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В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА1
 

 
В статье на примере, казалось бы, самых привычных, давно употребительных слов, входящих в словообра-

зовательное гнездо бесприставочных лексем с корнем сып-, показано, что язык не останавливается в своем раз-
витии, постоянно находится в движении, но при этом многие изменения подчас заметны только тем, кто непо-
средственно работает со словом, прежде всего лексикографам, чья деятельность связана с анализом лексиче-
ской системы языка, семантической структуры слов. В процессе исследования было установлено, что 4 слова из 
проанализированного словообразовательного гнезда, включающего 19 лексем, впервые получат словарную 
фиксацию. Они будут отражены в ныне издаваемом «Большом академическом словаре русского языка», одним 
из составителей которого является автор данной статьи.  

 
Современный русский язык, развитие языка, словарный состав, лексико-семантическая система языка, 

неологизмы, Большой академический словарь русского языка. 
 
Изменения в лексическом составе языка, в семан-

тической структуре слов происходят постоянно, при-
чем подчас они незаметны для носителей языка, не 
воспринимаются ими как что-то новое, т. к. в первую 
очередь бросаются в глаза заимствования – языковые 
единицы, которые непривычны с точки зрения их 
формы и содержания. Вот почему у рядовых носите-
лей языка создается впечатление, что изменения в 
языке происходят прежде всего за счет иноязычных 
образований. Опровержение этого дается в наших 
работах [6; 7]. В данной статье мы решили на примере 
небольшой группы слов показать, что русский язык 
не стоит на месте, а постоянно развивается, причем 
прежде всего за счет своих собственных ресурсов. 
При этом сочли нужным сосредоточить особое вни-
мание на семантической структуре слов, изменения в 
которой обычно менее заметны. С этой целью мы об-
ратились к анализу вроде бы ничем не примечатель-
ного гнезда достаточно привычных слов, в центре 
которого находится общеславянский глагол сыпать. 
В данной статье рассматриваются те изменения, кото-
рые нашли отражение в ныне издаваемом многотом-
ном «Большом академическом словаре русского язы-
ка» [1]2. 

В качестве центрального слова анализируемого 
гнезда можно рассматривать глагол сыпать. Словар-
ная статья с данной лексемой сохранилась почти в 
том виде, в каком она была представлена в предыду-

                                                           
1 Данная статья продолжает цикл публикаций автора [4–7], в кото-
рых доказывается, что русский язык не остановился в своем разви-
тии, продолжает пополняться новообразованиями, причем не толь-
ко за счет заимствований, но прежде всего за счет собственных 
ресурсов. 
2 Вышло из печати 27 томов данного словаря. Последней в вышед-
ших томах дается лексема стоящий. Подготовленные нами словар-
ные статьи, начинающиеся с корня сып-, появятся в следующем 
томе.  

щем многотомном академическом словаре [15]. Вно-
симые в нее изменения свелись к более наглядному 
показу семантической структуры слова, добавлению 
оттенка значения ‘ронять (листья, созревшие семена, 
плоды)’ к первому значению данной лексемы и фик-
сации сравнительного оборота сыпать как горох, го-

рохом у оттенка ‘говорить, произносить что-л. быст-
ро, одно за другим’ четвертого значения этого слова, а 
также новым иллюстративным примерам.  

Производный от лексемы сыпать возвратный 
глагол сыпаться претерпел более значительные из-
менения. Прежде всего укажем на то, что у него, как и 
у глагола сыпать, впервые в [1] будет зафиксировано 
аналогичное устойчивое сравнение сыпаться как го-

рох, горохом. Кроме того, у глагола сыпаться появи-
лось 3 новых значения: ‘оказываться пойманным или 
уличенным в чем-л.; попадаться’ (На документах 
сыплется, может, только один агент из десяти – не 
больше! В. Богомолов, В августе сорок четвертого)3, 
‘проваливаться на экзамене, зачете и т. п.’ (Он блес- 
тяще окончил Строгановское училище. Наверное, у 
парнишки имелся талант, большинство студентов 
занимались с репетиторами и все равно сыпались на 

экзаменах, а Серж получал за все творческие конкур-

сы пятерки. Д. Донцова, Компот из запретного пло-
да), ‘приходить в упадок, оказываться в тяжелом со-
стоянии; разрушаться’ (Похоже, что американская 
система медстрахования начинает сыпаться. Сего-

дня в США живет 40 млн незастрахованных граждан 

из средних слоев. О. Власова, Рецепт всеобщего бла-
госостояния). Два первых значения бытуют в языке со 
второй половины ХХ века. Последнее появилось в 
самом конце ХХ века и соотносится с семантикой 
однокоренной приставочной видовой пары рассы-

                                                           
3 Здесь и далее в круглых скобках приводится лишь 1 пример из 
числа тех, которыми мы располагаем. 
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па́ться – рассы́паться, у которой имеется аналогич-
ное значение, появившееся немного раньше (по 
нашим материалам, первая фиксация – 1960 г.) и воз-
никшее на основе производящего значения ‘разруша-
ясь, ломаясь, распадаться на части’ (ср. печь рассыпа-

ется и теория рассыпается). В этом отношении гла-
гол сыпаться может восприниматься в качестве 
глагола несовершенного вида по отношению к лексе-
ме рассы́паться.  

Что касается первых двух новых значений у гла-
гола сыпаться, то они появились под влиянием ана-
логичной семантики у однокоренной приставочной 
видовой пары засыпа́ться/засы́паться, которая в зна-
чении ‘оказываться/оказаться пойманным или ули-
ченным в чем-л.; попадаться/попасться’ первоначаль-
но бытовала в воровском жаргоне, чему есть много-
численные подтверждения. Так, в [14, с. 2075] она 
дается с пометой арест. (арестантское), толкованием 
‘попасть в тюрьму, на каторгу’ и иллюстративным 
примером: Чрез это мы и засыпались. Дорошевич, 
Сахалин. Написанные В.М. Дорошевичем очерки о 
Сахалине были изданы в 1903 году. В Большой сло-
варной картотеке Института лингвистических иссле-
дований РАН (далее – БСК) есть целый ряд прислан-
ных в первое десятилетие XX века в Академию наук 
сообщений с информацией о таком использовании 
данного слова. В «Толковом словаре русского языка» 
под ред. Д.Н. Ушакова, выходившем в 30-е годы  
ХХ века, глаголы засы́паться и засыпа́ться фикси-
руются с указанием простореч. из воровского арго и 
примерами Парень засы́пался: теперь суда ждет. 
Этот вор уж не раз засыпа́лся [16, т. I, с. 1045].  
В [8] дается «Словарь блатного жаргона», где читаем: 
засыпало – воp, уличающий своих сообщников, засы-

пать – пpедать, засыпаться – быть задеpжанным с 
поличным. Содержатся косвенные упоминания о про-
исхождении видовой пары засыпа́ться/засы́паться в 
интересующем нас значении и в имеющихся в нашем 
распоряжении иллюстративных примерах: Возникло 

подозрение о тайных ушах и глазах среди самого 

блата. Когда засыпался общий любимец Петя Ребе-
нок (– парень гипертрофического роста и кротос- 
ти –), стало ясно, что его нарочно сжег блатак  
Артемий, чтоб не платить долга. Л. Леонов, Вор. 
Вспоминая 1929 год, когда Троцкий подготовлял гра-

бежи наших торгпредств за границей, он делал вид, 

что говорит от чистого сердца. Нет, он лгал, он 

прикидывался только, что говорит правду, проклинал 
своих друзей, чтобы отвести глаза от самого себя, 
чтобы, как он выразился здесь на своем блатном 

жаргоне, «не засыпаться». И все-таки он «засыпал-
ся». Он прибег к приему закоренелых преступников. 
«Держи вора!» – кричал он, чтобы самому уйти из 
рук правосудия. Это известный прием тех, которые 
говорят языком – «засыпаться» и «пришить». Он 

пробовал увильнуть, ускользнуть от ответственно-

сти. Судебный отчет по делу антисоветского троц-
кистского центра, рассмотренному Военной коллеги-
ей Верховного суда Союза ССР 23–30 января 1937 
года. «Надо же так нелепо засыпаться...» – начал 
Окунь. – «Засыпаются на воровской малине, а не в 
разведке», – медленно ответил Мирковский. Н. Хох-
лов, Право на совесть.  

Примечательно, что в 30-е годы ХХ века с анало-
гичным значением (‘быть пойманным или уличенным 
в чем-л.’) использовался и глагол просы́паться:  
Арестован Пужло за мошенничество. Каких-то дого-

воров заключить успел… и просыпался. И. Катаев, 
Сердце. [Астор:] Снимите маску, патрон, мы просы-

пались. А. Н. Толстой, Махатма.  
В первые годы советской власти глагол засы-

паться стал расширять сферу своего использования, 
выходить за пределы воровского жаргона. В БСК есть 
карточка со следующей информацией, полученной от 
некоего Еремина в 20-е годы XX века: «Засы́паться – 
попасться в проступке, в преступлении (в языке ле-
нинградской молодежи)». В «Донском словаре»  
А.В. Миртова, вышедшем в 1929 году, глагол за-

сы́паться фиксируется в значении ‘попасться’ с ука-
занием, что это новое городское слово, которое быту-
ет в Новочеркасске и Ростове [9, с. 109]. Как отмечает 
Р.Н. Редлих, «знаменитая “дискуссия о языке”, прове-
денная по инициативе партии и объявившая войну 
разжигавшейся в двадцатые годы самой же партией 
враждебности к “литературности” речи и к “интелли-
гентности” фразеологии, с изумительной легкостью 
положила конец хаотическому словотворчеству пер-
вого периода революции, и в частности наплыву бес-
конечных вульгаризмов, особенно в языке молодежи 
и так называемой “молодежной литературы”. Болто-

логия (ленинское словечко!), буза, бузотёр, гаврилка, 
загнуть, заначить, засыпаться, хахаль, шухер и т. п. 
за редким исключением исчезают из языка» [12,  
с. 107–108]. 

В начале 30-х годов XX века видовая пара засы-

па́ться/засы́паться могла употребляться в значении 
‘попадать/попасть в неловкое положение, показав 
отсутствие знаний, умений, навыков в чем-л.; прова-
ливаться/провалиться’. Вот примеры такого исполь-
зования в литературе: «А вы знаете что?.. – вдруг 
отрывается от перилок Гоха. – Степаныч наш, Ма-

тя наш, засыпался…» – «Белоталов?» – «В чем та-

ком?» Д. Лаврухин, По следам героя. 1930. Рабочий 

день кончился. Все сгрудились у вешалки. «Ну что, 

соревнователь, засыпался?» – «За мастером по-

гнаться захотел, молокосос? Ничего, теперь прохла-

дится». Виктор молча глотал издевательства. «Ни-

чуть и не засыпался, – поспешил на помощь Егор. – 

Фактически победил Виктор». Н. Каграманов, Заст- 
рельщики. 1931. Бригадир Максимов видит, что 

дружок Захаров попал в беду, засыпался, и быстро 

идет ему на выручку. Он подсовывает новую тему 
разговора. С. Герасимов, Пов. о красном мастере. 
1932. В детском доме на беседе девочки вдруг спроси-

ли Юльку: «Тетя Юля, а скажите: как будет при 

коммунизме?» И застыли в ожидании. Видно, вопрос 
этот, поднявшийся как-нибудь случайно во время игр 

или ночных шепотов, был ими сегодня заранее подго-

товлен. Юлька растерялась, густо покраснела и не 
могла ничего ответить. <…> В отчаянии пришла 

Юлька домой, постучалась к Максиму Петровичу. 
<…> «Из меня не выйдет коммунистки», – сказала 

она печально и рассказала, как она засыпалась на бе-
седе в детдоме. Горбатов, Мое поколение. 1933. 

Данное значение послужило источником форми-
рования нового значения, распространившегося в мо-
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лодежной среде, – ‘обнаружив незнание, получать (на 
экзамене) неудовлетворительную оценку’. Его первая 
фиксация, по нашим материалам, относится к 1935 
году: Кивнув на книгу, спросил: «Механика?» – «Ме-
ханика, – вздохнула Терентьева. – И не говорите. Ой, 

трудно. Засыплюсь». – «И не мудрено, – деловито 

подтвердил Коля. – Сам мучился». Арк. Бухов, Пер-
вое поручение.  

Кроме глагола сыпаться, есть еще один глагол с 
корнем сып-, значение которого соотносится с рас-
смотренной семантикой видовой пары засы-

па́ться/засы́паться. Это глагол сыпануться, который 
наряду со значением ‘одномоментно упасть, посы-
паться; низвергнуться’ имеет и значение ‘оказаться 
пойманным или уличенным в чем-л.; попасться’ (В 

школе Гаврош аккуратно тырил мелочь в гардеробе. 
И всегда имел стабильную тягу к плохолежащим 

предметам. Впервые по-крупному сыпанулся, забрав-
шись ночью в книжный магазин. С. Прокопьев, Ларек 
«Пузырек»), сформировавшееся у данного глагола 
всего лишь 30 лет назад (первая фиксация – 1990 год). 
Нам встретился также единственный пример упо-
требления глагола сыпануться в значении ‘прова-
литься на экзамене’: Лешка тоже сыпанулся на ма-

тематике и мы, как порядочные граждане своей 

страны, пошли наниматься на работу. Е. Кукаркин, 
Эксперимент. 1995. Интересно, что у производящего 
глагола сыпануть также наблюдается единичная фик-
сация с данным значением (С тех пор, как предок 
получил аппартамент и мы переехали сюда, произо-

шло немало событий – прошел кинофестиваль, я 
опять сыпанул устную и письменную математику.  
У. Малапигин, Всадник без головы. 1973), а также  
1 пример со значением ‘провалить на экзамене’ (По-

горел я тогда, на экзамене в училище, Басаргина... Не 
вышло из меня подводного спеца. Завалился! Конкурс 
там был – восемь гавриков на место. Ну, и сыпанули 

меня... На математике... Д. Истомина, Леди-бомж. 
2002). Таким образом, наблюдается полная аналогия с 
парой возвратного и невозвратного глаголов за-

сы́пать – засы́паться.  
Имеется еще один возвратный бесприставочный 

глагол с корнем сып-: сыпнуться, который фиксиру-
ется в значении, аналогичном первому значению гла-
гола сыпануться ‘одномоментно упасть, посыпаться; 
низвергнуться’. Если слово сыпануться фиксируется 
только со второй половины XX века, то глагол 
сыпнуться был употребителен и в XIX веке: самый 
ранний пример его использования относится к 1860 
году: И горсть червонцев сыпнулась в кармашек Милы, 

прежде, чем она успела тому воспротивиться. Н. Ко-
хановская, Гайка. Глаголы сыпануться и сыпнуться не 
попали ранее в словари. Словарные статьи с этими гла-
голами впервые появятся в ныне издаваемом [1]: 

СЫПАНУ́ТЬСЯ, н у́ с ь, н ё ш ь с я, сов., неперех. 
Разг. 1. Только 3 л. Одномоментно упасть, посыпать-
ся; низвергнуться. Поддав для храбрости, Вершков 
ворвался в нашу избу и от порога еще рявкнул так, 
что из трубы на шесток сыпанулась сажа: – Против 
власти курс?! Астафьев, Последн. поклон. Подсвеч-
ник. В подсвечнике какой-то столбик, обернутый 

кусочком ризы. Выдернула столбик за макушку, сы-

панулись на половики золотые монетки. Н. Воронов, 

Юность в Железнодольске. Пяток немецких разрывов 
трёхдюймовых лёг не так далеко. Чуть звякнуло 

стекло в оконце, помигала лампа, и несколько крошек 
земли сыпанулось из наката. А. Солженицын, Ок-
тябрь шестнадцатого. Как-то днем пролетел одиноч-
ный самолет, и вдруг из него сыпанулась белая струя, 
на поле стали падать, кружась, как снег, аккуратные 
бумажные листки. В. Беликов и др. До свиданья, 
мальчики.  

2. Перен. Оказаться пойманным или уличенным в 
чем-л. Для заказного убийства парни не годятся, сы-

панутся на чем-нибудь и пропишут меня в тюрьме за 

подстрекательство в убийстве. Н. Леонов, Корруп-
ция. В школе Гаврош аккуратно тырил мелочь в гар-

деробе. И всегда имел стабильную тягу к плохоле-
жащим предметам. Впервые по-крупному сыпанулся, 
забравшись ночью в книжный магазин. С. Прокопьев, 
Ларек «Пузырек». Практически все [командировки] 
совершались с чужими документами, с легендой, не-
легально. И в случае провала ты на хрен никому не 
нужен. Один из ребят сыпанулся в восемьдесят седь-
мом в Португалии. До сих пор сидит... А. Константи-
нов и А. Новиков, Арестант. – Все привез, что я про-

сил? – Привез-то привез, и деньги, и батареи, толь-
ко… только я в лесу груз спрятал, надо за ним 

съездить. Побоялся на себе тащить. Ну как прове-
рят! Съездим вместе с тобой и заберем. – «А ну как 
проверят…» – передразнил Проводник. – Или ты мне 
батареи доверишь тащить? Чтобы, если что, сразу 
я сыпанулся? Е. Арсеньева, Несбывшаяся весна.  

СЫПНУ́ТЬСЯ, н ё т с я, сов. Разг. То же, что 
сыпануться (в 1 знач.). И горсть червонцев сыпнулась 
в кармашек Милы, прежде, чем опа успела тому вос-
противиться. Н. Кохановская, Гайка. Вдруг грянул 
залп! Сыпнулись пули градом... А. Луначарский,  
К юбилею 9 января. В начале четвертого акта опе-
ры, как только взвился занавес и на сцене еще не 
начиналось действие, из правой «кукушки» с громким 

шелестом выпорхнула пачка листовок, мягко и плавно 

полетевших вниз. В партере зашевелились, задрали 

головы кверху. Вслед за первой пачкой с другой сто-

роны сыпнулась вторая. И. Гольдберг, То, что вспом-
нилось. Взорвалась очередная глубинка. Лодку накре-
нило. Покатились разножки по палубе, сыпнулось 
битое стекло плафонов от подволока. А. Шелякин,  
Я найду тебя, Люся! За шиворот Велдару сыпнулась 
моховая труха и мелкие ощепки древесины. Е. Анти-
пова, Темные берега.  

Интересно, что в Национальном корпусе русского 
языка нет ни одного иллюстративного примера на эти 
глаголы [10].  

Глаголы сыпануться и сыпнуться представляют 
собой производные от лексем сыпануть и сыпнуть.  

Семантическая структура слова сыпануть пре-
терпела значительные изменения со времени своего 
появления в языке. Впервые почти одновременно гла-
гол сыпануть фиксируется в двух академических сло-
варях: [13, с. 444] и [15, т. 14, с.1357], причем словар-
ные статьи с этим словом мало чем отличаются друг 
от друга в силу того, что составители пользовались 
одной и той же картотекой, в которой было всего  
12 цитат. Для наглядности приведем словарную ста-
тью из [15]:  
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СЫПАНУ́ТЬ, н у́, н ё ш ь, сов., перех. и неперех. 
Простореч. 1. Одним движением, взмахом бросить, 
кинуть (что-л. сыпучее или мелкое). Сыпануть овса 

коню.  
2. Неперех. Перен. Внезапно и с силой произвести 

какое-л. действие, связанное с частыми, быстрыми 
движениями, ударами и т.п. [Павел] С прибауткой в 
пляс идет. То, как вьюн, Скользит сторонкой, То 

вдруг дробью сыпанет. Замят. Солдаты дома. Не 
успел он [танк] отъехать и десяти метров, как пуле-
метная очередь вновь сыпанула ему вслед. Шолох.-
Синяв. Волгины.  

3. Неперех. Перен. Стремительно, разом выбежать 
откуда-л. и побежать куда-л. Казаки, выламывавшие 
из плетня колья, сыпанули через гумно в степь. Шо-
лох. Тих. Дон.  

– Даль (3 изд.): с ы п а н у́ т ь. 
В настоящее время ИЛИ РАН располагает не 

только бумажной картотекой, насчитывающей свыше 
8 000 000 словоупотреблений, но и огромной элект- 
ронной базой, что и позволило сделать полноценную 
словарную статью для БАС. Для сравнения заметим: 
на слово сыпануть в БСК имеется 63 иллюстрации, из 
них 51 пример пополнил картотеку в период с 1968 по 
1994 гг., в электронной базе ИЛИ РАН более тысячи 
иллюстраций. При этом в [10] только 16 цитат, в ко-
торых используется данное слово. Вот как выглядит 
словарная статья, подготовленная для ныне издавае-
мого БАС: 

СЫПАНУ́ТЬ, н у, н ё ш ь, сов., перех. и неперех. 
Разг. 1. Одним движением, взмахом руки заставить 
падать из рук куда-л. (что-л. сыпучее или мелкое). 
Сыпануть овса коню. □ Прохор достал кисет… и 

сыпанул на ладонь Похвистнева зеленовато-серой 

душистой махры. Крутилин, Апраксин бор. Девушка 

открыла стеклянную банку, ополоснула изящный 

фарфоровый чайничек, сыпанула в него мерной ло-

жечкой приличную порцию заварки и залила кипят-

ком. Н. Александрова, Кодекс поведения блондинки. 
□ Безл. Возился как-то Иван Петрович под машиной с 
невыключенным раскрытым мотором… Мотор вдруг 
вспыхнул. Распластанный на земле и растерявшийся, 
Иван Петрович обмер. И выскочил он, когда на него 

чем-то сыпануло. Распутин, Пожар. Ястребом кинул-
ся дед на гранату, схватил, хотел выбросить в люк – 

да не успел. Взрывом контузило бабку, вырвало щеку у 
одной дочери, ранило в ногу другую.., сыпануло оскол-
ками по рукам старшей. Л. Князев, Лицо бездны. Как 
бы в подтверждение его слов за нами раздался взрыв, 
сыпануло мерзлой землей. С. Дышев, Закон оружия. 
<> С ы п а н у́ т ь из пулемета, автомата, ружья и т.п. 
Выстрелив, выпустить снаряды. Самолеты разверну-
лись, чтобы еще раз сыпануть из пулеметов.  
А. Андр. Очень хочется жить. – Немцы было пошли в 
болото, но тут по ним сыпанул из автомата наш – 

помните, с забинтованной головой? В. Козлов, Анд- 
ревский кавалер. Когда русские выкатили пушки на 

прямую наводку и сыпанули картечью по шведам, 

там случилась некоторая заминка, поскольку сразу 
половина прислуги была выведена из строя, кто убит, 

кто ранен. С. Мосияш, Фельдмаршал Борис Шереме-
тьев. ~ Сыпану́ть соль на рану. Усилить чью-л. ду-
шевную боль напоминанием о том, что ее вызвало.  

И все же она спросила: – А много у тебя было дру-
гих? – Не очень, – ответил он. И тут же сыпанул 
соль на рану: – Но все они были очень красивыми...  
В. Колычев, Истребитель братвы. – Да-да, ты сама 

бы хоть сейчас выскочила за Вадима, да он не пред-

лагает! К тому же знаешь, что старше меня на це-
лых полтора года! – мстительно сыпанула Светка 

соли на самое больное, по ее мнению, место Ларисы и 

замерла, дожидаясь реакции. С. Алешина, Нарочно 
не придумаешь. – Ты жив? – выплывая из непонятно-

го, Вячик услышал голос Гульнары. – Что это было? 

– приходя в себя, спросил Вячик. Гуля кивнула на пол-
ку, которая лежала рядом. Вячик в то последнее мгно-

вение как раз подумал, что это Сарафанов снял с нее 
какую-нибудь сковородку и решил вывести соперника 

из игры. Она-то и сорвалась. Сарафанов был ни при 

чем. Однако не мог упустить возможности сыпануть 
соли на рану. – Очередная модуляция, – пояснил Сара-

фанов. – Мы только что наблюдали наиболее показа-

тельную модель причинно-следственных связей, кото-

рые, как известно… Ф. Чернин, Вячик Слонимиров и 
его путеш. в непонятное.  

2. Одномоментно бросить, кинуть (что-л. сыпучее 
или мелкое). Ну нет бы хоть запустить чем-нибудь в 
безжалостного преследователя, хоть солью в глаза 

ему сыпануть, вынуждая отвлечься, а самому тем 

временем броситься через кухню!.. Так нет же, ки-

нулся прямо к двери, словно его там осёдланная ло-

шадь ждала. М. Семенова, Волкодав. Купец махнул 
рукой. Музыка, если так можно назвать вопли дудок, 
жалеек и стук бубна, стихла. Приказчик сыпанул ме-
лочь музыкантам, и те вышли со двора. Ю. Корчев-
ский, Корсар. <> С ы п а н у́ т ь чем-л. Порывистый 

ветер нет-нет и сыпанет с липовых веток крупной 

капелью. Твард. Настасья Яковлевна. Сыпанув мелки-

ми брызгами и подмигивая красным огоньком, отвер-

нула влево зелёная «Волга». А. Клещенко, Без выстре-
ла. Две недели стояла хорошая погода, потом вдруг 
задул сухой морозный ветер, сыпанул желтой хвоей, 

закружил багровым листом. С. Олефир, В краю тан-
цующих хариусов. Несколько клинков скрестились в 
воздухе, сыпанув снопами искр. Ю. Иванов-Ми- 
люхин, Разбойничий тракт. <> С ы п а н у́ т ь дождь, 
снег и т. п., дождем, снегом и т.п. И погода там, на 

перевале, как дурной верблюд: лето ли, зима, Долону 
[Долонскому перевалу] нипочем – вмиг сыпанет гра-

дом, дождем или заваруху снежную закрутит такую, 

что не видать ни зги. Ч. Айтматов, Тополек мой в 
красной косынке. Сыпанув на прощанье уже осла-

бевшей метелью, тучи наконец выдохлись и растая-
ли. Е. Богданов, Високосный год. Пусть ледяной ве-
тер бьется, из лохматой тучи – соловушке нипочем. 
И. Полуянов, Деревенские святцы по устным народ-
ным календарям. Низкие темные тучи сыпанули 

снежком, из-за забора гавкнула собака, лениво, боль-
ше для порядка, ее поддержала другая, но тут же 
смолкла. В. Мельникова, Мой ласковый и нежный 
мент. □ Безл. – А вы? Ведь тоже промокли… – Ниче-
го, – возразил мужчина окающим голосом. Снял глу-
бокий картуз с головы, ветер сразу же разбросал 
редкие каштановые волосы, по розовой проплешине 
сыпануло мелкой брызгой. – Нам дождь в привычку, 
иной раз для прохлады. Н. Белых, Перекресток дорог. 
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Выхлопная труба одного тягача перегрелась, поры-

вом ветра подхватило искры и сыпануло на балок.  
В. Санин, Новичок в Антарктиде. С неба сыпануло 

противным ледяным дождем. Д. Корецкий, Допрос с 
пристрастием. Совсем скоро сыпанет снегом, накро-

ет город пуховым платком. Е. Лесина, Вечная моло-
дость графини. 

3. Резко, одномоментно упасть, посыпаться. Ро-

сомаха рубил буксирный трос обыкновенным пожар-

ным топором. Рубить было трудно. Трудно рубить 
сталь, когда надо еще за что-то держаться на взле-
тающем к черному небу полубаке. Наконец из-под 

топора сыпанули искры: лопнула первая прядь. Ко-
нецкий, Камни под водой. Полдюжины яблок, прошу-
мев в листьях, нашлеписто стукаясь о траву и под-

скакивая, покатились по легкому скосу двора. Вино-

град, задетый палкой, сыпанул следом. Искандер, 
Сандро из Чегема. Вниз сыпанет блестящий ворох 
посуды. Ф. Березин, Пожар Метрополии. Размотали 

тончайшие лески пауки, вылавливая все нерастрачен-

ное тепло, поползла по белому снегу мошкара, на гла-

зах темнея и загорая до черноты, деревья, поспешно 

сбросив ненужную белизну, следом сыпанули остатки 

листвы, хороня ненужный холод. О. Вороной, Пов. о 
жар-звере. – Землетрясение, – зло сказал Алекс. – Нас 
сейчас расплющит. В подтверждение его слов сталь 
стены лопнула, из трещины шрапнелью сыпанула 

горсть щебня. В. Кузьмин, Экзамен на бога.  
4. С силой пойти, выпасть (об осадках). – А даль-

ше дожж пошел, такой, говорит, ливень сыпанул, 
что мы сразу все наскрозь. Ю. Домбровский, Факуль-
тет ненужных вещей. Снег, как бы в первой прикидке 
сыпанувший накануне и быстро стаявший в городе, 
…лежал тощими натрусями в ложбинках, в сплете-
ниях кустарника над откосами горных увалов.  
Н. Горбачев, Белые воды. День обещал быть жарким, 

но того и гляди шагнет из-за горы холодная тень, уда-

рит режущий ветер, сыпанет дождь, если не снег… 
М. Семенова, С викингами на Свальбард. – Дождина 

сильный. – Да, не дай бог, еще град сыпанет… В. Ер-
шов, Рассказы ездового пса. // Литься, потечь частыми 
каплями (о слезах, поте и т.п.). Я заширкал носом и так 
долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, 

сыпанули из моих глаз. Астафьев, Конь с розовой гри-
вой. Слезы из моих глаз брызнули пуще, но то были 

уже другие слезы – они сыпанули от великой радости. 
М. Алексеев, Драчуны. Юлька не хотела плакать, вот 

честное слово, не хотела, а слезы снова сыпанули из 
глаз. Е. Лесина, Готический ангел.  

5. Обрушиться, устремиться на кого-л. (о дей-
ствии орудий). – Тра-а! – сыпанул справа выстрел.  
Б. Житков, Виктор Вавич. Не успел он [танк] отъе-
хать и десяти метров, как пулеметная очередь вновь 
сыпанула ему вслед. Шолох.-Синяв. Волгины. – Та-

та-та-та-та-та-та-а! – сыпанул пулемет и тотчас 
же за дорогой грузно ахнула бомба. М. Коряков, 
Освобождение души. Едва он сделал несколько шагов, 
как по верхушкам тростников сыпанула автоматная 
очередь. М. Алексеев, Солдаты. А «Катюшам» дан-

ные для стрельбы готовили заранее и видно не сооб-

щили еще, что оборона прорвана. Они по уже нашему 
рубежу дали залп в четыре машины. И такое бывало. 

И вот, когда «Катюши» сыпанули, я не успел в тран-

шею спрыгнуть, успел только на землю упасть и го-

лову закрыл руками. Н. Домрачев, Интервью с ветера-
ном ВОВ. Чинарев Михаил Никитович. □ Безл. 
Наводчик торопился, нервничал. «Сейчас погоню 

его!» Сыпануло по щиту, с шипением зачмокали в 
грязи раскаленные пули. Г. Бакланов, Навеки девят- 
надцатилетние. Вокруг бегали люди, пыхтели, дра-

лись, падали, вскрикивали. Раздались не очень громкие 
звуки – словно били палкой по ватной подушке. Тем-

ные фигуры метнулись к лесу, к черному джипу, сы-

пануло целой очередью «ударов по подушке», и фигу-
ры скрылись в пелене тумана. В. Головачев, Триэн.  

6. Перен. Быстро произнести, сказать и т.п. что-л. 
одно за другим. Валерий неопределенно хмыкнул, по-

вернул зеркало так, чтобы видно было тельняшку, и 

сыпанул несколько накаленных фраз из своего репер-

туара – про шпионку Галочку, обольстившую и пре-
давшую командира отряда лихого матроса Урагана. 
А. Котенев, Грозовой август. <> С ы п а н у́ т ь чем-л. 
Спереди снова послышался храп коней, скрип полозьев 
и, наконец, стук столкнувшихся оглоблей – не второй 

ли обоз? – Ст-ой! Чёрт!.. мать!.. – сыпанули матер-

щиной впереди. С. Данилов, Красавица Амга. – Что 

случилось? Кто-то заболел? Почему так рано подня-
лись? – сыпанула она вопросами. Н. Толмачева, Зяб-
лики. – Обязательно буду, тарщ-старш-лейтн, – сы-

панул скороговоркой Постников. В. Мясников, Нас 
научили. <> О птицах. И там, в прибрежных кустах, 
вдруг засвистал молодецким посвистом соловей. 

Оглушительно, торжествующе! Он свистнул еще и 

еще раз, а потом вдруг сыпанул с дьявольской силой 

какими-то еще новыми, неземными нотами, а потом 

залился озорной песенкой, а потом дерзко, дразняще 
защелкал. Н. Боков, Поздняя сирень.  

7. Перен. Внезапно и с силой произвести какое-л. 
действие, связанное с частыми, быстрыми движения-
ми, ударами и т.п. [Павел] С прибауткой в пляс идет. 

То, как вьюн, Скользит сторонкой, То вдруг дробью 

сыпанет. Замят. Солдаты дома. Пью на зависть лю-

бому, и блестят сапоги. Гармонисту слепому я кричу: 
«Сыпани!» Е. Евтушенко, Я у рудничной чайной… 
Молодцевато расправив под ремнем гимнастерку, 
Данилова, подбоченясь, прошлась по кругу. – Быст-

рей! – крикнула она баянисту и сыпанула такую 

дробь чечетки, что все ахнули от удовлетворения.  
О. Голубева-Терес, Стр. из летной книжки. Сыпанули 

башенные куранты четыре четверти. М. Веллер, 
Гонец из Пизы. Польские передовые, съехавшиеся 
вместе в тридцати шагах, тоже наладили луки. Они 

громко перекликались с подходящей колонной. Литви-

ны сыпанули из луков, повернули и скатились в овраг. 
Вл. Кожевников, Забытый.  

8. Неперех. Стремительно, разом переместиться, 
броситься куда-л. – Да мы, почитай, верст за триста 

на работу ездим! Аж под Тюмень!.. Оттоле как сы-

панем сюда, черт сам следов не сыщет, не то новый 

губернатор да шпыни евовные!.. Л. Жданов, Былые 
дни Сибири. Казаки, выламывавшие из плетня колья, 
сыпанули через гумно в степь. Шолох. Тих. Дон.  
Я скорость прибавляю. Мимо контрольного пункта 

ГАИ как из пушки промчался! Смотрю в зеркальце, а 

инспектор из своей будки по лесенке вниз сыпанул. 
Должно быть сейчас мотоцикл оседлает. Горбовск. 
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Мираж на Васильевском острове. «Волга» останови-

лась у ворот его родного дома. Выскочил из машины, 

громко хлопнув дверью. Следом сыпанули родствен-

ники, словно горох из дырявого ведра. Н. Андреева, 
Ловушка для падающей звезды. <> С ы п а н у́ т ь 
горохом. Все свершилось в одну минуту: раздался 
резкий сверлящий визг, и черной землей к небу ахнул 
на огороде взрыв. Ребятишки горохом сыпанули из 
избы. И. Васильев, Земля русская. Чуть позже с ры-

чанием подкатил грузовик внутренних войск, горо-

хом сыпанули из затянутого брезентом кузова крас-
нопогонные солдаты с напряженными лицами и  

автоматами наперевес. Д. Корецкий, Подставная 
фигура. <> О животных. В траву с вершины листвен-

ницы сыпанули синицы. Н. Внуков, Слушайте песню 
перьев. Спугнутая [криком] мошкара сыпанула во все 
стороны, но настоящий переполох на поляне начался 
с появлением вертолета. С. Донской, Волки в пого-
нах. Ближайший лес дрогнул от тоскливого волчьего 

воя. Во все стороны поспешно сыпанула всякая лесная 
мелочь, и даже радостно приветствующие рассвет 

птицы сорвались с веток. Г. Гордиенко, Волчьи  
ягоды.  

– МАС 1961: с ы п а н у́ т ь4. 
Имеющийся в нашем распоряжении цитатный ма-

териал в отношении лексемы сыпануть датируется, за 
редким исключением5, второй половиной XX века и 
новым тысячелетием. Глагол первоначально бытовал 
в устной речи. Этим можно объяснить незначительное 
число его письменных фиксаций в первое время.  
В [15] и [13] глагол сыпануть сопровождается поме-
той простореч. Последующее активное его использо-
вание и в устной и в письменной речи повлияло на его 
стилистический статус: сейчас данная лексема вос-
принимается как разговорная.  

Примечательно, что в XIX веке в ходу был другой 
глагол с данным корнем и суффиксом -ну- – сыпнуть 
с аналогичными значениями. Этот глагол продолжает 
употребляться сейчас, но менее активно по сравнению 
с лексемой сыпануть.  

Два новых значения появились у существительно-
го сыпь: ‘множество капель дождя, воды и т. п.’  
(Я выстрелил. Косач, ударяясь о ветви, клубя перо, 

покатился вниз, захлопался под березой, и только 

протянул я руку, чтобы взять птицу, как услышал 
над головой мелкую сыпь и щелчки дождя. Астафьев, 
Вкус талого снега) и ‘множество чего-л расположен-
ного на близком расстоянии друг от друга’ (Два года 

назад вокруг Муханова пестрела мелкая сыпь разбро-

санных деревень, хуторов и выселков. М. Кольц.  
Действующ. лица). Первое из этих значений, как и его 

                                                           
4 В [1] исправлена имеющаяся в [15] ошибка, касающаяся первой 
фиксации данного слова в словарях. 
5 Нам встретился лишь один пример, относящийся к XIX веку: Но 

вообразите вы, коли можете, каково должно быть положение 
несчастного смертного, на которого внезапно обрушилось ужас-
ное, непоправимое несчастье, который, прожив двадцать пять 
восхитительно-безмятежных, блаженных лет, вдруг приходит к 
заключению, что лучше бы ему не родиться на свет; на чью горе-
мычную, беззащитную голову, бесчувственные оскорбления и жес- 
токосердные преследования вдруг сыпанули сокрушающим градом 

и совершенно ошеломили, придавили и разбили его? А. Мейхью, 
Блумсберийская красавица. 1861. Еще 6 цитат на разные значения 
относятся к 1914, 1928,1932, 1932–1934, 1945,1947–1951 годам. 

оттенок ‘о каплях пота’ (Я сжал ее руку, и она сразу 
приподнялась на локтях. Лоб был усеян мелкой сыпью 

– холодный пот. В. Спиленчук, Зинзивер) вошло в 
язык во второй половине ХХ века. Второе значение 
сформировалось раньше (первая фиксация в наших 
материалах – роман А. Белого «Петербург»), но не по-
пало в словари и будет впервые зафиксировано в [1]. 
Оттенок этого значения ‘об отражении чего-л. на ко-
леблющейся поверхности ряби воды’ (У крайней избы 

сползла в воду штакетина из палисадника. Обрушилось 
вывешенное для просушки ведро, тут же щедро за-

черпнуло талой мути и пошло ко дну, разбив, как стек-
лину, отражённый красный серпасто-молоткастый 

флаг с крыши дома. Вода, тяжело побродив, успокои-

лась, но налетел ветер, и снова поплыла по рябой воде 
красная отражённая сыпь. В. Иванова, Байкал) обя-
зан своим появлением нынешнему тысячелетию.  

В настоящее время стало возможным включение в 
[1] с пометой разг. существительного сыпучка ‘сыпу-
чий грунт; осыпь’ (Под ногами – сыпучка. Устоять 
на склоне невозможно. В. Маратканов, Притяжение 
Белухи), вошедшего в обиход во второй половине  
XX в., хотя оно фиксировалось в XIX веке в словаре 
Даля со следующей семантикой ‘сыпучая известь, 
пушная, рыхлая, мучнистая, рассыпчатая’ [3, с. 343], а 
также лексемы сыпуха ‘в речи туристов – осыпаю-
щийся склон; осыпь’ (Как только представляется 
возможность, спускаемся на дно каньона по крутой 

сыпухе в надежде укрыться от ветра. А.Д. Зотов, 
Отчет о лыжном туристском спортивном походе тре-
тьей категории сложности по Хибинским и Ловозёр-
ским тундрам, совершенном с 28 января по 8 февраля 
2003 г.). Примеры использования последнего слова 
датируются концом XX века и XXI веком. При этом 
заметим, что впервые лексема сыпуха была зафиксиро-
вана в середине XIX в. в «Опыте областного великорус-
ского словаря» с двумя значениями. Первое их них (‘об-
сыпающийся песчаный берег’) характерно для архан-
гельских говоров, второе (‘сажа, накопляющаяся в 
печной трубе’) – рязанских и тульских [11, с. 224].  

В [1] впервые была произведена лексикографиче-
ская фиксация наречия сыпко ‘рассыпаясь, сыпясь’. 
Если основываться на имеющемся в нашем распоря-
жении цитатном материале, то первое использование 
этого слова наблюдаем во второй книге романа  
М.А. Шолохова «Тихий Дон» (1928 год): Ночь обеща-

ла быть морозной. Ветерок тянул с киргизской сто-

роны. Небо яснело. Заметно подмораживало. Сыпко 

хрустел снег. Остальные цитаты датируются второй 
половиной XX века и XXI столетием. 

С 20-х годов ХХ века бытует в языке не отражен-
ное в словарях существительное сыпнячок, представ-
ляющее собой уменьшительно-ласкательную форму 
лексемы сыпняк ‘сыпной тиф’. Интересно, что лексе-
ма сыпняк, начавшая употребляться с этого же перио-
да, зафиксирована в «Толковом словаре русского язы-
ка» под ред. Д.Н. Ушакова: Сыпня́к, а́, мн. нет, м. 
(разг.). Сыпной тиф. Человек бредил в жестоком 

сыпняке. А.Н. Толстой [16, т. IV, с. 626]. Эта цитата 
взята из рассказа А.Н. Толстого «Голубые города», 
написанного и изданного в 1925 году.  

Рассматриваемое гнездо слов обрастало и устой-
чивыми оборотами.  



 82 

Со второй половины ХХ века входят в обиход 
фразеологизмы что-л. (манна, деньги и т.п.) сы́плется, 
сыпалось с неба ‘о том, что достается без каких-л. 
усилий, труда’, сыпать соль на рану ‘усиливать  
чью-л. душевную боль напоминанием о том, что ее 
вызвало’. Вариантом последнего является оборот  
сыпануть соль на рану, который стал употребляться  
в XXI в. Данные фразеологизмы не зафиксированы  
в вышедших словарях и впервые будут отражены  
в ныне издаваемом [1].  

После появления в 1987 году ставшей хитом пес-
ни «Не сыпь мне соль на рану» (слова С. Осиашвили, 
музыка В. Добрынина) оборот сыпать соль на рану 
заиграл новыми красками и закрепился также в форме 
повелительного наклонения с отрицанием не сыпь мне 
соль на рану ‘не напоминай мне о том, что вызывает 
душевную боль’. Интересно, что в письменной речи 
активное употребление оборота не сыпь мне соль на 

рану началось в XXI веке. В нашем распоряжении 
только один пример, относящийся к концу ХХ века. 
Данный оборот с толкованием ‘просьба не расстраи-
вать говорящего, не напоминать о плохом’ впервые 
зафиксирован в словаре, вышедшем в свет в конце 
второго тысячелетия: [2, с. 109].  

В [1] в словарную статью СЫ́ПАТЬСЯ был до-
бавлен фразеологизм (все) шишки сы́плются, 
сы́пались на кого-л. ‘о множестве неприятностей, бед-
ствий, обрушивающихся на кого-л.’. Самый ранний 
пример такого употребления датируется 1896 г. Мно-
жество цитат с устойчивым оборотом в данном виде 
широко используется в последнее время. В [15] на 
глагол сыпаться эта фразеологическая единица не 
дается, но в словарной статье ШИ́ШКА наличествует 
оборот все шишки валятся, падают и т. п. на кого-
либо (на чью-либо голову) с тем же значением. При-
меров с компонентом сыпаться там нет.  

Анализ небольшого гнезда слов, состоящего из 19 
лексем (сыпануть, сыпануться, сыпанье, сыпать, 
сыпаться, сыпец, сыпкий, сыпко, сыпной, сыпноти-

фозный, сыпнуть, сыпнуться, сыпняк, сыпнячок, 
сыпуха, сыпучесть, сыпучий, сыпучка, сыпь) показал, 
что 4 из них (сыпануться, сыпко, сыпнуться, сыпня-
чок) впервые обретут лексикографическую фиксацию 
в [1]. Лексемы сыпнуться, сыпнячок появились соот-
ветственно во второй половине XIX века и в 20-е го-
ды ХХ века. 4 слова (сыпануться, сыпко, сыпуха, сы-

пучка) вошли в язык на наших глазах, начав широко 
использоваться со второй половины ХХ века. С этого 
же периода стал употребляться ряд устойчивых обо-
ротов. Кроме вхождения в язык новых лексических и 
фразеологических единиц, развивалась семантическая 
структура слов: появился целый ряд новых значений 
и оттенков, причем не только во второй половине ХХ 
века, но и в новом тысячелетии. Эти факты говорят о 
том, что русский язык отнюдь не остановился в своем 
развитии, как утверждают некоторые6, а продолжает 
оставаться живым как жизнь, по меткому выражению 
Н.В. Гоголя.  

                                                           
6 См., например, [17]. 
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CHANGES IN THE WORD FAMILY OF UNPREFIXED WORDS  

WITH THE ROOT СЫП-/SYP- AS AN INDICATOR OF THE PROCESSES  

IN THE LEXICAL-SEMANTIC SYSTEM OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
 
The article deals with quite popular and frequently used words included in the word family of unprefixed words 

with the root сып-/syp-. It proves that the language does not stop in its development and is constantly changing. At the 
same time, many changes are sometimes noticeable only to those, who directly work with the language and particularly 
with its words, lexicographers in particular, whose activities are closely related to the analysis of the lexical system of 
the language and the semantic structure of words. According to this study, 4 out of 19 words from the considered word 
family receive new meanings in the dictionary for the first time. The new meanings are supposed to be introduced in the 
currently published «Great Academic Dictionary of the Russian Language». The author of the study is one of the com-
pilers of the dictionary. 
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