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речи (§ 171).

I
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«носитель процессуального признака», мотивирован
ные глаголами: группировка по значению (§ 599); 
явления словообразовательной синонимии (§ 600), 
Значение «носитель процессуального признака» 
в существительных, мотивированных причастиями 
(§ 601),
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голов с суф. -ut- (§ 803).
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-нича-/-ича-\ вид;непереходность» словоизменительный 
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вированных существительными (§ 812). Усечения ос
нов мотивирующих существительных; совмещение 
морфов (§813). Значения глаголов с суф. -нича-, моти
вированных прилагательными (§ 814). Усечения
основ мотивирующих прилагательных; совмещение 
морфов (§ 815). Чередования; ударение (§ 816).

Суффикс -ствова-: части речи, которыми мотиви
руются глаголы с суф. -ствова-, распределение морфов 
-ствова-/-ествова-', вид. непереходность, слово
изменительный класс (§ 817). Значения глаголов с 
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ствительных (§ 825). Значения глаголов с суф. -а,-, 
мотивированных прилагательными (§ 826). Чередо
вания; ударение (§ 827).

Суффикс -аг- (§ 828).
Суффикс -е-: части речи, которыми мотивируются 

глаголы с суф. -e-, вид, непереходность, словоизмени
тельный класс (§ 829). Значение глаголов с суф. -e-, 
мотивированных прилагательными (§ 830). Усечение 
основ мотивирующих прилагательных (§ 831). Значе
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(§ 834).

Суффикс -ку,- (§ 835).
Глаголы, мотивированные глаголами (§ 836—
849)..........................•. ................ 347
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Суффикс -hi/2-: значение; вид; словоизменительные 
классы мотивированных и мотивирующих глаголов; 
усечение (§ 836). Чередование (§ 837). Ударение 
(§ 838) Продуктивность (§ 839).

Суффикс -any-: значение; вид; словоизменительные 
классы мотивированных и мотивирующих глаголов; 
усечение (§ 840) Чередование; ударение; продуктив
ность (§ 841).

Суффикс -ила-: общая характеристика; распреде
ление морфов -ива-, -а3-, -ва- (§ 842). Глаголы с суф*
-ива-, мотивированные глаголами сов. вида; значе
ние, словоизменительные классы мотивированных 
и мотивирующих глаголов; усечение; использование 
основы наст, вр.; чередования «Jo| — вгуль» в префик
сальных морфах; продуктивность (§ 843) Глаголы 
с суф. -ива-, мотивированные глаголами несов. ви
да: значение; продуктивность; словоизменительные 
классы мотивирующих и мотивированных глаголов; 
усечения (§ 844). Морфонологические явления в гла
голах с суф. -ива-: чередования, нерегулярные мены 
фонем, ударение (§ 845).

Суффикс -и2- (§ 846).
Суффикс -ал- (§ 847).
Суффикс -и3- (§ 848).
Суффикс -а5- (§ 849).

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (§ 850—884) 355
Состав морфов, общая характеристика (§ 850). 
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от- (§ 869), пере- (§ 870), по- (§ 871), под- (§ 872), 
пре- (§ 873), пред- (§ 874), при- (§ 875), про- (§ 876), 
раз- (§ 877), ре- (§ 878), с- (§ 879), со2- (§ 880), у- (§ 881).
Раз. ичияв синтаксической сочетаемости мотивирую
щих и мотивированных глаголов (§ 882). Структура
мотивирующих глаголов (§ 883). Ударение (§ 884)*

ПРЕФИКСАЛЬНО-СУФФИКСАЛЬНЫЕ ГЛА
ГОЛЫ (§ 885—929)................................................. 375
Глаголы, мотивированные именами (§ 886—911) 375
Суффикс -«j- и префиксы (§ 887—903).............. 375

Глаголы с суф. -щ- и префиксами зы- (§ 887), за- 
(§ 888), из- (§ S89), на- (§ 890), о- (§ 891), об- (§ 892), 
обез- (§ 893), от- (§ 894), пере- (§ 895), по- (§ 896), под- 
(§ 897), при- (§ 898), про- (§ 899), раз- (§ 900), с-
(§ 901), у- (§ 902). Усечения; ударение (§ 903).

Суффикс -е- и префиксы (§ 904—910)................. 379
Глаголы с суф. -е- и префиксами: за- (§ 904), о- (§ 905), 
об- (§ 906), обез-(§ 907), по-(§ 908), вы-, из-, при-, npo-t 
у- (§ 909). Чередования; усечение; ударение (§ 910).

Суффиксы -ова-, -аг- и префиксы (§911).............. 381
Глаголы, мотивированные глаголами (§ 912—
929)............................................................................ ... 381
Суффикс -ива- и префиксы (§ 913—922) .... 381

Вид; состав формантов; синтаксические связи (§ 913)* 
Глаголы с суф. - >ла- и префиксами: tu- (§ 914), на- 
(§ 915), от- (§ 916), пере- (§ 917), по- (§ 918), под- 
(§ 919), при- (§ 920), раз- (§ 921), Структура моти
вирующих глаголов (§ 922).

Суффикс -Hi/2- и префиксы (§ 923—926).............. 382
Глаголы с суф, -ну2- и префиксами вз- (§ 923), при-

(§ 924), с-(§ 925), за-, о-, про-,у.Структура мотивирую
щих глаголов. Морфонологические явления (§ 926).

Суффикс -Ui- и префиксы (§ 927—929)................. 383
Состав глаголов (§ 927). Словообразовательные типы 
(§ 928). Морфонологические явления (§ 929).

ПОСТФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (§ 930) .... 384
СУФФИКСАЛЬНО-ПОСТФИКСАЛЬНЫЕ 
ГЛАГОЛЫ (§ 931—935)......................................... 384

Общая характеристика (§ 931). Глаголы с суф. -щ- и 
постфиксом -ся, мотивированные существительными; 
значение типа; семантические подтипы; усечения; 
продуктивность (§ 932). Глаголы с суф. -Uj- и пост
фиксом -ся, мотивированные прилагательными: зна
чение типа» семантические подтипы; усечения; продук
тивность (§ 933). Ударение (§ 934). Глаголы с другими 
суффиксами и постфиксом -ся (§ 935). 

ПРЕФИКСАЛЬНО-ПОСТФИКСАЛЬНЫЕ 
ГЛАГОЛЫ (§ 936—954).......................................... 385

Общая характеристика (§ 936), Глаголы с постфиксом 
-ся и преф, в- (§ 937), вз- (§ 938), вы- (§ 939), до- (§ 940), 
то- (§ 941), из- (§ 942), на- (§ 943), о- (§ 944), об- (§ 945), 
от- (§ 946), под- (§ 947), при- (§ 948), про- (§ 949), раз- 
(§ 950), с- (§ 951), у (§ 952). Различия в синтаксической 
сочетаемости мотивирующих и мотивированных гла
голов (§ 953). Совмещение морфов; ударение (§ 954). 

ПРЕФИКСАЛЬНО-СУФФИКСАЛЬНО-ПОСТ- 
ФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (§ 955—960) . . . 399

Часть речи мотивирующих слов; состав формантов 
(§ 955). Глаголы с суф. -щи-, постфиксом -ся, преф. о- 
(§ 956), об- (§ 957) и с другими префиксами (§ 958). Гла
голы с суф. -ива-, постфиксом -ся, преф. пере- (§ 959) 
и с другими префиксами (§ 960).

СЛОЖНЫЕ, ПРЕФИКСАЛЬНО-СЛОЖНЫЕ 
ГЛАГОЛЫ; ЧИСТЫЕ СРАЩЕНИЯ И СРАЩЕ
НИЯ В СОЧЕТАНИИ С СУФФИКСАЦИЕЙ 
(§ 961-963)................................................................. 391

Сложения с опорным компонентом — глаголом: гла
голы с первым компонентом полу; глаголы с первым 
компонентом само- (§ 961). Сложения со связанным 
опорным компонентом -фицировать (§ 962). Префик'
сально-сложные глаголы; сращения; сращения в со
четании с суффиксацией (§ 963).

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ГЛАГОЛОВ И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ
(§ 964—975).................................................................. 391
Словообразовательные значения глаголов, моти
вированных именами и междометиями (§ 965—
971)................................................................................. 392
Глаголы, выражающие отношение к предмету, 
явлению (§ 965—966)................................................ 392

Перечень значений (§ 965). Способы словообразова
ния, выражающие эти значения (§ 966).

Глаголы, выражающие отношение к непроцес
суальному признаку (§ 967—968).......................... 393

Перечень значений (§ 967). Способы словообразования, 
выражающие эти значения (§ 968).

Глаголы, выражающие отношение к количеству
(§ 969)............................................................................ 394
Глаголы со значением воспроизведения в звуча
нии (§ 970).................................................................... 394
Словообразовательная синонимия глаголов, мо
тивированных именами (§971) •••••»•«. 394
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V и VI (§ 1096), Альтернац, тип VII (§ 1097), Альтер
нац. тип VIII (§ 1098), Морфы, совмещающие призна
ки альтернац. типов VI и VIII (§ 1099).

Отношение разновидностей чередований к аль-
тернацпоппым типам (§ 1100)............................... 446
Морфы, совмещающие признаки морфов смяг
чения и отвердения (§ 1101 —1103).................... 440

Морфы, выступающие в одних образованиях как 
морфы отвердения, а в других — как морфы смягче
ния (§ 1101). Морфы, не вызывающие ни смягчения, 
ни отвердения предшествующих согласных (§ 1102).
Морфы с нейтрализацией различия между морфами 
смягчения и отвердения (§ 1103).

Особенности фонематической структуры морфов
смягчения и отвердения (§ 1104)....................... 449
Особые случаи чередования (§ 1105—1107) . . . 450

Редкие, малорегулярные чередования, не входящие 
в традиционные ряды (§ 1105). Элементы иноязычных 
чередований в заимствованных словах (§ 1106). Чере
дование предконечных согласных мотивирующей ос* 
новы (§ 1107)

СОВМЕЩЕНИЕ МОРФОВ (§ 1108—1110) . . . 451
Совмещение финальной части мотивирующей основы 
с суффиксальным словообразовательным морфом: 
частичное и полное (§ 1108). Совмещение морфов в 
сложных и суффиксально-сложных словах (§ 1109), 
в префиксально-постфиксальных глаголах (§ 1110)*
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МОРФОЛОГИЯ

ВВЕДЕНИЕ (§ 1111-1120)................... 453
Определение морфологии. Слово как единица лексики 
и грамматики Части речи: осчования для разграни
чения. Обобщенные значения слов, входящих в ту 
или иную часть речи. Их грамматические значения.
Другие классификации слов. Предмет морфологии 
(§ 1111). Слово как носитель морфологических зна
чений. Морфологическое значение слова и формы сло
ва. Однородные и неоднородные значения форм 
(§ 1112). Слово как система форм. Определение формы 
слова и морфологической формы как отвлеченного 
образца. Формы одного слова. Вариантные формы. 
Синтетические и аналитические формы слов (§ 1113), 
Словоизменение. Парадигма. Полные и частные пара
дигмы. Исходная форма парадигмы. Неполные пара
дигмы (§ 1114).Морфологическая категория. Катего
риальное морфологическое значение. Словоизмени
тельные и несловоизменительные категории. Кате
гория смешанного типа (залог). Синтагматически 
выявляемые и несинтагматически выявляемые кате
гории (§ 1115). Части речи. Определение и основная 
классификация. Слова знаменательные и служебные,
Слова неуказательные и указательные, несчетные в 
счетные (§ 1116). Деление знаменательных частей 
речи на основные и неосновные, изменяемые (склоня
емые и спрягаемые) и неизменяемые (§ 1117), Служеб
ные слова как лексические и грамматические едини
цы (§ 1118). Лексико-грамматические разряды слов 
(§ 1119). Морфологические разряды форм слов (§ 1120)*

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (§ 1121-
1269)................................................................ 460
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛЕКСИКО
ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ (§ 1121 — 1132). 460

Определение имени существительного (§ 1121). Деле
ние на лексико-грамматические разряды (§ 1122),
Имена собственные и нарицательные (§ 1123). Имена 
собственные в узком смысле слова (§ 1124), слова- 
наименования (§ 1125), Имена существительные соби
рательные (§ 1126). Имена существительные вещест
венные (§ 1127). Имена существительные конкретные и 
отвлеченные (абстрактные) (§ 1128). Имена существи
тельные одушевленные и неодушевленные. Морфоло
гические средства одушевленности и неодушевлен
ности (§ 1129). Одушевленность/неодушевленность 
в системе имен, совмещающих в своих лексических 
значениях понятия о живом и неживом (§ ИЗО). Оду
шевленность/неодушевленность как лексико-грамма
тический разряд, а не морфологическая категория 
(§ 1131). Существительные-предикативы и модаль
ные слова (§ 1132).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ СУЩЕСТ
ВИТЕЛЬНОГО (§ 1133-1172)............................... 465

Категории рода, числа и падежа. Деления существи
тельных как носителей каждой из этих категорий 
(§ 1133)

КАТЕГОРИЯ РОДА (§ 1134—1146).............. 465
Общее определение. Значения мужского, женского и 
среднего рода и способы их выражения. Отсутствие 
родовых различий во мн. ч. (§ 1134). Общий род 
(§ 1135). Содержательный аспект категории рода 
(§ 1136). Распределение неодушевленных существи
тельных по родам (§ 1137). Род одушевленных суще
ствительных — названий лиц: имя в мужском роде как

название лица мужского пола и как название лица 
вообще (§ 1138), имена типа глава, староста, п/бья, 
врач, бригадир, инженер в применении к лицам жен
ского пола (§ 1139). Имя в женском роде как название 
лица женского иола (§ 1140). Значение рода у слов — 
названий животных (§ 1141) Значение рода у нескло
няемых существительных: существительные неоду
шевленные (§ 1142) и одушевленные (§ 1143); аббре
виатуры (§ 1144); географические названия и другие 
наименования (§ 1145). Существительные с двойствен
ной родовой принадлежностью (§ 1146).

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА (§ 1147—1153)................. 471
Общее определение. Значения ед, и мн. числа и спо
собы их выражения (§ 1147). Ед. ч. как член морфо
логического противопоставления (§ 1148). Мн. ч. как 
член морфологического противопоставления (§ 1149),. 
Существительные singularia tantum (§ 1150) и plu
ralia tantum (§ 1151). Существительные, употребляю
щиеся только во мн. ч., но не являющиеся словами 
pluralia tantum (§ 1152). Ед. и мн. число у несклоняе
мых существительных (§ 1153).

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА (§ 1154-1172) .... 474
Общее определение. Ряды форм, представляющих 
категорию падежа Разные значения термина «падеж». 
Формальное выражение падежа. Деление имен суще
ствительных на три класса (склонения) в зависимости 
от системы падежных флексий (§ 1154). Специфические 
характеристики падежных флексий и именных пара
дигм. Омонимия флексий в пределах одного склоне
ния и у разных склонений (§ 1155).

Значения надежей (§ 1156—1172)......................... 475
Вступительные замечания. Падеж в его отношении 
к слову и к синтаксической конструкции; присловные 
и неирисловные падежные отношения (§ 1156) Основ
ные значения падежей (§ 1157) Объектное значение 
падежа (§ 1158). Субъектное значение падежа (§ 1159). 
Определительное значение падежа (§ 1160) Абстракт
ные и конкретные падежные значения (§ I16I). Падеж 
в функции информативно необходимой восполняющей 
формы (§ 1162) Контаминации падежных значений 
(§ 1163). Факторы, на основе которых складывается 
значение падежа (§ 1164). Падеж как многозначная 
единица; центральные и периферийные значения па
дежа (§ 1165). Пред.ложно-падеж ные формы и специ
фика их значений (§ 1166). Беспредложные падежи. 
Именительный падеж: система его значений (§ 1167), 
Родительный падеж: система его значений (§ 1168). 
Дательный падеж: система его значений (§ 1169). Ви
нительный надеж: система его значений (§ 1170). Тво
рительный падеж: система его значений (§ 1171). Па
деж как член парадигмы; парадигматическое значение 
падежа (§ 1172).

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(§ 1173-1221)................................................. 483
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (§ 1173-1174) 483

Система склонений: первое, второе и третье склоне
ния. Твердая и мягкая разновидности склонения 
(§ 1173). Склонения адъективное и нулевое. Склоне
ние существительных pluralia tantum (§ 1174).

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО (§ 1175—1193) . . . 484
Первое склонение (§ 1175—1183)............. 484

Общая характеристика. Фонемный состав флексий 
(§ 1175).
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Образцы склонения (§ 1176—1178).................... 485
Существительные муж. и сред, рода первой (твердой) 
разновидности: а) с основой на парно-твердую соглас
ную, б) шипящую и u (§ 1176); второй (мягкой) разно
видности: а) с основой на парно-мягкую согласную, 
б) с основой на |j| (§ 1177).

Существительные мужского рода на -ишко, -ище
(§ 1178)......................................................................... 485
Родительный падеж с флексией-у (§ 1179—1181) 486

Родительный партитивный (§ 1179). Семантические 
группы слов, образующих форму род. п, на -у (§
1180) Употребление форм род. п, на -у в составе 
устойчивых сочетаний. Форма род. п. на -у в пози
ции главного члена предложения (§ 1181).

Предложный падеж с флексией -ý (§ 1182—1183) 488
Местное значение предложного падежа. Слова, обра
зующие форму предл. п. на -Q. Структурные и акцент
ные особенности этих слов (§ 1182). Стилистические, 
функциональные и семантические разграничения форм 
на -fr и на -е (§ 1183).

Второе склонение (§ 1184—1186)........................... 489
Общая характеристика. Фонемный состав флексий. 
Разновидности II склонения с орфографической точки 
зрения (§ 1184).

Образцы склонения (§ 1185—1186)  ................. 489
Существительные жен., муж. и общего р, первой (твер
дой) разновидности: а) с основой на парно-твердую 
согласную, б) шипящую и у (§ 1185)- второй (мягкой) 
разновидности: а) с основой на парно-мягкую и
б) с основой на |]| (§ 1186).

Третье склонение (§ 1187—1190)........................... 491
Общая характеристика. Фонемный состав флексий. 
Разновидности III склонения (§ 1187),

Образцы склонения (§ 1188—1190).................... 491
Склонение существительных жен, р. Предложный 
падеж на -ú (§ 1188)* Существительное путь (§1189), 
Существительные сред. р. на -мя и существительное 
дитя (§ 1190).

Склонение существительных с первым компо
нентом пол- (§ 1191 —1193)................................. 492

Общая характеристика. Формы косвенных падежей 
с первым компонентом полу- и пол- (§ 1191), Признаки 
слов с компонентом пол-, сближающие их с сочета
ниями с числительными (§ 1192). Склонение сложных 
существительных типа полвторого, полтретьего 
(§ 1193).

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (§ 1194—1215) . . 493
Общая характеристика парадигмы. Фонемный состав
флексий (§ 1194).

Склонение существительных, образующих формы 
ед. и ми. ч. от одной и той же основы 
(§ 1195—1207)............................................................. 494

Разновидности склонения с орфографической точки 
зрения (§ 1195).

Образцы склонения (§ 1196—1201)...................... 494
Существительные с основой на парно-твердую соглас
ную (§ 1196), с основой на ц(§ 1197), с основой на пар
но-мягкую согласную (§ 1198), с основой на шипя
щую (§ 1199), с основой на fj| (§ 1200). Склонение су
ществительных pluralia tantum (§ 1201)

Именительный падеж на -á (§ 1202—1204) . . . 497
Общая характеристика слов, образующих форму на 
-d (§ 1202). Форма на -d у слов с односложной основой 
(§ 1203). у слои с неодносложной основой и слов plu
ralia tantum (§ 1204),

Формы родительного падежа (§ 1205—1207) . . 498
Флексии родительного падежа у существительных 
первого склонения и их распределение в зависимости 
от конечной согласной основы (§ 1205). Флексии род,
п. существительных сред, и жен. р. (§ 1206). Формы 
род, п, с нулевой флексией у существительных муж,
р. (§ 1207).

Склонение существительных, образующих фор
мы мн. ч. от видоизмененной основы ед. ч.
(§ 1208—1214)............................................................ 500

Типы соотношений основ ед. и мн. ч. (§ 1208). Первый 
тип соотношения основ: основы с чередованиями ко
нечных согласных (§ 1209). Второй тип соотношения 
основ: основы, различающиеся финалями (§ 1210),
Третий тип соотношения основ: основы форм мн. ч, 
с наращением: основы мн. ч. на |J|, отсутствующую 
в основах ед, ч. (§ 1211), и на ес (§ 1212). Четвертый тип 
соотношения основ: основы форм мн. ч. с усечением 
(§ 1213). Пятый тип соотношения основ: супплетивные 
основы (§ 1214).

Существительные, не образующие отдельных
форм мн. ч. (§ 1215)............................................... 503
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ПО АДЪЕКТИВНОМУ СКЛОНЕНИЮ (§ 1216) 503
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ПО СМЕШАННОМУ СКЛОНЕНИЮ (§ 1217—
1220)............................................................................ 504

Общая характеристика (§ 1217), Существительные, 
изменяющиеся по первому местоименному склонению 
(§ 1218) и по притяжательному склонению (§ 1219), 
Особенности склонения географических названий на 
-ово, -uno (§ 1220).

НУЛЕВОЕ СКЛОНЕНИЕ (§ 1221)...................... 506
Общая характеристика склонения как класса неиз
меняемых существительных (§ 1221). 

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ ФОНЕМ В 
ФОРМАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (§ 1222—
1231)............................................................................. 507
Альтернационные ряды согласных фонем
(§ 1222—1226)............................................................ 507

Три группы альтернац. рядов согласных фонем 
(§1222). Шесть типов соотношения основ в формах сло
воизменения (§ 1223). Первая группа альтернац. ря
дов согласных фонем (§ 1224). Вторая группа альтер
нац. рядов согласных фонем (§ 1225) Третья группа 
альтернац. рядов согласных фонем (§ 1226).

Альтернационные ряды гласных фонем (§ 1227—
1231)............................................................................ 508

Общая характеристика (§ 1227). Две группы альтер
нац. рядов гласных фонем (§ 1228). Четыре типа со
отношения основ в формах словоизменения (§ 1229).
Первая группа альтернац. рядов гласных фонем 
(§ 1230). Вторая группа альтернац. рядов гласных 
фонем (§ 1231).

УДАРЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (§ 1232
1269)............................................................................. 511

Общая характеристика. Акцентные типы существи
тельных. Существительные с нерегулярными акцент
ными характеристиками. Таблица акцентных типов 
существительных (§ 1232),

Акцентный тип А (неподвижное ударение на одном и 
том же слоге основы во всех словоформах: знак.
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знака, знйку, 37тк, знаком, о гтаке; знйки, anánoe, 
знакам, зкоки, знйками, о знйках) (§ 1233)..................

Акцентный тип В (неподвижное ударение на флексии 
во всех словоформах: стол, столу, столы, cmoлáм^.
ступня, ступне, ступни, ступням) (§ 1234 1238)

Существительные I склонения (§ 1235—1237) .
Мужской род (§ 1235—1236)...............................
Слова с односложной основой (§ 1235); с неоднослож
ной основой (§ 1236).
Средний род (§ 1237)..................................................

Существительные II склонения (§ 1238)...............
Акцентный тип (ударение на основе в форме им. п. 

мн. ч. и на флексии во всех остальных формах: конь, 
коню, копи, коням) (§ 1239 1240)..............................
Существительные I скл. муж. и сред. р. (§ 1239), 
II скл. с односложной и неодносложной основой 
(§ 1240).

Акцентный тип В2 (ударение на основе в формах вин.
п. ед. ч., им. ивин. п.мн.ч., в остальных формах ед. и
ми. ч.— ударение на флексии: 8opá, zopé, гору, горы, 
горам) (§1241)................................................................

Акцентный тип С (ударение на основе во всех формах 
ед, ч. и на флексии во всех формах мн. ч.: дом, дому, 

домй, домам-, зеркало, зеркалу, зеркалй, зеркалйм)
(§ 1242—1250).................................................................

Мужской род (§ 1243—1249).......................................
Слова с односложной основой (§ 1243—1245) .
Слова с флексией |á| (орфогр. -а и -я) в форме им. п. 
мн, ч.: луг — луга (§ 1243), слова с флексией | и | (ор
фогр, -ú и -á) в им, п. мн, ч,: тыл — тылы (§ 1244), 
ряд слов, имеющих вариантные формы им. п. мн. ч. 
с безударной флексией |и| и ударной флексией |á|: 
годы и zodá (§ 1245).

Слова с неодносложной основой (§ 1246—1249). 
С ударением в им, п, ед, ч. на первом слоге основы: 
доктор — dOKmopá (§ 1246); с вариантными формами 
им. п. мн. ч.: китель — кителя и кители (§ 1247)« 
с ударением на среднем слоге основы: дирёктор — 
директорд (§ 1248); отдельные слова (§ 1249).

Средний род (§ 1250)......................................................
Акцентный тип Сх (ударение на основе в формах ед. 

ч. и в им. п. мн. ч. и ударение на флексии во всех 
косвенных падежах мн. ч.: зуб, зубу, зубы, зубйм)
(§ 1251 — 1253).................................................................
Существительные I скл.: муж. p, с односложной и не
односложной основой; сред. р. (§ 1251); сущест
вительные III скл. жен. p, с односложной и неодно
сложной основой (§ 1252); существительные II скл, 
(§ 1253У

Акцентный тип D (ударение на флексии в формах ед. 
ч. и ударение на основе в формах мн. ч.: лист, листу, 
листья, листьям] трубб, трубе, трубы, трубам)
(§ 1254-1256)..................................................................
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(§ 1270-1293). • •.......................................
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ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ-СУЩЕСТВИТЕЛЬ
НЫЕ (§ 1272—1282)..................................................

Состав и значения личных местоимений-существитель
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ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ-СУЩЕСТВИТЕ
ЛЬНОЕ себя (§ 1283—1284) ............................
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СТВИТЕЛЬНЫЕ (§ 1285—1287)............................
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НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
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(§ 1288-1292)..............................................................
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голов несов. вида (§ 1402).

Имперфективация беспрефиксных глаголов сов. 
вида (решить — решать) (§ 1403).................... 590

Видовые пары глаголов движения (§ 1404—1405). 590
Глаголы неоднонаправлеыного движения, не образую-
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щие видовых пар (§ 1404). Глаголы однонаправлен
ного движения: образование вторичных илшерфеьти- 
вов (§ 1405).

Двувидовые глаголы (§ 1406—1407).................... 591
Определение понятия. Отношение к словоизмени
тельным классам. Формы, в которых двувидовые 
глаголы могут быть употреблены как в сов., так и в 
несов. виде. Установление видового значения таких 
форм. Формы, различающие видовое значение в 
двувидовом глаголе. Сочетания с фазовыми глагола
ми. Контексты с неясным значением двувидового гла
гола (§ 1406). Префиксальные и суффиксальные об
разования от двувидовых глаголов. Префиксация. 
Суффиксация (§ 1407).

Глаголы, несоотносительные по виду (§ 1408—
1412).............................................................................. 592

Несоотносительные глаголы несов. вида 
(§ 1408—1410).......................................................... 592
Определение понятия. Зависимость от семантики гла
гола. Семантические классы несоотносительных гла
голов несов. вида: связочные и полусвязочные гла
голы; глаголы, означающие различные отношения 
между кем-чем-л.; модальные глаголы; глаголы мыс
ли, интеллектуального состояния; глаголы эмоцио
нального отношения; глаголы обладания и принад
лежности; существования; положения в пространст
ве; глаголы со знач. сбыть видимым в каком цвете’; 
со знач. Сиспускать, издавать что-либо5; глаголы, 
означающие природные физические процессы; гла
голы со знач. восприятия органами чувств; физиче
ских и психологических состояний; непроизвольного 
звучания; глаголы, называющие не направленные на 
завершение занятия; многоактные глаголы; глаголы, 
означающие проявление свойств; глаголы, означаю
щие постоянный физический недостаток; глаголы со 
значением умения, способности; активно производи
мого звучания и говорения; глаголы движения 
(§ 1408); традиционно несоотносительные глаголы 
(§ 1409); несоотносительные глаголы, описываемые в
«Способах действия» (§ 1410).

Несоотносительные глаголы сов. вида (§ 1411 —
(1412)........................................................................ 595
Определение понятия (§ 1411), Отношение к видовой 
парности (§ 1412).

Способы глагольного действия (§ 1413—1436) . 596
Общая характеристика (§ 1413—1414).............. 596

Определение понятия. Формальное выражение, связь 
с категорией вида (§ 1413). Система способов действия 
(§ 1414),

Временные способы действия (§ 1415—1420) . . 596
Глаголы начинательного способа действия. Две раз
новидности начинательности — начального фазиса 
действия и начала действия, нечленимого на фазисы. 
Начинательность первого типа, ее формальное вы
ражение, семантика мотивирующих основ (§ 1415)* 
Начинательность второго типа, ее формальное выра
жение, семантика мотивирующих основ (§ 1416), 
Отношение начинательного способа действия к ви
довой парности (§ 1417) Глаголы ограничительного 
способа действия (§ 1418). Глаголы длительно-ограни
чительного способа действия (§ 1419). Финитивный
способ действия (§ 1420).

Количественно-временные способы действия 
(§ 1421 — 1430)............................................................. 598

Способы действия глаголов, означающих одно- 
актность или краткость (§ 1421 —1423) .... 598

Глаголы одноактного способа действия (§ 1421). 
Уменьшительно-смягчительный способ действия: 
уменьшительная разновидность (§ 1422), смягчитель
ная разновидность (§ 1423).

Способы действия глаголов, означающих дли
тельность пли неоднократную новторяемость
(§ 1424-1430)............................................................... 600
Глаголы многократного (§ 1424), прерывисто-смягчи
тельного (§ 1425), длительно-смягчительного (§ 1426), 
длительно-дистрибутивного (§ 1427), сопроводитель
ного (§ 1428), интенсивно-кратного (§ 1429), много- 
кратно-дистрибутивно-взаимчого способов действия 
(§ 1430).

Спецпально-результативные способы действия
(§ 1431-1436) .................................................................. 601

Общая характеристика (§ 1431). Способы действия: 
терминативный (§ 1432); завершительный (комиле- 
тивный) (§ 1433); интенсивно-результативный (§ 1434): 
накопительно-суммарный (§ 1435); распределитель
ный, или дистрибутивный (§ 1436).

Употребление видов (§ 1437—1454)..................... 604
Вступительные замечания (§ 1437)..................... 604
Типы ситуаций, передающихся при участии гла
гольного вида (§ 1438—1454)............................... 605

Ситуация единичного (неповторяющегося) кон
кретного действия. Конкретио-процессный 
(несов.вид) и конкретно-фактический (сов. вид) 
типы употребления видов (§ 1438—1444) . . . 605
Общая характеристика конкретно-процессного и кон
кретно-фактического типов употребления видов 
(§ 1438). Сочетание нескольких глаголов для выраже
ния последовательности фактов (сов. вид) и одновре
менности процессов (несов. вид) (§ 1439). Разновид
ности употребления: потенциальная (§ 1440), кона- 
тивная (§ 1441), перфектная (наличного результата)
(§ 1442), суммарная (§ 1443), подчеркнуто-длительная 
(§ 1444).

Ситуация повторяющегося действия. Неогра
ниченно-кратный (несов. вид) и наглядно-при
мерный (сов. вид) типы употребления ви
дов (§ 1445—1447)................................................ 608
Неограниченно-кратный тип употребления (§ 1445). 
Наглядно-примерный тип употребления (§ 1446),
Потенциальные разновидности этих типов употреб
ления (§ 1447).

Ситуация постоянного отношения. Употребле
ние несов. вида при выражении ситуации пос-
тояпиого отношения (§ 1448)............................... 610
Ситуация обобщенного факта. Обобщенно-фак
тический тип употребления несов. вида 
(§ 1449-1453) ........................................................ 611
Общая характеристика (§ 1449). Разновидности: не
гативная (§ 1450), ограниченно-кратная (§ 1451), 
перфектная (§ 1452), со знач. «аннулированного 
результата» (§ 1453). Типы употребления глаголов 
сов. и несов. вида и разновидности этих типов; таб" 
лица (§ 1454).

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА И РАЗРЯДЫ ПЕРЕ
ХОДНЫХ И НЕПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ
(§ 1455-1471)............................................................. 613
Общая характеристика (§ 1455—1456).............. 613

Содержание, выражаемое категорией залога. Кон
струкции актива и пассива как синтаксические сред-
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ства выражения залога. Морфологические средства 
выражения залога (§ 1455), Понятие переходного и 
непереходного глагола. Понятие возвратного гла
гола (§ 1456),

Переходные и непереходные глаголы (§ 1457—
1459)................................................................................ 614

Признак и переходных глаголов. Признаки непере
ходных глаголов (§ 1457). Переходные глаголы, уп
равляющие именем в род. п. (§ 1458). Лексические- 
значения переходных и непереходных глаголов 
(§ 1459).

Залог (§ 1460—1467)................................................... 615
Определение собственно залогового противопостав
ления. Выражение залогового противопоставления: 
выражение страдат. залога формой причастия (§ 1460) 
и формой возвратного глагола на -ся (§ 1461). Связь 
категории залога и категории вида (§ 1462). Катего
рия залога как грамматическая категория смешан
ного типа (§ 1463). Глаголы действительного залога. 
Несоотносительные глаголы действительного залога 
(§ 1464). Трехчленные и двучленные конструкции 
страдательного залога. Понятие тв. п. со знач. дей
ствующего субъекта (§ 1465). Двучленные конструк
ции страдат. залога (§ 1466). Значение состояния у 
глаголов сов. вида страдат. залога, выраженных фор
мой краткого страдат. причастия (§ 1467).

Возвратные глаголы действительного залога 
(I 1468—1471).............................................................. 617

Возвратные глаголы с постфиксом -ся нестрадатель
ного значения как различные лексико-грамматиче
ские разряды непереходных постфиксальных гла
голов (§ 1468). Глаголы, мотивированные переход
ными глаголами: 1) собственно-возвратные глагольц 
2) глаголы взаимно-возвратного значения; 3) глаголы 
косвенно-возвратного значения; 4) глаголы активно
безобъектного значения; 5) глаголы характеризую- 
ще-качественного значения; 6) глаголы общевозврат
ного значения; 7) побочно-возвратные глаголы 
(§ 1469). Возвратные глаголы, мотивированные не
переходными глаголами (§ 1470). Возвратные глаголы, 
не соотносительные с глаголами без постфикса -ся 
(§ 1471).

КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ (§ 1472—1489) 618
Общая характеристика (§ 1472).............................. 618

Определение. Формальные характеристики. Кате
гориальные значения изъявительного, повелитель
ного и сослагательного наклонений. Основные про
тивопоставления в системе наклонений (§ 1472),

Изъявительное наклонение (§ 1473—1474) . . . 619
Специфика категориального значения изъявитель
ного наклонения. Переносное употребление: в знач. 
побудительности (§ 1473) и сослагательности (§ 1474), 

Повелительное наклонение (§ 1475—1487) , . „ 620
Формы повелительного наклонения. Два основных 
способа образования форм 2 л. ед. ч. (§ 1475). Обра
зование формы 2 л. ед. ч. от глаголов VIII кл. с ос
новой на |aj| и от изолированных глаголов (§ 1476), 
Ограничения в образовании форм 2 л, ед. ч. (§ 1477), 
Образование форм 2 л. мн. ч, (§ 1478) и форм сов
местного действия (§ 1479). Формализованные соче
тания, выражающие побуждение, обращенное к 3 л. 
ед. и мн. ч. (§ 1480). Экспрессивные оттенки форм. 2 л. 
повелит, накл, глаголов сов. и несов. вида (§ 1481). 
Употребление форм повелит, накл, глаголов сов. ви
да в значении «обратного побуждения* (§ 1482).
Употребление форм повелит, накл. отдельных гла
голов в значении междометий и модальных частиц

(§ 1483). Употребление форм повелит, накл, в зна
чениях: желательности, долженствования, вынуж
денности, невозможности или неограниченной воз
можности осуществления действия (§ 1484). Употреб
ление форм совместного действия (§ 1485). Употреб
ление формализованных сочетаний с частицами пусть, 
пускай (§ 1486), Формы, совпадающие с формой 2 л, 
ед. ч. повелит, накл. (§ 1487),

Сослагательное наклонение (§ 1488—1489). . . . 625
Формальная характеристика (§ 1488), Значение форм 
сослагат. накл. и их употребление (§ 1489).

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ (§ 1490—1515) . . , . 626
Система форм времени (§ 1490—1494).................. 626

Общая характеристика. Формальное выражение ка
тегории времени (§ 1490). Способы образования форм 
времени и отношение форм времени к изъявительно
му наклонению (§ 1491). Формы настоящего времени 
(§ 1492). Формы будущего времени (§ 1493). Формы 
прошедшего времени (§ 1494).

Категориальные значения форм времени 
(§ 1495—1498)............................................................. 628

Понятие грамматической точки отсчета при определе
нии категориальных значений форм времени. Отно
шение этой точки отсчета к моменту речи или какому- 
либо иному моменту объективного времени (§ 1495). 
Категориальные значения противопоставленных друг 
другу рядов форм времени (§ 1496). Категориальное 
значение формы прош. вр. глаголов несов. и сов. ви
да (§ 1497). Отношения форм будущего сложного и 
будущего простого с точки зрения их категориально
го значения (§ 1498).

Употребление форм времени (§ 1499—1515) . . 630
Общая характеристика прямого и переносного упот
ребления форм времени (§ 1499).

Употребление форм настоящего времени (§ 1500—
1506)........................................................................... 630
Прямое употребление, разновидности прямого упот
ребления: настоящее актуальное (§ 1500); настоящее 
неактуальное: наст, время постоянного действия
(§ 1501) и настоящее абстрактное (§ 1502). Периферий
ные типы употребления: настоящее изобразитель
ное (описательное) (§ 1503) и настоящее комментирую
щее (§ 1504). Переносное употребление. Типы пере
носного употребления: настоящее историческое
(§ 1505), настоящее при обозначении будущих дей
ствий: настоящее время намеченного действия и
настоящее время воображаемого действия (§ 1506).

Употребленпе форм прошедшего времени 
(§ 1507—1511)............................................................... 632

Прошедшее время глаголов сов. вида. Прямое упот
ребление: перфектное (§ 1507) и аористическое (§ 1508). 
Переносное употребление: при обозначении будущих 
действий и в контексте абстрактного настоящего 
(§ 1509). Прошедшее время глаголов несов. вида. 
Прямое и переносное употребление (§ 1510). Употреб
ление форм прош. вр. многократного способа дей
ствия (§ 1511).

Употребление форм будущего времени (§ 1512—
1514)................................................................................ 634

Будущее простое. Прямое употребление: обозначе
ние конкретного единичного действия; повторяющего
ся и обычного действия: настоящего абстрактного; 
невозможности осуществления действия в момент ре
чи (§ 1512); переносные употребления (§ 1513). Буду
щее сложное: прямое и переносное употребления: 
в контексте абстрактного настоящего; с модальным.
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оттенком предположительного допущения; постоян
ной готовности к осуществлению действия, должен
ствования; для выражения обычного действия в про
шлом (§ 1514).

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА (§ 1516—1527).................
Общая характеристика (§ 1516).

Личные формы (§1517—1519)...............................
Способы образования. Личные формы наст, времени 
и будущего простого (§ 1517)* Ограничения в образо
вании личных форм наст, и будущего времени 
(§1518). Личные формы повелит, наклонения (§ 1519). 

Категориальные значения и употребление лич
ных форм (§ 1520—1527).........................................

Категориальные значения личных форм изъявит, 
наклонения (§ 1520). Употребление форм 1 лица 
ед. и мн. ч. (§ 1521), 2 л. ед, (§ 1522) и мн. ч. (§ 1523).
3 л. ед. (§ 1524) и мн. ч, (§ 1525). Категориальные зна
чения личных форм повелит, наклонения (§ 1526)* 
Употребление форм 2 л. ед. ч. (§ 1527).

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА (§ 1528—1530)..............
Общая характеристика (§ 1528). Значение форм ед. и 
мн. ч. в их отношении к единичности и множествен
ности (§ 1529). Употребление форм мн. ч* (§ 1530).

КАТЕГОРИЯ РОДА (§ 1531)...................................
Общая характеристика. Значение форм муж., жен. 
и сред. р. Форма сред. р. при обозначении действия 
как безличного (§ 1531).

ВЗАИМНЫЕ СВЯЗИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛА (§ 1532—1548) ....

Общая характеристика (§ 1532). Связь категорий 
наклонения и времени (§ 1533); вида и времени 
(§ 1534); лица и рода, лица и числа (§ 1535); наклоне
ния и лица (§ 1536); вида и залога (§ 1537)| вида и 
наклонения (§ 1538); вида и лица (§ 1539); времени 
и лица (§ 1540); залога и лица (§ 1541); залога и на
клонения (§ 1542); залога и времени (§1543); наклоне
ния и числа (§ 1544); наклонения и рода, времени и 
рода (§ 1545); вида и числа, залога и числа, вида и 
рода, залога и рода (§ 1546). Формы глагола с точки 
зрения совмещения в них разных морфологических 
категорий (§ 1547) Противопоставления глагольных 
формальных показателей с точки зрения выражения 
ими разных морфологических категорий (§ 1548).

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛА (§ 1549—1575).
Общая характеристика (§ 1549).

СПРЯЖЕНИЕ (§ 1550—1551) ............................
Первое и второе спряжения, системы их флексий 
(§ 1550). Распределение глаголов по спряжениям 
в зависимости от конечной согласной основы наст,- 
буд вр. (§ 1551).

СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ ГЛА
ГОЛОВ (§ 1552—1575)............................................

Основания для классификации. Типы соотношения 
основ прош. вр. и наст.-буд. вр. (§ 1552). Образова
ние форм у глаголов разных классов и подклассов 
(§ 1553).

Первый словоизменительный класс (§ 1554—1555).
Показатель класса. Подклассы (§ 1554).
Парадигмы (§ 1555).

Второй словоизменительный класс (§ 1556—1557) 
Показатель класса. Состав класса (§1556). Парадигмы 
(§ 1557).

Третий словоизменительный класс (§ 1558—
(1559) .......................................................................... •

Показатель класса. Состав класса (§ 1558). Парадиг
мы (§ 1559).

636

636

637

640

641

641

646

647

647

648

651

651

Четвертый словоизменительный класс (§ 1560—
1561) ........................................................................... 652

Показатель класса. Состав класса. Вариантные фор
мы (§ 1560). Парадигмы (§ 1561).

Пятый словоизменительный класс (§ 1562—1563). 653
Показатель класса. Подклассы. Вариантные формы 
(§ 1562). Парадигмы (§ 1563).
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