрем летели! И волка опасливый шаг, И серьги
вчерашней метели У зябких осинок в ушах. Д^ Кедрин, весь край
этот, милый навеки.

Опасный. 1. Грозящий опасностью, сопряженный с

опасностью, риском. Опасная дорога. Опасное задание. ? Надо
было спешить вниз. Между тем спуск по скользким об-

рывам был тяжелее и
"

опаснее подъема. А. Краснов, лод

тропиками Азии. Они в ударный момент всегда на вышке,

на открытом опасном посту. Д. Фурманов, Мятеж. У Маль-
кова на Севере было много опасных приключений, и. Соко-

лов-Микитов, У края земли.

2. Способный причинить, кому-, чему-либо какое-либо
эло, > вред, ущерб, вызвать дурные последствия;
вредный. Опасный враг. Опасная болезнь, а—Краснозская
контрреволюция в настоящее время для нас опаснее всех.

А. н. Толстой, хмурое утро —Так найдется ли у вас

решимость сломать шеи сеоим опасным соперникам? Д.
Леонов, Русский лес. Его выжили из родного хутора, из

родного дома, как чужого, опасного человека. м. Соколов,

Искры.

Сравните, Опасливый. Опасливый (-ая, -ое) человек,
оппонент, охотник, собеседник, друг, взгляд, выражение,
жест, движение, шаг, мысль, речь, беседа, разговор,
поведение, любопытство и т. д.

Опасный. 1) Опасный (-ая, -ое) эксперимент, опыт,
задание, работа, операция, маневр, поступок,
приключение, случай, положение, путешествие, поездка,
прогулка, место, участок, путь, дорога, спуск, переход,
лес, джунгли, овраг, низина, побережье и т. д.

2) Опасный {-ая, -ое) преступник, враг, противник,
соперник, хищник, зверь, разговор, беседа, мысль, речь,
взгляд, Жест, движение, поведение, любопытство и т. д.

Обратите внимание. Прил. опасливый сочетается
с существительными одушевленными, а также со словами,
обозначающими понятия, связанные с человеком. Прил.
опасный сочетается с более широким кругом слов (см.
примеры групп 1 и 2).
С существительными одушевленными, а также со

словами, обозначающими понятия, связанные с одушевлен-
ными предметами, рассматриваемые прилагательные обра-,
зуют паронимические сочетания. Например: опасный.
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враг— страшный, способный нанести большой вред,
опасливый браг —осторожный, действующий с опаской;
опасное поведение—рискованное, связанное с опасностью,

опасливое поведение—осторожное, выражающее боязнь,
опасение.

Смешение этих прилагательных, не имеющих общих
значений, наблюдается в, устной речи— в просторечии.
Ошибочно. Места наши стали опасливые [нужно: опас-.

ныв]: овраги надвигаются, дома сползают в них. Запись

устной речи. Уж очень опасен [нужно: опаслив] ты стал:
слова лишнего не скажешь. Запись устной речи.

Оплата — выплата — плата см. выплата —о п л а-

т а —п л а т а.

Оплатить (оплачивать) — выплатить (выплачивать) —
заплатить (платить) см. выплатить—заплатить-

оплатить.

опытнический —опытный

Опытнический. Относящийся к опытнику, опытничеству,

связанный с проведением опытов по выращиванию каких-

либо сельскохозяйственных культур, выведению новых

сортов. Опытническая работа. Опытнический колхоз. ?

В том же четвертом классе осенью и весной проводили
уроки труда. И это была не лепка фигурок из

пластилина, а весьма полезный труд на огороде, даже с

опытническим уклоном: сеяли, например, огурцы и лук разных
сортов, в разные сроки и наблюдали результаты.
„Рабочий путь",  .9.1964, Смоленская обл. Почти все посевы,
произведенные школьниками, опытнические. „Вётлужский край\
24.5.1964, Костромская обл.

Опытный. 1. Обладающий опытом, знаниями,,навыками
в каком-либо деле, профессии, ремесле; обладающий
большим жизненным опытом Опытный мастер. Опытный

специалист. Опытный взгляд (наметанный). ?
Очутившись под самою сенью [тропического] леса, не только ту-

рист, но и самый опытный ботаник становится в

положение деревенского мальчика, впервые попавшего в большой

шумный столичный город. А. Краснов, Год тропиками Азии

Опытному глазу было видно, что этот человек если и не

всю жизнь, то добрых три десятка лет ездит в седле.
А. Листовский, Конармия. Лесник был опытным человеком и

Сразу смекнул^ в чем дело. В.Песков, Шаги по росе. -
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2. Предназначенный для ведения опытов, относящийся к

опытам; проводимый с целью испытания, пробный.
Опытный цех. Опытное поле. Опытный образец. Q Опытные
посадки сделали и на склонах холмов и в низинах и стали

ревниво следить за ростом кустов. К. Паустовский, Колхида.

Близ станции Графская была создана опытная ферма по

изучению биологии, повадок и образа жизни бобров, в.

Песков, Шаги по росе.—Скажите, а мы сразу будем
делать настоящую установку или сначала опытную, для

экспериментов на собаках? Н. Амосов, Записки из будущего.
3. Основанный на практике, опыте, эксперименте.

Опытные данные. Опытные науки. Доказать опытным путем.
СИ Он упрямо комбинировал подключение проводов,
стараясь опытным порядком достичь нужной
последовательности. Б. Полевой, Золото

Сравните. Опытнический. Опытнический (-ая) колхоз,
бригада, участок, делянка, посев, работа и т. д.

Опытный. 1) Опытный (-ая) человек, агитатор,
специалист, врач, мастер, работник, собака, слух, взгляд, глаз
и т. д.

2) Опытный (-ая, -ое) завод, цех, станция, ферма,
участок, станок, установка, машина, партия, образец,
полет, прыжок и т. д.

3) Опытный (-ая, -ые) метод, результат, данные, наука
и т. д. '

Обратите внимание, Словосочетания с

прилагательным опытнический употребляются лишь при

обозначении явлений, связанных с сельскохозяйственной

деятельностью—выращиванием и выведением новых культур,
новых сортов. Прил. опытный, в силу многозначности,

сочетается с различными группами существительных —

с отвлечёнными и конкретными, в том числе и

одушевленными.

Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-
ческие сочетания. Например: опытная работа—работа,
связанная с проведением опытов вообще, опытническая

работа— работа, связанная с выведением новых культур;
опытное поле—поле, предназначенное для проведения
каких-либо опытов, опытническое поле— поле,
предназначенное для экспериментальных посевов, посадок и т. п.

В зависимости от значения предложения паронимические
сочетания могут стать синонимическими.

В речи известны особые „усеченные" конструкции с
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прилагательным опытный, которых следует избегать,
например: опытный разговор вместо разговор опытных

людей, опытный совет вместо совет опытного человека,
опытная беседа вместо беседа опытных людей. Ср. также:

Странно, что ни один из совнархозовских

инженеров-кураторов ни разу не зажегся горячим азартом, не засучил

рукава, чтобы потрогать, пощупать эту машину.,. Ни

в процессе поисков, когда рабочий-изобретатель нуждался
в опытной инженерной подсказке, совете. Ни теперь,
когда машина... с большим трудом переходит в рабочее
состояние, „Известия", 13.1.1965.

Ошибочно. У него большой опытный [нужно:
опытнический] талант, много лет работает на поле. Запись

устной речи.

Осваивать (освоить) — усваивать (усвоить) см.

освоит ь—у ев о ит ь.

ОСВЕЩЕНИЕ — ОСВЕЩЕННОСТЬ

Освещение. 1. Отбрасывание или направление лучей
света куда-либо, на что-либо для того, чтобы сделать

ясно видимым что-либо; снабжение светом. Как с Луны,
так и с другого небесного тела Земля в телескоп никогда
не представлялась бы похожей на земной глобус... Это

происходило бы по той же причине—боковое освещение
шара лучами Солнца. Б. Воронцов-Вельяминов, Очерки о

Вселенной Мастерски используя эффект освещения [в
картине „Кочегар"], Ярошенко заставляет нас увьдеть прежде
всего огромные натруженные руки. в. прытков, ярошенко.
Для освещения окраинных улиц не хватает энергии.
„Известия", 1.9.1963.

2. Свет от какого-либо источника. Искусственное
освещение. СИ Латугин сказал, холодно глядя на него-... — Л
вот не знаешь ли, почему там яркое освещение? — И он

протянул ладонь в сторону СарептЫ. А. Н. Толстой,

Хмурое утро. При этом освещении тени в лесу казались

глубокими ямами. В Арсеньев, Дерсу Узал а. Великая сила

жизни видна во всем: в колебании вершин, в пересвисте

птиц, в мягком освещении. К. Паустовский, Повесть о лесах.

3. Техническое оборудование, дающее свет. Уличное

освещение. Провести электрическое освещение.
4. Перен.; обычно с определением Объяснение, толкование

чего-либо, носящее тот или иной характер. Событие по-
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Лучило неожиданное освещение, ? —Отец говорил долго,
но сын уже не слушал его, и с этого вечера народ встал

перед HUM в НОвОМ освещении. ДО. Горький, Жизнь Клима

Самгина. Зотов уже доложил о том, что ему было известно

о группировках противника, и теперь перешел к

освещению действий частей Конной армии. А. Листовский, конармия.

Освещённость, спец. Величина светового потока,
приходящаяся на единицу поверхности; степень освещения
какой-либо поверхности, пространства. Единица
освещенности. Законы освещенности. Определить среднюю
освещенность. Обеспечить хорошую освещенность. ? На
работе человека, на его высшей нервной деятельности
отражаются не только освещенность помещения, шум, цвет,

НО U физическое состояние его Самого. „Здоровье", 1963, №8.

, Сравните, Освещение. 1) Освещение города, поселка,
парка, площади, улицы, комнаты, помещения, цеха,
объекта, стола, стенда, экрана, картины и т. д.

2) Освещение искусственное, газовое, электрическое,
солнечное, дневное, вечернее, наружное, яркое,-мягкое и т. д.

3) Освещение комнатное, уличное и т. д.; освещение

исправить, провести и т. д.; освещения проектирование,

ремонт, эксплуатация, схема и т. д.

4) Освещение правильное, новое, неожиданное и т. д.;

освещение теории, метода, проблемы, вопроса, предмета,
темы, случая, факта, явления, поступка, действий и т. д.

Освещенность. Освещенность большая, достаточная,

равномерная, средняя и т. д.; освещенность города,

поселка, парка, площади, улицы, комнаты, помещения, цеха,

объекта, стола, стенда, экрана, картины и т. д.;

освещенность изменить, регулировать и т. д.; освещенности

единица, законы, определение и т. д.

Обратите внимание, Освещение в 1 знач.

(отбрасывание или направление лучей света на что-либо) и

освещенность сочетаются с существительными,
обозначающими место — пространство, помещение, а также

конкретные предметы (см. раздел „Сравните"), Ъ
названном значении освещение и освещенность

образуют паронимические сочетания. Так, например, освещение
помещения может обозначать: 1) помещение освещают,

осветили, осветят (с род. падежом объекта действия),
2) источник света в помещении (с род. падежом

отношения, принадлежности), 3) техническое оборудование,
дающее свет (с род. падежом отношения, принадлежности);
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освещенность помещения — только количество света в

помещении, степень освещения помещения.

Рассматриваемые существительные различаются и тем,

что первое из них.может определяться прилагательными
качественными и относительными, второе—только

качественными: освещенность большая, средняя, хорошая,
равномерная и т. д.

Ошибочно* Более реальным в случае перемещения
астероидов на околоземные орбиты становится и проект В. Че-

ренкова „Изменение климата и создание искусственной
освещенности [нужно: искусственного освещения] в ночное

время на обширной территории земного шара при

помощи кольца из мелких частиц, вращающихся вокруг

Земли". „Наук^ и жизнь", 1965, № 1. В этом фельетоне все

необычно; и освещенность [нужно: освещение]
фельетонного факта, и система образов, и язык. Из студенческой

работы. В нашем районе слабая уличная освещенность
[нужно: уличное освещение]. Запись устной речи.

ОСВОИТЬ (ОСВАИВАТЬ) — УСВОИТЬ (УСВАИВАТЬ)

Освоить. I. Научиться пользоваться чем-либо,
применять, употреблять что-либо, овладеть чем-либо, наладить

изготовление, производство чего-либо. Освоить новую

технику. Освоить передовые методы работы. Освоить выпуск
новой продукции, С2 В, прошлом году я был под Батуми.
Там культура цитрусовых освоена давно, и. Соколов-Ми-
китов, у синего моря. Это тебе не трудно—освоить нозые
машины. Но прежде всего человек. В. Овечкин, Очерки о

колхозной жизни Система Т. С. Мальцева хорошо освоена
в условиях Зауралья. „Советская Россия', 18.11.1964. В

Сибири сосредоточены богатейшие и уникальные
месторождения полезных ископаемых, которые без помощи науки
не ОСвоить. „Коммунист", 1966, № 6.

2. Поняв, разобрав, запомнить, воспринять, усвоить
что-либо. Освоить культурное наследие прошлого. Освоить

лекционный материал. О Событье свершилось, но разум
Его не освоил еще, Оно еще пылким рассказом Не хлынуло
С уст горЯЧр. Л. Мартынов, Событье свершилось.

3. Включить в круг своей хозяйственной и др.
деятельности, обжить. Освоить необжитые земли. Освоить

целину. О Коль скоро человечество с неизбежностью

начнет осваивать и преобразовывать Солнечную систему, его
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энергетические и материальные ресурсы неимоверно

возрастут. „Наука и жизнь", 1965, № 1. —ЗпЧвМ Же МвНЯ

так быстро выдвигать в область? Я еще района не
освоил. В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни.

Усвоить. I. Сделать своим, свойственным, привычным
для себя что-либо новое, постороннее, чужое; перенять
что-либо у кого-либо. Усвоить чужие обычаи. Усвоить

грубый тон. СЗ Любопытно знать то общество, то

знакомство, в котором вы усвоили себе такие изящные

манеры. А. Островский, Богатые невесты Клим Самгин легко

усваивал чужие мысли, когда они упрощали человека.

М. Горький, Жизнь Клима Самгина. Тот ужин, который был
мне подан, был обыкновенный стол зажиточного яванца,

усвоенный голландцами как завтрак. А. Краснов, Под

тропиками Азии. [Врубель] учился в академии у
замечательного русского педагога Чистякова и пробыл некоторое
время в мастерской Репина. От первого он усвоил лучшее

из того, что было в традициях академического мастер-
ства. М. Алпатов, Врубель.'

2. Понять как следует, запомнить, воспринять что-либо.

Усвоить прочитанное. CD На курсах Евстафьева сидела
теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая

из очередных лекций. А. Платонов, Фро. Шишков быстро
усвоил уроки мастера и к 1855 году уже выполнял
самостоятельно многие живописные работы для театра. Ф. Сыр-
кина, Русское театрально-декорационное искусство второй

половины хгх века. Лайки быст.ро усваивают порядок утиной
охоты, отлично отыскивают и поднимают уток на крыло
П Глумов, Золотая пора.

3. Поглотив, приняв, переварить, переработать и т. п.

Усвоить пищу. Усвоить белок. ? Наши поля усваивают
всего около трех процентов солнечной энергии м. Васильев,
С. Гущев, Репортаж из XXI века.

Сравните. Освоить. 1) Освоить инструмент, машину,
станок, технику, производство, процесс, метод,

технологию, профессию, слесарное дело, новую поточную линию
и т. д.

2) Освоить книгу, прочитанное, доклад, лекцию,
сообщение, материал, теорию, тему, язык, наследие и т. д.

3) Освоить землю, край, пустыню, тундру, целину,
участок и т. д.

Усвоить. 1) Усвоить взгляды, манеру, моду, обычай,
привычку, тон и т. д.
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2) УсвоитьЧкнигу, прочитанное, лекцию, доклад, сооб*

щение, материал, теорию, тему, язык и т. д.

3) Усвоить (Цлок, жиры, витамины, лекарство, пищу,
корм, удобрений и т. д.

Обратите внимание. Рассматриваемые глаголы четко

противопоставлены друг другу по значениям (кроме
вторых) и по словосочетаниям. Оба глагола сочетаются с

широким кругом неодушевленных конкретных и отвлеченных

существи!ельных.
Освоить в 1 знач. (научиться пользоваться чем-либо)

и усвоить во 2 знач. (понять, запомнить) образуют
паронимические конструкции. Например: освоить опыт—

научиться применять его на практике, усвоить опыт —

понять, запомнить сущность его; освоить новую

технологию—'Научиться ее использовать, применять на

практике, внедрить в производство, усвоить новую
технологию— понять ее только теоретически, возможно в чьем-либо

изложении, после лекции и т. п. Следовательно, освоить

что-либо — применить, использовать на практике,
усвоить что-либо— понять, воспринять теоретически.
Значения паронимов особенно четко выступают при

употреблении их в одном и том же предложении.

Ср.: Двери были раскрыты в 1854 году. Япония
устремилась к западноевропейской цивилизации. Она быстрее

усваивала, чем осваивала. И. Зренбург, японские заметки

Во втором значении (хорошо понять, запомнить,

воспринять что-либо) оба глагола образуют синонимические

словосочетания (см. примеры групп 2).
Ошибочно, В почве много питательных веществ

находится в недоступной для растений форме. Поэтому они

не могут быть oceoenpi [нужно: усвоены] корневой
системой. „Целинный край", 8.2.1964

Основать (основывать) — обосновать (обосновывать)
см. обосновать— основать.

Осудить (осуждать) — обсудить (обсуждать) см.

обсудит ь— о судить.

ОТБОРНЫЙ — ОТБОРОЧНЫЙ

Отборный. 1. Отобранный из числа других как

лучший по качеству; первосортный, отличный. Отборное
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зерно. ? Первое ружье у него было фитильное, за

которое он заплатил тридцать отборных соболей. В. Арсеньев,

Дерсу узала День и ночь шли сюда конные корпуса
Топоркова и Мамонтова, пешие пластунские части,,

отборные офицерские полки дроздовской и марковской дивизий.
А.„ Листовский, Конармия. Не выполнили до сих пор
главного: не укрепили все колхозы отборными кадрами, ъ. Овеч-

кин, Очерки о колхозной жизни

2. Разг. Непристойный, неприличный (о бранных
словах, выражениях). Отборная брань.
Отборочный. Предназначенный, служащий дла отбора

кого-, чего-либо. Отборочная комиссия. Отборочные
соревнования, Отборочный транспортер применяется в

лесной промышленности при разделке хлыстов.

Сравните. Отборный. 1) Отборный (-ая, -ое) товар,
зерко, овес, пшеница, свекла, яблоко, ягода, малина,
сено, лен, хлопок, уголь, сырье и т. д.

2) Отборная (-ые) брань, ругань, ругательства и т. д.

Отборочный. Отборочный (-ая, -ое, -ые) матч, турнир,

соревнования, выступление, комиссия, механизм,

транспортер и т. д.

Обратите внимание. Эти прилагательные образуют
словосочетания с разными словами. Отборный
употребляется обычно с существительными, обозначающими
конкретные предметы: продукты питания, человеческого

труда и вообще все то, что можно определить по

качеству как самое лучшее, первосортное в результате отбора.
Отборочный употребляется с такими
существительными, которые называют группы людей, мероприятия,
а также предметы, механизмы (реже), производящие
отбор кого-либоу чего-либо. Иначе говоря, отборный —

отобранный, самый хороший, отборочны
й—отбирающий, производящий отбор.

ОЦЕНИТЬ (ОЦЕНИВАТЬ) — РАСЦЕНИТЬ

(РАСЦЕНИВАТЬ)

Оценить. 1. Определить стоимость чего-либо,
назначить цену чему-либо. Оценить покупку. Оценить дом.
i I Плутарх оценивал состояние Красса в семь тысяч

талантов Л. Волынский, Краски Закавказья. Дш/са, ОСМб-

трев жеребца, оценил его в пятьсот рублей. М. Соколов,

Искры
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2. Состав^пъ мнение, представление, суждение о чем-,

о ком-либо, блределить значение, характер, роль и т. п.

кого-, чего-либо.' Оценить отношения, п Вообще
деревенские дети очень умны, необыкновенно наблюдательны,.,
отлично оцениваю-т и животных и людей, в смысле

опасности для себя. И. Репин, Далекое близкое. Часто нужно

расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее

[литературы] силу и степень ее совершенства, к.

Паустовский, Золотая роза. У каждого человека есть плохие мысли,

все дело в их удельном весе. В доле воздействия на

поступки. По ним нужно оценивать, по сумме поступков.
Н. Амосов, Записки из будущего. — За выработку вы болеете,
а не за урожай!.. Все равно как если бы мы стали

оценивать работу какого-то завода по количеству оборотов
станков. В. Овечкйн, Очерки о колхозной жизни.

&. Поняв, признать достоинства, положительные

качества, ценность и т. п. кого-, чего-либо. Оценить до-
броту друга. Оценить заслуги ученого, из—Но что если бы

вы встретили в своей жизни женщину, которая сумела бы

вас оценить и была бы вас достойна. А. Куприн, Поединок.

Скоро в письмах к родным Шишкин по достоинству
оценил положительные стороны академии, н. осокин,, рассказы

о русском пейзаже. За минувшие два месяца мы смогли

по-новому узнать нашу Светлану Ивановну, оценить ее
настойчивость, техническую смелость. Л- Рекемчук, Время летних

отпусков, fl был благодарен Прохору за его заботу, слушал
его разговоры с Булавкой и еще глубже понял и оценил

этого Простого, С ЯСНОй душой человека. К. Урманов,

Золотое время

Расценить. 1. Определить стоимость чего-либо,
назначить цену на что-либо. Расценить одежду. Расценить
усадьбу. Расценить корову. ? Я не посмел бы, конечно,
предложить ему денег, —разве можно такую нежность

и любовь человеческую расценивать на деньги? А. Куприн,

Как я был актером. Шпалы были расценены по рублю с

четвертаком, хотя красная им цена была полтинник, л.

Леонов, Дорога на океан.

2. Определить сущность, характер чего-либо;

воспринять, отнестись к кому-, чему-либо каким-либо образом.
Очень хорошо, когда автор тонко, умно, чрезвычайно
глубоко обсуждает, расценивает и связывает факты, уже
давно известные читателю. М. Кольцов, Очерк и памфлет.

Федулов расценил их выступления на собрании как
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направленные К срыву выборов. В. Овечкин, Очерку о колхозной

жизни. Как же ты расцениваешь состояние физиологии
в смысле твоих периодов или стадий? н.уЫосов, Записки

из будущего. Напишите, как вы расцениваете все эти

произведения кинематографии, театра, изобразительного
искусства, в чем вы усматриваете недостатки и

достоинства. „Вечерняя Москва", 9.10.1965.

Схема управлений
Оценить что? (покупку, заслуги, храбрость).
Расценить что? (товар);

что как, каким образом? (поступок
неправильно).

Сравните, Оценить. 1) Оценить дом, сарай, усадьбу,
лес, коня, теленка, покупку, книгу и т. д.

2) Оценить человека, друга, работу, выступление,
доклад, характер, молчание, поведение, отношения,
поступок, поэму, книгу, стихотворение и т. д.

3) Оценить человека, друга, доброту, заслуги,
положительные стороны, достоинства, смелость, способности,
значение и т. д.
Расценить, 1) Расценить дом, сарай, усадьбу, лес, коня,

теленка, покупку, книгу и т. д.

2) Расценить выступление неправильно, доклад

пристрастно, скромность как положительную черту характера
и т. д.

Обратите внимание. Нужно усвоить оттенки в

значениях этих слов. Запомните: оценит ь —составить

мнение, суждение о чем-, о ком-либо, дать характеристику

кому-, чему-либо или дать положительную характеристику
кому-, чему-либо; р а с ценить —характеризуя что-либо,
выразить свое отношение к данному предмету,

явлению и т. п. Поэтому расценить употребляется обычно
с зависимыми словами, качественно характеризующими

действие; оценить может употребляться и с зависимыми

словами, и без них. Например: Я оценю вашу доброту;
Нужно вовремя оценить обстановку. Но невозможно:

Я расценю вашу доброту; Нужно вовремя расценить
обстановку.
В устойчивых сочетаниях с союзом как оба глагола

имеют значение 'считать кого-, что-либо кем-, чем-либо'
и образуют синонимические конструкции. Например:
Оценили (расценили) его как человека храброго; Этот
поступок оценен (расценен) как предательство.
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В первой значении (определить цену) оба глагола

образуют синонимические словосочетания, из которых более

употребительными являются конструкции с оценить.

п
ПАМЯТЛИВЫЙ - ПАМЯТНЫЙ

Памятливый. Разе. Обладающий хорошей памятью,
хорошо запоминающий. Пастухов, знавший меру своей
музыкальности, был все же памятлив на доходчивые напевы

и с первых тактов песни признал ее новой, никогда не

слышанной. К- Федин, Костер.

Памятный. 1. Хорошо сохранившийся в памяти,

незабываемый. Памятная дата. Памятная встреча. СЗ В день

отъезда —очень памятный для семьи из Сан-Франциско —
даже и с утра не было солнца, и. Бунин, господин из сан-

Франциско. Дружный дождь за машиной Три верспиы
пробежал И скатился на запад, Лишь донес до лица Грустный
памятный запах Молодого сенца. А. Твардовский, поездка
в Загорье. Но эти деревья, которые памятны мне с пер-

волеток, Я Просто люблю. Г. Троепольский, Из записок

агронома.

2. Только поля. ф. Служащий для запоминания,
напоминания, памяти о чем-, о ком-либо. Памятная книжка.
Памятный листок. Памятные нагрудные знаки.

Сравните. Памятливый. Памятливый (-ая, -ое)
человек, женщина, врач, учительница, друг, животное, слон,
собака и т. д. -

Памятный. 1) Памятный (-afl,voe) человек, женщина,
врач, учительница, друг, животное, слон, собака, вечер,
день, год, дата, событие, случай, факт, разговор, беседа,

встреча, собрание, сбор, поездка, экскурсия, документ,
извещение и т. д.

2) Памятный (-ая) блокнот, книжка, листок, значок
и т. д.

Обратите внимание. Прил. памятливый
употребляется с существительными одушевленными, а

памятный — с существительными одушевленными и

неодушевленными. Поэтому в сочетании с одушевленными

существительными рассматриваемые прилагательные образуют
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паронимические сочетания. Например: памятливый
учитель— с хорошей памятью, памятный мне учитель —

хорошо запомнившийся. Запомните также: прил.
памятный способно к управлению (памятный для кого, кому)]
памятливый не может иметь при себе управляемых
слов.

Ошибочно. В, моей жизни это было самое памятливое

[нужно: памятное] событие. Запись устной речи.

ПЛАНИРОВАНИЕ — ПЛАНИРОВКА

Планирование. 1. Составление плана или проекта

постройки, сооружения и т. д.; размещение чего-либо согласно

чертежу, плану, отведение места для устройства,
расположения чего-либо в соответствии с планом. Планирование
здания. Планирование поселка. Планирование
лесозащитных полос. Планирование парка.

2. Составление, разработка плана каких-либо действий,

мероприятий, развития чего-либо; установление в

соответствии с планом срока для осуществления чего-либо;

намерение сделать, провести что-либо. Планирование
народного хозяйства. Планирование военных действий.

Непродуманность планирования. Ошибки в планировании.

Планирование экспедиции на май. Планирование поездки
за город. ? Григорий Петрович считал, что

планирование и финансы — незыблемый костяк, который обеспечивает

порядок в текучем, вечно обновляющемся процессе
производства. В. Кетлинская, Дни нашей жизни. Строго научную
проблему ценообразования можно решить с позиции

теории оптимального планирования. „Коммунист*, 1966, № 8.

Планировка. 1. То же, что планирование в знач.:

составление плана или проекта постройки, сооружения
и т. д.; размещение чего-либо согласно чертежу, плану,
отведение места для устройства, расположения чего-либо
в соответствии с планом; разбивка, разметка. Планировка
нового района города. Планировка парка. ? В
телятнике не закончена кладка внутренних перегородок, не Начата

планировка U асфальтирование ПОЛОв. „Коммуна*, 28. 10. 1964,

Воронежская обл.

2. Расположение отдельных частей чего-либо по

отношению друг к другу; устройство чего-либо. Планировка
квартиры. Удачная планировка. Детали планировки.
О Надо сохранить кубические восточные постройки, их
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Цвет, UX Планировку. К. Паустовский, Кара-Бугаз Худож-
ник хорошо^ подметил разнотипность построек, их

планировку, характерные для Москвы той поры. Ф Сыркина,

Русское театрально-декорационное искусство второй половины

xix века. Для того чтобы сделать его [проект] годным
для выполнения в натуре, надо было не только

разработать детально всю его архитектуру, но, что было

труднее всего, планировку дворца. М. Ильин, Баженов Город
из пахучих копен растет на глазах. В нем свои улицы,

СвОЯ/планировка. В. Песков, Шаги по росе.

Сравните. Планирование. 1) Планирование города,
поселка, парка, сквера, площади, дворца, дома,
гостиницы, клуба, фермы, завода, цеха и т. д.

2) Планирование действий, деятельности, добычи,
исследований, разведки, экономики, отпуска, праздника и т. д.

Планировка. 1,2) Планировка города, поселка, парка,
сквера, площади, дворца, дома, гостиницы, клуба, фермы,
завода, цеха и т. д.

Обратите внимание. Рассматриваемые
существительные в 1 значении, называя действие по глаголу

планировать, образуют синонимические словосочетания, из

которых более употребительными являются сочетания с сущ.

планирование (см. примеры группы 1). Кроме того,

планирование преимущественно употребляется в знач.
доставление плана постройки, сооружения и т. д.\
а планировка — в значении 'размещение чего-либо
согласно чертежу, плану, отведение места для устройства,
расположения чего-либо в соответствии с планом,

разбивка, разметка'.
Во втором значении сопоставляемые слова четко

противопоставлены друг другу, Планирование
употребляется преимущественно с отвлеченными словами и

образует словосочетания, возможные лишь с этим

существительным (см. примеры группы 2).
Планировка и в 1 и во 2 значениях употребляется

с одними и теми же словами.

Рассматриваемые существительные образуют пароними-
ческие сочетания. Например: планирование театра —
составление

*
плана, проекта его сооружения, планировка

театра—его внутреннее устройство.
Ошибочно. Такая планировка [нужно: такое

планирование] сроков выполнения работ оказалась

преждевременной. Запись выступления по телевидению.
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Плата —- выплата — оплата см. в ы п л а %>? — о

плата— п л ат а. /
Платить (заплатить) — выплачивать (выплатить) —

оплачивать (оплатить) см. выплатит ь— з а п л а-

тить-оплатить.

Повинный — виноватый — виновный см.

виноватый — виновный — повинный.

ПОЖАР — ПОЖАРИ ЩЕ

Пожар. 1. Пламя, широко охватывающее и

уничтожающее строения, имущество, все, что может гореть, а

также самое горение, уничтожение чего-либо огнем. Лесной

пожар. Тушить пожар. ? Тимошенко... принял пакет,
распечатал и, приблизив бумагу к глазам, при свете

пожара прочел содержание. А. Листовский, Конармия. —/СОвда
хата или скирда сгорит, то золу и дурак затушит, а

наше главное дело—не допустить пожара, г. троеполь-

ский, Из записок агронома. Все окрестные сопки обезлесены

пожарами; дожди смыли землю и оголили старые осыпи.

В. Арсеньев, Дерсу Узала

2. Перен. Яркое, буртое проявление, развитие, быстрое
и широкое распространение чего-либо. Пожар чувств.
Пожар войны.

Пожарище. Место, где произошел пожар, со следами

пожара; остатки чего-либо сгоревшего. В потускневшее

зарево заката валил медленный дым Позади дышало

пожарище Лихой А. н Толстой, Хмурое утро. Кипрей всегда

разрастается на лесных пожарищах и порубках. К

Паустовский, Заботливый цветок. Вокруг лежали занесенные

снегом развалины, источавшие горьковатый запах

пожарища. А. Листовский, Конармия.

Обратите внимание. Рассматриваемые
существительные не имеют общих значений и не образуют ни

синонимических, ни паронимических сочетаний. Для различения
этих слов нужно усвоить их значения: пожар— это

пламя, горение, пожарищ е — место после пожара.

Нередко встречается смешение этих слов в устной и

письменной речи, причем обычно пожарище употребляется
вместо п о ж а р.

Ошибочно, Оглянемся еще раз на год минувший...
Считанными часами решались судьбы народов, сотен
миллионов людей. Быть войне или не быть? Гореть земному
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шару в атомных пожарищах [нужно: пожарах] или нет?

„Правда", 1.1.1963. Звонкую тишину морозной ночи

разорвали частые тревожные удары. От разгоревшегося
пожарища [нужно: пожара] светлело на улице. „Заря

коммунизма*, 27.4.1963, московская обл. Те, что бросились
тушить огонь, позже, когда пожарище [нужно: пожар]
утихло, Обсуждают происшествие. „Литературная газета",
7 10.1965. С> вечера 23 октября артиллерийская канонада
усиливалась с каждым часом. Зарево пожарищ [нужно:
пожаров] стояло вокруг города, „коммуна", 24.3.1964,
Воронежская обл.

ПОКРЫТЬ (ПОКРЫВАТЬ)-УКРЫТЬ

(УКРЫВАТЬ)

Покрыть. Закрыть чем-либо положенным сверху,
накрыть; обить, одеть чем-либо поверхность чего-либо.
Она была одета в дырявое платье из бумазеи, ее голову
покрывал рыжий от старости- плеток, м. Горький, трое.

Кровать была покрыта бабушкиным старинным
кружевным покрывалом, в. Каверин, д-ва капитана. Замелькали

покрытые защитной броней вагоны с пушками и

пулеметами в амбразурах. А. Листовский, Конармия. Ведь О чем

только не приходится хлопотать председателю колхоза:

и где гвоздей добыть на строительство, и чем крыши

покрыть. В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни.

Другие значения опускаются.

Укрыть. Закрыть чем-либо плотно, тщательно со всех

сторон, закутать. Укрыть ребенка одеялом. ? А

параллельно нашему составу, то обгоняя нас, то отставая,

гремит другой состав—на платформах не полностью

уКрытые брезентом танки U Орудия. К Ваншенкин,

Армейская юность.

Другие значения опускаются.
. Схема управления.
Покрыть что чем? (диван ковром).
Укрыть что чем? (зерно брезентом).
Обратите внимание. Различаются эти глаголы лишь

значением, вносимым приставками. Приставка по создает

значение 'закрыть что-либо чем-либо сверху',
приставка у

— 'закрыть что-либо чем-либо со всех сторон'.
Смешение в речи глаголов покрыть и укрыть
объясняется неразличением функций приставок.
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Ошибочно, От дома он окончательно отстал, это

никакой ему не дом, не семья, а просто укрытое [нужно:
~

покрытое) крышей место, где стоит кровать, в Панова,

Времена года. Две группы коров содержатся здесь в

старом, полуразрушенном помещении. Крыша не -укрыта

[нужно: не покрыта], потолок провален. Из студенческой

газеты.

ПОЛОВИННЫЙ - ПОЛОВИНЧАТЫЙ

Половинный. Составляющий половину чего-либо.
Половинная доля. Половинная цена. В половинном размере. ?

[Имение Заболотье) распалось между троими сыновьями.

Старшие два взяли по равной части, а младшему уделили
ПОЛОвинную часть. М. Салтыков-Щедрин, Пошехонская

старина. Собственно говоря, он ежедневно на работе, и вполне

понимает, что —по уставу—его исключить не могут,

но заработки его слабые, половинные: полтрудодня
ежедневно вкруговую не выходит. Г. Троепольский. Из записок

агронома. Жизнь моя, половинная моя жизнь,

прекращается вовсе. Университету Москва, лирика, друзья,
книги— все уходит. М. Щеглов, Студенческие тетради.

Половинчатый. 1. только полн ф. спец. Состоящий из

двух разных частей; половин. Половинчатый деготь.

Половинчатый чугун.

2. Перен. Не решающий чего-либо полностью,

лишенный последовательности. Половинчатое решение.
Половинчатое обещание. О Царь Алексей Михайлович—человек
неглупый, но нерешительный, вялый, половинчатый.
А. н. Толстой, Стенограмма беседы... Требование не может

быть половинчатым. Оно должно быть большевистски

Предельным. А. Макаренко, Проблемы школьного советского

воспитания. Если Венера без головы остается все-таки

Венерой, а пол-Геракла—все-таки Гераклом, то в

литературе безголовые и половинчатые герои
нежизнеспособны, хотя встречаются U такие. „Литературная газета",
1.11.1966.

Сравните, Половинный.- Половинный (-ая) заработок,
зарплата, трудодень, цена, барыш, выгода, экономия,
вклад, помощь, доля, часть, нагрузка, длина и т. д.

Половинчатый. 1) Половинчатый деготь, чугун,
состав и т. д.

2) Половинчатый (-ая, -ое) человек, руководитель,
вывод, результат, заключение, решение, резолюция, ответ,
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понятливый

исход, амнистия, мера, наказание, рассуждение, требова1
ние, обещание, доклад, программами т. д.

Обратите внимание. Прил. половинный
употребляется с существительными количественными,

„делимыми"; прил. половинчатый во 2 значении

сочетается с существительными одушевленными и

отвлеченными.

Рассматриваемые прилагательные не образуют ни паро-

нимических, ни синонимических конструкций.
Ошибочно» Собрание последствий не имело. Половинные

[нужно: половинчатые] меры, принятые по отношению

к нарушителям дисциплины, ничего по существу не

изменили. Из студенческой газеты

понятливый — понятный

Понятливый. Быстро и* легко понимающий и

усваивающий что-либо. Понятливый ребенок. Понятливый
ученик. ? Тимошенко скакал, чувствуя под собой сильную,

ЛОвкуЮ, понятливую ЛОШадь. А.. Листовский, Конармия.

Человек ходил на четырех, Но его понятливые внуки

Отказались от передних ног, Постепенно превратив их в

руки. С. Маршак, Лирические эпиграммы.

Понятный. 1. Доступный пониманию, ясный,
вразумительный; имеющий близкие кому-либо, доступные
пониманию мысли, взгляды и т. п.. Понятное изложение.
Понятный ответ. ? Мир они [моряки] видели, обегали
его. Это была вещь широкая, понятная морской душе.
А. н. толстой, Хмурое утро. [Рита] смогла лишь
произнести: — Я тебя не виню, Павел. Раз я не смогла'подойти

к тебе и быть понятной, то я заслужила сегодняшнее.
Н. Островский, Как закалялась сталь. Она торопилась на

тренировку и была деловая, резкая, шумная мальчишка-

приятель, ПОНЯтный U Свой. В. Панова, Времена года.
2. Имеющий основание, оправданный, объяснимый.

Вполне понятное возмущение. ? Негодование против
глупости U подлости вообще понятно. Д. Писарев, Базаров.

Сравните. Понятливый. Понятливый (-ая, -ое) друг,
зритель, слушатель, ребенок, ученик, конь, кошка,

зверь, животное и т. д.
*

Понятный. 1) Понятный (-ая, -ое) человек, товарищ,
собеседник, противник, картина, песня, ответ, реплика,
речь, замечание, изложение, рассказ, лекция, разговор,
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задача, задание, поручение, стремление, желание,
случай, факт и т. д.

2) Понятный (-ое) ответ, стремление, желание,

недоразумение, возмущение, негодование и т. д.

Обратите внимание. Различаясь значениями, оба

прилагательных образуют и разные типы словосочетаний.

Прил. понятливый сочетается с существительными

одушевленными, прил. понятный—с существительными

одушевленными и неодушевленными и способно к

управлению (понятный кому, для кого).
Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-

ческие конструкции при сочетании с одушевленными

существительными, например: понятливый зритель

—-быстро понимающий что-либо, понятный зритель — такой,
которого можно легко понять.

Ошибочно. Лектор говорил очень понятливо [нужно:
понятно]: все почти запомнила. Запись устной речи.

ПОСТАВИТЬ (СТАВИТЬ)-УСТАНОВИТЬ
Поставить. 1. Заставить или помочь кому-либо

подняться, принять стоячее положение, занять где-либо
место (в стоячем положении). Поставить ребенка на стул.

i i Барабаны затрещали еще до зари. Прапорщики
трясли людей, ставили на ноги. А. Н. Толстой, Петр Первый.

2. Расположить, разместить на какой-либо позиции (для
боя, обороны, охраны и т. п.). Поставить полк на главное

направление. Поставить на квартиру. ? Гвардейский
корпус Литовченки всегда ставили на главном направлении

армейского удара. Л. Леонов, Взятие Великошумска.

3. Придать чему-либо стоячее, вертикальное положение;

расположить, укрепить в стоячем положении; поместить

куда-либо, расположить где-либо. Поставить столб.
Поставить лестницу. Поставить кресло в угол. Поставить

посуду в шкаф. ? Там и сям по реке шныряли челны

рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы.

А. Чехов, Именины. На первом отделении все тракторы

поставлены на хранение у квартир трактористов, „голос

целины", 13.3.1964, Омская обл.

Другие значения опускаются.

Установить. Поставить, поместить, расположить
надлежащим образом. Установить оборудование. Установить

радиаторы. Установить приборы. Установить холодиль-



217 поставить

ник. Установить телевизор. ? Орудия были выгружены
и установлены в расположении одного из артиллерийских
дивизионов. А. н. Толстой, Хмурое утро. На крыше крыльца,
поднимающейся шатром, установлен деревянный шпиль.
В. Солоухин, Владимирские проселки. Б каждой СвКЦии обыч-
ного тепловоза можно установить два двигателя. „Знание —

сила", 1962, № 12.

Другие значения опускаются.
Схема управлений
Ставить кого, что на 'что, куда, где? (ребенка на стул;

книги в шкаф; забор вокруг дома).
Установить что на что, где? (приспособление на

комбайн; станки в цехе).

Обратите внимание. Основное значение глагола п о-

ставит ь — 'придать кому-, чему-либо стоячее,
вертикальное положение, поместить что-либо где-либо в таком

положении', установить значит 'поставить, поместить
что-либо надлежащим образом'. Поставить сочетается
с широким кругом конкретных существительных. Глагол

установить сочетается со словами, называющими

машины, механизмы, различные технические

приспособления, приборы и т. п., и поэтому значит также 'поставить,

укрепить так, чтобы можно было эксплуатировать,
использовать в работе'.
Глагол поставить в 3 знач. и глагол

установить образуют паронимические словосочетания,

например: поставить приемник значит взять его и.поставить
на стол и т. п.; установить приемник значит, поставив

приемник куда-либо, проверить его исправность, включить

в сеть, присоединить к антенне и т. д.

Установить неправильно употребляется вместо п о-
ставить в 3 значении (поместить в определенное место

в определенном положении).

Ошибочно» Кроме ежедневной тщательной уборки,
члены бригады моют и протирают свое помещение. На

окнах они установили [нужно: поставили] живые цветы,

приобрели занавески, покрасили стены. Из студенческой

газеты. Скора наступят морозы. Л в колхозе техника до
сих пор не установлена [нужно: не поставлена] на

хранение. „Маяк", 3.10.1965, Омская обл.
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ПОСТУПОК — ПРОСТУПОК

Поступок. Действие, совершенное кем-либо. Когда мне

прежде приходила охота понять кого-нибудь сии себя, то

я принимал во внимание не поступки, в которых все

условно, а желания. А. Чехов, Скучная история. —На MOUX

глазах вы превращались в провинциальную барышню,
с шаблонным обиходом фраз и с какою-то заученной
манерностью во всех поступках. А. Куприн, молох.

Проступок. Поступок, нарушающий обычный,
признанный обязательным порядок, какие-либо нормы, правила
поведения; провинность. Понять глубину своего
проступка. СЗ Ужиная, они все четверо пилили меня своими

языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои.
м. горький, в людях. Он говорит задумчиво, все тем же

негромким, уверенным голосом и как бы взвешивает в

спокойной руке тяжесть проступков Редьковского. в. Панова,

Времена года.

Обратите внимание. Рассматриваемые
существительные различаются только значением. Чтобы избежать

ошибок, нужно усвоить,4 что поступок—это действие
вообще, проступо к— это дурное, вредное действие,
провинность.
Ошибочно. Нередко сущ. поступок употребляется

вместо проступок. Например, фельетон, в котором
говорится о пьянице и воре, заканчивается словами:
И остается только добавить: где бы автор „послания"
ни скитался, ему придется держать ответ за свой

поступок [нужно: Проступок]. „Целинный край", 28.1.1964. [Вооб-
ще такое сочетание возможно в речи, но в данном тексте

рассказывается о преступлении]. Пока дело по хищению

расследовалось, воришка, наивно думая, что его поступок
[нужно: проступок] останется безнаказанным, совершил
новое преступление- „Маяк\ З.Ю.1&65, омская обл.

ПОЧТЕННЫЙ — ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ

Почтённый. 1. Достойный почтения, уважения;

внушающий уважение. Почтенный человек. Почтенная,

внешность, о Почтенный геолог совершенно не обладал

чувством ориентировки, часто отставил, терял наши следы и

уходил в Сторону. В. Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня. У HUX
были три курочки... и почтенный петух, который все
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отдавал курам, что ни найдет. А. н. Толстой, мать и

дочь.

2. Большой, значительный. Почтенный возраст.
Почтенный объем книги. Чемодан почтенных размеров.
Расположиться на почтенном расстоянии. ? Если бы не наши

почтенные годы, мы и впрямь чувствовали бы себя
вождями индейского племена, направлявшимися на опасную и

трудную работу. И. Соколов-Микитов, У синего моря.

Почтительный. I. Содержащий, выражающий почтение;

относящийся к кому-либо с почтением, оказывающий
почтение. Почтительная речь. Почтительная улыбка.
Почтительный взгляд. Почтительный собеседник. СИ
Адъютант с почтительным и ^бесстрастным видом отдал
честь. А. Куприн, поединок. Приезжие почтительно

поздоровались. Положили возле двери принесенные вещи, м.

Шолохов, Поднятая целина. Крошечное растеньице с зелеными,

пушистыми, свернувшимися спиралью ростками мы

рассматривали С почтительной осторожностью. И. Соколов -

Микитов, У края земли.

2. То же, что почтенный в знач.: большой,
значительный. Держаться на почтительном расстоянии. Шкаф
почтительных размеров.

Сравните, Почтенный. 1) Почтенный (-ая, тые) старик,
писатель, ученый, шахтер, внешность, осанка, манеры,
должность, дела, обязанности и т. д.

2) Почтенный (-ая, -ое, -ые) возраст, года, лета, оклад,

гонорар, длина, расстояние, размеры, объем и т» д.

Почтительный. 1) Почтительный (-ая, -ое) сын, приятель,
посетитель, секретарь, собеседник, взгляд, жест, улыбка,
просьба, приглашение, приветствие, письмо, напоминание,
любопытство и т. д.

2) Почтительный (-ая, -ое, -ые) объем, расстояние,
отдаление, дистанция, размеры и т. д.

Обратите внимание. Прил. почтенный в первом
значении сочетается с существительными одушевленными
и такими, которые называют понятия, относящиеся к

человеку (к его внешности, делам и т, п.; см. примеры

группы 1).
Прил. почтительный также сочетается со словами

одушевленными и е такими, которые называют понятия,
относящиеся к человеку (преимущественно к его

движениям, действиям и т. д<; см. лримеры группы 1).
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Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-
ческие сочетания, прежде всего с существительными
одушевленными. Значение таких конструкций зависит от

содержания высказывания. Например: почтенный

посетитель—достойный уважения, почтительный посетитель—

оказывающий почтение.

Во втором значении рассматриваемые прилагательные
образуют синонимические конструкции. Например:
почтенный, почтительный (-ое, -ые) объем, размеры, расстояние
и т. п.

Ошибочно. Дежурный вахтер почтенно [нужно:
почтительно] приветствует его и говорит: „Вы, как всегда,
раненько, Анатолий Кириллович". „Сибиряк", 23.1.1963,

Омская обл.

ПРЕДОСТАВИТЬ (ПРЕДОСТАВЛЯТЬ) — ПРЕДСТАВИТЬ
(ПРЕДСТАВЛЯТЬ)

Предоставить. 1. Дать возможность обладать,
распоряжаться, пользоваться чем-либо: Предоставить
квартиру. Предоставить заем. Предоставить кредит.
Предоставить равные права. Предоставить свободу. Предоставипь
слово, СИ Предоставив низины туземцам, для их рисовых

плантаций, европейцы захватили горы. А. Краснов, Под

тропиками Азии Оксана получила у него обещание предо-
ставить ей должность преподавательницы русского языка.
№. Соколов^ Искры. Русский язык—это громаднейшее
богатство, громаднейшая сокровищница, которая предоставляет
HUM необычайные возможности. М Кольцов, Писатель в газете,

К извлечениям из дневника мы решили присоединить
некоторые письма Щеглова к матери и друзьям, любезно
предоставленные нам И. В. Щегловой-Кашменской. „Новый
мир", 1963, № 6

2. Обычно в сочетании с глаголом в неопределенной форме.
Дать возможность делать что-либо, действовать
каким-либо образом; поручить кому-либо исполнение какого-

либо дела. Предоставить решить дело самому.
Предоставить вести спор. ? Царицыну было предоставлено
отбиваться от казаков Своими силами. А. Н. Толстой, Хмурое

утро. Если этот процесс предоставить самотеку, а с

активом не работать, никогда не образуется настоящий
рабочий актив. А. Макаренко, Методика организации

воспитательного процесса Определять вещам и людям цену Он
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каждый раз предоставлял другим. В театре жизни видел
он не сцену, А лысины сидящих перед ним. с. Маршак,

Лирические эпиграммы.

Представить. 1. Доставить, подать куда-либо или кому-

либо. Представить отчет. Представить проект на

утверждение. Представить роман на суд читателей. СЗ
Этот милый, добрый талант, как истинный художник-
архитектор, представил'мне на выбор богатейший

материал СОЗСем НОвЫХ собственных КОМПОЗиций. И. Репин,
Далекое близкое. — Мы уже достаточно сильны, чтобы начать

борьбу с красными вооруженной рукой. Буденного
представить сюда. А. Листовский, Конармия.

2. Предъявить, показать что-либо подтверждающее,

удостоверяющее какой-либо факт; выдвинуть, предложить
в, качестве довода, основания. Представить справку.
Представить документ. Представить факты.
Представить доказательства. Представить новые данные.

Представить уважительные причины.

3. Познакомить с кем-либо, отрекомендовать кому-либо.
Старцеву представили Екатерину Ивановну,
восемнадцатилетнюю девушку. А. Чехов, Ионыч.

4. Выдвинуть, предложить (для награждения,
повышения и т. п.). Представить к награде. Представить к ор*

дену. Представить работу на соискание премии, сщ

Правда, Кононова представляли к „Герою11, но этого

звания ему не дали, а дали сразу два ордена Красного
Знамени. К. Ваншенкин, Армейская юность.

5. Кем, чем. Изобразить, показать. Представить его

чудаком, о Георг Гоян стремится представить Лртавазда
просвещенным, умным, смелым, красивым, деятельным—

СЛОвОМ, образцом лучших Свойств. Л. Волынский, Краски

Закавказья.

6. Воспроизвести, показать на сцене; изобразить кого-,

что-либо, копируя. Представить чувства оскорбленного.
Представить пение птицы. ? И это [любовь к

животным] выражалось невольно в самом даже малейшем жесте,

когда он намеревался представить кого-нибудь из существ

животного мира. И. Репин, Далекое близкое
7. Обычно в сочетании со словом себе Мысленно

воспроизвести, вообразить. Представить себе ужас положения.
г 1 И представила себе эти поля под другим дождем,
осенним, беззвучным, беспросветным: как тут голо и

скучно. В. Панова, Времена года. Прежде всего МЫ должны
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представить себе общую картину эволюции звезд и ззезд-
НЫХ систем, И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум.

Схема управлений
Предоставить что кому, чему? (кредит застройщику;

дачу детскому саду);
с неопр. ф. (вести дискуссию).

Представить что, кого кому, куда? (документы
секретарю; справку по месту работы; товарища
брату);
кого к чему? (солдата к награде);
что, кого чем, кем? (событие пустяком;
брата героем).

Сравните. Предоставить. 1) Предоставить комнату,
квартиру, дом, помещение, склад, участок, отпуск, выбор,
место, должность, кредит, заем, свободу, независимость,
права, возможность, слово и т.д.

2) Предоставить вести спор, решить дело, определить

цену, бороться, защищаться, выбирать и т. д.;

предоставить самотеку, самому себе, другим и т. д.

Представить. 1) Представить отчет, проект, схему,

резолюцию, решение, заключение, характеристику,

преступника, свидетеля, соучастника, разведчика, пленного
и т. д.

2) Представить справку, документ, факты,
доказательства, данные, сведения, причины и т. д.
^ 3) Представить друга, товарища, собеседника,

спутника, знакомого, врача, лектора и т. д.

4) Представить к награде, к ордену, к званию, на

соискание премии и т. д.

5) Представить чудаком, сказочником, шутником,
знатоком, хорошим человеком, добряком, образцом, героем
и т. д.

6) Представить звуки животных, пение птиц, походку,

манеру говорить и т. д.

Обратите внимание. Для различения' этих слов

нужно четко усвоить их значения. Обычно смешиваются

предоставить и представить в 1 и 2

значениях. Запомните: предоставить
— дать возможность

воспользоваться чем-либо, представить— передать,
дать, предъявить что-либо кому-либо.

Рассматриваемые глаголы образуют паронимиче:кие
сочетания. Например: предоставить сведения—дать

сведения для последующего использования их в чьих-либо
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интересах, представить сведения — просто передать
сведения кому-Либо или куда-либо, возможно к определенному

сроку.

Смешение глаголов предоставить и

представить встречается в письменной и устной речи.
Ошибочно. Сборник широко представил [нужно:

предоставил] страницы тгм поэтам, чьи голоса только-только

начинают звучать в общем поэтическом хоре. „Известия",

29.ii.i965. Покупка семян, обмен в большинстве хозяйств

организованы плохо, хотя каждому хозяйству определены
сроки, количество, представлены [нужно: предоставлены]
Кредиты. „Сибиряк", 4.3.1964, Омская обл. Дети ничем не

заняты, представлены [нужно: предоставлены] самим себе.

„Голос целины", 15 1.1964, Омская обл Костромской области
представлено [нужно: предоставлено] право иметь высшую

школу подготовки лесоинженерных кадров. „Ветлужский
край", 23.6.19?4, Костромская обл При такой линии Лидер
кадетов как бы отстранялся от основных проблем
переживаемого времени, представляя [нужно: предоставляя]
решать UX другим. Д. Мейснер, Миражи и действительность.

Особенно, часто в устной речи допускаются ошибки
в сочетании предоставить слово. Например: А теперь
я лучше представлю [нужно: предоставлю] слово своему

товарищу. Телепередача „На огонек", 5 12.1964.

В результате неразличения глаголов предоставить
и представить появляется также возвратный глагол

предоставиться вместо представиться.

Например: Как только предоставится [нужно:
представится] возможность, нынче буду коров пасти на ржи. „Ветлуж-

ский край", j7.5.1964, Костромская обл. Предоставляются
[нужно: представляются] рукописи под девизом.
„Работница", 1966, №11.

ПРЕЕМНИК — ПРИЕМНИК

Преемник. Сущ. одуш. I. Тот, кто получил преемственно

от кого-либо какие-либо права, какое-либо общественное
положение, общественные обязанности; продолжатель
чьей-либо деятельности, каких-либо традиций. В дни
Отечественной войны „Суворов", возвышаясь в центре
осажденного Ленинграда, привлекал взоры героических его

защитников, достойных преемников его чудо-богатырей. А. Ромм,

Козловский*
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2. Тот, кто занял место, должность своего
предшественника. Нужно готовиться к смерти. Настоящей,
реальной. Кого оставить преемником? Вадим? Юра? Юра
может дать больше, но и Вадим тоже сумеет постигнуть

Математику и электронику. Н. Амосов, Записки из

будущего. Бухгалтер опочил в бозе, подготовив себе достойных
Преемников. В. Панова, Времена года.

Приёмник. Сущ неодуш. 1. Устройство для приема,

собирания чего-либо. От длинного желоба под острым
углом вздымщик прорезывает два коротких желоба—усы,
внизу прикрепляет железный колпачок—приемник живицы.
В. Солоухин, Владимирские проселки

2. Устройство, применяемое в радиотехнике и

телемеханике для приема сигналов, речи, музыки, изображения
и т. п.; аппарат для приема радиовещательных и

телевизионных переда ч. Детекторный приемни к. о Сережа
тронул его за плечо, он выключил приемник, в. Панова,

Времена года. Цветной приемник должен принимать черно-
белые программы, давая в этом случае изображение в чер*

но-белых тонах. „Наука и жизнь", 1965, № б. Под тележкой

головного вагона подвешен приемник сигналов

автоматической ЛОКОМОтивНОй сигнализации. „Наука и жизнь", 1966,
№ 2.

3. Учреждение, куда временно помещают кого-либо для

дальнейшего распределения. Детский приемник.
Приемник для раненых. ? Бедный пес. Где он жал? Как жил?

Раз попал в собачий приемник, значит не сладко жилось.

Н. Амосов, Записки из будущего.

Обратите внимание* При употреблении этих слов

Следует помнить, что сущ. преемник обозначает

предметы одушевленные, прежде всего человека, а сущ. при-

е м н и к — предметы неодушевленные.

Ошибочно. Это позволяет новичкам быстро найти
свое место в коллективе, полюбить его, стать достойным

приемником [нужно: преемником] его хороших традиций.
.ЖУФналист"» Ю.9.1961.

ПРИВЕТЛИВЫЙ —ПРИВЕТНЫЙ

Приветливый. Радушно, благожелательно относящийся
к окружающим; выражающий ласку, дружелюбие,
радушие. Приветливый хозяин. Приветливое лицо, о
Несмотря и на другие многие невзгоды, Крамской был всегда при-
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ветлив, весел U деятелен. И. Репин, Далекое близкое.
ний день звенит над конским ухом С приветливым
желаньем К первым мухам. С. Есенин, Табун. Побывал в рай-
коме, райисполкоме—товарищи веселые, приветливые.
В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни.

Приветный. Устар. и поэт. Содержащий в себе привет,
выражающий привет. Приветный шум ветвей. Приветный
взгляд. сзИ вет$р с Дуная, как друг-посредник, приветно
над берегом засвистал. С. Васильев, Русский язык.

Сравните* Приветливый. Приветливый (-ая, -ое, -ые)
воспитатель, педагог, собеседник, друг, разговор, речь,
жест, лицо, глаза и т. д.

Приветный. Приветный (-ая, -ое) взгляд, улыбка, жест

и т. д.
-

Обратите внимание. Прил. приветливый
сочетается с существительными одушевленными и

неодушевленными, которые обозначают понятия, относящиеся к

человеку. Прил. приветный употребляется в

современном языке довольно редко и сочетается только с

существительными неодушевленными.

^ Нельзя считать литературной нормой употребление
прилагательного приветный в значении

приветливый. Например: Была у меня больше всех любимая

сестренка Наденька. Постарше. Тонюсенькая такая,
белолицая. Душой добрая, приветная [нужно: приветливая].
Такая милая была, что все ее в семье любили. „Советская

Россия", 17.10.1965. Добра у них не очень-то, да мноед

доброты, да девушка приветная [нужно: приветливая],
как здешние края. „Забайкальский комсомолец*, 20.6.1965.

Приемник
— преемник см. п р е е м н и к— п р и е м н и к.

ПРИЗНАНИЕ— ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Признание. 1. Выражение согласия с законностью

существования какого-либо порядка, положения и пр.;
выражение своего положительного отношения к чему-либо;
установление, определение чего-либо; сознание в чем-либо.

Признание нейтралитета государства. Признание заслуг.
Признание невиновности на суде. Признание в любви.

2. Общественное уважение, положительная оценка. За-

служить всеобщее признание. Пользоваться признанием.
I—1 Д плаваю двадцать лет! Так вот оно—признание и

благодарность! К- Паустовский, Ледостав. Имя Мусоргского

1/48 № 4590
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имеет теперь высокое признание повсюду в мировых

театрах, н. Телешов, Записки писателя. Книга Удеманса не

нашла у ученого мира того признания^ которого заслуживала.
И. Акнмушкин, Следы невиданных зверей.

3. Слова признающегося в чем-либо. Вырвать
признание. Q Я часто слышал признания: „Чехов помог мне

Много понять и в себе, U в жизни". И. Эренбург,

Перечитывая Чехова.

Признательность. Чувство благодарности за услугу,

внимание, помощь и т. д. Глубокая признательность.
Выразить свою признательность. Пожать рыку в знак
признательности. ? Он [Борис Годунов] умел вызывать

удивление и признательность, но никому не внушал дозе-

рия. в. Ключевский, курс русской истории. Они оба часто
с удивлением и признательностью думали, ято в их

суждениях, вкусах, пристрастиях много общего, и. эренбург»
Оттепель.

Сравните» Признание. 1) Признание государства,
правительства, власти, церкви, политики, нейтралитета»
победы, поражения, работы, метода, направления, учения»
теории, писателя, художника, таланта, заслуг, вины,
ошибки и т. д.

2) Признание заслужить, получить, найти и т. д.;

признанием гордиться, пользоваться и т. д.

3) Признание виновного, матери, ученика и т. д.;
признание вынудить, вырвать, выслушать и т. д.; признанием

удивить, обрадовать и т. д.

Признательность. Признательность глубокая, огромная
и т. д.; признательность больного, спасенного, товарища,
друга, читателя, зрителя, коллектива, народа и т. д.;

признательность выразить, доказать и т. д.; с

признательностью посмотреть, сказать и т. д.

- Обратите внимание. Рассматриваемые
существительные образуют различные типы словосочетаний, выступая
в качестве подчиняющего и зависимого слова (см. раздел
„Сравните")' Сущ. признание в 1 значении
обозначает действие по глаголам признать, признаться
и сочетается с широким кругом слов—с одушевленными
и неодушевленными, конкретными и отвлеченными—в

родительном падеже. Сущ. признательность
употребляется лишь со словами одушевленными. Следовательно,
в соединении с одушевленными словами образуются паро-
нимическне сочетания. Например: признание писателя—
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J) писателя признали, 2) слова писателя; признательность

писателя— чувство благодарности писателя.

Ошибочно» Многие наши фильмы получили большую
признательность [нужно: большое признание] и советских

Зрителей, U Эй рубежом. Запись передачи по радио..Л что

может быть приятнее для журналиста, чем

признательность [нужно: признание] его труда читателями. Из

сочинения абитуриента.

ПРИМЕТЛИВЫЙ — ПРИМЕТНЫЙ

Приметливый. Прост. Наблюдательный, способный
замечать и запоминать. Приметливый человек. Приметливый
ребенок, а Глаз охотника бывает приметлив. Посреди
густо разросшихся деревьев он узнал некогда устроенную
UM засаду. И. Соколов«Микитов, У синего моря.

Приметный. 1. Такой, который можно приметить,

различить взглядом, заметный; имеющий какие-либо приметы
(отличительные признаки чего-либо). Едва приметная
тропинка. Приметная вещь. О Я иду берегом к

приметному месту, где, привязанная к глыбе льда, лежит на

снегу шлюпка. И. Соколов-Микитов, Белые берега. Где-то в

лесу мещерская речка Пра впадает в Оку. Но сейчас русло
реки определишь только по приметным деревьям, в. Песков,

Шаги по росе. Он [инженер-француз] отличается от

второго какими-то второстепенными, но все же приметными

черточками. Л. Волынский, Краски Закавказья.

2. Только поан. ф. Выделяющийся среди других.
Приметная фигура. Приметный ученый. Приметное животное.

f i В университет он пришел ничем не приметным юно-

шей. С. Сартаков, Хребты Саянские.

Сравните. Приметливый. Приметливый (-ая, -qe)
человек, критик, лектор, наблюдатель, разведчик, пастух,
охотник и т. д.

Приметный. 1) Приметный (-ая, -ое) дом, колокольня,

забор, дерево, дуб, лес, роща, луг, вещь, предмет, лицо,
жест, манера и т. д.

2) Приметный (-ая, -ое) человек, специалист, ученый,
физик, фигура, животное, зверь и т. д.

Обратите внимание. По своему значению прил.

приметливый может определять лишь

существительные одушевленные, прилагательное же приметный

8
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сочетается с существительными одушевленными и

неодушевленными.

Рассматриваемые слова образуют паронимические
конструкции в сочетании с одушевленными

существительными. Например: приметливый человек— наблюдательный»
приметный человек—такой, который выделяется среди
других.
Ошибочно. Ваш дом самый приметливый [нужно:

приметный] на селе: крыша железом крыта. Запись устной

речи. Не все в книге звучит в полную силу. Скажем,
образы Феликса, шофера, других рыбаков конкретно
неприметливы [нужно: неприметны]. „Тихоокеанский комсомолец",
13.2.1963.

Припасти (припасать) — запасти (запасать) см.

запасти— п р и п а сти.

Проступок — поступок см. п о с т у п о к—п росту-
пок.

Пятить — выпятить см. выпятит ь —п я т и т ь.

РАБОТАТЬ — СРАБОТАТЬ (СРАБАТЫВАТЬ)

Работать. 1. Заниматься каким-либо делом, применяя
свой труд, трудиться. Работать хорошо. Работать
поденно. Работать е одиночку. ? Давно кончила работать
дневная смена, но окна всех корпусов
освещены—продолжает работать смена вечерняя. Е. Катерли, Бронзовая

прялка.—Как ты работать-то будешь сегодня?—спрашивала
Маруся, с состраданием глядя на распухшие пальцы Его

ра. А. Коптяева, Фарт.
2. Быть занятым где-либо трудом, иметь какое-либо

занятие, состоять на службе. Работать на заводе.
Работать в учреждении. Работать на комбинате. ? [Дед
Петро] не глядя на свой престарелый возраст, все еще

работал в КОЛХОЗе. К. Паустовский, Таинственный сундук.

3. Кем. Состоять в какой-либо должности, исполнять

обязанности, выполнять труд кого-либо. Работать мае

тером. Работать токарем. Работать шофером. Работать

учителем. СИ —Я ведь, считай, механик. Комбайнером
работал, трактористом. В. Тендряков, Тройка, семерка, туз
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4. Перех. Прост, и спец. Создавать, изготовлять что-либо.

Работать посуду. ? — Он в гробу двадцать раз
перевернулся от зависти, ваш Жюль Берн, пока я те паруса

работал. К. Паустовский, Парусный мастер. Максим Гера-
симович замечает, что и в прежнее время в здешней

деревне зимой занимались ремеслом', плели корзины,
а то и дачную мебель, делали крахмал, работали скобяной
товар. „Литературная газета", 4.2.1965.

Другие значения опускаются.

Сработать. 1. Перех. прост, и спец. Сделать, изготовить.

Сработать сеть, о Опытному глазу его нетрудно было
заметить, что привезенные им на базар сапоги сработаны
не в пример лучше, м. Соколов, Искры. Достав из шалаша

донце начатой корзины, из которого, как из игрушечного

солнышка, ребятишками сработанного, торчат во все

стороны длинные лучи-прутья, он снова принимается

за работу. „Знамя труда", 25.9.1963, Ярославская обл.

2. Спец. Произвести нужное действие (о механизме,

устройстве и т. п.). Не особенно увлекаться автоматикой:
только там, где ручное управление не успевает

срабатывать. Н. Амосов, Записки из будущего.

Схема управления /

Работать без доп. (работать хорошо);
где? (на, заводе, в колхозе);
кем? (учителем, слесарем);
что? (посуду).

Сработать что? (игрушку, весло);
без доп. (сработал механизм).

Сравните. Работать. 1) Работать хорошо, плохо,
поденно, коллективно, в одиночку и т. д.

2) Работать на фабрике, на заводе, на складе, на

комбинате, в учреждении, в театре, в совхозе, в колхозе,

при домоуправлении и т. д.

3) Работать учителем, мастером, слесарем, токарем,
комбайнером, трактористом, дояркой, скотницей, прачкой
и т. д.

4) Работать посуду,/ корзину, лодку, весло, парус,
деталь и т. д.

Сработать. 1) Сработать костюм, шинель, сапоги,

корзину, игрушку, лодку, весло, дом, мебель, стол, стул
и т. д.

2) Сработал (-а, -о) механизм, устройство, управление,
предохранитель, реле, система и т. д.

8* JVa 4590
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Обратите внимание. Рассматриваемые глаголы четко

различаются сферой употребления и образуют обособленные
типы словосочетаний (см. раздел „Сравните")-Ра бот а ть

широко используется в нейтральных текстах, а также

(с прямым дополнением) в просторечии и специальной

"речи и сочетается со словами, называющими признак
действия, место действия, должность, специальность
кого-либо, объект действия. Срабатать, напротив,
используется преимущественно в специальной речи, а также в

просторечии и сочетается (в 1 значении) с существительными,

называющими объект действия (предметы).
В значении 'создавать, изготовить что-либо'

сопоставляемые глаголы различаются лишь видовыми значениями

(работать деталь—действие длительное, незаконченное,

сработать деталь -г-действие закончившееся,
результативное).
Глаголы работать и сработать, употребляясь

с наречием, образуют паронимическиесочетания. Например:
машина работала хорошо—четко, без поломок, без оста- -

новок; машина, сработала хорошо—своевременно и четко

произвела нужное действие.
В современной речи встречается употребление глагола

сработать как совершенный вид к работать в

первом значении (заниматься каким-либо делом, трудиться).
Такое использование глагола сработать нельзя4считать

правильным.

Ошибочно, Но бывает и такое, что письмо не доходит
до места. И тогда говорят, что работники связи

затеряли отправление и что связисты сработали [нужно:
работали] ПЛОХО. „За коммунизм", 24.10.1965, Омская обл. Ниже

своих возможностей сработали [нужно: работали] в январе

кузовщики U автоматчики. .За советскую малолитражку",
25.2.1964, Москва. Ведь начало этой больиюй работы уже
принесло первые результаты—наше хозяйство в прошлом
году сработало [нужно: работало] рентабельно, получило
213 тЫСЯЧ рублей прибыли. „Сибиряк*, 13.2.1963, Омская
обл. Успешное завершение хозяйственного года будет
зависеть от того, как сработают [нужно: будут работать]
коллективы в последние „месяцы. „За коммунизм", 5.9.1965,
Омская обл.

Раздвоенный — двойной — двойственный см.

двойной— двойственный—раздвоенный.
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РАЗДРАЖЕНИЕ — РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

Раздражение. 1. Воздействие каким-либо раздражителем
на организм, его органы, ткани, клетки. Раздражение

нерва электрическим током. Реакция человека на

раздражение. Сила раздражения. Привычка чувствующего органа
к раздражению. СЗ Прямые опыты показьшают, что

из всех' частей головного мозга одни полушария не вызывают

при искусственном раздражении мышечных движений. И.
Сеченов, Рефлексы головного мозга,

2. Реакция организма, его органа, ткани, клетки на

воздействие раздражителя*, болезненное ощущение,
воспаление вследствие воздействия раздражителя. Раздражение
на коже. Раздражение вносу. СЗ Чего я боялся, то и

случилось: раздражение горла усиливается, и опять общий
катар. А. Островский, Письмо Ф. А. Бурдину, 2 декабря 1875 г.

3. Чувство острого недовольства, досады, злости.

Чувствовать раздражение. Сдержать раздражение. Говорить
в раздражении. ? Теперь же взгляд их холоден, сух,
слишком часто вспыхивает обидой, бессильным
раздражением, а угасая, покрывается тенью тоскливого

недоумения, м. горький, Жалобы. Беспричинное раздражение
прорывалось у нее у смех стал нервным, глаза вспыхивали

неспокойно. В. Панова, Сентиментальный рома».

Раздражительность. Свойство, присущее человеку,
способному быстро приходить в озлобленное, раздраженное
состояние; то, что выражает раздражение.
Раздражительность отца. Раздражительность тона. СЗ Казалось,
что они [рабочие] становятся все слабосильнее, теряют
мужицкую выносливость, заразились бабьей
раздражительностью, не в мери обидчивы, дерзко огрызаются, м.

Горький, Дело Артамоновых. Как-то незаметно для себя самого

Давыдов чуточку опустился, в характере его появилась

никогда ранее не свойственная ему раздражительность*
М. Шолохов, Поднятая целина.

Сравните, Раздражение. 1) Раздражение органа, ткани,

клетки, нерва, кожи, мозга и т. д.; раздражения сила,
величина, усиление* неожиданность и т. д.; раздражение
болевое, вредоносное, внешнее, внутреннее, искусственное,

физическое, механическое, тепловое, звуковое, световое,

электрическое, химическое, минимальное, максимальное,

повторяющееся и т. д.

2) Раздражение органа, ткани, клетки, нерва, кожи,

мозга, горла и т. д.; раздражение в органах чувств»

8*-
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в коре головного мозга, в носу, в носоглотке, во рту,
в глазу и т. д.; раздражение зрительное,
физиологическое, острое, сильное и т. д.

3) Раздражение отца, ученика, учителя, собеседника,
критика, спортсмена, судьи и т. д.; раздражение появилось,
накопилось, вспыхнуло, прорвалось и т. д.; раздражение

чувствовать, испытывать, сдерживать и т. д.; с

раздражением (в раздражении) говорить, отвечать, возражать,

думать, представлять, решать и т. д.

Раздражительность. Раздражительность отца, ученика,

учителя, собеседника, критика, спортсмена, судьи,
характера, тона и т. д.; раздражительность появилась,
исчезла и т. д.

Обратите внимание. Сущ. раздражение в

первом и во втором значениях употребляется главным образом
в- специальной речи. Раздраже.ние в 3 значении

(чувство острого недовольства) образует различные типы

словосочетаний, выступая в качестве главного и зависимого
слова (см. раздел „Сравнит е"). В сочетаниях с зависимым

родительным падежом раздражение подчиняет только

существительные одушевленные {раздражение друга,
учителя и т, д.).
Сущ. раздражительность, как видно из раздела

„Сравните", сочетается с существительными

одушевленными, а также с такими, которые называют понятия,

относящиеся к человеку.

Рассматриваемые существительные образуют пароними-
ческие сочетания. Например: раздражение друга—состояние
озлобленности в какой-либо момент, раздражительность
друга—свойство легко приходить в состояние
озлобленности. Очень важно усвоить оттенки в значении

сопоставляемых слов, котррые особенно четко выступают в па-

ронимических сочетаниях. Р а з д р а ж>е н и е— это

состояние озлобленности, чувство острого недовольства и т. п.,

испытываемое кем-либо в определенный момент; раздра-
жительность— это постоянное свойство, присущее
характеру, поведении? человека, манере разговаривать
и т. п.

Ошибочно. С большой раздражительностью [нужно:
с большим раздражением] естретил писатель такое

выступление Критики. Из сочинения абитуриента.
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разрушимый

РАЗРУШИМЫЙ — РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ

Разрушимый. Такой, который можно разрушить (сломать,
уничтожить, расстроить и т. п.), подверженный
разрушениям. Легко разрушимое сооружение.

Разрушительный. Производящий разрушение;
направленный на разрушение. Разрушительное действие воды.

Разрушительный огонь. Разрушительные идеи. \~3
Станиславский говорил: — Ради обновления искусства в своем

разрушительном революционном стремлении мы объявили

войну всякой условности в театре. Н. Телешов, Записки

писателя Через Нее [Армению]—с юга, севера и запада —

прокатывались волны разрушительных войн. Л. Волынский,
Краски Закавказья. ч

Сравните. Разрушимый. Разрушимый (-ая, -ое, -ые)
дом, здание, сооружение, строение, шалаш, плотина,

берег, горные породы, насыпь, укрепление, хозяйство,

государственный аппарат, общественный строй, мечты,
надежды, иллюзии, счастье, подозрение, план, нервная
система, здоровье и т. д.

Разрушительный. Разрушительный (-ая,-ое,-ые) пожар,
огонь, тайфун, буря, ливень, стихия, землетрясение,
вода, волна, болезнь, война, воздействие, влияние, идея,

теория, последствия, стремление, желание и т. д.

Обратите внимание. Сопоставляемые слова имеют

резко отличные значения: разрушим ы й — это такой,
который подвергается разрушению,
разрушительный— такой, который разрушает. Прил. разрушимый
сочетается с широким кругом слов, конкретных и

отвлеченных, называющих все то, что может быть разрушено,
подвержено разрушению. Прил. разрушительный
также сочетается с конкретными и отвлеченными (чаще)
существительными, обозначающими все то, что может

выступать в функции разрушителя (см. раздел „Сравните").
Рассматриваемые прилагательные образуют паронимиче-

ские сочетания. Например: разрушимая теория—такая,
которую можно разрушить, сокрушить, доказав ее научную

несостоятельность; разрушительная теория
—

оказывающая пагубное влияние на что-либо, ниспровергающая
какие-либо установления, положения и т. п. \

Разрушить — нарушить см нарушить
—разрушить.
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Расценить (расценивать) — оцейить (оценивать) см.

оценить —расценить.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ—РЕКОМЕНДОВАННЫЙ

Рекомендательный. Прил. Содержащий в себе

рекомендации, являющийся рекомендацией. Рекомендательное письмо.

Рекомендательная записка. Рекомендательная
характеристика, о—Что практика!—с раздражением подумал
он. — Сидеть в библиотеке, составлять рекомендательные
списки, вести учет читателей. Ю. Казаков, Дом под
кручей. В ряде случаев, как показывают примеры, мнения

могут расходиться с рекомендательными пометами

толковых словарей. .Вопросы культуры речи", вып. 7.

Рекомендованный. I. Прич. страд, прош. вр. от глагола

рекомендовать (дать отзыв о ком-, чем-либо; дать
кому-либо благоприятный отзыв" для поступления куда-
либо; посоветовать, предложить для использования).
Рекомендованный для работы специалист. Рекомендованная
к изданию рукопись. Рекомендованное студентам учебное
пособие. ? Среди них я встречался у Белоусова с такими

писателями, как Сергей Терентьевич Семенов, горячо
рекомендованный JI. Н. Толстым. Н. Телешов, Записки писателя.

На последних выборах правления они голосовали против

рекомендованных уполномоченным Федуловым кандидатур.
В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни.

2. Прил. Снабженный рекомендацией, имеющий о себе

благоприятный отзыв. Рекомендованный специалист.

Рекомендованная книга.

Сравните, Рекомендательный. Рекомендательный (-ая,
*ое) список, каталог, документ, характеристика, записка,

письмо и т. д.

Рекомендованный. Рекомендованный (-ая, -ое, -ые)
адвокат, учитель, репетитор, каталог, список, учебник,
пособие, книга, литература, рукопись, работа, занятие,
лечение, способ, средства и т. д.

Обратите внимание. Не следует смешивать

относительное прил. рекомендательный и страдательное
прич. в знач. прил. рекомен до ванный. Они
различаются значениями, словосочетаниями и грамматическими

особенностями: рекомендованный способно к

управлению, .рекомендательный только согласуется (см.
значения и словосочетания).
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Рекомендательный сочетается с ограниченным
числом слов, как правило—«с существительными
неодушевленными предметными, называющими то, что является

рекомендацией или содержит в себе рекомендацию.

Рекомендованный свободно употребляется с

существительными одушевленными и неодушевленными.

Рассматриваемые прилагательные образуют паронимиче-
ские сочетания: рекомендательный каталог—содержащий
рекомендации, рекомендованный каталог—такой, который
рекомендуют посмотреть.
Ошибочно. Здесь [в библиотеке] есть список

рекомендательной [НУЖНО: рекомендованной] Литературы.
.Забайкальский рабочий", 1.9.1956.

РЕШИМОСТЬ — РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Решимость. Смелость, готовность принять и осуществить

решение. Решимость воина. Твердая решимость. Не
хватает решимости. О На прекрасном лице—грусть,

но грусть светлая, решимость и глубокое удовлетворениер.
В. Вересаев, в. Фигнер. Набирается конь решимости,

снова скачет вперед, и снова щелкают подковы, ю. Казаков,
Никишкины тайны. И хотя в голосе Бережного звучит
отчаяние, оно было только минутной оболочкой его реши*
мости сражаться до своего смертного часа* 1^-Симонов,
Солдатами не рождаются.

Решительность. 1. Смелость, энергичность,
категоричность, определенность. Решительность тона.

Решительность взгляда. ? Троекуров знал по опыту нетерпеливость
U решительность его характера. А. Пушкин, Дубровский.

2. Способность без колебаний и сомнений принимать

решения в нужный момент; смелая готовность. Взяться

за дгло с решительностью. С решительностью ответить.

п Сама морская обстановка требует от них [матросов]
в опасные минуты смелости, решительности. А.

Новиков-прибой, Русский матрос. Хотя Павел Петрович не

наблюдал Войнаровского в его служебной деятельности, но

понимал, что эта деятельность требует смелости, реши-^
тельности и подвижности ума. В. Панова, Бремена года:'
Схема управления
Решимость кого? (человека, солдата);

с неопр. ф. (решимость помочь).
Решительность кого, чего? (разведчика; тона).
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Сравните, Решимость. Решимость непоколебимая,
твердая и т. д.; решимость бойца, друга, отца, человека,
народа и т. д.; решимость бороться, победить, высказать-,
ся, помочь и т. д.; с решимостью бороться, сказать и т. д.

Решительность. 1) Решительность взгляда, жеста, тона,

поступка, характера и т. д.

2) Решительность друга, матроса, разведчика, человека

и т. д.; с решительностью сказать, сделать и т. д.

Обратите внимание. Оба существительных могут

выступать в роли независимого слова и в роли зависимого

в различных падежных формах. Решимость, как

видно из схемы управления и из словосочетаний, подчиняет
лишь существительные одушевленные, а также инфинитив.
Решительность подчиняет существительные
одушевленные и такие неодушевленные, которые обозначают

понятия, относящиеся к человеку (см. раздел „Сравните").
Нужно усвоить также смысловые оттенки в значении

сопоставляемых существительных. Так, решимость
указывает не только на готовность принять какое-либо

решение, но и осуществить его. Именно поэтому
решимость часто употребляется в речи в сочетании с
инфинитивом. Но ~й в других сочетаниях это значение конечной

цели в тексте выявляется довольно определенно. Реши-
тельност ь— это смелость, энергичность, категоричность

кого-, чего-либо в определенный момент.

Ошибочно. Я боролся, стиснув зубы, с решимостью

[нужно: С решительностью] отчаяния. „Коммуна\ 28.10.1964,

Воронежская обл. Решимость [нужно: решительность]
разговора удивила всех. Запись устной речи.

РИСКОВАННЫЙ —РИСКОВЫЙ

Рискованный. 1. Содержащий в себе риск,
сопряженный с опасностью. Рискованное дело. Рискованное

предприятие. Рискованное путешествие. Рискованный подъем
в горы, о Начальник артиллерии читал и перечитывал

неожиданный и страшный приказ. Он был более чем

рискован. А. н. Толстой, хмурое утро. — Была у него страсть
к приключениям, иной раз прямо-таки авантюрного
характера. Помню, его еще на обкоме пробирали за какую-то
рискованную операцию. И. Шамякин, Сердце на ладони4.

В рискованные моменты с особенной быстротою работает
у людей смекалка. И. Соколов-Микитов, У края земли.
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2. Такой, который может быть понят как неприличный,
нескромный, двусмысленный. Говорить рискованные вещи.
Рассказать рискованный анекдот. Рискованный жест.

Рисковый. Прост. 1. То же, что рискованный в
знач.: содержащий в себе риск, сопряженный с опасностью.
Рисковое дело.

2, Готовый, способный на риск. Рисковая женщина.
Рисковый разведчик. Рисковый командир. ?— Л

заметьте еще одну вещь: трус чаще гибнет, чем рисковый
человек. А. Гайдар, Сережка Чубатов.

Сравните. Рискованный. 1) Рискованный (-ая,-ое) шаг,
дело, игра, предприятие, мероприятие, операция, подъем,

"дорога, езда, путешествие, экскурсия, поездка, экспедиция
и т. д.

2) Рискованный (-ая, -ое) ответ, рассказ, анекдот,
шутка, поведение, жест, случай и т. д.
Рисковый. 1) Рисковый (-ая, -ое) шаг, дело,

предприятие, мероприятие, операция, подъем, дорога и т. д.

2) Рисковый (-ая, -ое) человек, мужчина, женщина,
разведчик, командир, боец, геолог, путешественник, лыжник,

спортсмен, скалолаз, парашютист и т. д.

Обратите внимание. В 1 значении сопоставляемые

прилагательные образуют синонимические сочетания, из

которых сочетания с рисковый рассматриваются как

просторечные. Рисковый во 2 значении (готовый,
способный на риск) сочетается лишь с существительными

одушевленными.

Ошибочно, Этот человек любит испытывать судьбу,
участник всех опасных переходов, одним словом очень

рискованный [нужно: рисковый] человек. Запись устной речи.

РЫБНЫЙ— РЫБОЛОВНЫЙ

Рыбный. 1. Относящийся к рыбе, свойственный ей.
Рыбные породы. Рыбный запах. Рыбная кость. ? За
Аралом— наша рыбная гордость Каспий, усеянный
промыслами. К. Паустовский, Разговор о рыбе. В соседнем купе

ехал рыбак-заготовитель. Целыми днями рассказывал он

рыбные истории. П. Павленко, Труженики моря.

2. Сделанный, приготовленный из рыбы, с рыбой.
Рыбная мука. Рыбные блюда. Рыбные котлеты. Рыбный суп.
[ i Кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное,

\
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прыгает с окна на пол и прячется за шкаф. А. Чехов»

Накануне поста.

3. Связанный с разведением, добычей, обработкой,
продажей и т. п. рыбы, предназначенный для этрго. Рыбная

промышленность. Рыбное хозяйство. Рыбная ловля.

Рыбный магазин. Рыбные ряды. О Несколько десятков лет
назад здесь еще был берег моря, стояли рыбные промыслы.
И. Соколов-Микитов, У синего моря.

4. Изобилующий, богатый рыбой. Рыбные места.

Рыбный омут. ? Село стояло... на бережку Горянки—хоть
и не особо рыбной речки, зато с роскошным видом на

ПОКОСНЫе раздолья. Л. Леонов, Русский лес. Озеро Подкали-
> новое, отделявшее нас от злополучного мыса у было
глубокое и рыбное. К. Урманов. Пора забот.

Рыболовный. Относящийся к ловле рыбы, к

рыболовству; служащий, предназначенный для ловли рыбы.
Рыболовное дело. Рыболовное судно. Рыболовная сеть, i t Мы

решили вести по этому медному и громоздкому соору-
ЖениЮ [барометру] СвОЮ рыболовную жизнь. К. Паустовский,

Золотая роза. Не было случая, чтобы бургомистр [чайка]
запутался в рыболовных Снастях. И. Соколов-Микитов,

Белые берега. Забыв о всякой рыболовной шике, начинаю

расспрашивать. В. Песков, Шаги по росе.

Сравните. Рыбный. 1) Рыбный (*ая, -ые) запах, хвост

плавник, кость, мякоть, богатства, запасы, породы
и т. д.

2) Рыбный (-ая, -ое, -ые) пирог, суп, солянка, фарш,
котлета, заливное, блюда, мука, удобрение и т. д.

3) Рыбный (-ае, -ое, -ые) магазин, прилавок, рынок,
ряд, фирма, трест, промыслы, ловля, промышленность,
хозяйство, садок, тара и т. д.

4) Рыбный (-ая, -ое) залив, омут, пруд, озеро, река,
ручей, место и т. д.

Рыболовный. Рыболовный (-ая, -ое, -ые) сезон, флот,
траулер, судно, станция, крючок, сеть, снасть,
принадлежности, дело, этика и т. д.

Обратите внимание* Прил. рыбный сочетается

с существительными, обозначающими все то, что

относится к рыбе, сделано из рыбы. Прил. рыболовный
сочетается с существительными, называющими то, что

имеет отношение к рыбной ловле.

Ошибочно. Недавно начались каникулы у наших

школьников, страстных любителей рыбного [нужно: рыболов-
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ного] спорта, здорового, отвлекающего ребят от глупых
шалостей. пВперед", 17.6.1965, Калужская обл.

СБОРНЫЙ—СБОРОЧНЫЙ

Сборный. 1. Являющийся местом сбора, собирания
кого-либо. Сборный пункт^CJ Городовиков повел эскадрон
К сборному месту. А. Листовский, Конармия.

2. Состоящий из лиц, собранных из разных мест, разных

организаций и т. п. Сборная команда. ЕЗ Лейтенант

нахмурился и сказал: —Здесь не профсоюзное собраниеt
а воинская Часть, Хотя бы U сборная. Э. Казакевич, Весна
на Одере.

3. Разнородный по составу, состоящий из неодинаковых

частей, элементов. Сборная мебель. Сборный поездной
состав. Сборная солянка. ? Он ежеминутно ожидал,
что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз
в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный

маршрут [поезд]. А. Платонов,, Фро.

4. Изготовленный путем сборки из отдельных готовых

частей, блоков и могущий быть разобранным;
производимый путем сборки. Сборный дом. Сборные
железобетонные конструкции. Сборное домостроение.

Сборочный. 1. Относящийся к сборке (в-знач.:
Соединение частей конструкций, механизмов, устройств и т. п.

для получения готового изделия). Сборочные работы.

2. Предназначенный для сборки, собирания. Сборочный
цех. Сборочные болты. СЗ Трест заказал сборочные
машины и начал нажимать на Хоробрых, чтобы поскорее за*

кончить работу. К. Паустовский, Кара-Бугаз.

Сравните, Сборный. 1) Сборный (-ая, -ое) пункт, отдел,
изба, комната, место и т. д.

2) Сборный (*ая, -ое) гарнизон, отряд, эскадрон, рота,
колонна, команда, часть, соединение, класс, группа и т. д.

3) Сборный (-ая, -ое, -ые) маршрут, поезд, состав,
оборудование, мебель, бусы, солянка и т. д.

4) Сборный (-ая, -ое) дом, макет, блок, конструкциЯ|

модель, лодка, палатка, домостроение и т. д.
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Сборочный. 1) Сборочный (-ая, -ые) цикл, процесс,

операция, работы и т. д.

2) Сборочный (-ая, -ое, -ые) завод, мастерская, цех,

отделение, площадка, приспособления, машина, инструмент,

ключ, болт и т. д.

Обратите внимание. Прил. сборочный
сочетается только с неодушевленными существительными,

обозначающими понятия, предметы производственного

назначения, а также по преимуществу со словом работа (во мн. ч.)
и с другими словами, обозначающими понятия, которые
относятся к техническому процессу сборки.
Прилагательное же сборный в Зчи 4 значениях сочетается с

широким кругом существительных конкретных,

предметно-вещественного значения.

Kpyi4 слов, с которыми может сочетаться прил.
сборный в знач. 'являющийся местом'сбора, собирания
кого-либо', весьма узок, ограничивается словами вроде

приведенных выше (см. в „Сравните" примеры группы 1).
В знач. 'состоящий из лиц, собранных из разных мест,

разных организаций' прил. сборный входит в

сочетание со словами, обозначающими совокупность людей (см.
в „Сравните" примеры группы 2).
Ошибочно. На сборочном [нужно: на сборном] пункте

было много народу, но работы еще не начинались. Из

ученического сочинения.

СИГНАЛИЗИРОВАТЬ —СИГНАЛИТЬ

Сигнализировать. 1. Подать (подавать) сигнал (в знач.:

условный знак для передачи какого-либо сообщения,
распоряжения, команды и т. п.), сообщить(сообщать) сигналом о

чем-либо. Сигнализировать флажками. ?—Товарищи!
Если вы согласны, то я сейчас же соединюсь с нашими дорогими
сотрудниками, работающими на Южной станции. Они
только что сигнализировали. А. Куприн, тост.

2. Перен. Предупредить (предупреждать), сообщить
(сообщать) о чем-либо нежелательном, что совершилось или

может совершиться. Сигнализировать в район о срыве сева.

? —Мне уже давно сигнализировали о разных
подозрительных махинациях. Но улик не было. Г. Николаева, ,

Битва в пути. Они лишь фиксируют факты,
„сигнализируют'1 О них в городские U Краевые ЦВганизации.
„Ставропольская правда", 28.2.1964.
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Сигналить. То же, что сигнализировать в знач.:

подавать сигнал, сообщать сигналом о чем-либо. В степи

несколько раз мигнул свет электрического фонарика — хлоп -

ЦЫ MOU сигналят. Надо идти. В. Катаев, За власть Советов.

Старушка в широкой, похожей на колокол шубе-малице
ПО всем правилам сигналила „стоп!". А. Рекемчук,

Заповедные места.

Схема управлений»

Сигнализировать чем о чем? (флажками об опасности);
о чем? (о непорядках).

Сигналить без доп. (тревожно сигналить);
чем о чем? (фонариком о готовности).

Сравните, Сигнализировать. 1) Сигнализировать
гудком, выстрелом, дымом, факелом, фонарем, фарами,
флажками, платком, рукой и т. д.

2) Сигнализировать о недоделках, о недостатках, о

промахах, о срыве, о фактах и т. д.

Сигналить. Сигналить гудком, выстрелом, факелом,
фонарем, фарами, флажками, платком и т. д.

Обратите внимание. Сигнализировать во 2

знач. (предупредить, сообщить о чем-либо

нежелательном) сочетается преимущественно с существительными
отвлеченными, называющими обычно те отрицательные
явления, о которых сообщают (см. в „Сравните" примеры
группы 2).
Возможны единичные паронимические сочетания с

некоторыми наречиями, например: часто сигналить— часто

подавать сигналы, часто сигнализировать—часто

предупреждать или сообщать о чем-либо нежелательном.

Глаголы сигнализировать в 1 знач. (подавать
сигнал) и сигналить образуют синонимические

словосочетания.

Ошибочно, Не сигналить [нужно: не сигнализировать],
а действовать. Шапка „страницы комсомольского поста* в га«

зете „Ленинская смена",13.6.1963, г. Горький.

скрытный — скрытый

Скрытный. 1. Скрывающий свои мысли,, чувства,

намерения; свойственный такому человеку. Скрытный человек.

Скрытный характер, ?'—Чудная ты. Скрытная.
Загрустила, а чтобы сказать почему

— этого нет. и. эрен-
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бург, Не переводя дыхания. Но скрытная она была женщина

U Не все вещи называла своими именами. М. Соколов, Искры.

2. Не обнаруживающий себя; избегающий огласки; тай*
ный. Скрытный образ жизни. СЗ Родиться бы в сердф
Урала, Чья слава доныне скрытна, Чтоб в песне моей

прозвучала С нежданною силой она. А. Твардовский, О родине.

Куда, по каким весенним делам выбрался этот скрытный
неловкий Зверек [лемминг]? И. Соколов-Микитов, У края земли.

Тьма — самое благоприятное время для скрытного,
незаметного подхода U подскакивания К глухарю. П.Глумов,

Золотая пора.

Скрытый. 1. Не обнаруживаемый явно, скрываемый,
тайный. Скрытая угроза. Скрытые происки врагов, о
Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее

я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям.

м. Горький, о первой любви. Было. решено: выставить

пограничные наряды у дома священника и вести скрытое

наблюдение. В. Ольшанский, Выстрел в церкви. Своеобразие
скрытой иронии... заключается в разительном
несоответствии между сущностью характеризуемого явления и

даваемой ему характеристикой. Б. Бурсов, Мастерство

Чернышевского-критика.

2, Присущий кому-, чему-либо, но внешне незаметный
или еще не проявившийся. Скрытые возможности.

Скрытый недуг. О Грин был некрасив, но полон скрытого
обаяния. К. Паустовский, Жизнь Александра Грииа.

4

Сравните. Скрытный. 1) Скрытный (-ая, -ое) человек,

женщина, девушка, друг, собеседник, характер,
общество и т. д.

2) Скрытный (-ая, -ое) враг, недруг, доброжелатель,
зверь, жизнь, подход, операция, недружелюбие, насмешт
ка и т. д.

Скрытый. 1) Скрытый (-ая, -ое) враг, недруг,
доброжелатель, смысл, намек, боль, вражда, любовь, насмешка,

ирония, ненависть, обида, угроза, гнев, волнение,

страдание, улыбка, наблюдение, происки и т. д,

2) Скрытый (-ая, -ое, -ые) недуг, болезнь, обаяние,
темперамент, сила, возможности, средства, резервы и т. д.

Обратите внимание. Прил. скрытный в 1 знач.

(скрывающий свои мысли, чувства, намерения) сочетается

преимущественно с существительными одушевленными.
Прил. скрытый во 2 знач. (присущий кому-, чему-либо,
но внешне незаметный), напротив, сочетается с существи-
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тельными неодушевленными отвлеченными, называющими,
в частности; явления, состояния, качества, присущие
человеку. В других значениях рассматриваемые
прилагательные сочетаются с широким кругом слов.

Кроме отмеченного различия в сочетаемости с другими
словами, нужно усвоить особенности значений этих
прилагательных. Скрытный называет признак активный:

скрытный—это скрывающий свои мысли, чувства,

намерения; скрытый, обозначает признак пассивный:

скрытый—значит скрываемый кем-либо.
Сопоставляемые слова образуют паронимические

сочетания. Например: скрытный враг—скрывающий свои

мысли, намерения, скрытый враг—не обнаруживающий
себя, тайный.

Ошибочно. Нужно уметь находить и использовать

скрытные [нужно: скрытые] резервы производства. Запись

выступления по телевидению. Скрытные [нужно: скрытые]
Происки врагов. Из устного выступления.

СЛЕЗЛИВЫЙ-* СЛЕЗНЫЙ

Слезливый. 1. Склонный к слезам, часто плачущий,
плаксивый. Слезливый старик. Слезливая девушка.

2. Выражающий, обнаруживающий склонность к плачу,

слезам; исполненный плаксивости. Слезливый голос.
Слезливое настроение, ? Сам Илья... держался в доме гостем,
дразнил брата, доёодя его до припадков слезливого

отчаяния. М. Горький, Дело Артамоновых. В -Свете рампы стало

видно, что ее желтое лицо иссечено мелкими морщинами,

а глаза сверкают слезливым болезненным блеском, к.
Паустовский, Начало неведомого века.

3. "Перен. Содержащий жалобы, сетования, жалобный;
чувствительный, сентиментальный. Слезливая песня.
Слезливая драма. Слезливый поэт. СЗ [От сурового труда]
человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность,
избавляется от слезливой чувствительности, д. Писарев,
Базаров. Пассивный, слезливый гуманизм ничего общего не
имеет с нашим подлинным, активным, воинствующим
гуманизмом. лЛитературная газета", 8.10.1964.

Слёзный. 1. Анат. Относящийся ? выделению слез.
Слезные железы. Слезный мешок. Слезный кроток.

2. Относящийся к слезам; сопровождаемый слезами.
Нам ли растекаться слезной лужею? В.4 Маяковский, Вла-
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димир Ильич Ленин. Настоящий секретарь обязан смеяться
так: „ха!" и подумать, потом еще раз „ха'( и еще раз

подумать,.. Л этот заливается слезным хохотом, г. трое-

польский, Из записок агронома.

3. Перен. То же, что слезливый в знач.: содержащий
жалобы, сетования, жалобный; чувствительный,
сентиментальный. Слезная просьба, о Письма пишут разные:

Слезные, болезные, Иногда прекрасные, Чаще—бесполезные.
К. Симонов, Не сердитесь — к лучшему.

Сравните. Слезливый. 1) Слезливый (-ая, -ое) ребенок,
старик, девушка, человек, существо и т. д.

2) Слезливый (-ая, -ое) голос, вид, гримаса, веселость,

жалость, чувствительность, настроение, состояние,
отношение и т. д.

3) Слезливый (-ая, -ое) поэт, гуманизм, история, песня,

драма, письмо, жалоба, заявление, просьба, обращение,
речь и т. д.

Слезный. 1) Слезный (-ая, -ое) канал, проток, мешок,
железа и т. д.

2) Слезный (-ая, -ые) хохот, смех, лужа, поток,
потеки и т. д.

3) Слезный (-ая, -ое) случай, история, письмо, жалоба,

заявление, просьба, обращение, речь и т. д.

Обратите внимание* В 3 значении (жалобный,
сентиментальный , чувствительный) прилагательные
слезливый и слезный образуют синонимические

словосочетания (см. примеры группы 3). В других значениях эти

прилагательные четко противопоставлены и сочетаются

с такими словами,' которые, как правило, не допускают

паронимических замен. Так, например, слезливый
сочетается 'с существительными; называющими лицо, а

также с такими, которые характеризуют человека (вид,
голос, состояние и т. п.). Прил. слезный
употребляется с существительными неодушевленными,
преимущественно предметными (см. примеры групп 1, 2).

СМЕРТЕЛЬНЫЙ —СМЕРТНЫЙ

Смертельный. 1. Имеющий своим последствием смерть,
приводящий к смерти. Смертельная болезнь. Смертельный
удар. Смертельная доза яда. СЗ Говорят, что раны от

отравленных стилетов арайя по большей части

смертельны. И. Акимушкин, Следы невиданных зверей. Эксперименты
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закончились трагически, двенадцатое переливание оказалось

смертельным. „Наука и жизнь", 1967, № I.

2. Такой, который может привести к гибели, грозящий
гибелью. Смертельная опасность. Смертельный риск. ?
Но вот над посевами хорезмийцев нависла смертельная

угроза. В. Берестов, Приключений не будет. Для леса жара
— беда не смертельная. В. Солоухин, Владимирские
проселки.

3. Крайний, предельный в своем проявлении, очень
сильный. Смертельный ужас. Смертельная обида.
Смертельная усталость. Смертельный холод. Смертельный враг,

4. Относящийся к смерти, сопутствующий смерти,
умиранию. Смертельная агония, о Была свалка — с ножами,

криками о помощи, смертельными хрипами и стонами

умирающих. Д. Фурманов, Мятеж.

Смертный. 1. То же, что смертельный в знач.:

относящийся к смерти, сопутствующий смерти, умиранию.
Смертный час. Смертный случай. О Я чувствую, к груди
моей Все ближе, ближе смертный ХОЛод. М. Лермонтов,

Ангел смерти.

2. Такой, который должен когда-нибудь умереть,
подверженный смерти. Это был поистине бессмертный мост,

НО строили его смертные люди. Э. Казакевич, Весна на

Одере. И все такие мартовские, и все такие смертные,
к ней прирастают маленькие сосульки, тоже смелые,

Е. Евтушенко, Сосулька.

3. Ведущий к смерти, лишающий жизни. Смертная
казнь, о Все умирает на земле и в море, Но человек

суровей осужден: Qh должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда ОН был рожден. С. Маршак, Лирические
эпиграммы.

4. То же, что смертельный в знач.: такой,
который может привести к гибели, грозящий гибелью,
ожесточенный. Смертный бой.

5. Разг. То же, что смертельный в знач.: крайний,
предельный в своем проявлении, очень сильный. Скука
смертная. Жара смертная, п Смертный холод проникал
до костей. Я. Обухова, Лилит.

Сравните. Смертельный. 1) Смертельный (-ятя, -ое)
исход, случай, эксперимент, болезнь, удар, укус, рана,
яд, снадобье, доза и т. д.

2) Смертельный (-ая) бой, схватка, борьба, опасность,

риск, угроза, беда и т. д.
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3) Смертельный (-ая, -ое) враг, вражда, оскорбление,
обида, ужас, страх, усталость, скука, тоска, жара,
холод и т. д.

4) Смертельный (-ая, -ые) хрип, стон, агония, муки,
страдания и т. д.

Смертный. 1) Смертный (-ая, -ые) случай, час, одр,
тлен, хрип,- стон, агония, муки, страдания и т. д.

***" 2) Смертный (-ое, -ые) человек, существо, люди и т. д.

3) Смертный (-ая) приговор, казнь и т. д.

4) Смертный (-ая, -ое) бой, побоище, драка, схватка,
борьба, опасность, риск, угроза и т. д.

5) Смертный (-ая, -ое) враг, вражда, оскорбление,
обида, ужас, страх, усталость, скука, тоска, жара,
холод и т. д.

Обратите внимание. Прил. смертельный в 1

знач. (имеющий своим последствием смерть, приводящий
к смерти) и прил. смертный во 2 знач. (такой,
который должен когда-нибудь умереть,' подверженный смерти)
и в 3 знач. (ведущий к смерти, лишающий жизни) обра*
зуют обособленные сочетания с ограниченным кругом

слов. В/остальных значениях прилагательные
смертельный и смертный с рядом существительных образуют
синонимические сочетания.

Многие сочетания (например: смертельная опасность,

смертельная угроза, смертельная схватка, смертельный
враг, смергйельный ужас, смертельная усталость, смерт-
'ный час, смертный бой, скука смертная) представляют
собой устойчивые выражения. Сочетания с
прилагательным смертельный имеют книжный характер, с
прилагательным смертный более широко
распространены в разговорной речи.
Паронимических сочетаний рассматриваемые

прилагательные не образуют.

СНИСКАТЬ — СЫСКАТЬ

Снискать. 1. Устар. книжн. Найти, добыть. Снискать
средства к жизни.

2. Книжн. Заслужить, приобрести. Снискать любовь.
СЗ Грубый, тупой солдафон, он стремился еще больше
подчеркивать эти свои качества, чтобы снискать доверие
начальников. В. Кожевников, Щит и меч.
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Сыскать. Раэг, Найти, обнаружить, отыскать. Сыскать

пропавшую собаку. ? До сих пор я все еще не терял
надежды СЫСКать дорогу домой. И. Тургенев, Бежин луг.

Сравните. Снискать. 1) Снискать пропитание, средства
к жизни и т. д.

2) Снискать авторитет, доверие, популярность, славу,
уважение и т. д.
Сыскать, Сыскать человека, спутника, потерявшихся,

преступника, собаку, раненую птицу, зайца, ключ, шапку,
дорогу, предлог и т. д.

Обратите внимание. Глагол снискать входит в

сочетание преимущественно с существительными
отвлеченными. У глагола же сыскать дополнение выражено

существительным одушевленным или неодушевленным,
но преимущественно с предметным значением.

Ошибочно. Он сыскал к себе [нужно: снискал себе]
уважение м добрую славу как новатор, человек

творческой МЫСЛи, рационализатор, .Сибиряк", 23.1.1963, Омская

СОГЛАСОВАНИЕ — СОГЛАСОВАННОСТЬ

Согласование. Приведение в нужное соотношение^ в
соответствие с чем-либо; выработка путем обсуждения
единого плана, мнения и т. д.; получение согласия на

что-либо, одобрения. Согласование действий. Согласование
решений. Согласование повестки собрания. Согласование
вопроса с комиссией, ? Был случай, когда на репетиции

хор разошелся с оркестром, но капельмейстер продолжал
дирижировать. Шаляпин остановил оркестр и

потребовал согласования. Н. Телешов, Записки писателя. Вы Являе-

тёеь членом подпольной группы и будьте добры не делать

. ничего без согласования с ее руководителями, в. Попов,

Сталь и шлак. В условиях отраслевой системы управления

промышленностью особенно важное значение

приобретают территориальное планирование, ..согласование

отраслевых и территориальных планов, .коммунист-. 1966,

Ns 5.

Согласованность. Соответствие, единство, слаженность,
взаимное согласие. Согласованность движений.
Согласованность поступков. Согласованность в работе. ?
Береговая оборона, по-моему, должна быть передана флоту.
Только при таком условии будет достигнута полная со-
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гласованность в действиях на море и на суше. А. Степанов,

Порт-Артур.

Схема управления
Согласование чего? (решения, усилий);

чего с кем, чем? (действий с директором,
расходов со сметой).

Согласованность чего? (движений);
в чем? (в работе, в стремлениях).

Сравните. Согласование. Согласование вопроса,
доклада, повестки дня, плана, проекта, решений, работы,
движений, действий, усилий и т. д.; согласование

документа, плана, проекта и т. д. с директором, с

начальником, с руководством и т. д.; без согласования выполнить,
заказать, отказаться, сделать и т. д.

Согласованность. Согласованность вопроса, исполнения,
плана, проекта, решений, работы, движений, действий,
усилий и т. д.; согласованность в действиях, в работе,
в танце и т. д.

Обратите внимание. Сущ. согласование

обозначает действие и сочетается с существительными
неодушевленными (в род. падеже) со значением объекта

действия. Обычно сущ. согласование употребляется
с двумя зависимыми словами, например: согласование

выступления с председателем, согласование технологии
с гостом. Сущ. согласованность обозначает

свойство того предмета (в широком смысле), который назван

зависимым словом в род. падеже, например:

согласованность плана, согласованность проекта и т. п. (см.
„Сравните").
- Рассматриваемые существительные образуют пароними-
ческие сочетания с зависимым словом в родительном

падеже. Например: согласование решений — приведение
решений в соответствие друг с другом, согласованность

решений
— единство, слаженность решений, то есть в

первом сочетании выступают объектные отношения
(действие и его объект), во втором

— определительные
(согласованность обозначает свойство, качество

решений).

Ошибочно. Они поручили старшему технологу т. Кур-
носовой проверить факты и даже без согласованности

[нужно: без согласования] с дирекцией дать какой угодно
ответ редакции. „Сибиряк*, 14.8.1966, Омская обл.
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СОРТ —СОРТНОСТЬ

Сорт. 1. Категория, разряд какого-либо товара по

качеству, расценке. Высший сорт. Стандартные сорта.
Изделие первого сорта.

2. Разновидность какого-либо изделия, товара,
продукта по выработке, материалу и т. п. Сарта проката.
Сорт табака. Лучшие сорта вин.

3. Разновидность какого-либо культурного растения,
обладающая определенными свойствами.
Морозоустойчивый сорт пшеницы. Скороспелые сорта картофеля.
Винные и столовые сорта винограда. Местный сорт яблок,
гл Я вспомнил о том, что садоводы, как ни бьются, не

могут вывести голубого сорта розы. В. Солоухин,
Славянская тетрадь.

4. Разг. Вид, род кого-, чего-либо. Классные дамы бы*
вают двух сортов—ЗЛЫе U добрые. М Салтыков-Щедрин,

Мелочи жизни. Сейчас я посылаю Николаю письмо такого

сорта, что ОН ответит непременно. А. Чехов, Письмо

Ф. О. Шахтелю, 16 декабря 1888 г.

Сортность. 1. Принадлежность к тому или иному сорту,

квалификация по сорту (о товарах, изделиях). Определить
сортность продукции. Сортность муки. Сортность
суровья.

2. Принадлежность к высокому или ценному сорту.

Бороться за сортность выпускаемой продукции.
СЗ—Урожай выше прошлогоднего. Но что урожай—сортность,
сортность нужна. В. Кочетов, Под небом Родины.

Сравните. Сорт. 1) Сорт первый, второй, третий,
высший, низший, отборный, хороший и т. д.; высшего,

первого и т. д. сорта.
2) Сорт продукции, проката, товара, муки, табака,

вина, чая, соли, хлеба, сыра и т. д.

3) Сорт местный, морозоустойчивый, скороспелый,
ранний, поздний, столовый и т. д.; ранних, поздних и Т. д.

сортов.
Сортность. 1, 2) Сортность продукции, проката, товара,

муки, табака, вина, чая, соли, хлеба, сыра и т. д.

Обратите внимание, С существительным сорт
сочетаются прилагательные и порядковые числительные

(в основном—первый, второй, третий),* а также

существительные в род. падеже, обозначающие какие-либо
товары, продукцию и т. п. Сущ. сортность имеет

такие же управляемые слова (см. раздел „Сравните");
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однако сочетание с числительными и прилагательными,
особенно качественными, ему не присуще.

Широко распространены сочетания существительного

сорт с числительным или прилагательным в роли

зависимого элемента: рис первого сорта, яблоки поздних
сортов, сыр всех сортов и т. д. Сущ. сортность таких

сочетаний не образует.
Рассматриваемые существительные образуют пароними-

ческие сочетания. Например: сорт чая —конкретная

разновидность чая, сортность чая—принадлежность

ч

чая

к какому-либо сорту.
Ошибочно. В море тот добивается удачи, кто

дорожит временем. Поэтому даже в шторм, еделав\неудачный
замет, мы начинали новый, пока, наконец, не наполняли

кошелек. До приемочной базы обычно нужно идти по

3—5 часов, а в плохую погоду и по 10. Но все равно
привозили рыбу первыми и толрко высшей сортности [нужно:
высшего сорта]. „Тихоокеанский комсомолец", 22.2.1963.

Сработать (срабатывать) — работать см. работать —

сработать.
Ставить (поставить) — установить см. поставить —

установить.

СТАНОВЛЕНИЕ — УСТАНОВЛЕНИЕ

Становление. Приобретение характерных признаков и

форм в процессе развития; формирование. Становление

государства. Становление писателя. СЗ Всякая сила есть

не что иное, как движение. Человек не стоит, а

становится, живет в процессе „становления", на пути к

развитию своих сил и качеств. М. Горький, Беседы о ремесле.

Пьеса „Океан" не претендует на полное, всестороннее
освещение проблемы становления характера советского
человека. Г. Товстоногов, О профессии режиссера. С этой
точки зрения икона Ушакова ... знаменует важный этап

в становлении нового, более реалистического искусства.
Н. Мнева, Искусство Московской Руси.
Установление. Осуществление, организация, устройство

чего-либо, назначение, определение, введение в действие;

выяснение, обнаружение чего-либо. Установление мира.
Установление распорядка дня. Установление фактов, о
С установлением крепостной неволи крестьян дворянство,
поглощая в себе боярство, стало на деле господствующим
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классом. В. Ключевский, Курс русской истории. После

установления Советской власти у нас было введено обязатель-

нов оспопрививание, и благодаря этому удалось
ликвидировать OCtty, Книга о здоровье.

Сравните. Становление. . Становление государства,
общества, личности, человека, писателя, художника,
таланта, характера, взглядов, принципов, направления,
искусства, литературы, стиля и т. д.

Установление. Установление власти, общественного
строя, мира, тишины, порядка, распорядка, режима,
дисциплины, расписания, прейскуранта, цены, нормы,
плана, связи, наблюдения, слежки, факта, истины,
невиновности, зависимости, взаимосвязи, причинности и т. д.

Обратите внимание. Сущ. становление

обозначает процесс длительный, незаконченный, сущ.
установление, напротив, обозначает, как правило/действие
законченное, результативное. Это различие и определяет

круг слов, с которыми сочетаются сопоставляемые

существительные.
Возможны единичные паронимические сочетания.

Например: становление власти— история, формирование
власти, установление власти—утверждение,
осуществление власти.

Ошибочно. В это самое время я училась в Калачинске
на общеобразовательных курсах, которые были здесь
организованы после становления [нужно: установления]
Советской власти. „Сибиряк", 8.3.1964, Омская область.

Стряхнуть —- встряхнуть см. встряхнуть—

стряхнуть.
Сыскать — снискать см. снискать-1-сыскать.

ТАБЛИЦА —ТАБЛО

Таблица. Перечень цифровых данных или каких-либо

других сведений, расположенных в определенном порядке.
Статистические таблицы. Турнирная таблица. Таблица
рекордов. Таблица антропометрических данных.
Оформление таблиц. CD Только возвратясь домой и найдя

таблицу сравнительных величин мировых архитектурных
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сооружений того времени, я понял, на какой

значительной глубине Я находился тогда, Н. Телешов, Записки пи:
сателя. В правой руке [учительницы] классный журнал и
несколько таблиц. Б. Горбатов, Мое поколение.

Табло. Щит с появляющимися на нем световыми

сигналами, цифрами, надписями. Световое табло.

Железнодорожное табло.

Сравните. Таблица. Таблица большая, статистическая,

турнирная, хронологическая, генеалогическая и т. д.;

таблица логарифмов, величин, данных, показателей,

результатов, цен, рекордов, чемпионата и т. д.

Табло. Табло большое, световое, железнодорожное
и т. д.; табло стадиона, вокзала, зала и т. д.

Обратите внимание. Рассматриваемое
существительные четко противопоставлены друг другу по значению и

словосочетаниям: таблица сочетается, как правило,

с существительными отвлеченными (в род. падеже),
табло подчиняет обычно существительные конкретные,
с общим значением места (см. раздел „Сравните").
Ошибочно. Прошедший турнир [чемпионата СССР по

футболу] был более результативным, чем предыдущий.
Так, на счету столичных бомбардиров шесть забитых

голов... Вот как выглядит табло [нужно: таблица]
бомбардиров: Б Казаков (ЦСКА) —14 забитых голов,
Н. Осянин („Спартак") —13, Ю. Авруцкий
(„Динамо")— П. „Вечерняя Москва", 21.10.1966.

ТЕМА —ТЕМАТИКА

Тема. 1. Предмет повествования, изображения,
исследования. Тема романа. Тема доклада. Тема диссертации.
Пьеса на современную тему. ? Наши поэты должны
ввести в работу свои новые темы—темы, которые

поэзия прошлого века изжила и поэтому не касалась.

М. Горький, о „Библиотеке поэта". Тема мне очен'ь

полюбилась, захватила меня. Однако трудно было найти сразу

нужные слова— слова простые, естественные и точные.

М. Исаковский, О поэтическом мастерстве.

2. Предмет разговора, беседы. Удачно выбрать тему
для разговора. Говорить на литературную тему.

3. Основной мотив какого-либо музыкального

произведения или его части, обычно служащий предметом
дальнейшего развития. Тема с вариациями. Главная тема
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Сонаты. ЕИ Первая часть [фортепьянного квинтета

Шумана], построенная на двух очень простых, но сочных,

красивых, противоположных друг другу по характеру

темах, полна энергического воодушевления, п. Чайковский,
О программной музыке.

Тематика. Совокупность, круг тем. Тематика
современных песен. Литературная тгматика. Научная
тематика. ? Подлинную свободу творчества, ширину
тематики, не охватываемое жизнью богатство тем—я узнаю
только теперь, когда овладеваю марксистским познанием

истории. А. Н. Толстой, Марксизм обогатил искусство.
В Управлении со дня на день оттягивали пересмотр
тематики лаборатории. Д. Гранин, Искатели/ Постановка
„Рабочей слободка" была для императорских театров
явлением незаурядным, поскольку с этой драмой на сцену

пришла новая тематика и новые герои. Ф. Сыркина, Русское

театрально-декорационное искусство второй половины XIX века.

Сравните. Тема. 1) Тема диссертации, исследования,
доклада, лекции, произведения, поэмы, пьесы, романа,
фильма, картины и т. д.

2) Тема беседы, разговора, дискуссии, спора и т. д.

3) Тема симфонии, Сонаты, фуги и т. д.
Тематика. Тематика исследования, доклада,

произведения, романа, симпозиума и т. д.

Обратите внимание. Рассматриваемые
существительные употребляются с одними и теми же группами

зависимых слов. Различаются эти слова лишь значениями.

Не смешивайте эти слова в паронимических сочетаниях.

Например: историческая тема—тема из истории,

историческая тематика—несколько тем из истории; тема

романа—предмет повествования в романе, тематика

романа—совокупность тем, затрагиваемых в романе.

Ошибочно. На сцене театра не появляются

произведения на историко-революционную тематику [нужно: на

историко-революционные темы]. Из газеты. Необходимо

всячески расширять круг тематики [нужно: круг тем].
Запись устной речи.

ТИПИЧНЫЙ —ТИПОВОЙ

Типичный. Воплощающий в себе характерные
особенности какого-либо типа предметов, лиц, явлений,
понятий и т. д.; часто встречающийся, характерный, обычный
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для кого-, чего-либо; ярко выраженный, явный. Типичный

моряк. Типичный ученый. Типичный бюрократизм.
Типичный случай, о Я был убежден, что Николай Антоныч
всегда был педагогом. Типичный педагог] в. Каверия, два
капитана.. Около устья Уленгоу жил удэгеец Сунцай. Это
был типичный представитель своего народа, в. Арсеньев,
Дерсу узала. С великолепным знанием жизни и с огромной
любовью к человеку запечатлел скульптор типичный облик

русского молодого человека, ю. колпинский, Шадр. В
сосновых дачах типичными местами для токов будут сырые
моховые болота, п. Глумов, Золотая пора. Недостатки этих

стихов довольно типичны и для стихов многих других
авторов, недавно взявшихся за перо, М. Исаковский, О

поэтическом мастерстве.

Типовой. !. Являющийся типом, образцом, моделью
для чего-либо. Типовой бланк. CD Они [новые,села] были
построены по типовым проектам и выглядели казарменно

U уныло. К. Паустовский, Александр Довженко. Есть такой

договор. Называется: типовой договор МТС с колхозом.

В. Овечкин, Очерки о колхозной жизни. ,

2. Соответствующий определенному типу, образцу,
модели; сделанный по определенному образцу, типу;
стандартный. Типовое строительство. Типовое оформление дела.
Типовой коровник. О Как и все театральные художники
его времени, он [Исаков] писал типовые декорации, и

очень часто одна и та же декорация служила в двух-трех
совершенно разных постановках. Ф. Сыркина, Русское

театрально-декорационное искусство второй половины XIX века.

ЭнсКу в который вы приехали,— не самый большой, но и

не самый маленький. И школы в нем не самые плохие и

не самые хорошие—средние типовые школы, м. Васильев,

с. Тущев, репортаж из XXI века. Типовых братьев этого

медведя-барана можно встретить в парках и скверах
других городов, на обочинах людных дорог. На повороте
шоссе Ужгород— Мукачево я видел еще одно подобное

творение искусства. Гранитный пьедестал, а на нем типовой

лев, рвущий на куски типового кабана: „Известия", 1965, № 85.

Сравните. Типичный. Типичный (-ая, -ое) адвокат,

геолог, преподаватель, судья, ученый, разведчик, солдат,

характер, внешность, отговорка, выражение, ситуация,
случай, явление и т. д.

Типовой. 1) Типовой (-ая) бланк, договор, проект,
модель и т. д.
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' 2) Типовой (-ая, -ое) город, здание, клуб, школа,

электростанция, коровник, деталь, конструкция,
мебель, панель, оборудование, сооружение, строительство
и т. д.

Обратите внимание. Прил. типичный широко
употребляется с существительными одушевленными и

неодушевленными, прил. типовой сочетается лишь с

неодушевленными.

Слбвосочетания, образуемые прилагательным
типовой, допускают паронимические замены с

прилагательным типичный. Например: типовой клуб—клуб,
построенный по типовому проекту; типичный клуб —

1) строение, сильно напоминающее клуб, похожее на

клуб, 2) настоящий, характерный клуб (а не общежитие,
например).
Нужно запомнить, что прилагательные типичный

и типовой четко противопоставлены друг другу

в своих значениях. Типичны й— характерный, часто

встречающийся, типов ой— относящийся к

определенному типу, образцу, модели. Ошибки в их употреблении
объясняются неразличением семантики зтих слов.

Ошибочно, Нет спора, что среди множества личных

историй попадаются и типовые [нужно: типичные],
выражающие как бы закономерность времени» „Известия",

1.10.1964.

ТОРМОЖЕНИЕ — ТОРМОЗ

Торможение. 1. Замедление или остановка движения
чего-либо (обычно с пбмощью особого

устройства—тормоза). Торможение поезда. Автоматическое торможение.
i—1 При неправильном составе поезда, когда легкие пустые
платформы находились в голове и в середине поезда и
могли быть выдавлены при экстренном торможении,
свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому
кондуктору. А. Платонов, Фро. У нее было такое чувство,
будто после долгого стремительного полета произошла
внезапная остановка—без торможения, гасящего инерцию
полета. В. Кетлинская, Дни нашей жизни.

2. Перен. Задержка, замедление хода, ^звития чего-

либо. Торможение роста растений. Торможение
восстания. Торможение развития науки.

8. В физиологии—активная задержка деятельности

нервных центров или рабочих органов. Торможение ф
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ций организма. Торможение от перевозбуждения.
Охранительное торможение. Центр торможения. Процесс тор^
можения.

Тормоз. 1. (мн. тормоза). Устройство для
замедления или остановки движения какой-либо машины.

Ручной тормоз. Включить тормоз.СЗ — Значит, такой у меня

к тебе вопрос: тормоза всегда действуют безотказно или

нет? А. Кузнецов, Продолжение легенды. У парома скреже-

щут тормоза машин, груженных свеклой, в. Песков, шаги

по росе.

2. (мн. тормозы). Перт. Препятствие, помеха в чем-

либо. Тормоз борьбы. Тормоз прогресса. Тормоз
развития. ? При таком настроении фельдмаршал,
естественно, представлялся помехой и тормозом предстоящей
войны, л. Толстой, Война и мир. Самый сильный тормоз
при художественном развитии артиста—торопливость,
.надрывание Своих неокрепших сил. К. Станиславский, Моя
жизнь в искусстве. # считаю, что главным тормозом в

начальном периоде поисков режиссерского решения,

вынашивания замысла является mdK называемое видение будущего
спектакля. Г. Товстоногов, О профессии режиссера.

3. Спец. То же, что торможение в знач.:

замедление или остановка движения чего-либо. От резкого

тормоза заднюю часть кузова занесло в сторону. Д. Гранин,

Искатели.

Сравните. Торможение. 1) Торможение автомобиля,
автобуса, грузовика, машины, локомотива, паровоза,
тепловоза, поезда, состава, ракеты, трамвая,

троллейбуса и т. д.; торможение автоматическое, плавное,
неожиданное, резкое, экстренное и т. д.

2) Торможение борьбы, восстания, деятельности,

работы, прогресса, производства, развития, роста, ритма,

сотрудничества, торговли и т. д.

Тормоз. 1) Тормоз автомобиля, автобуса, грузовика,
машины, локомотива, паровоза, тепловоза, поезда,

трамвая, троллейбуса и т. д.; тормоз автоматический,
гидравлический, пневматический, ручной и т. д.

2) Тормоз борьбы, восстания, деятельности, работы,
прогресса, развития, роста, ритма, сотрудничества,
торговли и т. д.; тормозом быть, представляться, стать,
являться и т. д.

3) Тормоз автомобиля, грузовика, машины, паровоза,

ракеты и т. д.; тормоз автоматический, резкий и т. д.
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Обратите внимание. Отвлеченное сущ.
торможение обозначает только действие; сущ. тормоз имеет и

конкретное A) и отвлеченное значение B, 3), обозначая
также и действие.
В большинстве случаев рассматриваемые слова

подчиняют себе один и тот же круг слов, отвлеченных и

конкретных, образуя сочетания с именами

прилагательными или существительными в род. падеже (см.
„Сравните"). Употребляясь с одними и теми же словами, эти

существительные образуют и синонимические (так как

в третьем значении тормоз синоним торможения),
и паронимические словосочетания. Например, сочетания

торможение машины и тормоз машины—синонимы, если

тормоз обозначает действие (замедление или остановка

движения), и паронимы, если т о р м о з^обозначает
предмет (устройство для торможения).

^

Ошибочно. Большим недостатком и торможением

[нужно: тормозом] в работе является утверждение ценна
новые изделия. „Меховщик", 5.1.1965, Москва.

ТРАВЯНИСТЫЙ —ТРАВЯНОЙ

Травянистый. 1. Являющийся травой, состоящий из

травы; относящийся к траве. Травянистые растения.
Травянистый покров. Травянистые заросли. ?
Травянистая растительность является лишь по самым берегам
рек. А. Краснов, Под тропиками- Азии. По утрам... воздух
над Прорвой пахнет горьковатой ивовой корой,
травянистой Свежестью ОСОКи. К. Паустовский, Мещерская сторона.

2: Поросший, покрытый травой; поросший густой
травой. Травянистые луга. Травянистая река. ? Лужи
быстро высыхают, и кочевники торопятся гнать стада на

север, где вблизи Темира лежат травянистые степи.

К. Паустовский, Кара-Бугаз. Только у травянистого берега
невидимые мушки и водяные жуки вычерчивали на этой

глади Сложные иероглифы. И. Шамякин, Сердце на ладони.

Бросаю его [окуня] в травянистую ямку позади себя и

СНОва наживЛЯЮ малька. К- Урманов, Пора забот. *.

3. Сходный с травой, подобный траве (по виДу,
строению, составу). Травянистые и деревянистые стебли.
Травянистые и древовидные папоротники.

4. Похожий вкусом на траву, безвкусный.
Травянистые щи. ? [Бобров] сидел у окна и маленькими глотками
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прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и

безвкусным. А. Куприн, Молох.

Травяной 1. То же, что травянистый в знач.:

являющийся травой, состоящий из травы;. относящийся
к траве. Травяной стебель. Травяная поросль. Травяной
покров. ? В воздухе чувствовался тягучий, медвяный

травяной запаху плывший с далеких полей, а. Куприн, болото.

Травяная растительность состоит из папоротников,

чемерицы, ландышей, царского скипетра, трилистника,
заячьей кислицы и различных мелких осок. в. Арсеньев,

дерсу Узала. Он [Митька] метал скотине сено, и на

прямых его волосах, на папахе . .. висели травяные былки.

М. Шолохов, Тихий Дон.

2. То же, что травянистый в знач.: поросший,
покрытый травой. Травяное поле. Травяная долина.
Травяная опушка леса. Травяное болото. ? Снится ей белая

~роща И травяные луга. с. Есенин, корова. Лиственные

породы бкоро уступили место хвойным, и на смену

кустарнику и травяному подлесью явились мхи и багульник*
В. Арсеньев, Дерсу Узала. Будет поезд бежать мимо еловых

урманов, MUMO травЯНЫХ низин. А. Рекемчук, Время летних

отпусков.

3. Приготовленный, сделанный из травы; настоенный на

траве. Травяной силос. Травяные щи. Травяная настойка.
Травяное лекарство, о Рассуждения о мучном и

травяном КОрмё были СОМНительНЫ U неясны. Л. Толстой, Анна

Каренина. Девочке устроили травяную постель,
прикрытую шинелью. А. Н. Толстой, Мать и дочь.

4. Живущий в траве, на траве. Травяная лягушка.
Травяные насекомые. Травяная тля.

б. Свойственный траве, зелени. Костюм травяного цвета.
Травяная окраска ткани.

Сравните. Травянистый. 1) Травянистый (-ая, -ое,
-ые) покров, растительность, растение, заросли, запах,
свежесть и т. д.

2) Травянистый (-ая, -ое) берег, водоем, река, заводь,
пруд, лес, лужайка, прогалина, луг, долина, степь, поле
и г. д.

_

3) Травянистый стебель, папоротник и т. д.

4) Травянистый (-ая, -ые) напиток,, сок, чай, настойка,
щи и т. -д.

Травяной. 1) Травяной (-ая, -ые) покров, заросли, по*

росль, растительность, стебель, запах, свежесть и т. д.
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2) Травяной (-ая, -ое) берег, водоемГпруд, река,
заводь^ лес, лужайка, опушка, прогалина, тропинка,
болото, долина, поле и т. д.

3) Травяной (-ая, -ое, -ые) корм, силос,,пищ,а, щи, хлеб,

лекарство, настойка, крыша, шалаш, постель, подстилка,

гнездо, венок, пояс и т. д.

4) Травяной (-ая, -ые) жук, клещ, краб, лягушка, тля,
насекомые и т. д.

5) Травяной (-ая) цвет, окраска, расцветка и т. д.

Обратите внимание, В первом и во втором
значениях сопоставляемые прилагательные образуют
синонимические сочетания, соединяясь с существительными,

называющими различные виды земной поверхности и

травяной растительности (см. раздел „Сравните", примеры
групп 1, 2).
В остальных значениях травянисты'й и

травяной четко противопоставлены друг другу:
травянистый—такой, который похож на траву своим видом,

строением, вкусом (см. „Сравните", примеры групп 3, 4);
тр а в я ной—такой, который приготовлен, сделан из

травы, живет в траве, цвета травы (см. „Сравните",
примеры групп 3, 4, 5).
Рассматриваемые прилагательные образуют и парони-

мические сочетания. Например: травянистый суп —

безвкусный суп, травяной суп— приготовленный из травы;

травянистый стебель—по виду или строению сходный
с травой, травяной стебель—стебель травы.
Ошибочно. Все лето прожили в шалаше. Одно было

плохо: травянистая [нужно: травяная] крыша плохо

спасала от дождей. Запись живой речи.

ТРЕБОВАНИЕ — ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

Требование. 1. Действие по глаг. требовать,
обращение с настоятельной просьбой. Требование помощи.
Требование работы. Требование денег, о В тех частях

тюрьмы, где соблюдение чистоты возможно, требование
опрятности, по-видимому, доведено до крайности. А. Чехов. Остров

Сахалин.

2. Настоятельная просьба, желание, выраженное в

категорической форме. Требования бастующих < Выполнить

предъявленные требования. Требование ликвидировать
военные базы, СЗ А Никита большею частью лежит на своей
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шинельке у печки, вскакивая на беспрестанные требования
барина, в. гаршин, денщик и офицер. Штаб восстания

отверг это требование, м. Соколов, Искры. По первому
требованию машина отыщет нужную клетку и приведет
в движение магнитофонную ленту, на которой записан не

только Звук, НО U изображение, М. Васильев, С. Гущев,

Репортаж из XXI века.

3. Обычно мн. ч. Норма, совокупность условий или

данных, которым кто-либо или что-либо должны
соответствовать. Требования к поступающим в вузы. Требования к

знаниям учащихся. Требования к точности изготовления

деталей. Полимерные материалы отвечают самым высоким

требованиям современного строительства, о Д вам

перечислил ряд требований, которые фельетонист должен
предъявлять к своему литературному языку, м. Кольцов,
Фельетонист в заводской газете.

4. Обычно мн. ч. Правила, предписываемые кем-, чем-

либо. Требования вежливости. Требования моды.
Требования устава. Требования техники безопасности. ?

Случайность не может быть подведена под требования
логической необходимости. Н. Добролюбов, Темное царство. Они

[молодые солдаты] еще не умели отделить шутки,
примера от настоящих требований службы и впадали то

в одну, то в другую крайность. А. Куприн, Поединок. От

художника спектакля требовались глубокие знания в

области археологии и одновременно их образное претворение
сообразно С требованиями действия. Ф. Сыркина, Русское

театрально-декорационное искусство второй половины XIX века.

5. Обычно мн. ч. Потребности, запросы. Требования
народного хозяйства. Культурные требования общества.
Удовлетворить требования читателей, о Чаплин

—художник, необычайно Чуткий К требованиям времени. Г.

Товстоногов, О профессии режиссера.

6. Спрос на что-либо, нужда в чем-либо. Требование на

синтетические товары.

7. Официальный документ с просьбой о выдаче чего-либо
или о предоставлении кого-либо в чье-либо распоряжение.
Написать требование. Оформить требование. Требование
на покупку лыж. ? В списках требований на книги,

получаемых от разных групп и лиц, имена старых писателей

встречаются все чаще. М. Горький, О писателях-самоучках

Требовательность. Строгость, взыскательность,
настойчивость, властность. Требовательность педагога. Требова-
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тельность покупателей. Требовательность тона.

Требовательность желаний, Проявить требовательность.
Повысить требовательность к качеству товаров. ? Молодой

командир не был заносчив, не бросался словами и

требовательность по службе умело сочетал с заботой ег бойцах*
А. листовский, Конармия. Поэты, создающие песни (впрочем,
не только песни, но и вообще стихи), должны с особенной

требовательностью относиться к себе, к своим

произведениям, м. Исаковский, о поэтическом мастерстве. Колхозники
и трактористы уважали его за строгость,

требовательность, большие технические знания, в. Овечкин, Очерки

о колхозной жизни.

Схема управления
Требование чего? (работы, помощи; моды, устава);

с неопр. ф. (требование помочь);
на что? (на товар; на покупку инвентаря);
без доп. (сделать по первому требованию)»

Требования кого? (рабочих, зрителей);
к кому, к чему? (к ученикам, к знаниям).

Требовательность кого, чего? (педагога, тона);
к кому? (к подчиненным, к себе);
без доп. (ослабить требовательность).

Обратите внимание» Рассматриваемые
существительные различаются значениями и грамматическими типами

словосочетаний (см. схему управления). Чтобы не

смешивать эти слова, нужно четко усвоить значения их: т р е-

, б о в а н и е имеет и отвлеченное и конкретное значение,

треб о в а те л ь ность— только отвлеченное и

обозначает свойство требовательного.
Существительные требование и

требовательность образуют паронимические сочетания. Например:
требование режиссера — настоятельная просьба, воля,

выраженная режиссером в определенный момент;
требовательность режиссера—строгость, взыскательность как

свойство его характера или черта его деятельности.

Ошибочно. Рабочие, зная свои задания, подсказывают

работникам ПРБ последовательность подачи деталей,
больше предъявляют требовательности [нужно: предьяв-
ляют требований или проявляют требовательности] к

мастерам и технологам в случаях замены или переналадок
технологической оснастки. „Ленинская смена", 18.6.1963,

г. горький. Помещение, правда, ветхое. Но это ничуть не

снижает ту ответственность и требовательность, копи>
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рую предъявляют [нужно: и те требования, которые
предъявляют] к продавцам, .сибиряк". 26.2.1963. С

первого сентября она начинает обучение без добукварного
периода и предъявляет необходимую требовательность
[нужно: предъявляет необходимые требования или

проявляет необходимую требовательность] к знаниям учащихся

с первого класса. „Сибиряк», 17.6.1965. [Во всех

приведенных здесь цитатах мы сталкиваемся с явлением

контаминации, смешения двух устойчивых выражений—предъявить
требования (потребовать) и проявить требовательность
(строго отнестись). Ср. аналогичный случай смешения

выражений играть роль и иметь значение].

у
Укрыть (укрывать) — покрыть (покрывать) см. п о-

крыть-ук р ыть,

Усвоить (усваивать) — освоить (осваивать) см. о с в о-

ить — усвоить.
Установить — поставить см. постав

ить—установить.

Установление — становление см. становление—

установление.

УТОМЛЕНИЕ — УТОМЛЯЕМОСТЬ

Утомление. Ослабление от усиленной деятельности,

напряжения; усталость. Физическое утомление. Утомление

спортсмена» Испытывать утомление. €3 Он не щадил себя,
гулял много, часто—до утомления. М. Горький, М. М.

Коцюбинский. Когда наступает ночь, переселенцы сидят
сначала на досках, на которые улечься нельзя; наконец
утомление берет свое, и буквально весь грязный пол
покрывается людьми. Н. Телешов, Записки писателя.

Утомляемость. Свойство организма утомляться,
уставать. Утомляемость организма. Утомляемость детей. СЗ
К начальным произнакам туберкулеза относится быстрая
утомляемость, головные боли. Книга о здоровье.

Сравните* Утомление. Утомление детей, спутника,
пешехода, спортсмена, организма, мозга, нервной системы,

¦внимания, слуха, зрения и т* д.; утомления признаки,
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явления, форма, последствия, результат и т. д.; утомле»

ние испытывать, чувствовать, переносить, предотвратить,
вызвать и т. д.; утомление физическое, умственное, силь-

ное, быстрое, невероятное и т. д.

Утомляемость. Утомляемость детей, спутника,
пешехода, спортсмена, организма, мозга, нервной системы,
внимания, слуха, зрения и т. д.; утомляемости признаки,

явления, форма, последствия, результат и т. д.;
утомляемость быстрая, сильная, физическая, умственная и т. д.

Обратите внимание» Рассматриваемые
существительные *>бразуют, как правило, однотипные словосочетания

и подчиняют себе одни и те же слова. Очень важно

поэтому усвоить смысловые различия сопоставляемых слов,

которые наиболее четко выявляются в паронимических
сочетаниях. Например: утомление детей— усталость детей
в определенный момент, в каком-либо конкретном случае;
утомляемость детей—свойство детей быстро утомляться,
уставать вообще, безотносительно ко времени, ситуации
и т. п. Следовательно, утомление—усталость в

результате длительного воздействия чего-либо на организм
в данной, конкретной ситуации; утомляемость,
напротив, не выражает оттенка прикрепленностя к

конкретному моменту, ситуации и т. п,: утомляемость—это

свойство данного организма. Именно поэтому сущ.

утомляемость не может выступать в качестве зависимого

слова при глаголах испытывать, чувствовать, переносить
и т, п., которые, по своему значению, подчиняют сущ.

утомление (см. раздел „Сравните").
Ошибочно. Тяжелая и очень теплая одежда затрудняет

свободу движений, вызывает испарину и быструю
утомляемость [нужно: быстрое утомление]. Книга о здоровье.
Водителю запрещается управлять автомобилем при
сильной степени утомляемости [нужно: утомления]. Ив лекции*

ф
ФАКТ — ФАКТОР

Факт. 1. Истинное событие, происшествие, явление,
случай; реальность, действительность. Действительный факт.
Исторический факт. Возмутительный факт. Исказить

факт. О Книга—такое же явление жизни, как человек.
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она—тоже факт живой, говорящий, м. горький» о том,

как я учился писать. Не самый факт, а его преломление в

человеческом сознании... является материалом

художественного произведения. В. Шкловский, Художественная проза,

.размышления и разборы.

2. То, что является материалом для какого-либо

заключения, вывода; данные. Важный факт. Убедительные
факты. Достоверный факт. Изложить факты. Проверить
факты. Факты говорят сами за себя. ? Факты,
которые были установлены экспедицией капитана Татаринова,
до сих пор не потеряли своего значения, в. Каверин, Два
капитана. Факт, поданный литературно,., вскрывает
сущность вещей во сто крат ярче и доступнее,
чем,правдивый и до мелочей точный протокол. К- Паустовский4, Кара-
Бугаз.

3. Чего. Наличие чего-либо. Факт существования
социалистических стран. Факт охлаждения публики к актеру.
Факт возникновения новых горных образований. CD Это

тревожное настроение вызвано предчувствием классовой

гибели—фактом роста во всем мире революционного
правосознания рабочих масс. М. Горький, С кем вы, „мастера

культуры"?

Фактор. Движущая сила, необходимое условие какого-

либо процесса, явления. Факторы жизни. Факторы
космического полета. Фактор производства.
Идейно-эстетические факторы, о Дело в том, что развитая жизнь на

какой-нибудь планете является могучим фактором,
преобразующим ее атмосферу U КОру. И. Шкловский; Вселенная,

жизнь, разум. Ясность и простота архитектуры сами по

себе являются эстетическим фактором, сами по себе

величественны, гармоничны и не требуют никаких

украшений. К. Паустовский* третье свидание. Близость Галилея к

людям практики, его стремление сделать науку достоянием
самых широких масс были одним из решающих факторов
его исторического выбора между латынью и общепонятным
ЯЗЫКОМ. А. Касаткин, Галилео Галилей и проблемы языка.

Статистика применима лишь в том случае, когда

учитываются сотни и тысячи факторов, большую роль в

которых притом играет случайность... Нельзя забывать,
что еле заметные для постороннего взгляда факторы
возникают беспрерывно. „Литературная газета", 14.4.1966.

Сравните* Факт. 1) Факт(ы) изложить, рассказать,
объяснить, установить, изучить, вспомнить, исказить и т.д.;
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факт безобразный, возмутительный, интересный,
знаменательный, действительный, живой, исторический,
искаженный и т. д.

2) Факт(ы) изложить, объяснить, установить, изучить,
проверить, собрать, доставить, передать и т. д.; факт
важный, интересный, достоверный, правильный,
убедительный, сомнительный, литературный и т. д.

3) Факт наличия, существования, возникновения, роста,

борьбы, нападения, ухода, размолвки, ссоры, обмана,
измены, победы, участия и т. д.

Фактор. Фактор(ы) времени, существования,
образования, возникновения, жизни, роста, борьбы, действий,
движения, развития, прогресса, победы, внезапности и т. д.;

фактор(ы) изучить, объяснить, понять и т. д.; фактор
важный, главный, действительный, исторический, идейно-
эстетический и т. д.

Обратите внимание. Рассматриваемые
существительные часто соединяются с одними и теми же слойами,
образуя однородные типы словосочетаний. Нужно поэтому
четко усвоить значения сопоставляемых слов: факт-
то, что реально существует, действительное событие,

явление, случай и т. д.; фактор—то, что способствует
развитию, существованию чего-либо, движущая сила,

стимул. Указанные смысловые различия наиболее четко

выявляются в паронимических сочетаниях. Например: факт
возникновения горных пород—образование горных пород,
фактор возникновения горных пород—явление,
обусловившее процесс образования горных пород; факт
экономического развития

— наличие, существование экономического

развития, фактор экономического развития—явление,

способствующее экономическому развитию, стимулирующее
его.

Ошибочно. В речевом обиходе и в печати иногда ветре*
чается ошибочное использование слова фактор вместо

факт, особенно когда речь идет о каких-либо событиях
или явлениях: Дата приезда комиссии не была известна

работникам проверяемого отделения. Этот фактор [нужно:
факт] держал всегда в напряжении животноводов, „голос
целины". 8.1.1964. Ср.: Множество фактов [нужно:
факторов] — климатические и температурные условия, сроки

обработки, характер освещения—влияют на развитие
растения. Запись устной речи.

9 № 4590
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ФАНАТИЧЕСКИЙ — ФАНАТИЧНЫЙ

Фанатический. Свойственный фанатику, проникнутый
фанатизмом. Фанатический блеск в глазах. Фанатическая

преданность идее. Фанатический энтузиазм. ? Вокруг
раскола создавалась фанатическая атмосфера, практически
нужная торговым задачам. А. Н. Толстой, Стенограмма беседы
с коллективом редакции журнала „Смена". Героизм его [Ван-
Гога] заключался в фанатической вере в прекрасное
будущее людей труда—пахарей и рабочих, поэтов и ученых.
?,. Паустовский, Золотая роза.

Фанатичный. 1. Исполненный фанатизма; являющийся

фанатиком. Фанатичный дервиш. Фанатичная кликуша.
i—I Дата гибели оазиса... совпадает с датой вторжения
арабов во главе с фанатичным Кутейбой ибн-Муслимом.
В. Берестов, Приключений не будет. ЧернОПОПОввЦ U3

разорившихся купцов,., монах был фанатичен в своей ненависти
К большевикам. А. Листовский, Конармия.

2. То же, что фанатический. Фанатичный

характер героя романа.

Сравните. Фанатический. Фанатический (-ая, -ое)
героизм, энтузиазм, вера, преданность, любовь,
пристрастие, подобострастие, нетерпимость, блеск (глаз), огонь

(в глазах), взгляд и т. д.
"

'

Фанатичный. 1) Фанатичный (-ая, -ое) человек, дервиш,-
монах, раскольник, сектант, еретик, инквизитор,
последователь, ученый, идеолог и т. д.

2) Фанатичный (-ая, -ое) героизм, энтузиазм, вера,
преданность, любовь, пристрастие, подобострастие,
нетерпимость, блеск, огонь, взгляд и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные
фанатический и фанатичный во втором значении образуют
синонимические сочетания.
Фанатичный в* первом значении (исполненный

фанатизма) сочетается с существительными одушевленными

и служит для характеристики человека, лица.

Встречающиеся в художественной литературе XIX века

сочетания прилагательного фанатический с

существительными одушевленными в современном литературном

языке представляются архаичными. Сочетание же

прилагательного фанатический с существительными

неодушевленными обычно.
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ФОРМОВОЙ —ФОРМОВОЧНЫЙ

Формовой. I. Сделанный, изготовленный в форме,
путем формовки. Формовой хлеб. Формовая резиновая обувь.

2. техн. То же, что формовочный в знач.:

пригодный для отливки и выделки изделий в формах.
Формовая глина. Формозая земля.

Формовочный, техн. 1. Связанный с формовкой;
производящий формовку. Формовочный цех. Формовочный автомат.

2. Пригодный для отливки и выделки изделий в формах.
Формовочные смеси. ? В одном месте, на черной
формовочной земле, он заметил несколько клочков розовой бумаги.
Е. Катерли, Бронзовая прялка.

Сравните. Формовой.. 1) Формовой (-ая, -ое) хлеб,
ветчина, мармелад, резиновая обувь, изделие и т. д.

2) Формовой (-ая-) материал, песок, глина, земля и т. д.

Формовочный. 1) Формовочный (-ая) автомат, пресс,
станок, машина, цех, мастерская и т. д.

2) Формовочный (-ая, -ые) материал, песок, глина,

земля, смеси и т. д.

Обратите внимание* Прил. формовой в 1
значении сочетается с существительными, обозначающими
изделия преимущественно пищевой промышленности и

промтовары, а прил. формовочный в 1 значении —с

существительными, обозначающими машины, станки и другие

технические приспособления, устройства для формовки,
а также производственные помещения.
Во 2 значении рассматриваемые слова синонимичны.

Ошибочно. В кондитерской продают формовочный
[нужно: формовой] мармелад. Запись устной речи.

ХИЩНИЧЕСКИЙ —ХИЩНЫЙ

Хищнический. 1. Относящийся к хищнику, свойственный

хищным животным. Хищнические повадки. Хищнический
инстинкт. Хищнический образ жизни.

2* Перен. Такой, который стремится к каживе, жестоко

эксплуатируя кого-либо, захватывая что-либо;
свойственный стяжателю, хищнику. Хищнический капитал. СИ Для
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самих мещан практическое значение ^этих понятий
сводится исключительно к лицемерной^ маскировке словами

подлинной, хищнической сущности мещанства, м. Горький,
О литературной технике.

3. Перен. Основанный на притеснении, ограблении кого-

либо; эксплуататорский, грабительский. Хищническая
эксплуатация. Хищническая торговля с туземцами, ?

Другое его [студента-драгуна] развлечение—винт, и не*

пременно самый хищнический—открытый, с присыпкой,
гвоздем, с винтящимися коронками и тройными
штрафами. А. Куприн, Студент-драгун.

4. Перен. Бесхозяйственный, бесплановый, преследующий
цели ближайшей выгоды, обогащения. Хищнический лов

рыбы. СП Хищническая система лесного хозяйства на

Кавказе скоро совершенно уничтожит большие деревья
самшита, оставив его в виде низкорослого кустарника по

берегам рек. А. Краснов, Под тропиками Азии. Это были

хищнические рыбалки, совершенно незаметные как с суши,
так U СО стороны моря. В. Арсеньев, Дерсу Узала.

Хищный. 1. Поедающий других животных (о животных);
кровожадный, свирепый. Хищные звери. Хищные птицы.
СЗ Неужели сумчатые львы или другие их хищные

сородичи и до сих пор еще живут в глубине недоступных
ЛвСОв Кливленда? И. Акимушкин, Следы невиданных зверей.

2. То же, что хищнический в знач.: относящийся

к хищнику, свойственный хищным животным. Хищная
пасть. Хищный вид. СИ Рост диатримы—два метра, а

ее хищный клюв, массивный и длинный (размером почти

полметра), напоминал НОЖ гильотины. И. Акимушкин,

Следы невиданных зверей.

3. Перен, Такой, как у хищного зверя; выражающий
жадность, алчность. Хищный профиль. Хищный взгляд.
? У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты

лица, но более выразительные и смелые, чем у матери.

А. Чехов, Супруга. Отодвинув кружку с чаем, он встал,

легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел
в обе стороны: берег был пустынен. Ю. Казаков, Манька.

4. Перен. То же, что хищнический в знач.: такой,
который стремится к наживе, жестоко эксплуатируя кого-
либо, захватывая что-либо; свойственный стяжателю,
хищнику. Хищные дельцы. Хищные интересы.

Сравните, Хищнический. 1) Хищнический (-ое, -ие)
инстинкт, повадки, действие, образ жизни и т. д.
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2) Хищнический (-ая, -ие) капитал, империализм,
монополии, концессии, завоеватель, делец, торговец,
наклонности, устремления, идеалы, сущность и т. д.

3) Хищнический (ая, -ое) бизнес, эксплуатация,
политика, торговля, план, дело, присвоение и т. д.

4) Хищнический (-ая, -ое) лов, отлов, отстрел,

истребление, добыча, система хозяйства, эксплуатация
природных богатств и т. д.

Хищный. 1) Хищный (-ая, -ое, -ые) зверь, животное,

ящер, птица, рыбы и т. д.

2) Хищный (-ая, -ые) вид, морда, пасть, оскал, клюв,
глаза чи т. д.

3) Хищный (-ая, -ое, -ые) вид, профиль, лицо, черты

лица, глаза, взгляд, походка, шаг и т. д.

4) Хищный (-ая, -ое, -ые) капитал, империализм,
монополии, концессия, завоеватель, делец, торговец,
наклонности, устремления, интересы, корыстолюбие и т. д.

Обратите внимание. Прил. хищнический
сочетается преимущественно с отвлеченными существительными
с общим значением 'дело, действие, деятельность' (см.
„Сравните", примеры групп 1, 3, 4).
-Прил. х и щ н ы й сочетается с названиями животных, а

также с существительными, характеризующими облик
животного и человека (см. „Сравните", примеры групп 1, 2, 3).
Возможны единичные паронимические сочетания,

например: хищнический взгляд—точка зрения, хищный взгляд—*

взор.
В значении 'относящийся к хищнику, свойственный

хищным животным', а также в переносном значении

'стремящийся к наживе, действующий стяжательски,
свойственный стяжателю' рассматриваемые прилагательные

образуют синонимические сочетания.

Ошибочно. Такое хищное [нужно: хищническое]
истребление лесов края привело к образованию оврагов. Из

устной речи.
'

ХЛОПОТЛИВЫЙ —ХЛОПОТНЫЙ

Хлопотливый. 1. Склонный к хлопотам, погруженный
в хлопоты; выражающий озабоченность хлопотами-;
беспокойный, суетливый. Хлопотливые пчелы. Хлопотливый
вид. Хлопотливые движения. ? За ними [рабочими]
покидают дома студенты, школьники, хлопотливые хозяйки
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с клеенчатыми сумками и плетеными авоськами и

служащие учреждений. В. Панова, Времена года. Люди, раньше
плотно облеплявшие конвейер, теперь отхлынули от него,

УНОСЯ Жизнь, шум, хлопотливую суету. Г. Николаева, Битва

в пути.

2. Сопряженный с хлопотами, заботами; наполненный
хлопотами (о времени, о чем-либо протекающем во

времени). Хлопотливая жизнь. Хлопотливый день. ? Разные

обстоятельства, печальные и хлопотливые, мне мешали.

А. Пушкин, Письмо В. В. Измайлову, 9 октября 1826 г. Отец
рассказывал о работе, но... замолчал, почувствовав себя

обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу.
М. Горький, Дело Артамоновых.

Хлопотный. То же, что хлопотливый в знач.:

сопряженный с хлопотами, заботами; наполненный
хлопотами. Хлопотное мероприятие. Хлопотное занятие.

Хлопотный день,

Сравните. Хлопотливый. 1) Хлопотливый (-ая, -ое,

-ые) человек, хозяйка, семейство, муравьи, пчелы, птицы,

глаза, лицо, вид, движения и т. д.

2) Хлопотливый (-ая, -ре, -ые) день, месяц, время, жизнь,

обстоятельства, обязанности, заботы, дело, занятие,

мероприятие, поручение и т. д.
Хлопотный. Хлопотный (-ая, -ое, -ые) день, месяц,

время, жизнь, обстоятельства, обязанности, заботы, Дело,
занятие, мероприятие, поручение и т. д.

Обратите внимание. Только прил. хлопотливый

сочетается с существительными одушевленными, например

хозяйка,- муравей, пчела, а также со словами, которые
обозначают то, в чем может проявляться хлопотливость,
суетливость, например вид, движения. В остальных
случаях образуются синонимические словосочетания.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ —ХУДОЖНИЧЕСКИЙ

Художественный. 1. Только полн. А. Относящийся к

искусству, воспроизведению действительности в образах.
Художественное творчество. Художественное произведение.
Художественный фильм. СИ Художественная литература
не подчиняется частному факту, она— выше его. м. горький,

Письма начинающим литераторам. .

-

2. Только полн. ф. Относящийся к деятельности в области

искусства. Художественная школа. Художественная
интеллигенция, п Мне важно, чтобы создания единого

художника или художественного коллектива сцены были цельны
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и законченны, гармоничны U стройны. К. Станиславский, Моя
жизнь в искусстве.

3. Только полн, ф. Относящийся к произведениям искусства.

Художественная выставка. Художественный редактор.
4. Свойственный произведениям исскусства или

творческой манере их создателей и связанный со способностью
эстетического воздействия; отвечающий требованиям
искусства; содержащий в себе элемент искусства; искусно,
красиво, со вкусом исполненный. Художественный образ.
Художественная форма. Художественное оформление.
Художественная работа. Художественное изделие.
Произведение, совершенное в художественном отношении. CD

Продолжавшая существовать система типовых декораций
препятствовала созданию целостного художественного
решения спектакля. Ф. Сыркина, Русское театр аль

но-декорационное искусство второй половины xix века. Древнерусские
ремесленники умели использовать для своих художественных
поделок не только древесину, но и лыко и бересту, н. Мнева,

Искусство Московской Руси. Нет прямой засисимости между
количеством труда художника и художественными
результатами. „Известия", 10.11.1963.

5. Только полн. ф. Относящийся к восприятию явлений

искусства или их созданию, воплощению, передаче.
Художественный вкус. Художественное наслаждение.

6. Только полн. ф. Свойственный одаренным в области

искусства людям. Художественный талант.
Художественный глаз.

Художнический. 1. Относящийся к художнику; к занятию

художника; принадлежащий художнику. Художнический
реквизит, о Крамской вскоре очутился в оппозиции и почти
в одиночестве отстаивал свою идею специально
художнического клуба. И. Репин, Далекое близкое. КрйКОв—город
художников и художнической молодежи с неизбежным для
Нее увлечением новаторством. К. Паустовский, Третье
свидание. Д не согласен с Ильей Эренбургом, который
иронически отозвался о самоутверждении художнического создания
в процессе работы. А. Твардовский, Убежденность художника.

Социалистический реализм охватывает собою великое

множество художнических талантов. „Известия", 22.4.1963.

2. Свойственный, присущий художнику. Художническое
видение мира. ? Все дела [в артели художников] велись

добросовестно, аккуратно, без всякой художнической
распущенности или небрежности, И. Репин, Далекое близкое.
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Но и в грусти и в радости до последнего вздоха оставалось

в нем [Чехове] его художническое восхищение миром, которое
в виде чудесной награды смолоду дается поэтам и не

покидает UX в самые черные дни. К- Чуковский, Современники.
Художническое изучение жизни народа^ усвоение самой сути
национальной культуры, горячие поиски своей темы в

искусстве отмечают и работы азербайджанского живописца
среднего поколения М- Абдуллаева. „литературная газета",
16.4.1966.

Сравните» Художественный. 1) Художественный (-ая,
-ое) фильм, материал, произведение, литература, творчество,
деятельность, ремесло» практика, самодеятельность и т. д.

2) Художественный (-ая, -ое, -ые) руководитель,
коллектив, артель, совет, центр, среда, интеллигенция, молодежь,

силы, жизнь, образование, школа, училище, вуз, заказ

и т. д.

3) Художественный (-ая) отдел, редактор, выставка и т. д.
- 4) Художественный (-ая, -ое, -ые) образ, стиль, манера,
обобщение, решение, правда, преувеличение, сущность,
форма, оформление, обрамление, роспись, портрет,
репродукция, резьба, вышивка, штопка, изделие, поделки,

шкатулка, люстра, литье, шрифт, чтение, свист, гимнастика и т. д.

5) Художественный (-ая, -ое, -ые) вкус, чутье, такт,

мера, запросы, восторг, наслаждение, негодование и т. д.

о) Художественный (-ая, -ое, -ые) глаз, видение, талант,

дарование, наклонности, натура и т. д.

Художнический, 1) Художнический (-ая, -ое) гений,
талант, дарование, сознание, труд, жизнь, молодежь,
богема, клуб, реквизит и т. д.

2) Художнический (-ая, -ое) анализ, изучение, взгляд,

видение, требование, требовательность, проницательность,
принципиальность, небрежность, обработка и т. д.

Обратите внимание. Прил. художнический в

современном употреблении имеет более конкретное значение,
чем прил. художественный, и сочетается со

словами, обозначающими все то, что имеет отношение к

художнику как творческой личности, принадлежит ему или

характерно для него.

Прил. художественный имеет более широкое,
более общее значение и определяет все то, что относится

к искусству (отражению действительности в образах), к

деятельности, в области искусства, что свойственно

произведениям искусства и т. д.
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Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-
ческие сочетания, например: художественное произведение—
созданное по законам искусства, художническое
произведение— принадлежащее художнику; художественная
выставка— выставка произведений искусства, художническая
выставка— выставка художника; художественное
оформление— отвечающее требованиям искусства, художническое
оформление—оформление художника.

Когда прилагательные художественный и

художнический встречаются в одном контексте, очевиднее

выясняется семантическое отличие одного слова от другого.
См., например: Эти талантливые кинематографисты...
намерены слушаться лишь своей художнической и
гражданской совести,—это во-первых; во-вторых, они хотят
вести разведку небывало трудных тем, неизведанных
художественных форм. „Советская культура", 22.11.1966.

Ошибочно. Каким будет завтрашний день нашей

литературы? Бесспорно одно: она придет к новым
идейно-эстетическим завоеваниям, утверждая и обогащая незыблемые

традиции партийности и народности. Это будет путь
расцвета реалистических форм художнического [нужно:
художественного] обобщения, отрицания языка холодных

аллегорий U логарифмов модернизма, .Литературная газета41,
16.12.1964.

ц
ЦАРСКИЙ — ЦАРСТВЕННЫЙ

Царский. 1. Относящийся к царю, монарху;
принадлежащий царю. Царская власть. Царский титул. Царская
фамилия. Царская дочь. Царский дворец. СЗ Лишь под

большим увеличительным стеклом удается рассмотреть
на нем [на черепке] интереснейшую сценку царского
пиршества. „Наука и жизнь", 1967, № 1.

2. Присущий, свойственный царю, царице. Царский
нрав. Царская поступь. СИ Он не красив, но вид его

приятен, И царская порода в нем видна. А. Пушкин, Борис

Годунов.

3. Относящийся к власти царя,, к монархии. Царское
правительство. Царский генерал. Царская тюрьма.

4. Перен. Роскошный, великолепный; исключительный по
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размаху. Царский подарок. Царский обед. Царский прием.
Царская щедрость, си Мы расхваливали царское блюдо
и горячо благодарили Барму и Лари за внимание, в. Туркин,

Сквозь джунгли Непала.

Царственный. 1. Перен. Книжн. Величественный,

величавый; выражающий величественность, величавость.

Царственный вид. Царственная осанка. Царственная поступь.
Царственное течение Волги. Царственная Нева. ? Высоко

над семьею гор, Казйек, твой царственный шатер Сияет
вечными лучами. А. Пушкин, Монастырь на Казбеке. Гавана

ничего не отвечает и, как цветок, звезду в окне качает на

царственном невидимом стебле. Е. Евтушенко, Гавана, мне

не спится. Милы и дороги до боли, Да так, что глаз не

оторвать, Мне брови лиственниц собольи И сосен

царственная стать. Л. Татьяничева, Живу я в глубине России.

2. Только полн. ф. Устар. То же, ЧТО царский В знач.:

относящийся к царю, монарху; принадлежащий царю;
присущий, свойственный царю, царице. Царственная особа.

Царственный престол. Царственный венец. Царственное
ве-личие.

Сравните. Царский. 1) Царский (-ая, -ое, -ие) сын,
дочь, особа, невеста, семейство, фамилия, титул, венец,

корона, двор, дворец, палаты, подвалы, поезд, ложа,

власть, воля, расправа, манифест, указ, слово и т. д.

2) Царский (-ая) вид, жест, нрав, величавость, порода,

поступь и т. д.

3) Царский (-ая, -ое, -ие) генерал, министр, чиновник,

правительство, государство, армия, флот, тюрьма, каторга,
охранка, режим, казна, деньги и т. д.

4) Царский (-ая) подарок, обед, прием, роскошь,
щедрость и т. д.

Царственный. 1) Царственный (-ая, -ое, -ые) атлет, конь,

лось, зверь, орел, вид, плечи, фигура, осанка, стать, по;

ступь, походка, природа, река, течение реки, океан,

тишина, осень и т. д.

2) Царственный (-ая, -ое) род, особа, престол, власть,

венец, величие, почет и т. Д.

Обратите внимание. Прил. царский в 1, 2 и 3

значениях сочетается с существительными, обозначающими
все то, что относится к царю, к его власти: названия лиц,

внешние и внутренние качества царя, знаки царского
достоинства, юридические документы, учреждения и т. д.

(см. раздел „Сравните", примеры групп 1, 2, 3). В пере-
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\ носцом значении царский определяет то, что может

быть роскошным, грандиозным, вызывать восторг,
восхищение.

Прил. царственный в 1 значении (величественный,
величавый) используется обычно при характеристике
внешнего вида человека, животного (об осанке, походке
и т. п.), явлений природы. Царственный во 2

значении (относящийся к царю, свойственный царю) синонимично,

прилагательному царский в 1 и 2 значениях. Но в

современном литературном языке сочетания с

царственный в этом значении малоупотребительны.
Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-

ческие сочетания. Например: царский шатер— шатер царя,
царственный, шатер—величественный шатер; царские
покои—покои царя, царственные покои— помещение с

высокими потолками, великолепной отделкой, обстановкой

и т. п.; царский конь— конь, принадлежащий царю,
царственный конь—очень красивый, величавый.

ЦВЕТНОЙ — ЦВЕТОВОЙ

Цветной. 1. С окраской разных цветов, разноцветный;
окрашенный в какой-либо, кроме черного и белого, цвет.

Цветные ткани. Цветные карандаши. ? Мастер.., смот

рел, как стекают с конца [мешалки] цветные капли.

м. горький, Детство. Любил народ честной Нехитрое веселье.
Цветные карусели Вертелись на Страстной, л. Мартынов,

Я знаю, чем была ты Тыщук—степенный, благообразный у

со свистком на груди и цветными флажками в

руке—спокойно прошел вдоль всего состава и незаметно снял

оградительный сигнал с хвостового вагона. А. Лукин, Битва на

рельсах.

2. Воспроизводящий действительность в цвете, красках;

относящийся к такому воспроизведению. Цветные
картинки. Цветной фильм. Цветная фотография. Цветная
пленка. Цветное телевидение, о Фотографии, цветные
рисунки и подробные описания также в изобилии

встречаются теперь в каждой книге о птицах Новой Зеландии.
И. Акимушкин, Следы невиданных зверей.

3. Относящийся к производству всех металлов, кроме

железа и его сплавов. Цветная металлургия. Цветное
литье под давлением. ? В пересменке Витя закончил

слесарную доводку, и они потащили тяжелый кокиль в

Цветную литейную. Г. Николаева, Битва в пути.
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Цветовой. Относящийся к цвету, к окраске. Цветовые
оттенки. Цветовые контрасты. ? Очевидно, эти

цветовые и световые особенности аквамарина и других
драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности.

К. Паустовский, Золотая роза. „Екатерина на тронеи есть

лишь цветовой вариант гатчинского портрета. А. Лебедев,

русская живопись xvili века. Цветовая гамма работ Абдул-
лаева—коричнево-красные, желто-оранжевые,
сине-фиолетовые тона словно рождены палящими лучами
азербайджанского солнца... Широкая манера письма, звонкие цветовые
сочетания, скупость на детали, любовь к

„крупноплановому" решению композиции складываются в законченную
манеру мастера. „Литературная газета", 16.4.1966.

Сравните. Цветной. 1) Цветной (-.ая, -ое, -ые) линолеум,
цемент, мрамор, наряд, одежда, ткань, пряжа, нитки,

карандаш, камешки, флажки, раковина, капли, карусели,
лампочки, огни, блики, стекло, витраж и т. д.

2) Цветной (-ая, -ое) негатив, позитив, пленка, фильм,
мультипликация, гравюра, рисунок, картина, фото,
фотография, изображение, телевидение и т. д.

3) Цветной (-ая, -ое, -ые) металл, сплавы, металлургия,
литье, литейная и т. д.

Цветовой. Цветовой (-ая, -ое, -ые) подбор, гамма, оттенки,

сочетания, композиция, решение, крнтрасты, особенности

и т. д.

Обратите внимание. Прилагательные цветной в

знач. 'воспроизводящий действительность в цвете1 и

цветов о й употребительны в составе терминологических

сочетаний вроде цветной фильм, цветная фотография,
цветное телевидение, цветная гравюра, цветовая гамма,

цветовые измерения или в составе специальных выражений,
характерных в основном для искусствоведческих работ:
цветовое решение портрета, цветовая сторона картины,

цветовая убедительность красок и пр.

Возможны лишь единичные паронимические сочетания,

например: цветовой вариант (портрета)
—написанный

другими красками, цветной вариант (фильма)—в сравнении
с черно-белым вариантом.
Прил. цветовой употребительно по преимуществу

в искусствоведческих текстах, прилагательное же
цветной—в основном в научно-технических текстах.

Прилагательные цветной в значении

'относящийся к производству всех металлов, кроме железа и его
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сгцавов' и цветовой образуют обособленные типы

словосочетаний (см. „Сравните").
Различие сравниваемых слов явственнее, когда они

\ употреблены в одной фразе, например: В цветном фильме
заключены возможности создания психологически вырабо-
\таннЫХ Цветовых композиций. „Советское кино", 17.8.1963.

Ошибочно. Атлас цветов является портативным,
наглядным и простым пособием при оценке оттенков цвета.
На его основе будет создан единый стандартизированный
словарь цветных [нужно: цветовых] названий. .Известия",
8.3.1963.

ЦЕЛЫЙ—ЦЕЛЬНЫЙ

Целый. 1. Только полн. ф. Такой, от которого ничего не

убавлено; непочатый, нетронутый; в полном составе, без

изъятия; доверху, до краев наполненный чем-либо, полный.

Целый арбуз. Отдыхать целыми семьями. Целая тарелка
супу.

2. Неповрежденный, непопорченный, неразрушенный;
нераненый, здоровый, невредимый. Целая упаковка. СЗ
[Юсов:] Живи так, чтобы и волки были сыты, и овцы

целы. А. Островский, Доходное место. Ганс Шомбургк с

триумфом привез в Гамбург целыми и невредимыми пять
живых доказательств того, что карликовый бегемот не

миф, а симпатичное существо, И. Акимушкин, Следы
невиданных зверей-.

3. Только полн. ф. То же, что цельный в знач.:

обладающий внутренним единством, единый, целостный.
И душа его, обогащенная целым чувством, сделалась
подобно временщику. М. Лермонтов, Вадим.

4. Только кр. ф. Не пропавший, не исчезнувший. — Архив
палаты цел, как Я вам уже сообщил. К. Федин,
Необыкновенное лето.

5. Только полн. ф. Разг. Употребляется для указания на

значительность величины, размера чего-либо (часто
с гиперболическим оттенком). Прождать целый час.

Купить целый килограмм орехов. Заплатить целых сто

рублей. Не цыпленок, а целая курица. ? Онегин шкафы
отворил: В одном нашел тетрадь расхода, В. другом
наливок целый строй. А. Пушкин, Евгений Онегин. [Выш-
невский:] Человек в несколько лет возвышается, богатеет,.,
вырастает выше их целой головой. Как не позавидовать!
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А. Островский, Доходное место. Рабочим приходилось целые
дни стоять в воде и мокнуть на дожде. Д. Мамин-Сибиряк,
Злой дух. В летние месяцы, подобно другим, более
крупным животным, маленькие пеструшки совершают дальние I

кочевки. Целые полчища этих зверьков пускаются в дале- j
кие путешествия, и. соколов-микитов, у края земли. Целая!
сеть агентов посылала по телеграфу донесения о появлении^
тут UAU там НОвЫХ стай голубей. И. Акимушкин, Следы
невиданных зверей,

6. Только поля. ф. Разг. Употребляется для указания на
важность чего-либо. Целое событие. Целая эпоха в жизни

общества. Целая драма.

Цельный. 1. Только полн. ф. Состоящий, сделанный из

одного вещества, из одного куска, не составной;
непрерывный, сплошной. Лодка, выдолбленная из цельного бревна.
Цельная линия, си Городок понравился мне чистотой,
множебтвом цветущих подсолнухов, своими мостовыми из

цельных каменных плит. К- Паустовский, Золотая роза. Один
его удильник составлен из ореховой палки и

можжевелового хлыста, другой—цельный, березовый, в. Солоухин,

Владимирские проселки. Гремела^ пела эта сталь Согласно

и многоголосо. И шла, как под резец, деталь Громадой
цельной под колеса. А. Твардовский, Мост.

2. Обладающий внутренним единством, единый,
целостный. Цельная научная теория. Поэт с цельным

мировоззрением, о Из этих как будто несовместимых черт...

слагался цельный и обаятельный характер этого человека.

К. Паустовский, Золотая роза. fi трепетно Приглядываюсь
к ней. Какой цельный, законченный образ революционера —

революционера, который никогда не отступает, в.
Вересаев, в. Фигнер. Мы за цельного человека, за человеческую
масштабность, мы против ущербности психологического
измельчания. И. Анисимов, Современный человек и современный

роман.

3. Только полн. ф. Неразбавленный, натуральный.
Цельное молоко.

Сравните. Целый. 1) Целый (-ая, -ое) арбуз,
картофелина, каравай, кусок, туша, бутылка, стакан, корзина,
блюдо, страница, труппа, семья и т. д.

2) Целый (-ая, -ое, -ые), цел (-а, -о, -ы) дом, мост,
машина,'танк, трактор, вещь, недвижимость, собственность,
имущество, наследство, бумаги, деньги, документы,
ценности, человек, ребенок, рука, нога и т» д.
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3) Делый (-ая, -ое) образ, идея, мысль, замысел,

чувство, человек, личность и т. д.
\ 4) Цел (^а, -о, -ы) архив, документ, документация,
рукопись, бумаги, деньги, вещи, имущество и т, д.
I 5) Целый (-ая, -ое) век, вечность, год, месяц, день,

ночь, час, килограмм, километр, рой, полк, сеть агентов,
событие и т. д.; целых три года (пробыть где-либо),
целых двадцать километров (пройти), целых две тысячи

рублей (взять, занять, утаить) .и т. д.

6) Целый (-ая, -ое) этап, эпоха, эпопея, событие, драма,
наука и т. д.

Цельный. 1) Цельный (-ая, -ое) кусок, удильник, труба,
бревно, плита, глыба, громада, масса и т. д.

2) Цельный (-ая, -ое) человек, личность, натура, образ,
характер, чувство, мировоззрение, мысль, теория и т. д.

3) Цельный (-ое, -ые) сок, вино, молоко, сливки и т. д.

Обратите внимание. Прил. целый в 1 и2
значениях употребляется в сочетании с предметными,
вещественными, собирательными, одушевленными
существительными. В 5 значении (указывающий на значительность

величины, размера чего-либо) прил. целый сочетается
с существительными, обозначающими единицы измерения
(временные, пространственные, количественные).
Прил. цельный в 1 значении (сделанный из одного

куска) употребляется с существительными конкретными
неодушевленными, а в 3 знач. (неразбавленный) только
с существительными вещественными.

Прилагательные цельный и целый образуют па-

ронимические сочетани я с существительными предметно-
вещественными и с отвлеченными. Например: цельная
глыба льда—несоставная, из одного куска, целая глыба

льда—очень большая; цельный воротник—состоящий из

одной шкурки, не из кусочков, целый воротник—

непопорченный, в хорошем состоянии; цельная

теория—стройная теория, внутренне единая, целая теория— какие-либо

рассуждения, настолько значительные, что образуют теорию.
Прилагательные целый и цельный синонимичны,

когда выступают в знач. 'обладающий внутренним
единством'. Однако в современной литературной речи
наблюдается преимущественное использование прилагательного
цельный.
В просторечии встречаются случаи употребления

прилагательного цельный вместо целый в 1,2и5
значениях, например: цельная корзина грибов (наполненная
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доверху), цельная ягода (непопорченная), цельный день,
цельный год, цельный класс пришел и т. п. В речи героев
такие сочетания могут быть стилистически мотивированы, /

в"авторской речи недопустимы. (
Ошибочно. Но о нем-то шелестит листва. Почему-то!

приходя в движение И полубессвязные слова В цельные

[нужно: в целые] слагая предложения, л. мартынов, Bocj
поминанья.

циклический — цикличный

Циклический. 1. Совершающийся циклами, законченными

периодами, кругообразно. Циклическое движение
капиталистического производства.

2. Составляющий цикл, законченный круг, систему.
Циклические соединения (хим.). Циклические музыкальные

формы. ? Лядов не питал симпатии к крупным
циклическим формам. Б. Асафьев, Русская музыка.

Цикличный. 1. То же, что циклический в знач.:

совершающийся циклами, законченными периодами,

кругообразно. Цикличное развитие.
2. Построенный, основанный на циклах, повторяющихся

кругах операций, работ и т. п. Цикличная организация
работ. Цикличный график.
Сравните* Циклический. 1) Циклический (-ая, -ое, -ие)

процесс, развитие, движение, передача, колебания,
упражнения и т. д.

2) Циклическая (-ие) система летосчисления,

музыкальные формы, соединения и т. д.

Цикличный. 1) Цикличный (-ое, -ые) процесс, развитие,
работы, движение, колебания, упражнения и т. д.

2) Цикличный (-ая, -ое) график, расписание, метод,

организация работ и т. д.

Обратите внимание. Прил. цикличный в знач.

'построенный, основанный на циклах* используется, когда

речь идет о производственном процессе, и сочетается

с соответствующими существительными: график, метод,
производство (чего-либо) и т. п. Для прилагательного
циклический сочетание с такими словами

нехарактерно.
В 1 значении (совершающийся циклами) сопоставляемые

прилагательные
— синонимы.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ — ЧЕЛОВЕЧНЫЙ

Человеческий. I. Относящийся к человеку, к

человечеству. Человеческое общество. Человеческая культура.
Человеческий язык, о На монетах и геммах он [Дионис]
нередко изображается в виде быка с человеческим, лицом.

В. Вересаев, Аполлон и Дионис. И Фрося думала, что вот

сейчас она нашла то единственное, что сильнее смерти,

сильнее горя, сильнее всего на свете,—-родную человеческую
душу. К- Паустовский, Синева. К,ак-то еще в Новгороде, на

заре моей научной деятельности, я нашел зубы и определил
UX Как человеческие. В. Берестов. Приключений не будет.

2. Свойственный, присущий человеку. Человеческие
стремления. Человеческая черта. ? Защита человеческого

достоинства—одна из самых характерных черт Чернышевского
как общественного деятеля, философа, публициста,
писателя и литературного критика. Он сам отмечал свою

склонность к извинению человеческих слабостей. Б. Бурсов,

Мастерство Чернышевского-критика.

3. То же, что человечный в знач.: выражающий
внимание, чуткость, отзывчивость, заботу о людях.

Человеческое обращение. Человеческие слова, о В простом

человеческом отношении к людям своего класса и заключается

мудрая Простота большевиков. Ф. Панферов, Выступление

на 1 Всесоюзном съезде советских писателей.

Человечный. 1. Внимательный, отзывчивый, чуткий
к другим людям. Человечный начальник. Человечный

экзаменатор. ? Русский народ от природы добр и любит

добро, человечен,, широк в жизненном размахе. А. н.

Толстой, Разгневанная Россия.

2. Выражающий внимание, чуткость, отзывчивость,

заботу о людях; наделенный чертами, присущими человеку.
Человечное отношение. Человечный закон. ? Как добиться,
чтобы Ленин в пьесе не выглядел величественным и

холодным изваянием, чтобы, сохранив всю гениальность и

мудрость вождя революции, сделать образ живым

нечеловечным. Н. Погодий, На подступах к великому образу.

Сравните. Человеческий. 1) Человеческий (-ая, -ое, -ие)

род, жизнь, труд, язык, речь, цивилизация, общество,
культура, натура, психика, инстинкты, фигура, голова,

лицо, глаза, зубы, рост, рука, кости, след, жилье и т. д.
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2) Человеческий (-ая, -ое, -ие) вид, облик, особенность,
черта, выражение, достоинство, гордость, самолюбие,
обаяние, недостаток, слабости, порыв, страсти, чувства,
стремления, любопытство, тоска, страдание, мучение и т. д.

3) Человеческий (-ая, -ое, -ие) закон, приговор., суд,

атмосфера, обращение, отношение, участие, слова и т. д.

Человечный. 1) Человечный (-ая, -ое) народ, мужчина,
женщина, натура, администрация, начальство, руководство,
следователь, экзаменатор, продавщица и l д.

2) Человечный (-ая, -ое, -ые) закон, приговор, суд,

фильм, политика, атмосфера, внимание, обращение,
отношение, участие, слова и т. д.

Обратите внимание, Прил. человеческий
в первом значении определяет^ широкий круг конкретных
и отвлеченных существительных, называющих все то, что
относится к человеку, человечеству, связано с ними: это

и социально-исторические понятия, как общество, род,
культура, цивилизация и т. п., и предметные слова, как

голова, лицо, руки, зубы, жилье и т. д. (то, что является

частью человека или принадлежит ему).
Человеческий в знач. 'свойственный, присущий

человеку1 сочетается с существительными, обозначающими
качества и свойства, присущие личности, а также то, что

может испытывать личность: гордость, самолюбие,
любопытство, страдание и пр.

С существительными одушевленными употребительно
только прил. человечный (см. „Сравните").
Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-

ческие сочетания, например: человеческое
общество—людское общество, человечное общество—гуманное общество;
человеческое чувство—чувство человека, человечное чувство—
гуманное чувство.
Прилагательные человечны'й и человеческий

в знач. 'выражающий внимание, чуткость, отзывчивость,

заботу о людях'—синонимы. Они сочетаются

преимущественно с существительными отвлеченными вроде обращение,
отношение, подход, слова. С такими же словами, как

закон, приговор, суд, фильм, роман, повесть, рассказ и т. п.,

предпочтительнее сочетание прилагательного
человечный. Некоторые из подобных сочетаний с

прилагательным человеческий могут быть и несинонимичными,

например: человеческий закон может означать 'закон людей'
в отличие от „закона" джунглей, а не 'гуманный закон'.
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Ит#к, когда надо оценить что-либо, употребляют
прилагательные человечный или человеческий,
когда необходимо указать на принадлежность чего-либо

к человеку
— пользуются прилагательным

человеческий. Конечно, и в этом случае не обходится без оценки,
например: человеческое поведение — это не только поведение

человека в отличие от животного, а поведение,

свойственное человеку—существу разумному, достойное человека.

ЧЕРЕПАХОВЫЙ — ЧЕРЕПАШИЙ

Черепаховый. 1. Приготовленный из черепахи. После

черепахового супа начались речи, Гарин выслушивал их

стоя, с бокалом шампанского. А. н. Толстой, Гиперболоид

инженера Гарина.

2. Сделанный из панциря черепахи. Черепаховый
гребень. Черепаховая оправа для очков, о [Анна] подвинула
к себе черепаховый портсигар и вынула пахитоску, л.
Слегой, Анна Каренина.

Черепаший. 1. Относящийся к черепахе. Черепашья
голова. Черепаший панцирь. Черепашьи яйца.

2. Перен. Очень медленный, медлительный. Черепашьи
темпы. Идти черепашьим шагом. ? Два уставших вола
и еще более уставший их хозяин с черепашьей скоростью
перевозят джут к приемному пункту, в. туркин, сквозь
джунгли Непала.

Сравните, Черепаховый. 1) Черепаховый (-ое) суп,
кушанье, блюдо, жаркое и т. д.

2) Черепаховый (-ая, -ые) бинокль, лорнет, очки, оправа,
портсигар, футляр, набалдашник, брошь, гребень, шпилька,

пряжка и т. д.

Черепаший. 1) Черепаший (-ья, -ье) детеныш, яйцо,

панцирь, череп, голова, шея, нога, мясо и т. д.

2) Черепаший (-ья, -ье) шаг, ход, движение, темп, ско-*

рость, медлительность и т. д.

Обратите внимание. Существительные, обозначающие
кушанья, предметы туалета, личного обихода и

украшения, образуют сочетания с прилагательным

черепаховый. Существительные, обозначающие части тела и вообще
все то, что может относиться к черепахе, сочетаются

с прилагательным черепаший.
Прил. черепаший в переносном значении сочетается
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с ограниченным кругом слов, относящихся к движению:

шаг, ход, темп и т. п.

Ошибочно. На первое —черепаший [нужно: черепаховый]
суп. Из меню.

ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ — ЧЕРЕПИЧНЫЙ

Черепитчатый. Сделанный из черепицы. Черепитчатая
крыша. ? На горизонте возникали чистенькие маленькие

города, черепитчатые кровли домов теснились вокруг
высокой стрельчатой башни костела. Л. Никулин, России верные

сыны.

Черепичный. 1. Относящийся к черепице. Черепичный
завод. Черепичный станок. ? Колхозники привезли с собой

прессформу, и теперь можно было налаживать черепичное
производство, Ф. Наседкин, Большая семья.

2. Тоже, что черепитчатый в знач.: сделанный
из черепицы. Смотрю на черепичные крыши, а вижу
заснеженное Мое российское село. В. Солоухин, Дом и сад.

Сравните. Черепитчатый. Черепитчатая крыша,
кровля и т. д.
Черепичный. 1) Черепичный (-ая, -ое) завод,

производство, станок, оборудование, пластинка, плитка, осколок,
обломок и т. д.

2) Черепичная крыша, кровля и т. д.

Обратите внимание. С существительными,

обозначающими все то, что относится к черепице, связано с

производством черепицы, сочетается только прил.
черепичный (см. „Сравните", примеры группы 1).
В значении 'сделанный из черепицы' прилагательные

черепитчатый и черепичный образуют
немногочисленные синонимические сочетания.

ш
ШУМНЫЙ — ШУМОВОЙ

Шумный. 1. Происходящий с шумом, производящий
шум. Шумный разговор. Шумная компания. Шумная речка.
Шумный дождь. ? Грозила степная весенняя путина:
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в каждом ярке и каждой балке— шумные потоки снеговой
воды. м. Шолохов, тихий дон. Дневная пыль спокойно
лежала на мостовых, а не взлетала среди улиц шумными
смерчами, к. Паустовский, к ара-Буг аз. Ребята шумной ватагой
ПОКинули MQU дом. К- Урманов, Пора забот.

2. Наполненный шумом, оживленный. Шумная улица.
Шумный праздник. Шумный день. ? Здесь [в Заволжье]
ум бродит по видениям шумного и богатого прошлого и

мечтает о безграничных возможностях будущего. А. н.

Толстой, нас не одолеешь! Во время сильного шторма однажды

живая птица была поймена на центральной улице
шумного города Баку. и. Соколов-микитов, у синего моря.

3. Вызывающий толки, оживленное обсуждение,
производящий сенсацию. Шумный успех. LJ Из всех пягНерых он

один пользовался некогда широкой и шумной известностью.

А. Куприн, На покое. Шумную историю с наперстком я знал.
М. Горький, Детство.

Шумовбй. Производящий шум, разнообразные звуки,

грохот и т. п. Шумовой оркестр. Шумовое оформление
спектакля. Шумовые эффекты. ? На соседней койке

молодой парень крутил под одеялом свой маленький

полупроводниковый приемник, завывала эта шумовая музыка, этот

Проклятый джаз. В. Аксенов, Дикой. Звонить в КОЛОКОЛа —

дело непростое: этим заняты члены специальной шумовой
бригады во главе с народным артистом РСФСР В.
Поповым. .Вечерняя Москва", 12.10.1966.

Сравните. Шумный. 1) Шумный (-ая, -ое) водопад,
ручей, дождь, ребенок, человек, бригада, группа, толпа,
компания, птица, собака, разговор, восклицание, возглас,
падение и т. д.

2) Шумный (-ая) город, поселок, площадь, улица,
праздник, день, обед, молодость, юность и т. д.

'

3) Шумный (-ая) успех, известность, популярность,
слава и т. д.

Шумовой. Шумовой (-ая, -ое, -ые) номер, эффект,
оформление, бригада, музыка, оркестр, музыкальные
инструменты и т. д.

Обратите внимание. Прил. шумовой связано по

значению с производством разнохарактерных звуков
музыкального, специфического и т. п. назначения. Шумный
свободно сочетается с рядом слов.

Ошибочно. Облака налегли на Сычи Из-за желтого
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леса. Хорохорится ветер. Свирепствует дождь шумовой.
Но деньки, как огонь. Не уходят строители с места —

Им сердца приказали На вахте стоять штурмовой.
„Ленинское знамя", 4.12.1964. [Нужно: шумный дождь.

Очевидно, появление шумовой вызвано рифмой с штурмовой].

ШУТЛИВЫЙ — ШУТОЧНЫЙ

Шутливый. 1. Склонный к шуткам, любящий пошутить;
свойственный такому человеку. Шутливый человек.
Шутливая компания, ? В нем было что-то общее с

чистеньким шутливым плотником Серафимом, м. горький, Дело

Артамоновых. Самое характерное в его манере говорить это

постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии
с балагурством. А. Чехов, Скучная история. Народ
зашевелился , закашлял, закурил, раздались сонные, но шутливые
голоса. Г. Троепольский, Из записок агронома.

2. Имеющий характер шутки; совершаемый не всерьез,

ради шутки. Шутливый разговор. Шутливая песенка.

Шутливая поэма. ? Л в последнем, как будто шутливом
письме он просил прислать ему в конверте самый

драгоценный для него подарок—засушенный лист киевского

каштана. К. Паустовский, Повесть о жизни. Задав Свой шутли-
вый вопрос, он остановился и повернулся ко мне лицом.

В. Солоухин, Моченые яблоки.

Шуточный. Представляющий собой шутку, веселый,
забавный. Шуточный разговор. Шуточная беседа, о
Пелись здесь уже не строевые, а русские народные песни —

U шуточные U грустные. К. Ваншенкин, Армейская юность.

Сравните. Шутливый. 1) Шутливый (-ая, -ое) друг,
гость, попутчик,-собеседник, компания, общество, группа,

характер, интонация, тон, жест, манера, настроение и т. д.

2) Шутливый (-ая, -ое) диалог, разговор, рассказ, спор,

перебранка, ссора, песня, поэма, исполнение и т. д.

Шуточный. Шуточный (-ая, -ое) персонаж, разговор,
беседа, рассказ, фельетон, сказка, песня, поэма,

стихотворение и т. д.

Обратите внимание. Качественное прилагательное

шутливый сочетается с существительными конкретными
и отвлеченными, одушевленными и неодушевленными, тогда

как шуточный не образует словосочетаний с

одушевленными существительными.
Шутливый во 2 значении (имеющий характер шутки,

совершаемый не всерьез, ради шутки) и шуточный
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образуют паронимические сочетания. Шуточный
определяет все то, что может быть шуткой, представлять собой
шутку. Шутливый определяет то, что может быть

представлено или воспринято как шутка, но не является

таковой. Ср.: шутливая песня— исполняемая не всерьез,

шуточная песня—это песня-шутка, песня, забавная по

содержанию и мелодии; шутливый спор—несерьезный,
ненастоящий спор, шуточный спор— спор, содержание
которого является шуткой.

экономический —экономичный —

экономный

Экономический. 1. Относящийся к экономике (в знач.:

.совокупность производственных отношений данного

общественного строя). Экономический базис. Экономические
законы.

2. Относящийся к организации и ведению экономики

(в знач.: народное хозяйство страны, района и т. п.;

хозяйственная, производственная деятельность),
хозяйственный; связанный с имущественным положением, с

материальным состоянием; связанный с материальными

интересами, материальной заинтересованностью. Экономический
кризис. Международные экономические связи. Экономические

показатели деятельности предприятия. Экономические
требования рабочих. Экономические стимулы повышения

производительности труда. Экономическая зависимость, о

Но и простое уже констатирование экономической розни

и борьбы в крестьянстве показалось гг. народникам ересью.
В- И. Ленин, Развитие капитализма в России. Нередко 0СНОЗ-

ные экономические проблемы разрабатываются
продолжительное время, без предварительного экономического

экспериментирования. „Экономическая газета", 14.9.1963.

ш
3. Связанный с изучением и освещением экономики

(в знач.: базис общественного строя; народное хозяйство;

науки, изучающие отрасли народного хозяйства;.
Экономическая газета. Экономические знания. Экономические
исследования. Экономическая география. Экономический

факультет, о Ответы на вопросы анкеты свидетель-



экономический 288

ствуют о том, что экономической работе в

строительстве еще не уделяется должного внимания, .Экономическая

газета", 14.9.1963.

Экономичный. Дающий возможность что-либо

сэкономить, выгодный в хозяйственном отношении, в

эксплуатации. Экономичная машина. Экономичная лампа.
Экономичный способ погрузка. Экономичный технический режим.
О В Ереване живет архитектор Бабаян, он предложил
экономичный проект квартиры с передвижными
перегородками, Л. Волынский, Краски Закавказья. Трактор бахирев-
ской мечты, легкий, экономичный, маневренный, с

навесными орудиями.., смотрел с кальки. Г. Николаева, Битва

в пути.

Экономный. 1. Бережливо расходующий что-ли<5о, со
блюдающий экономию. Экономная хозяйка. Экономный
человек.

2. Требующий умеренных затрат, способствующий
экономии. Экономный образ жизни. Экономный управленческий
аппарат. Экономное расходование электроэнергии.
Наиболее экономные пути выполнения плана.

3. Скупой, точно рассчитанный. Экономные жесты.
Экономные усилия, о Для того чтобы литературное
произведение заслужило титул художественного—необходимо
придать ему совершенную словесную форму, эту форму придает
рассказу и роману простой, точный, ясный, экономичный
язык. м. горький, о литературной технике. Режиссер и

исполнители должны пользоваться очень экономными, очень

тонкими средствами, чтобы обнаружить внутреннюю
напряженность событий. Г. Товстоногов, О профессии

режиссера. Предшествующая работа над пейзажем позволила

Шмаринову дать скромнейшими, экономными приемами

ощущение неповторимых особенностей места действия.
А. Челэдаев, Шмаринов.

Сравните. Экономический. 1) Экономический (-ая, -ие)
базис, фундамент, основа, строй, структура, законы и т. д. .

2) Экономический (-ая, -ое, -ие) кризис, застой, разруха,
политика, раздел мира, система, общность, реформа,
деятельность, мера, контроль, управление, регулирование.,

борьба, эксплуатация, забастовка, стачка, рознь,
зависимость, независимость, освобождение, сближение,
сотрудничество, взаимопомощь, соревнование, отсталость,
процесс, явление, стимул, интерес, требования, задача,
условия, эффективность, целесообразность, преимущество, по-
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казатели, данные, уровень, потенциал, прогноз,
организация, группировки, силы, объединения, район, область
и т. д.

3) Экономический (-ая, -ое, -ие) институт, факультет,
энциклопедия, словарь, журнал, газета, науки, география,
статистика, обозрение, образование, знания, исследования,

анализ, работа и т. д.

Экономичный. Экономичный (-ая, -ое, -ые) проект,
схема, технология, режим, машина, трактор, турбина,
завод, электростанция, холодильник, лампа, изделия,
стройматериалы, способ, метод, путь, сила, рацион,
расходование, трата и т. д.

Экономный. 1) Экономный (-ая, -ое, -ые) человек,
администратор, директор, начальство, хозяйственник, хозяин,
хозяйка, женщина, люди и т. д.

2) Экономный (-ая, -ое) образ жизни, жизнь,
управленческий аппарат, метод, путь, способ, расходование и т. д.

3) Экономный (-ая, -ое, -ые) язык, описание,

изложение, манера, приемы, средства, движения, жесты,
усилия и т. д.

Обратите внимание. С прилагательным
экономический в первых двух значениях сочетается широкий
круг отвлеченных существительных. Большинство

сочетаний с этим прилагательным—терминологического

характера (см. „Сравните", примеры групп 1, 2). Прил.
экономичный определяет существительные конкретные
(обозначающие преимущественно машины, устройства и т. п.)
и отвлеченные (относящиеся к сфере производственной
деятельности).
Только с прилагательным экономный сочетаются

существительные одушевленные, а также обозначающие
движения, усилия и т. п.

Значения сравниваемых слов четко различаются: э к о-

номическ и й—относящийся к экономике, j

хозяйственный; экономичн ы й—выгодный в хозяйственном,
производственном отношении; экономны й—бережливый,
способствующий экономии.

Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-
ческие сочетания, например: экономическая деятельность—
деятельность в области экономики, экономная

деятельность—деятельность, на которую затрачивается минимум
средств, усилий; экономический анализ— анализ
хозяйственной деятельности (термин), экономный анализ—ана-
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лиз, произведенный наиболее рациональным способом;
экономический журнал, экономическая газета— органы
печати, освещающие проблемы экономики, экономичный

журнал, экономичная газета— самоокупающиеся органы
печати; экономичные краски —о красках для рисования,
живописи, экономные краски — об изобразительных
средствах писателя.

Прилагательные экономичный и экономный
в знач. 'требующий умеренных затрат, способствующий
экономии' могут выступать как синонимы, когда сочетаются
с существительными неодушевленными с непредметным зна^

чением, например: технология, режим, аппарат
(управленческий) и т. п.

Ошибочно. Двумя-тремя экономичными [нужно:
экономными] штрихами автор рисует яркую картину. Из

студенческой работы.

ЭМАЛЕВЫЙ —ЭМАЛИРОВАННЫЙ

Эмалевый. 1. Относящийся к эмали; являющийся эмалью.

Эмалевый достав, ? В обеих [мастерских] найдены тигли

для плавки эмали,., большие куски расплавленной
эмалевой массы разных Цветов. А. Арциховский, Основы

археологии.

2. Сделанный из эмали; украшенный эмалью. Эмалевое

покрытие. Эмалевые декоративные изделия. О Незнакомец
молчал, играл эмалевой цепочкой от часов. А. Герцен,

Первая встреча.

Эмалированный. Покрытый эмалью. Эмалированная
посуда. ? На газету она поставила эмалированную миску

вареной гусятины. В. Катаев, Виадук.

Сравните. Эмалевый. 1) Эмалевый (-ая) состав, слой,

грунт, масса и т. д.

2) Эмалевая (-ое, -ые) брошь, табакерка, цепочка,
покрытие, изделия и т. д.

Эмалированный. Эмалированный (-ая) бидон, таз,

чайник, кружка, кастрюля, миска, посуда и т. д.

Обратите внимание. Прилагательным эмалевый
пользуются, когда речь идет о художественных и

декоративных изделиях, состоящих или сделанных из эмали. Когда
же говорится о предметах бытового или производственного

назначения, применяют прил. эмалированный.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ — ЭСТЕТИЧНЫЙ

Эстетический, t. Относящийся к эстетике, связанный

с эстетикой (в знач.: наука о прекрасном в

действительности и искусстве, об общих законах художественного

творчества). Эстетическая категория. Эстетические учения.
Эстетическая наука. Эстетическое отражение
действительности. Эстетическое осознание человеком мира.
Эстетические принципы реализма.

2. Связанный с воздействием и восприятием прекрасного
в искусстве и жизни. Эстетическое воспитание. Одаренный
в эстетическом отношении человек. Эстетическое чувство.
Эстетическое наслаждение. Эстетическое впечатление. ?
— Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов

6 лесе как о мощном хозяйственном, биологическом и

эстетическом факторе. К- Паустовский, Повесть о лесах. Анализ

всех этих произведений не может не привести к выводу,
что без характеристики нравственного пафоса героев,
красоты и величия их этического облика нельзя дбъяснить

эстетического значения самих образов. Основы марксистско-

ленинской эстетики. Раз постигнув своеобразную красоту
языка и стиля Леонова, испытываешь при каждом чтении все

НОвЫе эстетические радости. „Литературная газета", 20.8.1963.

.Эстетичный. 1. Красивый, изящный. Эстетичный
интерьер жилых зданий. Эстетичный вид.

* 2. Проникнутый эстетизмом (в знач.:

субъективно-идеалистический подход к искусству как к предмету
наслаждения, увлечение формой в отрыве от содержания).
Эстетичный спектакль. Эстетичный подход к оценке живописи.

Сравните. Эстетический. 1) Эстетический (-ая,-ое, -ие)
принцип, категория, концепция, позиция, мысль, идеи,
понятия, наука, культура, теория, учение, знания,
проблемы, отражение действительности, творчество,
деятельность и т. д.

2) Эстетический (-ая, -ое) вкус, идеал, ценность, фактор,
'

воспитание, значение, сознание, ощущение, чувство,

восторг, радость, наслаждение, впечатление, переживание ит,д.
Эстетичный. 1) Эстетичный (-ая) вид, внешность,

интерьер и т. д.
, 2) Эстетичный (-ая, -ое) взгляд, подход, оценка,

спектакль, картина, произведение, оформление и т. д.
*

- - Обратите внимание. Прил. эстетический обычно
сочетается с существительными отвлеченными. Прил. эсте-
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личный в знач. 'красивый, изящный' сочетается

преимущественно с существительными, обозначающими облик
кого-, чего-либо. *

Сочетаясь с существительными, обозначающими метод
исследования, подход к искусству, прилагательные
эстетический и эстетичный образуют паронимические
сочетания, например: эстетическая оценка—оценка чего-

либо с точки зрения эстетики, эстетичная оценка—оценка
чего-либо с позиции эстетизма, эстетства.

Прил. эстетический употребляется в современной
литературной речи гораздо шире, чем прил. эстетичный.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ЭФФЕКТНОСТЬ

Эффективность. Действенность, результативность.
Эффективность работы. Эффективность различных способов
посева кукурузы^. Эффективность методов подготовки
космонавтов. Эффективность двигателя. Коэффициент
эффективности.

Эффектность. Способность производить впечатление

своим видом или действием; броскость. Эффектность костюма.

Эффектность выступления.о Украшательство, пышност ь,

внешняя эффектность [в архитектуре] чужды японскому
духу. и. эренбург, японские заметки. С трудом верится, что

в эпоху процветания условно-романтического пейзажа школы

М. Воробьева был создан этот глубоко лирический, далекий
от всякого стремления к эффектности гимн русской весне.

Н Дмитриева, А. Г. Венецианов.

Сравните. Эффективность. Эффективность двигателя,

лекарства, лечения, использования, мер, метода, способа,

орошения, освоения, производительности труда, работы,
разведки, внедрения новой техники, капитальных

вложений и т. д.; эффективности коэффициент, степень и т. д.;

эффективность большая, малая,
экономическая,.народнохозяйственная и т. д.

Эффектность. Эффектность освещения, оформления,
витрины, выставки, зрелища, красок, выступления, движений,

исполнения, костюма, наряда, окраски, оперения, речи,

пения, позы, прически, полета, прыжка и т. д.;
эффектность удивительная, необычайная, невероятная,
сценическая и т. д.

Обратите внимание. С существительным эффектив,
н о с 1 ь сочетаются преимущественно существительные-



293 эффективный

обозначающие действие или способность, возможность

действовать, производить какую-либо работу.
Сущ. эффектность используется при

характеристике внешнего вида кого-либо или чего-либо, а также

действий, жестов и т. п. человека. Эффектность
сочетается с такими существительными, которые называют

понятия, воспринимаемые зрительно.

Существительные, обозначающие что-либо рассчитанное
на психологическое, идеологическое, физическое* и др.
воздействие, например игра актера, сценическое" действие,
публичное выступление и т. п., образуют паронимические
сочетания: эффектность игры актера—сила впечатления
от игры актера, ъила воздействия на зрителя,
эффективность игры актера—степень достижения актером цели
своей игрой, уровень выполнения актерской задачи;
эффектность речи —внешняя выразительность речи,
эффективность речи—действенность, значимость речи.

Ошибочно. Смелость жертвовать эффективностью
[нужно: эффектностью] ради истины, пренебречь немедленным
успехом,..—большей поэтической смелости я не знаю.

Е. Винокуров, в глубинах поэзии. Сатирики не гонятся за

сенсацией, за красивой фразой и внешней эффективностью
[нужно: эффектностью] материала. Из студенческой работы.

ЭФФЕКТИВНЫЙ—ЭФФЕКТНЫЙ

Эффективный. 1. Приводящий к нужным результатам,
действенный. Эффективная работа. Эффективное лечение.

Эффективные меры защиты. ? Их [болезней] сотни,
изученных, полуизученных и неведомых специалистам... Против
многих из них нет эффективных средств, и. Акимушкин,

Следы невиданных зверей.

2. Дающий наибольший эффект, результат; более
совершенный, производительный. Эффективная машина,

Эффективный прибор. Эффективный работник.
Эффектный. Производящий сильное впечатление, эффект;

рассчитанный на то, чтобы произвести эффект. Эффектная
женщина. Эффектная внешность. Эффектная поза.СЗ

Конечно, валка леса более эффектное зрелище, чем
выращивание молодой посадки. В. Солоухин, Владимирские проселки.

При ярком солнечном освещении белая пена с зеленовато-
синим цветом воды и с красно-бурыми скалами... создавала

картину чрезвычайно эффектную, в. Арсеньев, Дерсу узале.
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Сравните* Эффективный. 1) Эффективный (-ая, -ое,- ые)
анализ, метод, способ, средство, меры„ защита, оборона,
работа, лекарство, лечение, следствие и т. д.

2) Эффективный (-ая, -ое) автомат, прибор, устройство,
машина, работник, игрок, материал и т. д.

Эффектный. Эффектный (-ая, -ое,_-ые) мужчина, женщина,
девушка, костюм, наряд, туалет,' вид, внешность, жест,

движение, манеры, танец, зрелище, спектакль,

представление, игра, фокус, полет, прыжок, исполнение,

выступление, оформление, украшение, освещение, цвет, окраска,

картина, плакат, панорама, фонтан, здание и т. д.

Обратите внимание. Прил. эффективный обычно
сочетается с существительными, обозначающими предметы
производственного назначения (машина, автомат,

материал и т. д.), с такими словами, как действие, анализ,
метод, способ, мера, средства, и с отвлеченными

существительными, обозначающими совокупность действий, мер и т.п.

(работа, защита, оборона, лечение и т. д.). В
профессиональной речи прил. эффективный сочетается и с

существительными одушевленными (эффективный игрок,
эффективный работник),
Прил. эффектный употребляется с широким кругом

слов, конкретных и отвлеченных, одушевленных и

неодушевленных. Эффектный используется при определении
таких понятий, которые воспринимаются зрительно,
производят впечатление своим внешним видом.

Возможны паронимические сочетания, особенно с

существительными, обозначающими различное производственное
оборудование, механизмы, материалы и т. п., например:

эффективная машина—производительная машина,
эффектная машина—машина, производящая впечатление своим

внешним видом или действием. Прилагательные
эффективный в знач. 'приводящий к нужным результатам,
действенный' и эффектный могут сочетаться с

существительными, обозначающими совокупность действий или

деятельность, однако сочетания таких существительных

с прилагательным эффектный необычны. Например:
эффективная работа— работа, дающая хороший результат,
эффектная работа— работа, производящая впечатление;

эффективное лечение—лечение, приводящее к

положительным результатам, эффектное лечение—лечение, способ

которого производит сильное впечатление. Аналогично:

эффективные меры—эффектные меры.
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Ошибочно. Большая верность жизненной правде,
отсутствие внешне эффективных [нужно: эффектных] сюжетных

„натяжек" только усилило воздействие этого фильма.
„Вечерний Ростов", 1959, № 216. Наиболее эффектно [нужно:
эффективно] лечение синтомицином, „Заря коммунизма",

I960» J№ 144, Воронежская обл.

Я
явный — явственный

Явный. 1. Не скрываемый, не тайный, открытый; открыто
высказанный, выраженный. Явный враг. Явный заговор.сз
У него было две жизни: одна явная, которую видели и знали

все.., и другая— протекавшая тайно. А. Чехов, Дама
с собачкой. Полковнику несмотря на свою явную неприязнь,
вынужден был обсуждать с Вайсом подробности операции.
В. Кожевников, Щит и меч.

2. Совершенно очевидный, ясный для всех, несомненный.

Явная подделка.сз Перед тем как уехать, она непременно
проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его,

и. Бунин, Митина любовь. Что же касается того, что

учитель был разбойником,—это была Явная ЛОЖЬ. А. Гайдар,
Школа. Он держал себя вежливо и непринужденно, но,

конечно, бЫА ЯвНЫй вундеркинд U горожанин. К. Паустовский,

Далекие годы.

Явственный. 1. Хорошо различимый зрением, слухом,
обонянием. Явственнный запах газа. Явственные
очертания гор. CZ3 Все пестики на бутонах вращались, вздохи
цветов слились в один слитный и явственный шепот.

К. Паустовский, Пришелец с юга. На грибах явственно видны

бороздчатые следы острых беличьих зубов. В. Солоухин,
Капля росы.

2. Перен. Отчетливо осознаваемый, ясно выраженный.
Явственная борьба. CD Стало легче бежать вперед, крик
„ура" стал громким, и в нем почувствовалось, в эгНом

крике, некое явственное освобождение от давящей тяжести.

Э. Казакевич, Весна на Одере. По-МОвму, имвННО в эти

тридцатые годы уже стал явственно обозначаться характер

нового человека на земле—советского человека, строителя

социализма. Б. Горбатов, Донбасс.
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Сравните. Явный. 1) Явный (-ая, -ое) враг, убийца,
злоумышленник, заговор, сговор, неприязнь, недовольство,
угроза, агитация, жизнь, ирония, насмешка, богатство,
возможности, намерение, цель и т. д.

2) Явный (-ая, -ое) враг, друг, убийца, злоумышленник,
виновник, дипломат, заговор, сговор, неприязнь, зависть,
недовольство, несправедливость, угроза, обман, ложь,

подлог, подделка, фальшивка, недоразумение, противоречие,
сумасшествие, удовлетворение и т. д.

Явственный. 1) Явственный (-ая, -ые) зов, говор, шепот,
шорох, всплеск, звук, шум, канонада, стрельба, картина,
очертания, вид, след, запах и т. д.

2) Явственный (-ая, -ое) порыв, ощущение,
удовольствие, противоречие, примета, борьба, необходимость, нужда,
желание, стремление и т. д.

Обратите внимание. Прил. явный сочетается

преимущественно с существительными отвлеченными, а также
с существительными (в том числе и с одушевленными),
заключающими в себе оценку, обычно отрицательную,
явлений, сущность которых ясна, несомненна. Прилагательное
явственный в прямом и переносном значении
сочетается преимущественно с существительными отвлеченными >.

которые обозначают явления, воспринимаемые органами
чувств (звук, шум, запах и т. п.) или отчетливо сознаваемые

субъектом.
Рассматриваемые прилагательные образуют пароними-

ческие сочетания. Например: явный признак чего-либо —

очевидный, несомненный, явственный признак чего-либо —

хорошо различимый, отчетливый; явная

цель—нескрываемое намерение, явственная цель — хорошо различимая
цель (в этих сочетаниях слово цель выступает в разных
значениях); явный стук копыт — несомненно стук копыт

(а не колес, например), явственный стук
копыт—отчетливо слышимый; явная борьба—несомненная, очевидная,
явственная борьба— ясно выраженная.

Ошибочно. Газеты на стенах и потолке успели
пожелтеть... И еще был особенно явен [нужно: явствен]
въевшийся запах вареной картофельной шелухи, прелой овчины

U пота. А. Макаров, Дома.


