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От авторов  

Учебно-методическое пособие по научному стилю речи «Лингвистика: язык 

специальности» адресовано иностранным студентам филологических факультетов, 

владеющим русским языком на уровне В1, однако при необходимости материалы книги 

могут быть использованы на следующих уровнях владения языком для формирования 

коммуникативной компетенции иностранных граждан в сфере профессионально-научного и 

делового общения.  

Цель пособия – познакомить иностранных студентов-филологов с лексическими и 

грамматическими особенностями научного стиля речи, сформировать навыки владения 

языком специальности, подготовить к восприятию основных лингвистических дисциплин, а 

также ввести в активный словарь терминологические единицы и речевые модели, 

необходимые для построения собственных высказываний в научном стиле. 

В учебно-методическом пособии пять тем, каждая из которых представлена 

лексическим минимумом, текстами для чтения и аудирования, упражнениями и заданиями 

для закрепления полученных знаний. Лексико-грамматический материал вводится на 

текстоцентрической основе, через речевые образцы, что обеспечивает комплексную подачу 

языкового материала и его коммуникативную направленность. Учебные тексты 

малоадаптированы, взяты из учебной, научной и научно-популярной литературы и 

посвящены различным вопросам языкознания и современного русского языка, а также 

оптимально соотнесёны с программным материалом по лингвистическим дисциплинам. 

Послетекстовые задания и упражнения направлены не только на закрепление изученного 

материала, но и на развитие критического мышления студентов: они позволяют расширить 

представления о культуре речи, стилистическом использовании языковых единиц, 

предполагают творческий поиск ответов на поставленные вопросы и обращение к фоновым 

культурологическим знаниям. Каждая тема завершается вопросами для самоконтроля и 

итоговыми заданиями, которые позволят студенту-иностранцу самостоятельно проверить 

степень усвоения теоретического материала. 

В конце пособия представлены дополнительные тексты для чтения по изученным 

темам; перечень рассмотренных в книге языковых образцов научного стиля, глоссарий 

базового минимума активной лексики пособия и список использованной научной и учебно-

методической литературы.  

Предлагаемое учебно-методическое пособие позволит иностранным учащимся 

реализовать следующие задачи, необходимые для успешного изучения теоретических 

лингвистических дисциплин: 1) получить базовые теоретические знания из области 

языкознания и курса современного русского языка; 2) закрепить минимум общенаучной и 

специальной лексики и клишированных синтаксических конструкций; 3) научиться 

анализировать научный текст, выделять его основные логико-композиционные части и 

основную информацию; 4) составлять план и писать конспект; 5) строить связное 

монологическое высказывание в соответствии с составленным планом, используя 

необходимые речевые образцы научного стиля; 6) выполнить практические задания, 

ориентированные на работу с лексикой и грамматикой на основе слов и синтаксических 

конструкций языка специальности; 7) научиться работать глоссарием; 8) пройти 

тестирование на знание теории и лексико-грамматического материала по изученным темам; 

9) использовать пособие в качестве рабочей тетради для аудиторной и самостоятельной 

работы; 10) самостоятельно повысить свой профессиональный и культурный уровень, 

прочитав дополнительные тексты. 

Пособие может быть использовано как для аудиторной работы под руководством 

преподавателя, так и для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
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Введение 

ФИЛОЛО́ГИЯ КАК О́БЛАСТЬ ГУМАНИТА́РНОГО ЗНА́НИЯ 

Задание 1. Посмотрите в словаре новые слова и выражения. Переведите их на 

родной язык.  

геогра́фия 

де́ятельность    

духо́вная 

у́мственная 

нра́вственная 

культу́рная 

обще́ственная 

де́ятельность 

исто́рия 

литературове́дение 

педаго́гика 

политоло́гия 

пра́во  

совоку́пность 

сфе́ра 

филоло́гия 

филосо́фия 

языкозна́ние  

гуманита́рный 

гуманита́рная нау́ка 

о́бласть гуманита́рного зна́ния 

то́чка зре́ния 

Задание 2. Прочитайте слова и объясните их значение. Скажите, на какие 

вопросы они отвечают. 

Филоло́гия, филологи́ческий, фило́лог.  

● Сравните синонимичные модели: 

что (Им. п.) – э́то что (Им. п.) что (Им. п.) явля́ется чем (Тв. п.) 

Литературоведение – это наука. 

Языкознание – это наука.  

Литературоведение является наукой. 

Языкознание является наукой. 

что (Им. п.) – э́то наука о чём (Пр. п.) что (Им. п.) изуча́ет что (В. п.) 

Языкознание – это наука о языке. Языкознание изучает язык. 

▼ Запомните модели: 

что (Им. п.) как что (Им. п.) Языкознание как наука о языке. Филология 

как область гуманитарного знания. 

тако́й (-а́я, -о́е, -и́е) кто/что 

(Им.п.), как кто/что (Им.п.) 

Гуманитарными науками являются такие 

науки, как филология, география, история и др. 
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Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него. 

Гуманита́рные нау́ки – э́то дисципли́ны, кото́рые изуча́ют человека в 

сфе́ре его́ духо́вной, у́мственной, нра́вственной, культу́рной и обще́ственной 

де́ятельности. Гуманита́рными нау́ками явля́ются таки́е нау́ки, как филоло́гия, 

геогра́фия, исто́рия, педаго́гика, пра́во, филосо́фия, политоло́гия и мно́гие 

други́е. 

Филоло́гия (греч. рhilologia – «любо́вь к сло́ву», от phileo – «люблю́», logos 

– «сло́во»,  «уче́ние») – это гуманита́рные нау́ки, кото́рые изуча́ют язы́к и 

литерату́ру. Таки́ми нау́ками явля́ются языкозна́ние и литературове́дение. 

 Языкозна́ние и литературове́дение – э́то филологи́ческие нау́ки. И 

языкозна́ние, и литературове́дение изуча́ют те́ксты, кото́рые создаю́т лю́ди. Но 

они́ изуча́ют те́ксты с ра́зных то́чек зре́ния. 

Вопросы к тексту: 

1. Что изучают гуманитарные науки? 

2. Какие науки являются гуманитарными? 

3. Что такое филология? 

4. Какие гуманитарные науки называются филологическими? 

5. Что изучают языкознание и литературоведение? Как они их изучают? 

Задание 4. Закончите предложения. 

1. Язык и литературу изучают _________________________________ науки.  

2. Такими науками являются _______________________________________ и  

_____________________________________ . 

3. Филологические науки изучают ___________________________________, 

которые создают люди, но изучают их по-разному.  

Задание 5.  Прочитайте слова. Задайте к ним вопрос. К какой части речи они 

относятся? Подберите к данным словам однокоренные слова. На какой вопрос 

они отвечают? 

Духовный – __________________________________________________________ 

Умственный – ________________________________________________________ 

Нравственный – ______________________________________________________ 

Культурный – ________________________________________________________ 

Общественный – _____________________________________________________ 
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Тема 1  

ЯЗЫКОЗНА́НИЕ КАК НАУ́КА О ЯЗЫКЕ́ 

План 

1. Роль языка́ в жи́зни о́бщества. 

2. Языкозна́ние как нау́ка и его́ связь с други́ми нау́ками.  

3. Разде́лы нау́ки о языке́. 

4. Язык как систе́ма. Языковы́е едини́цы. 

1. РОЛЬ ЯЗЫКА́ В ЖИ́ЗНИ О́БЩЕСТВА 

Задание 1. Посмотрите в словаре новые слова и выражения. Переведите их на 

родной язык.  

выраже́ние  

иску́сство 

разви́тие 

сре́дство  

средство обще́ния 

те́хника 

выбира́ть/вы́брать кого? что? 

выража́ть/вы́разить кого? что? 

Задание 2. Прочитайте предложения. Измените их по образцу. 

Образец: Филология – это гуманитарная наука. – Филология является 

гуманитарной наукой. 

1. Языкознание – это филологическая наука. – _________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Языкознание и литературоведение – это филологические науки. – ______ 

_______________________________________________________________ 

3. Филология – это область гуманитарного знания. – ____________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Язык – главное средство общения людей. – __________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задание 3. Прочитайте текст, особое внимание обратите на незнакомые 

слова и выражения. Переведите их, используя словарь.  

Ка́ждый день вы ви́дите интере́сные ве́щи, кото́рые сде́лали люди: 

маши́ны, самолёты, компью́теры, моби́льные телефо́ны…  Но са́мое ва́жное и 

у́мное, что сде́лали лю́ди, – э́то язы́к, потому́ что без языка́ невозмо́жны жизнь 

о́бщества, разви́тие науки, те́хники, иску́сства. 
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Говори́ть уме́ют все люди на Земле́. Они́ говоря́т на ра́зных языка́х, но у 

всех языко́в есть одна́ зада́ча: помога́ть лю́дям понима́ть друг дру́га при 

обще́нии. Ведь язы́к – гла́вное сре́дство обще́ния люде́й. 

Не всегда́ легко́ вы́разить свою́ мысль то́чно, пра́вильно и краси́во. Э́тому 

ну́жно учи́ться. Изуче́ние языка́ помо́жет вам лу́чше говори́ть и писа́ть, 

выбира́ть са́мые то́чные слова́ для выраже́ния мы́слей. 

Задание 4. Подтвердите или опровергните данные высказывания. 

1. Жизнь человека, развитие науки, техники и 

искусства возможны без языка. 

а) Да, это так. 

б) Нет, это не так. 

2. Задача любого языка: помогать людям понимать 

друг друга. 

 

3. Язык – главное средство общения людей.  

4. Можно  хорошо знать язык, если не учить его.  

Задание 5. Напишите главную мысль текста. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ЯЗЫКОЗНА́НИЕ КАК НАУ́КА И ЕГО́ СВЯЗЬ С ДРУГИ́МИ НАУ́КАМИ 

Задание 1. Запомните слова-синонимы. 

языкозна́ние = языкове́дение = лингви́стика 

Задание 2. Посмотрите в словаре новые слова и переведите их на родной язык.  

лингви́стика  

ло́гика  

о́бщество  

предме́т 

психоло́гия  

фу́нкция  

этногра́фия  

языкове́дение 

обще́ственный 

обще́ственные нау́ки 

составна́я часть  

служи́ть чему? 

Задание 3. Объясните значение следующих слов. На какие вопросы они 

отвечают? Выпишите из этих рядов слова-синонимы. 
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Лингви́стика, лингвисти́ческий, лингви́ст; 

Язы́к, языкове́дение, языкове́дческий, языкове́д. 

Задание 4. Какие науки изучают следующие специалисты? 

Лингви́ст ________________________________________________________ . 

Фило́соф ________________________________________________________ . 

Исто́рик _________________________________________________________ . 

Литературове́д ___________________________________________________ . 

Психо́лог ________________________________________________________ .  

Ме́дик ___________________________________________________________ . 

Этно́граф  ________________________________________________________. 

● Сравните: 

что (Им.п.) явля́ется чем (Тв.п.) чем (Тв. п.) явля́ется что (Им.п.) 

Язык является предметом 

лингвистики. 

Предметом лингвистики является 

язык.  

Задание 5. Прочитайте текст и переведите его на родной язык. 

Лингви́стика (и́ли языкове́дение, языкозна́ние) – нау́ка о языке́. 

Предме́том лингви́стики явля́ется язы́к. Лингви́стика – составна́я часть 

филоло́гии, без языка́ не мо́жет быть и литерату́ры, поэ́тому ка́ждый фило́лог 

до́лжен быть лингви́стом.  

Язы́к – гла́вное сре́дство челове́ческого обще́ния. О́бщество создаёт язы́к, 

а язы́к слу́жит о́бществу. Языкозна́ние свя́зано с таки́ми обще́ственными 

нау́ками, как филосо́фия, исто́рия, этногра́фия, психоло́гия, ло́гика и др.  

Задание 6. Используя материал предыдущего задания, ответьте на вопросы. 

1. Что такое языкознание? 

2. Что является предметом языкознания? 

3. Что такое язык? 

4. Чему служит язык?  

5. С какими науками связано языкознание? 
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Задание 7. Замените выделенные слова синонимами. 

1. Наука о языке – это лингвистика.  

2. Языкознание изучает язык. 

3. Языковед – это человек, который изучает язык.  

4. Языкознание связано с общественными науками. 

Задание 8. Прочитайте предложения. Измените их по образцу. 

Образец: Филология является гуманитарной наукой. – Филология – это 

гуманитарная наука. 

1. Лингвистика является наукой о языке. – ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Лингвистика является составной частью филологии. – ________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Язык является предметом лингвистики. – ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Язык является главным средством человеческого общения. – ___________ 

_______________________________________________________________ 

3. РАЗДЕ́ЛЫ НАУ́КИ О ЯЗЫКЕ́  

Задание 1. Посмотрите в словаре следующие слова и словосочетания.  

грамма́тика  

гра́фика  

знак 

знак препина́ния 

ко́рень  

ле́ксика  

лексиколо́гия  

морфе́мика  

морфоло́гия  

оконча́ние  

орфогра́фия  

орфоэ́пия  

пи́сьменность  

предложе́ние 

пунктуа́ция 

разде́л  

си́нтаксис  

словообразова́ние                         

словосочета́ние  

су́ффикс  

употребле́ние 

фоне́тика 

лекси́ческий  

лекси́ческое значе́ние 

слова́рный 

слова́рный соста́в языка́  

суффикса́льный 

суффикса́льный спо́соб 

образо́ван при помощи 

чего? 

состоя́ть  из чего?  

часть ре́чи



■ Запомните предложное управление: 

при по́мощи/с по́мощью чего́ (Р.п.) Слово студентка образовано при 

помощи (с помощью) суффикса -к-. 

Задание 2. Прочитайте предложения. Измените их по образцу. 

Образец: Языкознание изучает язык. – Языкознание  – это наука о языке. 

1. Фонетика изучает звуки речи. –____________________________________ 

2. Графика изучает письменность. –___________________________________  

3. Лексикология изучает словарный состав языка. –_____________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Морфемика изучает состав слова. –_________________________________ 

5. Словообразование изучает способы образования слов. –_______________ 

_______________________________________________________________ 

6. Морфология изучает части речи и правила изменения слов. –___________ 

_______________________________________________________________ 

7. Синтаксис изучает словосочетания и предложения. –__________________ 

_______________________________________________________________ 

■ Запомните: 

что (Им.п.) состои́т из чего́ (Р.п.) Слово состоит из букв. 

что (Им. п.) име́ет что (В. п.) Слово имеет значение. 

что (Им.п.) де́лится на что (В.п.) Грамматика делится на морфологию и 

синтаксис. 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

Языкозна́ние, или лингви́стика, состои́т из сле́дующих основны́х 

разде́лов: фоне́тика, гра́фика, лексиколо́гия, морфе́мика, словообразова́ние и 

грамма́тика.     

Фоне́тика (от греч. phonetikos – «звуково́й»). Слова́ состоя́т из зву́ков. 

Наприме́р, сло́во студе́нт состои́т из 7 зву́ков: [c], [т], [у], [д’], [э], [н], [т]. 

Фоне́тика изуча́ет зву́ки. Э́то нау́ка о зву́ках ре́чи.   

Гра́фика (от греч. graphike, от grapho – «пишу́»,  «черчу́», «рису́ю») – э́то 

нау́ка о пи́сьменности. Гра́фика изуча́ет отноше́ния ме́жду зву́ками и бу́квами, 
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начерта́ние зна́ков пи́сьменности. Наприме́р, в сло́ве я́блоко 6 букв и 7 зву́ков. 

Лексиколо́гия (от греч. lexis – «слово» и  logos – «сло́во», «уче́ние»). 

Слова́ име́ют лекси́ческие значе́ния. Наприме́р, лекси́ческое значе́ние сло́ва 

студе́нт – «челове́к, кото́рый у́чится в университе́те и́ли ко́лледже». 

Лексиколо́гия изуча́ет лекси́ческие значе́ния слов, ле́ксику, то есть слова́рный 

соста́в языка́. Лексиколо́гия – э́то нау́ка о слова́рном соста́ве языка́.    

           Морфе́мика (от греч. morphe – «фо́рма»).  Ка́ждое сло́во состои́т из 

часте́й. Наприме́р, сло́во студе́нт-к-а состои́т из ко́рня, су́ффикса и оконча́ния. 

Морфе́мика – э́то нау́ка, кото́рая изуча́ет соста́в сло́ва.     

           Словообразова́ние – э́то разде́л языкозна́ния, кото́рый изуча́ет спо́собы 

образова́ния слов. Наприме́р, сло́во студе́нт-к-а образо́вано при по́мощи 

су́ффикса -к-, то есть суффикса́льным спо́собом. 

Грамма́тика (греч. grammatike, от греч.  gramma – «бу́ква», «написа́ние») 

де́лится на морфоло́гию и си́нтаксис.  

Морфоло́гия (от греч.  morphe – «форма» и  logos – «слово»,« учение») – 

э́то разде́л грамма́тики. Она́ изуча́ет слова́ как ча́сти ре́чи и пра́вила измене́ния 

слов. Наприме́р, сло́во студе́нт – э́то и́мя существи́тельное, а сло́во чита́ть – 

э́то глаго́л. 

Си́нтаксис (от греч. sintaxis – «соедине́ние») – э́то нау́ка о 

словосочета́нии и предложе́нии. Наприме́р: Студе́нт чита́ет. Э́то просто́е 

предложе́ние. 

С да́нными разде́лами те́сно свя́заны: 

- орфоэ́пия – пра́вила произноше́ния; 

- орфогра́фия – пра́вила написа́ния слов; 

- пунктуа́ция – пра́вила употребле́ния зна́ков препина́ния. 

Изуче́ние э́тих разде́лов помо́жет вам узна́ть бо́льше о языке́ и его́ 

зако́нах, научи́ться говори́ть по-ру́сски хорошо́ и пра́вильно. 

Вопросы к тексту: 

1. Какие основные разделы языкознания вы можете назвать? 

2. Что такое графика? 

3. На какие разделы делится грамматика? 

4. Какие правила изучают орфоэпия, орфография, пунктуация? 
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Задание 4. Найдите в тексте предложения, синонимичные данным. 

1. Фонетика – это наука, которая изучает звуки речи. 

2. Лексикология  изучает лексику данного языка. 

3. Морфология – это наука, которая изучает части речи. 

4. Синтаксис – это учение о словосочетании и предложении. 

Задание 5. Из каких частей состоят следующие слова? Разберите их по 

составу. 

Языкознание, языковедение, словообразование, словосочетание. 

Задание 6. Рассмотрите таблицу. Расскажите, что изучает каждый раздел 

языкознания. 

РАЗДЕЛ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ЧТО ИЗУЧАЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ? 

Фонетика Звуки речи 

Графика Знаки письменности 

Лексикология Словарный состав языка и лексическое 

значение слова 

Морфемика Состав слова 

Словообразование Способы образования слов 

Грамматика состоит из двух 

частей: 

 

Морфология Слова как части речи 

Синтаксис Словосочетания и предложения 

Задание 7. Используя материлы текста и таблицы (задания 3, 6), закончите 

предложения. 

1. Фонетика – это наука, которая изучает _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Языкознание состоит  из ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Лексикология изучает _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Морфемика – это наука о __________________________________________ 

_________________________________________________________________  

5. Словообразование изучает _________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

6. Грамматика состоит из_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Морфология изучает_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Синтаксис – это наука, которая изучает_______________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Каждое слово имеет  ______________________________________________  

_________________________________________________________________ 

10. Люди общаются друг с другом при помощи ___________________________ 

Слова для справок:  язык, части речи, словосочетание и предложение, 

состав слова, звуки речи, фонетика, графика, лексикология, морфемика, 

словообразование, грамматика, словарный состав языка,  лексическое значение 

слова. 

Задание 8. Как вы думаете, зачем изучать все разделы языкознания? 

Напишите свой ответ. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ЯЗЫ́К КАК СИСТЕ́МА. ЯЗЫКОВЫ́Е ЕДИНИ́ЦЫ 

Задание 1. Посмотрите в словаре следующие слова и словосочетания. 

едини́ца                                                       стро́|ить(ся)  

систе́ма 

структу́ра              ЯЗЫКА́                        

у́ровень                                                                

элеме́нт                           

Задание 2. Измените словосочетания по образцу. 

Образец: структура языка – языковая структура; 

система языка – ______________________________________________________; 
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элемент языка – ______________________________________________________; 

единица языка – _____________________________________________________; 

уровень языка – _____________________________________________________ . 

● Сравните: 

что (Им.п.) состои́т из чего́ (Р.п.)    что (Им.п.) вхо́дит в соста́в чего́ (Р.п.) 

Предложения состоят из слов. Слова входят в состав предложений.  

■ Запомните: 

что (Им. п.) называ́ется/ 

называ́ют чем (Тв. п.) 

Звуки, слова, предложения называются/называют 

языковыми единицами. 

Задание 3. Прочитайте текст. Дайте ему название. Ответьте на вопросы к 

тексту. 

Язы́к – гла́вное сре́дство обще́ния люде́й. Он име́ет определённую 

структу́ру, систе́му.  

Каки́е же элеме́нты вхо́дят в структу́ру языка́?  Все элеме́нты языка́ 

свя́заны ме́жду собо́й: из зву́ков состоя́т слова́, слова́ вхо́дят в соста́в 

предложе́ний, из предложе́ний стро́ится на́ша речь и т. д. Э́ти элеме́нты языка́ 

называ́ются языковы́ми едини́цами. Любо́й язы́к состои́т из языковы́х едини́ц,  

кото́рые те́сно свя́заны ме́жду собо́й. Больши́е языковы́е едини́цы состоя́т из 

ма́леньких, как дом состои́т из этаже́й. Таки́е этажи́ в лингви́стике называ́ют 

у́ровнями языка́: у́ровень зву́ков, у́ровень слов и т. д. И ра́зные разде́лы 

языкозна́ния (фоне́тика, лексиколо́гия, грамма́тика и други́е) изуча́ют 

разли́чные языковы́е у́ровни и языковы́е едини́цы. Наприме́р, фоне́тика изуча́ет 

фонети́ческий у́ровень языка́ и фонети́ческие едини́цы. 

Вопросы к тексту: 

1. Язык – это система? 

2. Как называются элементы языка, из которых он состоит? 

     3. Что изучают разные разделы языкознания? 

Задание 4. Вставьте в  предложения глаголы являться, иметь, изучать, 

состоять, входить, называться, строиться в правильной форме. 

1. Язык _______________________ главным средством общения людей.  
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2. Язык ______________________ определённую структуру, систему.  

3. Слова _________________________ в состав предложений. 

4. Звуки, слова, предложения _______________________ языковыми 

единицами. 

5. Любой язык ________________________ из языковых единиц. 

6. Предложения ________________________ из слов. 

7. Наша речь ___________________________ из предложений. 

8. Фонетика _________________________ фонетический уровень языка. 

Задание 5. Вставьте в  предложения нужные по смыслу слова. 

1. Лексикология изучает лексический _________________________________  

языка и ______________________  единицы. 

2. Грамматика изучает  грамматический _______________________ языка  и 

грамматические _________________________.  

3. Грамматические единицы можно разделить на морфологические и 

синтаксические _______________________. 

4. Морфологические единицы изучает ______________________________, а 

синтаксические единицы изучает ________________________________ . 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Расскажите о роли языка в жизни общества? 

2. Что изучает лингвистика? 

3. Назовите синонимы слова «лингвистика». 

4. С какими науками связано языкознание? Почему? 

5. Из каких разделов состоит языкознание? 

6. Что изучают разные разделы языкознания? 

7. Почему язык можно назвать системой?  

Дополнительный текст 

ЛИНГВИ́СТИКА 

Задание 1. Познакомьтесь с лексикой к тексту «Лингвистика». 

взаимоотноше́ние  

диалектоло́гия    

идио́ма  

иера́рхия 

лингви́стика 

лингвистика те́кста  
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прикладна́я лингви́стика  

математи́ческая лингви́стика  

описа́тельная лингви́стика  

псѝхолингви́стика  

па̀ралингви́стика  

со̀циолингви́стика  

нормати́вность  

оборо́т 

онтогене́з 

сема́нтика 

те́рмин 

террито́рия 

типоло́гия   

территориа́льный 

упоря́дочен  

группирова́ться во что? по какому 

признаку? 

контакти́ровать с чем?  

образо́вываться/образова́ться 

просле́живать что? 

распада́ться/распа́сться на кого? на 

что?  

употребля́ть/употреби́ть что? 

дисципли́на нау́чного зна́ния 

свобо́дный си́нтаксис 

сопостави́тельный аспе́кт 

составна́я часть 

языково́й я́рус = языково́й у́ровень

Задание 2. Прочитайте текст. Придумайте ему своё название. Выпишите из 

него лингвистические дисциплины. 

Лингви́стика – э́то нау́ка о языке́, кото́рая изуча́ет мно́гие его́ аспе́кты: 

лингви́стику те́кста, лингви́стику прикладну́ю, математи́ческую, описа́тельную. 

Лингви́стика составно́й ча́стью вхо́дит в други́е нау́ки. При э́том образу́ются 

но́вые направле́ния в нау́ке: псѝхолингви́стика, па̀ралингви́стика, 

со̀циолингви́стика и други́е.  

Одно́ из важне́йших поня́тий совреме́нной лингви́стики — э́то поня́тие о 

едини́цах языка́: сло́ве, предложе́нии, словосочета́нии, сло́ге, фоне́ме и други́х.  

Существу́ет иера́рхия лингвисти́ческих едини́ц. Ме́ньшие вхо́дят в соста́в 

бо́лее кру́пных, наприме́р, слог вхо́дит в соста́в сло́ва, сло́во – в 

словосочета́ние, словосочета́ние – в предложе́ние, предложе́ние – в текст. 

Ка́ждая лингвисти́ческая едини́ца вхо́дит в определённый языково́й я́рус. Зву́ки 

– в фонети́ческий я́рус, слова́ – в лекси́ческий и так да́лее. Языковы́е я́русы, и́ли 

у́ровни, упоря́дочены в языке́. В зави́симости от того́, како́й у́ровень мы 

изуча́ем, определя́ется и дисципли́на (о́трасль) нау́чного зна́ния. Наприме́р, 

фоне́тика изуча́ет зву́ки, грамма́тика изуча́ет граммати́ческие едини́цы.  

Грамма́тика дели́тся на морфоло́гию и си́нтаксис.  
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Значе́ния слов и словосочета́ний изуча́ет сема́нтика. А взаимоотноше́ния 

разли́чных слов внутри́ языка́ изуча́ет лексиколо́гия.  

Существу́ет ещё одна́ осо́бая о́бласть лингви́стики — стили́стика. Она́ 

изуча́ет то, каки́е слова́, языковы́е едини́цы, словосочета́ния, синтакси́ческие 

констру́кции, идио́мы испо́льзуются в разли́чных ситуа́циях обще́ния, их 

уме́стность или неуме́стность, нормати́вность. Наприме́р, когда челове́к 

выступа́ет на конфере́нции, он употребля́ет кни́жные слова, нау́чные те́рмины, 

а во вре́мя разгово́ра в дома́шней обстано́вке испо́льзует разгово́рный стиль 

ре́чи, просторе́чные слова́, свобо́дный си́нтаксис и так да́лее. 

Как группиру́ются языки́ ми́ра по свои́м ро́дственным свя́зям? Каки́е 

гру́ппы или языковы́е се́мьи существу́ют на земно́м ша́ре? По каки́м зако́нам 

они́ развива́ются и контакти́руют? На э́ти и други́е вопро́сы отвеча́ет така́я 

лингвисти́ческая дисципли́на, как сравни́тельно-истори́ческое языкозна́ние.  

Лингви́стика занима́ется та́кже исто́рией того́ или ино́го языка́, 

просле́живает, как он развива́лся от своего́ рожде́ния до совреме́нного 

состоя́ния, наприме́р от дрѐвнеру́сского до совреме́нного ру́сского языка́.  

Тако́й разде́л языкозна́ния, как диалектоло́гия, изуча́ет территориа́льные 

разнови́дности одного́ и того́ же языка́, наприме́р, в одно́й ча́сти России о́кают 

(к[о]ро́ва), а в друго́й – а́кают (к[а]ро́ва) и так да́лее.  

В XXI (21) ве́ке актуа́льными вопро́сами изуче́ния лингви́стики всё 

бо́льше и бо́льше стано́вятся сопостави́тельные аспе́кты изучения языков мира.  

Обо всём э́том вы узна́ете, когда́ бу́дете изуча́ть язы́к ва́шей бу́дущей 

специа́льности — лингви́стики.  

Задание 3. Закончите предложения.  

1. Единицы языка – это ___________________________________________ .  

2. Лингвистика – это _____________________________________________ .  

3. Языковые ярусы _______________________________________________.  

4. Звуки входят в ________________________________________________ .  

5. Грамматика распадается на _____________________________________ .  

6. Стилистика – это ______________________________________________ .  

7. Стилистика изучает ____________________________________________ .  

8. В разных частях России говорят _________________________________ .  
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9. Актуальными вопросами изучения лингвистики становятся __________  

___________________________________________________________________ . 

Задание 4. Составьте возможные словосочетания со словом лингвистика.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 5. Дайте определения понятиям. Используйте лингвистические и 

другие словари.  

1. Лингвистика – это _____________________________________________ . 

2. Стилистика – это ______________________________________________ . 

3. Идиома – это _________________________________________________ . 

4. Семантика – это _______________________________________________ . 

5. Нормативность – это ___________________________________________ . 

6. Диалектология – это ___________________________________________ . 

Задание 6. Ответьте на вопросы. 

1. Что является важнейшим понятием современной лингвистики?  

2. Какая наука изучает значение слов и словосочетаний?  

3. Что изучает лингвостилистика?  

4. Какие вопросы изучает сравнительно-историческое языкознание?  

5. Что изучает диалектология?  

6. Каковы актуальные вопросы лингвистики в XXI веке? 

Задание 7. Как вы думаете, для чего необходимы сопоставительные 

исследования разных языков мира? Дайте письменный ответ на этот вопрос. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 8. Составьте конспект текста. Перескажите текст по конспекту. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Задание 1. Напишите синонимы слова языкознание. 

Задание 2. Вставьте в предложения пропущенные слова, используя слова для 

справок.  

1. Филологические науки – это _______________________________________  и 

______________________________________________ . 

2. Литературоведение изучает _________________________________________ . 

3. Предмет изучения  языкознания –  ___________________________________ . 

4. _______________________________ –  это главное средство общения людей. 

5. Лингвист изучает _________________________________________________ . 

6. Литературовед изучает ____________________________________________ . 

7. Языкознание, или лингвистика, состоит из следующих основных разделов: 

_________________________________________________________________ . 

8. __________________________________ изучает звуки речи. 

9. Знаки письменности изучает ________________________________________ . 

10.  Словарный состав языка и лексическое значение слова изучает ___________ 

_________________________________________________________________ . 

11.  ___________________________________  изучает состав слова. 

12.  Способы образования слов изучает __________________________________ . 

13.  ______________________ и ___________________________  – это две части 

грамматики. 

14.  Слова как части речи изучает _______________________________________ . 

15.  ___________________________________________ изучает словосочетания и 

предложения. 

16.  Язык – это ____________________________ , которая состоит из языковых 

уровней. 

17.  Разные разделы языкознания изучают разные ________________________ и 

____________________ . 

 Слова для справок: морфология, словообразование, синтаксис, язык, 

литература, языкознание, литературоведение, фонетика, система, графика, 
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лексикология, морфемика, языковые уровни, языковые единицы, грамматика. 

Задание 3. Напишите мини-сочинение на тему: «Почему важно и нужно 

изучать языкознание?» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Тема 2 

РУ́ССКИЙ ЯЗЫ́К СРЕДИ́ ЯЗЫКО́В МИ́РА 

План 

1. Се́мьи и гру́ппы языко́в ми́ра. 

2. Ру́сский язы́к – язы́к междунаро́дного обще́ния. 

3. Поня́тие о литерату́рном языке́. 

1. СЕ́МЬИ И ГРУ́ППЫ ЯЗЫКО́В МИ́РА 

Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов и словосочетаний. 

классифика́ция  

семья́  

гру́ппа   

подгру́ппа  

 

 языко́в 

рома́нская гру́ппа языко́в 

герма́нская гру́ппа языко́в 

славя́нская гру́ппа языко́в 

лати́нский язы́к 

возникат́ь/возни́кнуть 

 

■ Запомните 

синонимичные 

выражения: 

разби́ть (на что?) на гру́ппы (на+В.п.) = 

распредели́ть (по чему́?) по гру́ппам (по+Д.п.) 

Задание 2. Объясните значение следующих слов, на какие вопросы они 

отвечают, как они образованы. Разберите их по сотаву. 

1. Род –  ро́дственник, ро́дственница, ро́дственный, блѝзкоро́дственный. 

▼ Обратите внимание на 

антонимы: 
бли́зкий родственник ≠ да́льний родственник 

2. Ю́жные славя́не –  ю̀жнославя́нские языки́. 

3. За́падные славя́не – за̀паднославя́нские языки́. 

4. Восто́чные славя́не – восто̀чнославя́нские языки́.  

● Сравните  

В мире очень много языков, одна́ко 

никто точно не знает сколько. 

= В мире очень много языков, но 

никто точно не знает сколько. 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

Изве́стно, что в ми́ре бо́лее 5 000 (пяти́ ты́сяч) языко́в, одна́ко ско́лько 

языко́в на Земле́ то́чно, никто́ сказа́ть не мо́жет. О́чень тру́дно разби́ть языки́ на 
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гру́ппы или се́мьи, т. е. сде́лать их классифика́цию.  

Но учёные-лингви́сты смогли́ распредели́ть языки́ ми́ра по се́мьям. 

Ка́ждая семья́ де́лится на гру́ппы, а гру́ппы в свою́ о́чередь на подгру́ппы.  

Что э́то зна́чит? Мо́жно заме́тить, что два, три и́ли бо́льше языко́в похо́жи 

друг на дру́га, т. е. они́ возни́кли из одного́ о́бщего языка́ и сего́дня име́ют 

о́бщие черты́. Таки́е языки́ вхо́дят в одну́ гру́ппу. Э́то языки́-ро́дственники. 

Наприме́р, совреме́нные францу́зский, испа́нский, италья́нский, португа́льский 

и румы́нский языки́ возни́кли из лати́нского языка́ и име́ют не́которые о́бщие 

черты́. Они́ вхо́дят в рома́нскую гру́ппу языко́в, а рома́нская гру́ппа языко́в 

вхо́дит в индоевропе́йскую семью́ языко́в. 

 Мы изуча́ем совреме́нный ру́сский язы́к. Дава́йте посмо́трим, к како́й 

семье́ и к како́й гру́ппе языко́в он отно́сится: 

ЍНДОЕВРОПЕ́ЙСКАЯ СЕМЬЯ́ ЯЗЫКО́В 

 

 

ГЕРМА́НСКАЯ 

ГРУ́ППА 

 РОМА́НСКАЯ 

ГРУ́ППА 

 СЛАВЯ́НСКАЯ 

ГРУ́ППА 

 ДРУГИ́Е 

 

 

Ю̀ЖНО- 

СЛАВЯ́НСКАЯ 

ПОДГРУ́ППА 

 ВОСТО̀ЧНО- 

СЛАВЯ́НСКАЯ 

ПОДГРУ́ППА 

 ЗА̀ПАДНО- 

СЛАВЯ́НСКАЯ 

ПОДГРУ́ППА 

 

 

языки́: 

р
у́
сс

к
и

й
 

у
к
р

аи́
н

ск
и

й
 

б
ел

о
р
у́

сс
к
и

й
 

Вопросы к тексту: 

1. Какую классификацию языков сделали учёные-лингвисты? Зачем она нужна? 

2. Какие языки можно назвать родственными языками? 

3. Из какого языка возникли современные романские языки? 

4. В какую семью (группу, подгруппу) языков входит русский язык? 

5. Какие языки можно назвать близкими родственниками русского языка? 
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Задание 4. Расскажите об украинском языке, опираясь на схему на стр. 24. 

Задание 5. Посмотрите на рисунок дерева семьи индоевропейских языков. 

Сравните его со схемой на стр. 24. Скажите, какие языковые группы не вошли 

в схему. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

2 . РУ́ССКИЙ ЯЗЫ́К – ЯЗЫ́К МЕЖДУНАРО́ДНОГО ОБЩЕ́НИЯ 

Задание 1. Переведите на родной язык следующие слова и словосочетания.  

конгре́сс  

конфере́нция  

са́ммит 

Организа́ция Объединённых На́ций (ОО́Н)       

плане́та  Земля́ = земно́й шар  

междунаро́дное обще́ние 
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культу́рный 

нау́чный 

официа́льный 

в той или ино́й ме́ре  

слова́рный запа́с 

занима́ть (какое?) ме́сто (в чём?) 

  ▼ Обратите внимание: оди́н из чего́ (Р. п. мн.ч.) 

Русский язык – один из официальных 

языков ООН. 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

Ру́сскую речь в на́ши дни мо́жно услы́шать почти́ во всех стра́нах ми́ра. 

Ру́сский язы́к – э́то язы́к междунаро́дного обще́ния. Наряду́ с англи́йским, 

ара́бским, испа́нским, кита́йским, францу́зским – ру́сский язы́к явля́ется одни́м 

из официа́льных языко́в ОО́Н (Организа́ции Объединённых На́ций). По-ру́сски 

говоря́т на междунаро́дных са́ммитах, конгре́ссах и конфере́нциях. 

Лю́ди из други́х стран та́кже хотя́т изуча́ть ру́сский язы́к, что́бы 

познако́миться с ру́сской культу́рой и литерату́рой и чита́ть кни́ги ру́сских 

писа́телей по-ру́сски.  

Ру́сский язы́к – оди́н из са́мых бога́тых языко́в на земно́м ша́ре. Бога́тство 

ру́сского языка́ определя́ется пре́жде всего́ его́ огро́мным слова́рным запа́сом, 

разнообра́зием спо́собов словообразова́ния, чётким си́нтаксисом. Это позволя́ет 

ка́ждому челове́ку, кото́рый говори́т по-ру́сски, сде́лать свою́ речь бога́той и 

оригина́льной. 

Вопросы к тексту: 

1. Русский язык – это язык международного общения? Почему? 

2. Почему иностранцы хотят изучать русский язык?  

3. Как вы понимаете выражение богатый язык? 

Задание 3. Вставьте в предложения необходимые по смыслу слова. 

1. Русский язык – это язык _____________________________________ общения. 

2. Иностранцы хотят изучать _________________________________________ и 

читать книги __________________________________________________ . 

3. Русский язык – один из ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ . 
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3. ПОНЯ́ТИЕ О ЛИТЕРАТУ́РНОМ ЯЗЫКЕ́ 

Задание 1. Переведите на родной язык следующие слова и словосочетания.  

диале́кт 

жарго́н 

измене́ние  

написа́ние 

но́рма  

произноше́ние 

соедине́ние о́бщий  

совреме́нный  

одина́ково 

зафикси́рован  где? 

соблюда́ть  что? 

существова́ть 

 

■ Запомните синонимы:  огро́мный = о́чень большо́й 

Занятие 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

Росси́я – огро́мная страна́, поэ́тому не везде́ говоря́т по-ру́сски одина́ково. 

В стране́ существу́ет мно́го диале́ктов и жарго́нов. Немно́го по-друго́му говоря́т 

по-ру́сски в Украи́не и в Белору́ссии, в США и в Кана́де, а та́кже в други́х 

стра́нах, где живу́т лю́ди, кото́рые говоря́т по-ру́сски. Одна́ко о́бщим для всех 

явля́ется ру́сский литерату́рный язы́к. 

Литерату́рный язы́к – э́то официа́льный язы́к, его́ но́рмы должны́ 

соблюда́ть все лю́ди, кото́рые говоря́т по-ру́сски.   

Но́рмы литерату́рного языка́ – э́то о́бщие пра́вила произноше́ния и 

написа́ния слов, их измене́ния и соедине́ния друг с дру́гом. Но́рмы 

литерату́рного языка́ зафикси́рованы в словаря́х и уче́бниках. 

Говори́ть и писа́ть на литерату́рном языке́ – э́то зна́чит говори́ть и писа́ть 

пра́вильно. В университете мы изуча́ем совреме́нный ру́сский литерату́рный 

язы́к. 

Вопросы к тексту: 

1. Как вы думаете, почему в России люди говорят по-русски неодинаково? 

2. Почему русские люди, которые живут в других странах, говорят                          

по-русски немного по-другому. А как говорят в вашей стране? 

3. Есть ли в вашем родном языке диалекты и жаргоны? 

4. Что такое литературный язык? 

5. Что такое нормы литературного языка? 

6. Где зафиксированы нормы литературного языка? 

7. Что значит говорить и писать на литературном языке? 

8. Какой русский язык мы изучаем в университете? 
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Задание 3. Дайте название прочитанному тексту, составьте его план и 

перескажите текст по плану.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. К какой семье, группе и подгруппе языков относятся русский и 

украинский языки? 

2. Почему русский язык является языком международного общения? 

3. Что такое литературный язык? 

4. Как вы понимаете, что такое нормы литературного языка? 

5. Расскажите о вашем родном языке: в какую семью, группу и подгруппу 

языков он входит, какие языки являются близкородственными вашему 

языку, есть ли в вашем родном языке жаргоны и диалекты? 

 

Дополнительный текст 

ПРОИСХОЖДЕ́НИЕ ЯЗЫКА 

Задание 1. Познакомьтесь с лексикой к тексту «Происхождение языка». 

де́ятельность  

жест  

инсти́нкт  

ми́мика  

мураве́й  

нейропсихоло́гия   

нейрофизиоло́гия   

палеоантрополо́гия 

пантоми́ма 

пи́ща = еда́  

коллекти́вно  

коллекти́вый  

маги́ческий  

обеспе́чивать/обеспе́чить кого? что? 

подчиня́ть кого? что? кому? чему? 

ка́чественный скачок   

о́бщие интере́сы  

пе́рвая сигна́льная систе́ма (= систе́ма рефле́ксов 

живо́го органи́зма)   

первобы́тный челове́к  (мн. – первобы́тные лю́ди)  
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поведе́ние   

потре́бность   

пчела́ 

телодвиже́ние   

трудова́я обя́занность 

нечленоразде́льный вы́крик   

членоразде́льная речь 

● Запомните синонимы: по-ви́димому = наве́рное 

Задание 2. Соедините два предложения в одно, сделав необходимые изменения.  

1. У людей появилась потребность что-то сказать друг другу. Люди начали 

трудиться вместе. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Муравьи и пчёлы трудятся вместе. Ни один муравей, ни одна пчела не 

думают об общем благе._______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Первобытные люди отличались от животных. Они подчиняли своё 

поведение, свои действия общим интересам. ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Труд, общение и сознание развивались. Стал необходим новый качественный 

скачок.  _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 3. К данным существительным подберите однокоренные слова.  

Образец: труд – трудиться, трудовой. 

потребность –  _______________________________________________________ 

коллектив –  _________________________________________________________ 

разделение –  ________________________________________________________ 

умение –  ____________________________________________________________ 

общение –  __________________________________________________________ 

мышление –  _________________________________________________________ 

сознание –  __________________________________________________________ 

Задание 4. Посмотрите в словаре значение данных прилагательных. Образуйте 
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от них существительные с помощью суффикса -ость по образцу. 

Образец: необходимый – необходимость 

способный – _______________________; 

последовательный – ________________; 

особенный – ___________________; 

деятельный – __________________ . 

Задание 5. Прочитайте текст. Значение незнакомых слов посмотрите в 

словаре.  

ПРОИСХОЖДЕ́НИЕ ЯЗЫКА́ 

Почему́ возни́кла необходи́мость в появле́нии языка́? Как полага́ют 

учёные, у первобы́тных люде́й появи́лась потре́бность что́-то сказа́ть друг 

дру́гу. А почему́ появи́лась э́та потре́бность? Да потому́, что лю́ди на́чали 

труди́ться вме́сте, коллекти́вно, появи́лось о́бщество.  

А что зна́чит «труди́ться вме́сте»? Ведь муравьи́ и пчёлы то́же тру́дятся 

вме́сте? Так, но не совсе́м. Ни оди́н мураве́й, ни одна́ пчела́ не ду́мают об 

о́бщем бла́ге и не плани́руют свои́х де́йствий совме́стно с други́ми муравья́ми и 

пчёлами. Они́ тру́дятся ря́дом, но и́ми руководи́т то́лько инсти́нкт, пе́рвая 

сигна́льная систе́ма (по Па́влову).  

Ина́че у челове́ка. Первобы́тные лю́ди отлича́лись от живо́тных тем, что 

подчиня́ли своё поведе́ние, свои́ де́йствия о́бщим интере́сам. Первобы́тный 

челове́к знал своё ме́сто в коллекти́вной де́ятельности и понима́л, что то́лько 

стро́гое разделе́ние трудовы́х обя́занностей приведу́т к успе́ху и обеспе́чат его́ 

пи́щей.  

Ита́к, что́бы челове́к отлича́лся от живо́тных, необходи́м совме́стный, 

коллекти́вный труд. Но что́бы его́ организова́ть, людям необходи́мо бы́ло 

обща́ться друг с дру́гом.  

Коне́чно, обща́ться — это ещё не зна́чит говори́ть. Снача́ла, по-ви́димому, 

лю́ди обща́лись же́стами, телодвиже́ниями, нечленоразде́льными вы́криками, 

ми́микой, пантоми́мой, звуковы́ми сигна́лами.  

Но уже́ э́тот пе́рвый челове́ческий язык служи́л для обще́ния люде́й в 

совме́стном труде́. По́зже возни́кла и друга́я функция языка́: он стал ору́дием 
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мышле́ния. Челове́к научи́лся созна́тельно плани́ровать свои́ де́йствия.  

В како́й-то моме́нт разви́тия челове́ческого о́бщества труд, обще́ние и 

созна́ние дости́гли уже́ тако́го уровня, что стал необходи́м но́вый ка́чественный 

скачо́к. Лю́ди научи́лись располага́ть слова́ одно́ за други́м и понима́ть э́ту 

цепо́чку слов. Э́то о́чень ва́жная, специфи́чески челове́ческая спосо́бность: ни 

одно́ живо́тное не мо́жет «поня́ть» бо́льше одного́ сигна́ла сра́зу. Так появи́лась 

грамма́тика. Речь ста́ла членоразде́льной. И — что са́мое ва́жное — у языка́ 

появи́лись но́вые фу́нкции, наприме́р маги́ческая (первобы́тный челове́к ду́мал, 

что сло́вом он мо́жет, наприме́р, вы́звать дождь).  

Мы не мо́жем то́чно знать, как языки́ развива́лись на са́мых ра́нних 

эта́пах, но мы мо́жем об э́том суди́ть с по́мощью да́нных палеоантрополо́гии, 

археоло́гии, нейрофизиоло́гии и нейропсихоло́гии.  

Вопросы и задания к тексту: 

1. Почему возникла необходимость в появлении языка?  

2. Чем отличались первобытные люди от животных?  

3. Назовите самые древние (первичные) формы общения людей.  

4. Перечислите основные функции языка.  

5. Какие науки помогают узнать о формировании языка?  

Задание 6. Составьте назывной план к тексту, запишите его. Попросите 

одногруппника рассказать текст «Происхождение языка» по вашему плану. 

Дополните его рассказ, если это необходимо. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 7. Без опоры на текст расскажите о происхождении языка. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Задание 1. Прочитайте ещё раз текст № 1 «Семьи и группы языков мира» и 

закончите данные предложения. 

1. Языки, которые входят в одну группу, возникли из ___________________ 

___________________ и имеют ___________________________________ . 

2. Учёные-лингвисты распределили _________________________________ .  

3. Современные французский, испанский, итальянский, португальский и 

румынский языки возникли из ___________________________________ и 

имеют ________________________________________________________ .  

4. Современные французский, испанский, итальянский, португальский и 

румынский языки входят в _______________________________________ .  

5. Романская группа языков входит в  ________________________________ .  

6. Индоевропейская семья языков состоит из __________________________ 

______________________________________________________________ . 

7. Славянская группа языков состоит из _______________________________ 

______________________________________________________________ .  

8. Русский, украинский и белорусский языки входят в __________________ 

______________________________________________________________ .  

Задание 2. Скажите, почему русский язык является языком международного 

общения. Как вы думаете, какие другие языки мира можно также назвать 

языками международного общения? Почему вы изучаете русский язык? 

Задание 3. Дайте определение литературного языка. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 4. Дайте определение нормы литературного языка. Как вы думаете, 

почему важно знать нормы литературного языка? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                         
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Тема 3 

ФОНЕ́ТИКА 

План 

1. Фоне́тика как разде́л языкозна́ния. 

2. Зву́ки ре́чи. 

3. Классифика́ция зву́ков ре́чи. 

4. Гла́сные и согла́сные зву́ки. 

5. Слог и ударе́ние. 

6. Фонети́ческие проце́ссы. 

1. ФОНЕ́ТИКА КАК РАЗДЕ́Л ЯЗЫКОЗНА́НИЯ 

Задание 1. Переведите на родной язык следующие слова и словосочетания. 

обща́ться с кем? 

сле́довательно  

сре́дство оформле́ния языка́ 

объе́кт изуче́ния 

те́сно свя́зан  с чем?

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

           Фоне́тика – э́то разде́л языкозна́ния, кото́рый изуча́ет звуковы́е сре́дства 

языка́, и́ли фонети́ческие едини́цы. Звуковы́е сре́дства языка́ (фонети́ческие 

едини́цы) – э́то зву́ки ре́чи, сло́ги, ударе́ние, интона́ция и не́которые  др.  

           Гла́вное ме́сто среди́ них занима́ют зву́ки ре́чи, так как э́то основно́е 

сре́дство оформле́ния языка́. Мо́жно сказа́ть, что язык существует в звуках. С 

по́мощью зву́ков челове́к обща́ется с други́ми людьми́, выража́ет свои́ мысли и 

чу́вства. Поэ́тому зву́ки ре́чи явля́ются основны́м объе́ктом изуче́ния фоне́тики.   

Сле́довательно, мо́жно сде́лать вы́вод, что фоне́тика – э́то нау́ка о 

звуковы́х сре́дствах языка́. Фоне́тика те́сно свя́зана с орфоэ́пией, гра́фикой и 

други́ми разде́лами языкозна́ния. 

Вопросы к тексту: 

1. Какие звуковые средства языка изучает фонетика? 

2. Как существует язык? 

3. Что называется фонетикой? 

4. Как вы думаете, с какими разделами языкознания тесно связана фонетика 

и почему? 

Задание 3. Замените предложения синонимичными по образцу.  

А) Образец: Звуки, слова, предложения называются языковыми единицами. – 

Звуки, слова, предложения – это языковые единицы. 
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1. Языкознанием называется наука о языке. – _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Фонетикой называется наука о звуковых средствах языка. - ______________ 

____________________________________________________________________ 

3. Наука о языке называется лингвистикой. – _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Орфоэпией называется наука о правилах произношения слов. – ____________ 

____________________________________________________________________ 

5. Графикой называется наука о знаках письменности. – ____________________ 

____________________________________________________________________ 

Б) Образец: Звуки, слова, предложения – это языковые единицы. – Звуки, слова, 

предложения являются языковыми единицами. 

1. Звуки речи – это самые короткие фонетические единицы. – _______________ 

____________________________________________________________________ 

2. Язык – это средство общения людей. – _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Фонетика – это наука о звуковых средствах языка. – __________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Фонетика – это раздел языкознания, который изучает фонетические единицы. 

– ___________________________________________________________________ 

5. Звуки речи – основной объект изучения фонетики. – _____________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Лингвистика – это наука о языке. – ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. ЗВУ́КИ РЕ́ЧИ 

Задание 1. Переведите на родной язык следующие слова и словосочетания. 

артикуля́ция 

голосовы́е свя́зки 

горта́нь  

звуча́щая речь = у́стная речь  

незна́чимая едини́ца языка́  

речево́й аппара́т = о́рганы ре́чи челове́ка  
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смысл 

написа́ние 

произноше́ние 

различа́ть/различи́ть  

различа́ть слова́, значе́ния 

смы̀слоразличи́тельная фу́нкция 

выполня́ть смы̀слоразличи́тельную 

фу́нкцию 

соотве́тствовать чему? 

фонети́ческая транскри́пция  

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

На у́лице, в лесу́, до́ма мы слы́шим мно́го ра́зных зву́ков. Э́то пе́ние птиц, 

шаги́ челове́ка, гудо́к автомаши́н, шурша́ние ли́стьев, речь други́х люде́й…  

Речь челове́ка состои́т из фраз. Фра́зы состоя́т из слов. Слова́ состоя́т из 

сло́гов, а сло́ги из зву́ков. Таки́м о́бразом, зву́ки ре́чи – это са́мые ма́ленькие 

(коро́ткие) едини́цы языка́, из кото́рых состоя́т слова́. Наприме́р, сло́во дом 

состои́т из трёх зву́ков: [д], [о],[м], а сло́во таре́лка – из 7: [т], [а], [р’], [э], [л], 

[к], [а].  

Зву́ки мы произно́сим, они́ образу́ются при по́мощи речево́го аппара́та, 

и́ли о́рганов ре́чи челове́ка. О́рганы ре́чи – язы́к, гу́бы, зу́бы, горта́нь, голосовы́е 

свя́зки. Существу́ют и други́е о́рганы ре́чи челове́ка. Рабо́та о́рганов ре́чи 

называ́ется артикуля́цией (артикуля́ция от лат. «чётко говори́ть»).  

Зву́ки ре́чи – это незна́чимые едини́цы языка́, то есть са́ми по себе́ они́ не 

име́ют значе́ния. Каку́ю же роль игра́ют зву́ки ре́чи?  Зву́ки различа́ют слова́. 

Наприме́р, слова́ дом – дым – дам различа́ются зву́ками [о], [ы], [а], а слова́ 

де́душка – де́вушка зву́ками [д] и [в]. Сле́довательно, зву́ки ре́чи выполня́ют 

ва́жную смы̀слоразличи́тельную фу́нкцию. 

Слова́ мо́гут состоя́ть из одного́, двух и бо́лее зву́ков. Наприме́р, предло́ги 

в (идти́ в униветсите́т), о (ду́мать о ро́дине), к (е́хать к дру́гу), с (отдыха́ть с 

бра́том) состоя́т из одного́ зву́ка, мно́гие местоиме́ния состоя́т из двух зву́ков: 

я [йа], ты, он, мы и др. Но, коне́чно, обы́чно слова́ состоя́т из трёх и бо́лее 

зву́ков: кот, окно́, ко́мната, акаде́мия, факульте́т, университе́т и др.   

Вопросы к тексту: 

1. Из чего состоит речь человека? Из чего состоят фразы, слова, слоги?  

2. Что такое звуки речи? Дайте примеры. 

3. Как образуются звуки? 
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4. Какие органы речи человека вы знаете? 

5. Что такое артикуляция? 

6. Какую роль играют звуки речи? Что они различают? 

7. Какую функцию выполняют звуки речи? 

Задание 3. Определите, как образовано слово смыслоразличительный.  Как вы 

понимаете его значение? 

Задание 4. Прочитайте микротекст и ответьте на вопрос: «Зачем нужна 

фонетичекая транскрипция?» 

Написа́ние сло́ва обы́чно не соотве́тствует его́ произноше́нию. Наприме́р, 

в сло́ве молоко́ три ра́за встреча́ется бу́ква О, одна́ко произно́сим мы её то́лько в 

после́днем сло́ге, а в сло́ве круг в нача́ле и в конце́ произно́сим звук [к], а 

запи́сываем э́тот звук ра́зными бу́квами: К и Г. Что́бы пра́вильно переда́ть 

звуча́щую речь существу́ет осо́бая за́пись у́стной ре́чи, в кото́рой есть по́лное 

соотве́тствие ме́жду бу́квами и зву́ками. Э́та за́пись называ́ется фонети́ческой 

транскри́пцией. Фонети́ческую транскри́пцию мы бу́дем испо́льзовать при 

изуче́нии фоне́тики. Она́ помо́жет нам лу́чше поня́ть и запо́мнить осо́бенности 

ру́сской у́стной ре́чи. 

Задание 5. Закончите предложения по образцу. 

Образец: Слово дверь состоит из ... . – Слово дверь состоит из 4 звуков: [д], 

[в’], [э] и [р’].   

1. Слово и состоит из _____________________________________________ . 

2. Слово моя состоит ______________________________________________ . 

3. Слово окно состоит из ___________________________________________ . 

4. Слово семь состоит из ___________________________________________ . 

5. Слово академия состоит из ______________________________________ . 

6. Слово университет состоит из___________________________________  . 

Задание 6. Прочитайте слова. Скажите, какие звуки их различают. 

Вспомните такие слова в вашем родном языке. 

бале́т – биле́т  

дом – том – ром  

кит – кот 

го́лос – во́лос  

ночь – ноль  

ка́ша – Ма́ша 

там – дам  

волк – полк  

соль – боль 
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Задание 7. Прочитайте слова, определите их лексическое значение. Что в них 

общего и чем они отличаются друг от друга? Как понять их значение в 

звучащей речи? Существуют ли такие слова в вашем родном языке? 

Приведите примеры. 

лиса́ – леса́  

везти́ – вести́  

кот – код 

лезть – лесть                    

мячи́ – мечи́  

глаз – глас 

запева́ть – запива́ть  

луг – лук  

пруд – прут 

Задание 8. Прочитайте слова, определите их лексическое значение. Чем они 

отличаются друг от друга? Какую роль играет ударение в этих словах? 

мука́ – му́ка  

стрелки́ – стре́лки  

орга́н – о́рган 

кружки́ – кру́жки              

хлопо́к – хло́пок  

засыпа́ть – засы́пать 

плачу́ – пла́чу  

замо́к – за́мок  

атла́с – а́тлас 

Задание 9. Отгадайте загадки? Запишите ответы. Чем отличаются друг от 

друга эти слова? 

1. С б мучительной бываю,                  2. Со звуком с я не вкусна,  

     С м одежду я съедаю,                           но в еде всем нужна. 

     С р актёру я нужна,                               С м берегись меня, не то 

     С с для повара важна.                           Я съем и шапку, и пальто. 

Слова для справок: боль, моль, роль, соль. 

3. КЛАССИФИКА́ЦИЯ ЗВУ́КОВ РЕ́ЧИ 

Задание 1. Переведите на родной язык следующие слова и словосочетания. 

во́здух 

гла́сный  

губа́ (мн. – гу́бы) 

зуб (мн. – зу́бы) 

по́лость  

по́лость рта  

прегра́да  

согла́сный   

фоне́ма 

язы́к  

сравни́тельно  

взрыва́ться 

различа́тьcя чем? 

свисте́ть  

шипе́ть 

  ▼ Обратите внимание: что (происхо́дит) с  по́мощью  чего́ (Р. п.) 

С помощью звуков человек общается с 

другими людьми. 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

Все зву́ки де́лятся на гла́сные и согла́сные. В ру́сском языке́ есть шесть 

гла́сных ([а], [о], [у], [ы], [и], [э]) и 36 согла́сных зву́ков ([б], [в],  г], [д], [м], 
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[л],[р]  и др.). Сле́довательно, согла́сные зву́ки встреча́ются в на́шей ре́чи ча́ще. 

Гла́сными называ́ются зву́ки, кото́рые образу́ются с по́мощью го́лоса. 

Во́здух свобо́дно прохо́дит че́рез по́лость рта, при э́том он не встреча́ет прегра́д, 

поэ́тому гла́сные мо́жно петь. 

Согла́сными называ́ются зву́ки, при образова́нии кото́рых во́здух 

встреча́ет в по́лости рта каки́е-нибу́дь прегра́ды (гу́бы, зу́бы, язы́к и др.). 

И́менно согла́сные зву́ки «свистя́т», «шипя́т», «взрыва́ются», поэ́тому петь их 

нельзя́. 

В языкозна́нии существу́ют классифика́ция гла́сных  и  классифика́ция 

согла́сных зву́ков.  

Вопросы к тексту: 

1. На какие группы делятся все звуки? 

2. Сколько в русском языке гласных звуков? Сколько согласных? А какое 

соотношение гласных и согласных звуков в вашем родном языке? 

3. Какие звуки называются гласными? 

4. Какие звуки называются согласными? 

5. Назовите согласные вашего родного языка, которых нет в русском  языке. 

6. Как вы думаете, с  помощью каких звуков образуется слог? 

Задание 3. Закончите предложения. Используйте конструкцию что 

(происходит) с  помощью  чего. 

1. Человек общается с другими людьми с помощью  ___________________ . 

2. Слог образуется с помощью ______________________________________ . 

3. Звуки речи образуются с помощью  _______________________________ . 

4. Гласные звуки образуются с помощью _____________________________ . 

Задание 4. Прочитайте сказку. Какую науку называют в сказке гласные и 

согласные? Впишите её в текст сказки. Что она изучает?  

КТО ВАЖНЕ́Е? 

Поспо́рили одна́жды ме́жду собо́й гла́сные и согласные зву́ки: кто из них 

важне́е. 

– Мы, коне́чно, важне́е! – закрича́ли гла́сные. – Без нас никто и рта не 

раскро́ет! 

– Ну, э́то мы ещё посмо́трим! – дру́жно возрази́ли согла́сные. – 
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Попро́буйте-ка нас произнести́, что́бы хоть немно́го не приоткры́ть рот. Ничего́ 

не полу́чится! 

– А вот и полу́чится. Наприме́р, М. 

– Ра́зве то́лько одно́ М, бо́льше ничего́! 

– И всё же мы важне́е! Без нас не обхо́дится ни одно́ сло́во, ни оди́н слог. 

– Что ве́рно, то ве́рно. Зато́ без нас, согла́сных, ни одно́ сло́во не бу́дет 

поня́тно. Ну-ка, скажи́те без на́шей по́мощи что́-нибудь! Наприме́р, назва́ние 

нау́ки, кото́рая изуча́ет нас с ва́ми! 

– О…Е…И…А, – пролепета́ли гла́сные и смущённо умо́лкли. 

– Вот ви́дите! А е́сли мы ска́жем ФНТК, то вся́кий догада́ется, что э́то 

_______________________.  

– Ну, хорошо́. А вот вы попро́буйте произнести́ без нас таки́е слова́, как 

Я́МА, ОКНО́, ЁЛКА, Е́СЛИ и мно́гие други́е. 

Согла́сные промыча́ли1 в отве́т что́-то неразбо́рчивое2 и умо́лкли. 
1 промыча́ть – сказа́ть (нечётко и ти́хо). 
2 неразбо́рчивый – нея́сный, непоня́тный. 

Задание 5. Как вы думаете, можно ли сказать, что важнее – гласные или 

согласные звуки? Перескажите сказку. 

Задание 6. а) Прочитайте микротекст. Найдите в нём слова, однокоренные 

слову звук. б) Прочитайте скороговорки. Определите, какие звуки в них 

повторяются и являются трудными для произношения. Научитесь 

произносить скороговорки быстро и правильно. Для этого читайте 

скороговорки сначала медленно, потом быстрее, затем ещё быстрее. Следите 

за чётким произношением звуков. 

            Нет прямо́й свя́зи ме́жду звуча́нием сло́ва и его́ значе́нием, но иногда́ с 

по́мощью зву́ков (осо́бенно согла́сных) мо́жно переда́ть звуча́ние окружа́ющего 

ми́ра. Э́тот приём называ́ется зву́копись. С по́мощью зву́кописи сде́ланы 

скорогово́рки. Скорогово́рка – это фра́за, в кото́рой повторя́ются тру́дные 

сочета́ния зву́ков. Скорогово́рку на́до произноси́ть бы́стро («ско́ро говори́ть»). 

Э́то весёлое и поле́зное заня́тие, потому́ что с по́мощью скорогово́рок мо́жно 

испра́вить плохо́е произноше́ние. Что́бы хорошо́ произноси́ть скороговорки́, 

ну́жно прочита́ть их не́сколько раз. Попро́буйте!   
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СКОРОГОВО́РКИ 

1. На дворе́ трава́, на траве́ дрова́. 

2. В шалаше́ шесть шалуно́в. 

3. Гу́си на лугу́    Кричу́ я: «Кто в стогу́?», 

 пря́чутся в стогу́.   а гу́си ни гу-гу́. 

4. Собира́ла Маргари́та маргари́тки на горе́. Растеря́ла Маргари́та 

маргари́тки во дворе́. 

5. Черепа́ха, не скуча́я, час сиди́т за ча́шкой ча́я. 

6. Слоны́ умны́, слоны́ споко́йны и сильны́.  

7. Шла Са́ша по шоссе́. 

8. От то́пота копы́т пыль по́ полю лети́т. 

9. Вёз кора́бль караме́ль, наскочи́л кора́бль на мель. И матро́сы две неде́ли 

караме́ль на ме́ли е́ли. 

10.  Раз дрова́, два дрова́, три дрова́.     

11.  Е́дет по́езд, скрежеща́: ЖЕ-ЧЕ-ША-ЩА, ЖЕ-ЧЕ-ША-ЩА. 

12.  Мы студе́нты-иностра́нцы, мы из ра́зных, ра́зных стран.   

13.  Щёткой  чи́щу я щенка́, щекочу́ ему́ бока́. 

14.  Во́лки ры́щут, пи́щу и́щут. 

15.  В живо́м уголке́ жи́ли ежи́ и ужи́.  

Задание 7. Прочитайте стихотворения. Какие звуки часто повторяются в 

них? Для чего поэты часто употребляют эти звуки? Как называется этот 

приём? 

Весе́нняя гроза́ 

Люблю́ грозу́ в нача́ле ма́я, 

Когда́ весе́нний пе́рвый гром, 

Как бы резвя́ся и игра́я, 

Грохо́чет в не́бе голубо́м. 

Гремя́т раска́ты молоды́е! 

Вот до́ждик бры́знул, пыль лети́т…  

(Ф. Тю́тчев) 

Сухи́е ли́стья 

Сухи́е ли́стья, сухи́е ли́стья,   

Сухи́е ли́стья, сухи́е ли́стья   

Под ту́склым ве́тром кружа́т, шурша́т.  

Сухи́е ли́стья, сухи́е ли́стья,   

Под ту́склым ве́тром сухи́е ли́стья,  

Кружа́сь, что ше́пчут, что говоря́т?...  

(В. Брю́сов)  
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                                   4. ГЛА́СНЫЕ И СОГЛА́СНЫЕ ЗВУ́КИ 

Задание 1. Прочитайте и переведите на родной язык следующие слова и 

словосочетания.  

го́лос  

образова́ние 

спо́соб образова́ния 

ме́сто образова́ния  

мя́гкость  

нёбо 

положе́ние 

при́знак  

транскри́пция 

фонети́ческая транскри́пция 

шум 

вибри́ровать  

обознача́ть что? 

образо́вывать/образова́ть что? 

преоблада́ть над чем? 

уча́ствовать в чём? 

(о)характеризова́ть кого? что? чем? 

по чему? 

осно́ван на чём? 

губно́й = лабиализо́ванный (от лат. 

«Labium» – губа ) 

па́рные согла́сные ≠  

непа́рные согла́сные 

● Сравните синонимичные модели: 

где (в чём) есть что (Им. п.) где (в чём) име́ется что (Им. п.) 

В русском языке есть шесть 

гласных звуков.  

В русском языке имеется шесть гласных 

звуков. 

по чему́ (Д. п.) что (Им. п.) 

де́лится на что (В. п.) 

по чему́ (Д. п.) что (В. п.)  мо́жно 

раздели́ть на что (В. п.) 

По участию голоса и шума все 

согласные русского языка делятся 

на сонорные и шумные. 

По участию голоса и шума все согласные 

русского языка можно разделить на 

сонорные и шумные. 
 

 

■ Запомните синонимы:  уча́ствовать = принима́ть уча́стие 

▼ Обратите внимание: 

что (Им. п.) зави́сит от чего́ (Р. п.) 

Место и способ образования согласных звуков зависят от 

особенностей работы и вида органов речи, которые принимают 

участие в их образовании. 
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что (В. п.) мо́жно охарактеризова́ть по чему́ (Д. п.) 

Все гласные звуки русского языка можно охарактеризовать по 

участию губ в образовании звука, а также по способу и месту 

образования гласного звука. 

что (Им. п.) осно́вано на чём (Пр. п.) 

Классификация гласных основана на трёх признаках. 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.  

КЛАССИФИКА́ЦИЯ ГЛА́СНЫХ ЗВУ́КОВ 

         В ру́сском языке́ есть шесть гла́сных зву́ков ([а],[ о],[ у],[ ы], [и],[ э]), а 

букв для их обозначе́ния – 10. Гла́сные зву́ки состоя́т то́лько из го́лоса. 

Классифика́ция гла́сных осно́вана на сле́дующих при́знаках: 1) уча́стие губ в 

образова́нии зву́ка; 2) спо́соб образова́ния гла́сного; 3) ме́сто образова́ния 

гла́сного зву́ка. Ка́ждый гла́сный звук ру́сского языка́ мо́жно охарактеризова́ть 

по э́тим трём при́знакам.             

         По уча́стию губ в образова́нии зву́ков гла́сные де́лятся на гу́бные 

(лабиализо́ванные) и негу́бные (нелабиализо́ванные). Гу́бными 

(лабиализо́ванными) явля́ются гла́сные [у], [о], остальны́е гла́сные – 

нелабиализо́ванные (негу́бные). 

Вопросы к тексту: 

1. Сколько гласных в русском языке? 

2. Из чего состоят гласные звуки? 

3. Какие признаки лежат в основе классификации гласных звуков?  

4. Как делятся гласные по участию губ в их образовании? 

5. Назовите гласные звуки вашего языка. Чем они отличаются от русских 

гласных?  

Задание 3. Обратите внимание на следующие языковые модели. Найдите и 

выпишите из  текстов «Классификация гласных» (зад. 2) и «Классификация 

согласных» (зад. 4) предложения, построенные по данным моделям.  

что (Им. п.) уча́ствует/ принима́ет уча́стие в образова́нии чего́ (Р. п.) 

Голос и шум участвуют в образовании согласных звуков. 

что (Им.п.) лежи́т в осно́ве чего́ (Р.п.) в осно́ве чего́ (Р.п.) лежи́т что (Им.п.) 

В основе классификации согласных лежат четыре признака. 
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что (Им. п.) обознача́ется чем (Тв.п.)/ с по́мощью чего́ (Р.п.) 

Мягкость на письме обозначается с помощью мягкого знака или с помощью 

букв е, ё, ю, я, и.   

● Сравните: 

что (Им.п.) образу́ет что (В.п.) Твёрдые и мягкие согласные 

образуют пары. 

что (Им.п.) образу́ется при чём (Пр.п.) Гласные образуются при участии 

голоса. 

что (Им п.) образу́ется при по́мощи/ с 

по́мощью чего́ (Р.п.) 

Звуки речи образуются при помощи 

органов речи человека. 

Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.  

КЛАССИФИКА́ЦИЯ СОГЛА́СНЫХ ЗВУ́КОВ 

         Классифика́ция согла́сных осно́вана на сле́дующих при́знаках: 

1) уча́стие шу́ма и го́лоса в образова́нии зву́ков; 

2) нали́чие мя́гкости при образова́нии зву́ка; 

3) спо́соб образова́ния шу́ма; 

4) ме́сто образова́ния шу́ма. 

Ка́ждый согла́сный ру́сского языка́ мо́жно охарактеризова́ть по э́тим 

четырём при́знакам. Рассмо́трим классифика́цию согла́сных зву́ков бо́лее 

подро́бно. 

По уча́стию го́лоса и шу́ма все согла́сные ру́сского языка́ мо́жно 

раздели́ть на две гру́ппы: соно́рные и шу́мные. В образова́нии соно́рных 

уча́ствуют го́лос и шум, причём го́лос преоблада́ет над шу́мом. Э́то зву́ки: [р] –

[р’], [л] –[л’], [м] –[м’], [н] – [н’], [й]. 

Шу́мные согла́сные де́лятся на зво́нкие и глухи́е. В образова́нии зво́нких 

уча́ствует шум и го́лос, а в образова́нии глухи́х – то́лько шум. Сравни́м, 

наприме́р, произнесе́ние зву́ков [в] и [ф]. Когда мы произно́сим звук [в] на́ши 

голосовые свя́зки вибри́руют, а при произнесе́нии [ф] они́ нахо́дятся в 

споко́йном состоянии. Это мо́жно прове́рить, е́сли приложи́ть ладо́нь к го́рлу.  

В ру́сском языке́ име́ются твёрдые и мя́гкие согла́сные. Они отлича́ются 
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положе́нием языка́ при их образова́нии. При произноше́нии мя́гких согла́сных 

спи́нка языка́ поднима́ется вверх к нёбу. Сравни́м, наприме́р,  произноше́ние [в] 

и [в’], [б] и [б’]. Знак [’] обознача́ет мя́гкость в фонети́ческой транскри́пции. 

Твёрдые и мя́гкие согла́сные мо́гут выполня́ть смы̀слоразличи́тельную 

фу́нкцию в ру́сском языке. Сравни́м слова́:  брат – брать, угол – уголь, рад – 

ряд и др.  

Мя́гкость на письме́ обознача́ется двумя́ спо́собами: 1) с по́мощью 

мя́гкого зна́ка (Ь); 2) с по́мощью букв е, ё, ю, я, и.   

Не образу́ют пар твёрдые согла́сные [ж], [ш], [ц]. 

Не образу́ют пар мя́гкие согла́сные [ч’], [й’], [ш:]. Знак [:] обозначает 

долготу звука. 

Классифика́цию согла́сных по уча́стию го́лоса и шу́ма в их образова́нии, а 

та́кже по твёрдости – мя́гкости вы мо́жете уви́деть в табли́це:  

ШУ́МНЫЕ 
ЗВО́НКИЕ б  б’ в в’ д д г г’ з з’ ж      

ГЛУХИ́Е п п’ ф ф’ т т’ к к’ с с’ ш х х’ ц ч’ ш:’ 

СОНО́РНЫЕ л – л’        м – м’        н – н’        р – р’        й 

Ме́сто и спо́соб образова́ния согла́сных зву́ков зави́сят от осо́бенностей 

рабо́ты и ви́да о́рганов ре́чи (гу́бы, язы́к и др.), кото́рые принима́ют уча́стие в 

их образова́нии. 

Вопросы к тексту: 

1. Какие признаки лежат в основе классификации согласных звуков? 

2. Как делятся согласные по участию голоса в их образовании? 

3. Как образуются звонкие согласные? А как глухие? 

4. Назовите пары звонких и глухих согласных в русском языке? 

5. Какие согласные не имеют пары по участию голоса? 

6. Какие согласные в русском языке всегда произносятся твёрдо? А какие 

мягко? 

7. Какие буквы обозначают мягкость согласных звуков на письме? 

8. Имеются ли звонкие и глухие парные согласные в вашем языке? 

9. Есть ли мягкие согласные в вашем родном языке? 

10.  Назовите согласные вашего родного языка, которых нет в русском языке. 

Задание 5. Данные конструкции замените синонимичными. Используйте 

модели (по чему) что можно разделить на что; где/в чём имеется (есть) 

что. 
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1. В русском языке имеются твёрдые и мягкие согласные. – ______________ 

_______________________________________________________________ 

2. Шумные согласные делятся на звонкие и глухие. – ___________________ 

_______________________________________________________________ 

3. По участию губ в образовании звуков гласные делятся на губные и 

негубные. – _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. По участию голоса и шума все согласные русского языка делятся на 

сонорные и шумные. – ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. У всех языков есть одна задача: помогать людям понимать друг друга при 

общении. – _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задание 6. Замените предложения синонимичными, используя конструкцию 

что участвует/ принимает участие в образовании чего. 

1. Гласные образуются при участии голоса. – __________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Звонкие согласные образуются при участии шума и голоса. – __________ 

_______________________________________________________________ 

3. Глухие согласные образуются при помощи шума. – ___________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Звуки речи образуются при помощи органов речи человека. – __________ 

_______________________________________________________________ 

Задание 7. Закончите предложения. 

1. Гласные звуки русского языка можно охарактеризовать по ____________ 

______________________________________________________________ . 

2. По участию губ в образовании звуков гласные делятся на ______________  

______________________________________________________________ . 

3. Соласные звуки русского языка можно охарактеризовать по ___________ 

______________________________________________________________ . 
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4. По участию голоса и шума все согласные русского языка можно 

разделить на  __________________________________________________ . 

5. В образовании сонорных согласных участвуют _____________________ .  

6. Шумные  согласные делятся на ___________________________________ . 

7. В образовании звонких согласных участвует ________________________ . 

8. В образовании глухих согласных участвует ________________________ .  

9. Твёрдые и мягкие согласные отличаются ____________________________ 

______________________________________________________________ . 

10.  При произношении мягких согласных спинка языка __________________  

______________________________________________________________ .  

11.  Твёрдые и мягкие согласные могут выполнять _______________________ 

______________________________________________________________ . 

Задание 8. Прочитайте пары слов. Скажите, какими звуками они отличаются. 

Какую функцию выполняют эти звуки в данных парах слов?: 

у́гол – у́голь  

ба́нька – ба́нка  

нос – нёс  

рад – ряд  

сад – сядь  

лук – люк 

па́па – ба́ба  

зуб – суп  

де́ло – те́ло 

пил – бил  

визи́т – виси́т 

до́чка – то́чка 

Задание 9. Отгадайте загадки-шутки. Запишите ответы и объясните, чем 

отличаются друг от друга эти слова. 

1. С твёрдым л я на стене,  

    Книги, например, на мне,                   

    Но как только л смягчите,                 

    Сразу в танец превратите. 

2. Вы в сказках обо мне читали, 

    Меня в кубышках зарывали, 

    Но если д в конце смягчить – 

    Телегу можно мной грузить. 

3. С глухим согласным наливаюсь в поле,  

    Со звонким – сам звеню я на просторе. 

4. С глухим траву она срезает, 

    Со звонким – и листочки объедает. 

5. С глухим согласным мы его читаем, 

    Со звонким – в нём мы обитаем. 

 

Слова для справок: клад – кладь; колос – голос; коса – коза; полка – полька; 

том – дом. 

Задание 10. а) Прочитайте ещё раз тексты: 
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1) «Классификация гласных звуков»;  

2) «Классификация согласных звуков».  

б) Составьте  план прочитанных текстов  и перескажите их по этому  плану.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. СЛОГ И УДАРЕНИЕ 

▼ Обратите внимание  

на модели:  

сто́лько ... , ско́лько ... 

В слове столько слогов, сколько в них гласных 

звуков, например: дом (1) го-ра́ (2), го-ло-ва́ (3). 

что произно́сится как 

Слог произносится одним толчком воздуха. 

Задание 1. Прочитайте текст и составьте его план. Перескажите текст по 

плану. 

СЛОГ 

Слова́ в ру́сском языке́ де́лятся на сло́ги, наприме́р: го-ра́, го-ло-ва́, ка-пу́-

ста, а-ка-де́-ми-я, у-ни-вер-си-те́т. Слог – э́то оди́н звук или не́сколько зву́ков, 

кото́рые произно́сятся одни́м толчко́м выдыха́емого во́здуха.   

В соста́в сло́га обяза́тельно вхо́дит оди́н гла́сный звук, поэ́тому в сло́ве 

сто́лько сло́гов, ско́лько в них гла́сных зву́ков. Гла́сные зву́ки мо́гут 

самостоя́тельно образо́вывать слог, поэтому они́ называ́ются 

слогообразу́ющими зву́ками (а-у-ди-то́-ри-я).  

Согла́сные зву́ки не образу́ют сло́гов. Они́ мо́гут начина́ть слог (мо-ло-

ко), зака́нчивать его́ (он, ум) и́ли окружа́ть гла́сный звук с двух сторо́н (шум, 

стол, стул, дом, дай, вос-то́к и др.) 

Слова́ быва́ют односло́жные, е́сли они́ состоя́т из одного́ сло́га (я, ты, он, 
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дом), двусло́жные (мо́-ре, лю-бо́вь, сту-де́нт, о-на́), трёхсло́жные (че-ло-ве́к, 

мо-ло-ко́, фи-ло́-лог) и многосло́́жные (а-у-ди-то́-ри-я, фи-ло-ло́-ги-я). 

Сло́ги быва́ют откры́тые и закры́тые. Откры́тый слог конча́ется 

гла́сным зву́ком (кни́-га, стра-на́, я-зы-ко-зна́-ни-е), а закры́тый слог – 

согла́сным зву́ком ( дом, жизнь, слог, от-ве́т).  

План 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Определите количество слогов и их типы в данных словах. 

Он, мы, небо, перевод, литература, академия, языковед, кот, звонок, 

апельсин, слон, ударение, филологический. 

Задание 3. Закончите предложения: 

1. Слова в русском языке делятся ___________________________________ . 

2. Слог – это ____________________ . В состав слога обязательно _________ 

___________________ . Слоги бывают _____________________________ . 

3. Гласные звуки называются ______________________, потому они могут  

______________________________________________________________ . 

4. Согласные звуки не _______________________________ . Они могут  ___ 

______________________________________________________________ . 

5. Односложные слова состоят из ___________________ . Например:  _____ 

______________________________________________________________ . 

6. Двусложные слова состоят из ____________________ . Например: ______  

______________________________________________________________ . 

7. Трёхсложные слова состоят из _______________________ . Например: __ 

______________________________________________________________ . 

8. Многосложные слова состоят из ________________________ . Например:  

______________________________________________________________ . 

Задание 4. Замените предложения синонимичными по образцу. 
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Образец: Слова состоят из слогов. – Слова делятся на слоги.  

1. Двусложные слова состоят из двух слогов. – ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Трёхсложные слова состоят из трёх слогов. – ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Слово преподаватель состоит из пяти слогов. – _________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 5. Прочитайте предложения. Попробуйте понять из контекста 

значение подчёркнутых глаголов. Обратите внимание на их управление. 

1. В слове преподава́тель ударение падает на слог -ва-. 

2. В слове кни́га ударение па́дает на первый слог, а слове вода́ – на второй. 

3. На какой слог па́дает ударение в слове молоко? 

4. Ударение может переходи́ть с одного слога на другой в разных 

грамматических формах слова, например: по́нял – поняла́ – по́няли. 

5. При образовании некоторых форм множественного числа ударение может 

переходи́ть: окно́ – о́кна, письмо́ – пи́сьма, сестра́ – сёстры, го́род – 

города́ и т. д. 

Задание 6. Прочитайте текст, составьте его план. Перескажите текст по 

плану.  

РУ́ССКОЕ УДАРЕ́НИЕ 

Е́́сли сло́во состои́т из не́скольких сло́гов, то оди́н из них звучи́т бо́лее 

чётко (то есть произно́сится бо́лее си́льно, до́лго), чем други́е сло́ги. Наприме́р, 

в сло́ве молоко́ с бо́льшей си́лой произно́сится после́дний слог, а в сло́ве го́род – 

пе́рвый.  

Ударе́ние – э́то произнесе́ние одного́ сло́га с бо́льшей си́лой го́лоса и 

долгото́й звуча́ния. Слог, кото́рый произно́сится с бо́льшей си́лой, называ́ется 

уда́рным сло́гом, гла́сный звук э́того сло́га то́же называ́ется уда́рным. Други́е 

сло́ги в сло́ве – безуда́рные. Гла́сные безуда́рных сло́гов называ́ются 

безуда́рными. 

В англи́йском языке́ ударе́ние обы́чно па́дает на пе́рвый слог, во 
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францу́зском – на после́дний слог в сло́ве. В ру́сском языке́ ударе́ние 

свобо́дное, то есть оно́ мо́жет па́дать на любо́й слог: кни́-га, во-да́, ма-га-зи́н. 

В ру́сском языке́ ударе́ние игра́ет о́чень большу́ю роль. Оно́ мо́жет 

выполня́ть смы̀слоразличи́тельную фу́нкцию (за́мки – замки́, стре́лки – 

стрелки́), различа́ть граммати́ческие фо́рмы одного́ и того́ же сло́ва (но́ги – 

имени́тельный паде́ж, мно́жественное число́ и ноги́ – роди́тельный паде́ж 

еди́нственное число́). 

Ударе́ние мо́жет переходи́ть с одного́ сло́га на друго́й в ра́зных 

граммати́ческих фо́рмах сло́ва (по́нял – поняла́ – по́няли и др.).  

План  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 7. Выразительно прочитайте стихотворения. Обратите внимание на 

ударение в подчёркнутых словах. Запомните: в подобных случаях суще-

ствительное с предлогом читается как одно слово с ударным первым слогом. 

1) Ветер на́ море гуляет 

    И кораблик подгоняет. (А. Пушкин) 

2) Тучка по́ небу идёт, 

    Бочка по́ морю плывёт. (А. Пушкин) 

3) Ходит по́ лесу хорёк, 

    Хищный маленький зверёк. (С. Маршак) 

Задание 8. Выразительно прочитайте стихотворения и загадки. Что 

помогает вам запомнить правильное ударение в подчёркнутых словах? 

1) Буквы-значки, как бойцы на парад,           2)  Вот закончим школу скоро,                          

    В строгом порядке поставлены в ряд.             Разойдёмся кто куда. 

    Каждый в положенном месте стоит,               Миша хочет стать шофёром, 

    И называется всё ….  (алфави́т).                    Гриша – строить города.  

 3) А в доме за  воро́тами                               4) Свеж и сладок он на вкус, 

     С утра играют гаммы,                                     Называется … (арбу́з). 

     Смешной мальчишка с нотами 

     Всегда приходит с мамой. 
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Задание 9. Объясните роль ударения в подчёркнутых словах. 

1. Я всегда мо́ю руки перед обедом. Вы не видели мою́ тетрадь? 

2. Недалеко от го́рода построили новую дорогу. Многие города́ Украины 

очень красивые.  

3. Я не могу петь, потому что у меня нет го́лоса. Я слышу голоса́ моих 

студентов. 

4. Густые хлеба́ в поле – будет хле́ба вволю. 

Задание 10. Какую функцию выполняет ударение в следующих парах 

словосочетаний? Составьте предложения с этими словами. 

(После) ве́чера – (зимние) вечера́; пла́чу (от радости) – плачу́ (деньги).  

Задание 11. Прочитайте текст. Значение незнакомых слов посмотрите в 

словаре.  

ТРИ ПРИ́ЗНАКА РУ́ССКОГО УДАРЕ́НИЯ 

Ударе́ние – э́то тот тон, на кото́рый настра́ивается сло́во, тот го́лос, по 

кото́рому мы «узнаём» сло́во. Все слова́, явля́ющиеся самостоя́тельными 

частя́ми ре́чи, обы́чно име́ют ударе́ние. 

Произноси́ть ру́сские слова́ пра́вильно ча́сто быва́ет тру́дно из-за 

осо́бенностей ру́сского ударе́ния. Мо́жно назва́ть три основны́х при́знака 

ру́сского ударе́ния. 

1) Ру́сское ударе́ние называ́ется свобо́дным, потому́ что оно́ мо́жет быть 

на любо́м сло́ге сло́ва: пе́рвом (го́род, го́ры, ми́лый), второ́м (свобо́да, приро́да, 

приве́т, писа́ть, краси́вый), тре́тьем (молодо́й, молоко́, поняла́) и др.  

2) Ру́сское ударе́ние мо́жет меня́ть ме́сто в зави́симости от фо́рмы одного́ 

и того́ же сло́ва. Э́тот при́знак ру́сского ударе́ния называ́ется подви́жностью, то 

есть ру́сское ударе́ние свобо́дное и подви́жное. Наприме́р:  

сестра́ – сёстры;                       голова́ – го́ловы;    жил – жила́ – жи́ли;                  

окно́ – о́кна;                              письмо́ – пи́сьма;   был – была́ – бы́ли. 

3) Ру́сское ударе́ние изменя́ется  со вре́менем. Е́сли мы бу́дем чита́ть 

стихотворе́ния ру́сских писа́телей ХIХ (19) ве́ка, то мы уви́дим, что но́рмы 

ударе́ния в них совсе́м други́е. Наприме́р:     

   Мы, старики́, уж ны́нче не танцу́ем, 

   Музы́ки гром не призыва́ет нас. (А. С. Пу́шкин) 
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   Проце́сс измене́ния ударе́ния идёт и сейча́с. Ударе́ние в сло́ве мо́жно 

прове́рить по словарю́. 

Задание 12. Скажите, что нового вы узнали о русском ударении. 

● Сравните синонимичные модели: 

что выполня́ет (каку́ю) фу́нкцию что игра́ет (каку́ю) роль 

Ударение выполняет 

смыслоразличительную функцию. 

Ударение играет 

смыслоразличительную роль. 

Задание 13. Закончите предложения, используя модели, данные выше. 

1. Звуки различают слова, то есть выполняют  _________________________ 

______________________________________________________________ . 

2. Глухие и звонкие согласные в русском языке  могут различать смысл 

слов, т. е. играть ________________________________________________ .  

3. Твёрдые и мягкие согласные различают смысл слов, т. е. выполняют ____ 

______________________________________________________________ . 

4. Ударение в русском языке также может различать слова, т. е. играть  ____ 

______________________________________________________________ . 

Задание 14. Ответьте на вопросы. 

1. Что называется слогом? 

2. Какие слова называются односложными? Двусложными? Многослож-

ными? Приведите примеры. 

3. Почему гласные звуки называются слогообразующими? 

4. Какие слоги называются открытыми, закрытыми? Приведите примеры. 

5. Что такое ударение? 

6. Какой слог называется ударным/безударным? 

7. Какие особенности русского ударения вы знаете? 

8. Есть ли ударение в вашем родном языке? Что вы можете рассказать об 

ударении в вашем языке? 

Задание 15. Замените выделенные слова глаголом име́ться в правильной 

форме. 

1. В русском языке есть шесть пар глухих и звонких согласных. 

2. В русском языке есть твёрдые и мягкие согласные. 

3. В русском языке есть односложные и многосложные слова. 

4. В слоге обязательно есть гласный звук. 

5. В слове есть только один ударный слог. 
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6. ФОНЕТИ́ЧЕСКИЕ ПРОЦЕ́ССЫ 

Задание 1. Прочитайте однокоренные слова, переведите их на родной язык. 

Скажите, на какие вопросы они отвечают.  

Реду́кция (чего?) гла́сного; редуци́роваться; редуци́рованный гла́сный 

Задание 2. Запомните антонимичные слова и словосочетания.  

си́льная пози́ция ≠ сла́бая пози́ция (чего?) зву́ка/ гла́сного/ согла́сного 

уда́рная пози́ция ≠ безуда́рная пози́ция 

глухо́й согла́сный ≠ зво́нкий согла́сный 

оглуше́ние ≠ озвонче́ние 

оглуша́ться ≠ озвонча́ться 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

В проце́ссе говоре́ния зву́ки мо́гут изменя́ться по определённым 

пра́вилам, кото́рые существу́ют в да́нном языке́ (ру́сском, украи́нском, 

англи́йском, ара́бском и др.). Э́ти пра́вила называ́ются фонети́ческими 

проце́ссами. Рассмо́трим гла́вные фонети́ческие проце́ссы ру́сского языка́. 

1) Измене́ние гла́сных 

Как мы уже́ говори́ли, в ка́ждом сло́ве име́ется оди́н уда́рный слог, 

кото́рый выделя́ется си́лой и долгото́й звуча́ния. Гла́сный э́того сло́га (уда́рный 

гла́сный) произно́сится си́льно, до́лго и я́сно:  дом – [о], дым – [ы], дам – [а], 

э́хо – [э], душ – [у], мир– [и]. Таки́м о́бразом, си́льная пози́ция гла́сных – э́то 

уда́рная пози́ция. 

Все гла́сные безуда́рных сло́гов (безуда́рные гла́сные) произно́сятся 

сла́бо, кра́тко и нея́сно, то есть безуда́рная пози́ция – э́то сла́бая пози́ция  

гла́сных. Наприме́р, произнесём сло́во каранда́ш. Гла́сный звук како́го сло́га мы 

слы́шим лу́чше всего́?  

Гла́сные [о], [a] и [э] в безуда́рной пози́ции не то́лько произно́сятся сла́бо 

и кра́тко, но и изменя́ют своё звуча́ние. Наприме́р,  сло́во молоко́ мы 

произно́сим,  как [малако́], т. е. безуда́рный гла́сный о произно́сится, как [а]. 

Гла́сные э и а в безуда́рных сло́гах по́сле мя́гких обы́чно произно́сятся 

одина́ково – как [и]. Наприме́р: весна́ [в’исна́], часы́ [ч’исы́], а по́сле согла́сных 

ж, ш, ц гла́сный э произно́сится, как [ы]: жена́ [жына́], цена́ [цына́]. 

Проце́сс измене́ния безуда́рных гла́сных называ́ется реду́кцией. Реду́кция 

– э́то ослабле́ние и измене́ние звуча́ния безуда́рных гла́сных. Таки́е гла́сные 
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называ́ются редуци́рованными. Мо́жно сказа́ть, что в безуда́рной пози́ции 

гла́сные зву́ки редуци́руются. 

2) Измене́ние согла́сных 

В проце́ссе говорения согла́сные зву́ки в сла́бой пози́ции, как и 

безуда́рные гла́сные, то́же мо́гут изменя́ться. Си́льная пози́ция согла́сных – э́то 

пози́ция по́сле гла́сного, когда́ они́ звуча́т я́сно и поня́тно. Наприме́р: вода́, 

голова́, рабо́та. Сла́бые пози́ции согла́сных – э́то: 

1) пози́ция в абсолю́тном конце́ сло́ва (зуб_, нож_, друг_); 

2) пози́ция пе́ред други́м шу́мным согла́сным (ска́зка, про́сьба, 

сде́лать).  

В сла́бой пози́ции мо́жет происходи́ть проце́сс оглуше́ния зво́нких 

согла́сных и́ли проце́сс озвонче́ния глухи́х согла́сных.  

ОГЛУШЕ́НИЕ ЗВО́НКИХ СОГЛА́СНЫХ 

           Э́тот проце́сс мо́жет происходи́ть в двух слу́чаях: 

1. Е́сли зво́нкий согла́сный нахо́дится в абсолю́тном конце́ сло́ва, то он 

произно́сится, как па́рный глухо́й, т. е. оглуша́ется. Наприме́р: 

б – п в – ф г – к д – т ж – ш з – с 

зуб [зуп] любо́вь [л’убо́ф’] друг [друк] сад [сат] нож [нош] глаз [глас] 

2. Е́сли зво́нкий согла́сный стои́т пе́ред глухи́м, то он произно́сится, как 

па́рный глухо́й согла́сный, т. е. оглуша́ется. Наприме́р: 

в – ф з – с б – п д - т ж – ш 

вто́рник 

[фто́рн’ик] 

ска́зка  

[ска́ска] 

ю́бка  

[йу́пка] 

ло́дка 

[ло́тка] 

ло́жка 

[ло́шка] 

ОЗВОНЧЕ́НИЕ ГЛУХИ́Х СОГЛА́СНЫХ 

Е́сли глухо́й согла́сный стои́т пе́ред зво́нким согла́сным, то он 

произно́сится, как па́рный зво́нкий согла́сный, т.е. озвонча́ется. Наприме́р: 

т – д с – з г – к 

футбо́л [фудбо́л] сде́лать [зд’э́лат’] вокза́л [вагза́л] 

Вопросы к тексту: 

1. Какие фонетические процессы вы знаете? 

2. Что такое редукция? 
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3. Что такое редуцированный гласный?  

4. Как произносится звонкий согласный в конце слова? Как называется этот 

процесс? 

5. Как произносится глухой согласный перед звонким? Как называется этот 

процесс?  

▼ Обратите внимание: не то́лько ..., но и ... 

Гласный [о] в безударной позиции не только 

произносится слабо и кратко, но и изменяет своё 

звучание. 

Задание 4.  Напишите фонетическую транскрипцию следующих слов и 

объясните, какие фонетические процессы в них происходят. 

голова́  

моро́з 

эта́ж 

пло́щадь  

та́кже  

сдать 

экза́мены  

тетра́дь  

улы́бка 

с бра́том  

из теа́тра 

в парк 

Задание 5. Закончите предложения, используя глаголы редуцироваться, 

оглушаться, озвончаться. 

1. В абсолютном конце слова звонкий согласный ______________________ . 

2. Если глухой согласный стоит перед звонким, он ____________________ . 

3. В безударных слогах гласные ____________________________________ . 

4. Если звонкий согласный стоит перед глухим, он ____________________ . 

Задание 6. Назовите слова, в которых происходит оглушение или озвончение. 

1. Вчера был вторник. 2. Преподаватель сказал: «С добрым утром!»  3. В 

книге я увидел ошибку. 4. Друг попросил меня: «Купи хлеб, пожалуйста!».  

▼ Обратите внимание на конструкцию:  

  

(в какой позиции?) 

 

в си́льной (сла́бой) пози́ции 

в уда́рном (безуда́рном) сло́ге       

в нача́ле (в конце́) сло́ва 

пе́ред глухо́й (зво́нкой) согла́сной 

по́сле мя́гкого согла́сного 

Задание 7. Ответьте на вопросы, используя конструкцию, данную  выше. 

1. В какой позиции гласные и согласные звуки изменяют своё звучание? 

2. В какой позиции гласные и согласные звуки не изменяют своё звучание? 
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3. В какой позиции гласные звуки редуцируются? 

4. В какой позиции гласные звуки не редуцируются? 

5. В какой позиции глухие согласные озвончаются? 

6. В какой позиции звонкие согласные оглушаются?  

Задание 8. а) Расскажите, какие фонетические процессы происходят в вашем 

родном языке:  

- есть ли в нём редукция безударных гласных звуков? 

- есть ли процессы оглушения и озвончения согласных? 

- какие ещё фонетические процессы в родном языке вы знаете?  

б) Приведите примеры. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что изучает фонетика? 

2. Что такое артикуляция? 

3. Какую функцию выполняют звуки речи? 

4. На какие группы делятся все звуки русского языка? 

5. Сколько гласных звуков в русском языке? 

6. Как образуются звонкие согласные? А глухие? 

7. Какие звуки являются слогообразующими? 

8. Какие особенности русского ударения вы знаете? 

 

Дополнительный текст 

ИНТОНА́ЦИЯ 

Задание 1. Посмотрите в словаре значение данных слов. 

аппарату́ра 

выска́зывание 

дли́тельность 

звуча́ние 

интенси́вность 

интона́ция 

компоне́нт 

констру́кция 

отте́нок 

смыслово́й оттенок 

эмоциона́льно-стилисти́ческий 

отте́нок 

отчётливость 

разли́чие 

слу́шающий  

сте́пень 

схе́ма 

тембр 

тип 

тип интона́ции  
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владе́ть чем? 

тон 

нисходя́щий тон 

восходя́щий тон 

у́ровень 

у́ровень то́на 

центр 

акусти́ческий 

интонацио́нный 

интонацио́нный центр 

интонацио́нная констру́кция 

любо́й 

определённый  

специа́льный 

воспринима́ться кем? чем? каким? как? 

вычисля́ть/вы́числ|ить кого? что? 

ула́вливать/улов|и́ть кого? что? как? 

ула́вливать на слух 

 

■ Запомните антонимы:  восходя́щий тон ≠ нисходя́щий тон 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

Любо́е выска́зывание произно́сится с определённой интона́цией. Разли́чия 

в интона́ции зави́сят от измене́ния четырёх акусти́ческих компоне́нтов: то́на, 

интенси́вности звуча́ния, дли́тельности звуча́ния и сте́пени отчётливости те́мбра. 

Измене́ние э́тих компоне́нтов ула́вливают на слух и бо́лее то́чно 

вычисля́ют на специа́льной аппарату́ре: осцило́графах, интоно́графах, 

соно́графах. 

В ка́ждом языке́ есть свои́ ти́пы интона́ции – интонацио́нные констру́кции 

(ИК). В ру́сском языке́ мо́жно вы́делить семь ти́пов ИК. Они́ различа́ются 

интонацио́нным це́нтром (уда́рный слог гла́вного по смы́слу сло́ва), у́ровнем 

то́на и други́ми характери́стиками. Рассмо́трим четы́ре основны́е 

интонацио́нные констру́кции ру́сского языка́: 

ИК-1: гла́сный це́нтра вы́делен 

нисходя́щим то́ном:  

Он верну́лся.  

И Па́вел верну́лся. 

 

                          . 

ИК-3: гла́сный це́нтра вы́делен 

высо́ким восходя́щим то́ном: 

Он верну́лся?  

И Па́вел верну́лся?  

Как он пла́вает? 

 

                         ? 

ИК-2: гла́сный це́нтра вы́делен 

нисходя́щим то́ном и усиле́нием 

слове́сного ударе́ния: 

КогдА э́то бы́ло?  

КАк он пла́вает?  

КтО э́то? 

 

                        ? 
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ИК-4: на гла́сном це́нтра пониже́ние 

то́на, на постце́нтровой ча́сти повы-

ше́ние (сопостави́тельный вопро́с): 

А де́вушек?  

А ско́лько там де́вушек? 

А ты? 

 

                         ? 

Рис.2. ИК-1 

Вме́сто схем мо́жно испо́льзовать 

интонацио́нную транскри́пцию, в кото́рой 

ци́фра обознача́ет тип ИК и ме́сто це́нтра ИК: 

      1                         3                                

Он верну́лся. Он верну́лся? 

                                                                       1        3                      4 

                                              Ваш биле́т. Ваш биле́т? Ваш биле́т? (Покажи́те).  
 
Оди́н и тот же тип ИК в ра́зных 

предложе́ниях испо́льзуется для выраже́ния 

ра́зных значе́ний и воспринима́ется 

слу́шающими неодина́ково. Так, для ИК-3 

мо́жет быть вопро́с, незавершённость, про́сь-   Рис. 3. ИК-3 

ба, высо́кая сте́пень при́знака, наприме́р: 
       3                                    3                                       3                                                 
Хоро́ший фильм? Сотри́те с доски́! Тако́й ве́чер тёплый! 

 
      Основны́е ти́пы ИК испо́льзуются для 

выраже́ния не то́лько смысловы́х, но и 

эмоциона́льно-стилисти́ческих отте́нков. 

Сравни́м: 

      Рис. 4. ИК-4                2                                             4 

      Почему́ ты опозда́ла? – Почему́ ты опоздала? (Недово́льство). 

Вопросы и задания к тексту: 

1. От чего зависят различия в интонации? 

2. Какие приборы используют для измерения изменений интонации?   

Слышали ли вы об этих приборах раньше? 

3. Сколько интонационных конструкций можно выделить в русском    

языке? Как они различаются?  

4. Для чего используются основные типы интонационных конструкций? 

5. Расскажите об особенностях интонации вашего родного языка. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Задание 1. Подберите антонимы к словам: 

сильная позиция ≠  ____________________________________________________                    

глухой согласный ≠ ___________________________________________________ 

озвончение ≠ _________________________________________________________ 

оглушаться ≠ ________________________________________________________ 

непарные согласные ≠ _________________________________________________ 

открытый слог ≠ ______________________________________________________ 

нисходящий тон ≠ ____________________________________________________ 

Задание 2. Закончите предложения: 

1. Фонетика изучает ______________________________________________ . 

2. Звуки речи, слоги, ударение, интонация – это _______________________ . 

3. Основной объект изучения фонетики – ____________________________ . 

4. Самые маленькие единицы языка – это ____________________________ . 

5. Все звуки речи делятся на гласные и ______________________________ . 

6. Звуки, которые образуются с помощью только голоса, называются ______ 

______________________________________________________________ . 

7. Звонкие согласные образуются с помощью _________________________ 

и _________________________ . 

8. По участию голоса и шума все согласные можно разделить на сонорные и 

______________________________________________________________ . 

9. Слова делятся на _______________________________________________ . 

10.  В русском языке ударение играет важную _________________________ . 

11.  Ослабление и изменение звучания безударных гласных – это __________ 

______________________________________________________________ . 

12.  В абсолютном конце слова звонкий согласный _____________________ . 

13.  Гласные и согласные звуки изменяют своё звучание в слабой __________ 

_________________________ . 

14.  Русское ударение подвижное и ___________________________________ . 
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Задание 3. а) Напишите  парные согласные  по участию голоса в их образовании: 

[б] – _______                           [в] – _______                       [г] – _________ 

[д] – _______                           [з] – _______                        [ж] – ________ 

б) Напишите сонорные согласные. 

____________________________________________________________________ 

в) Напишите глухие непарные согласные. 

____________________________________________________________________  

Задание 4. Напишите фонетическую транскрипцию следующих слов. 

го́род  

друг  

у́зкий 

обе́д  

жизнь  

сдать 

экза́мен  

берёзка 

клуб 

любо́вь  

ска́зка 

де́вять 

Задание 5. Прочитайте слова и поставьте в них ударение. 

гора – горы  

нога – ноги 

город – города 

поезд – поезда 

письмо – письма 

окно – окна 

понял – поняла – поняли 

был – была – были  

Задание 6. Напишите фонетические процессы, которые вы знаете. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

* Задание 7. (факультативное). Нарисуйте схемы основных интонационных 

конструкций русского языка и приведите свои примеры. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Тема 4 

ГРА́ФИКА. ОРФОЭ́ПИЯ 

План 

1. Ру́сское письмо́. Алфави́т. 

2. Звук и бу́ква. 

3. Орфоэ́пия. 

1. РУ́ССКОЕ ПИСЬМО́. АЛФАВИ́Т. 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания, объясните их лексическое 

значение. 

алфави́т = а́збука 

после́довательность = поря́док 

алфави́тный поря́док 

располага́ть/расположи́ть  

расположить по алфави́ту/в алфави́тном 

поря́дке 

располо́жен 

● Запомните: оди́н и тот же/ одна́ и та же/ одно́ и то же/ одни́ и те же 

Звук и буква – это не одно и то же. Звук мы слышим, а букву 

мы пишем. 

Задание 2. Прочитайте предложения. Попробуйте понять значение 

подчёркнутого глагола из контекста. 

1. Слово шоу пришло в русский язык из английского. 

2. Из какого языка пришли в русский язык слова браво, вилла, макароны? 

3. Слово алфавит – это иностранное слово, которое пришло в русский язык 

из греческого языка. 

Задание 3. Прочитайте текст, значение незнакомых слов посмотрите в 

словаре. Ответьте на вопросы к тексту. 

Звук и бу́ква – э́то не одно́ и то же. Звук мы слы́шим, а бу́кву мы пи́шем. 

Бу́квы, кото́рые располо́жены в определённой после́довательности, 

составля́ют алфави́т, или а́збуку. Слова́ алфави́т и а́збука – э́то сино́нимы. 

Образо́ваны э́ти слова́ от назва́ний пе́рвых букв ру́сского и гре́ческого 

алфави́тов. Сло́во алфави́т – э́то иностра́нное сло́во, кото́рое пришло́ в ру́сский 

язы́к из гре́ческого языка́. Оно́ состои́т из назва́ний пе́рвых двух букв 

гре́ческого алфави́та: а́льфа и ви́та. Сло́во а́збука состои́т из назва́ний пе́рвых 
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букв ру́сского алфавита: ра́ньше бу́ква а называ́лась аз, а бу́ква б (бэ) – бу́ки. 

Не́которые ста́рые названия ру́сских букв сохрани́лись в соста́ве посло́виц и 

фразеологи́змов. Наприме́р: снача́ла аз и бу́ки, а там и нау́ки; начина́ть с азо́в, 

т. е. с са́мого нача́ла, с са́мого просто́го.  

В ру́сском алфави́те 33 бу́квы: 10 букв обознача́ют гла́сные зву́ки и 21 – 

согла́сные. Две бу́квы – ь (мя́гкий знак) и ъ (твёрдый знак) – не обознача́ют 

зву́ков. Ка́ждая бу́ква алфави́та име́ет своё назва́ние. 

Алфави́т на́до знать, так как слова́ располага́ются по алфави́ту в словаря́х, 

в библиоте́чных катало́гах, кни́ги в библиоте́ках стоя́т в алфави́тном поря́дке, 

по алфави́ту составля́ются спи́ски людей, книг, городо́в, телефо́нные 

спра́вочники и т. п. 

Вопросы к тексту: 

1. Что называется афавитом (азбукой)? 

2. Какое слово имеет русское происхождение: алфавит или азбука? 

3. Как образованы слова алфавит и азбука? 

4. Сколько букв в русском алфавите и что они обозначают? 

5. Почему нужно знать алфавит? 

Задание 4. Прочитайте русский алфавит. 

А а [а] К к [ка] Х х [ха] 

Б б [бэ] Л л [эль] Ц ц [цэ] 

В в [вэ] М м [эм] Ч ч [че] 

Г г [гэ] Н н [эн] Ш ш [ша] 

Д д [дэ] О о [о] Щ щ [ща] 

Е е [йэ] П п [пэ] ъ твёрдый знак 

Ё ё [йо] Р р [эр] ы [ы] 

Ж ж [жэ] С с [эс] ь мягкий знак 

З з [зэ] Т т [тэ] Э э [э] 

И и [и] У у [у] Ю ю [йу] 

Й й [и краткое] Ф ф [эф] Я я  [йа]  
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Задание 5. а) Прочитайте стихотворение Бориса Заходера. Оно поможет 

лучше запомнить русский алфавит.  

Три́дцать три родны́х сестри́цы,  

Пи́саных краса́вицы,  

На одно́й живу́т страни́це,  

А повсю́ду сла́вятся! 

А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ, Е, Жэ –  

Прикати́ли на еже́. 

Зэ, И, Ка, эЛь, эМ, эН, О – 

Дру́жно вы́лезли в окно́. 

Пэ, эР, эС, Тэ, У, эФ, Ха –  

Оседла́ли петуха́. 

Цэ, Че, Ша, Ща, Э, Ю, Я –  

Все тепе́рь мои́ друзья́. 

Пять сестрёнок опозда́ли – 

Заигра́лись в пря́тки. 

А тепе́рь все бу́квы вста́ли 

В а́збучном поря́дке. 

Познако́мьтесь с ни́ми, де́ти: 

Вот они́ стоя́т рядко́м.  

О́чень пло́хо жить на све́те 

Тем, кто с ни́ми не знако́м. 

б) Какие буквы опоздали? Найдите их место в алфавите. Обратите внимание 

на названия согласных букв.  

Задание 6. Расположите слова в алфавитном порядке, запишите их в тетрадь.  

Язык, азбука, фонетика, графика, буква, морфология, лексика, звук, 

экзамен, студент, наука, деканат, окно, имя, преподаватель. 

Задание 7. Составьте библиотечный каталог, расположив фамилии русских 

писателей в алфавитном порядке. 

Гоголь Николай Васильевич, Толстой Лев Николаевич, Пушкин 

Александр Сергеевич, Лермонтов Михаил Юрьевич, Тургенев Иван Сергеевич, 

Чехов Антон Павлович, Достоевский Фёдор Михайлович, Горький Алексей 

Максимович, Бунин Иван Алексеевич, Булгаков Михаил Афанасьевич. 

Задание 8. Прочитайте и отгадайте загадки об азбуке и письме. 

1. Буквы-значки, как бойцы на парад  

    В дружном порядке поставлены в ряд.             

    Каждый в положенном месте стоит,  

    А называется всё ______________ . 

2. Чёрные, кривые  

    Встанут в ряд, –  

    Заговорят. 

Задание 9. Прочитайте пословицы, объясните, как вы их понимаете. 

1. А́збука – к му́дрости ступе́нька. 

2. Гра́моте учи́ться – всегда́ пригоди́тся. 

Задание 10. Прочитайте русский алфавит по памяти. Расскажите о русском 
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алфавите по плану: 

1. Определение алфавита. 

2. Состав алфавита. 

3. Значение (роль) алфавита.  

Задание 11. Расскажите по этому же плану об алфавите другого 

иностранного языка, который вы знаете (английского, французского, своего 

родного и т. д.). 

2. ЗВУК И БУ́КВА 

Задание 1. Прочитайте текст и дайте ему своё название. 

Бу́квы слу́жат для обозначе́ния зву́ков. Одна́ко звук и бу́ква – э́то ра́зные 

поня́тия, поэ́тому бу́квы не всегда́ то́чно соотве́тствуют зву́кам.  

Бу́ква не всегда́ обознача́ет оди́н звук, она́ мо́жет обознача́ть как 

не́сколько зву́ков. Наприме́р, бу́квы я, ё, е, ю в нача́ле слов я́блоко, ёлка, есть, 

ю́ноша обознача́ют два зву́ка. Назови́те са́ми, каки́е зву́ки они́ обознача́ют. А 

ско́лько зву́ков обознача́ют э́ти бу́квы, когда́ они́ нахо́дятся по́сле согласных? 

Для э́того дава́йте прочита́ем слова́ мя́со, мёд, мел, любо́вь. 

Одна́ и та же бу́ква в ра́зных слова́х мо́жет передава́ть ра́зные зву́ки. 

Наприме́р, бу́ква г мо́жет передава́ть таки́е зву́ки: гора́ – [г],  снег – [к], сего́дня 

– [в], гита́ра – [г’], лёгкий – [х]. 

С друго́й стороны́, оди́н звук мо́жет передава́ться ра́зными бу́квами. 

Наприме́р, в сло́ве суп звук [п] передаётся буквой п, а в словах зуб, улыбка звук 

[п] передаётся бу́квой б. 

Бу́ква мо́жет совсе́м не передава́ть зву́ка. Наприме́р, бу́квы ъ и ь в слова́х 

съесть, въезд, день, о́сень.  

Таки́м о́бразом, мы не всегда́ говори́м так, как пи́шем. И пи́шем не так, 

как говори́м. Зву́ки и бу́квы – э́то ра́зные поня́тия, кото́рые изуча́ются 

разли́чными разде́лами языкозна́ния: зву́ки – фоне́тикой, а бу́квы – гра́фикой, 

но они́ те́сно свя́заны друг с дру́гом.    

Задание 2. Задайте вопросы к прочитанному тексту. Попросите ваших 

товарищей ответить на эти вопросы. Напишите план текста. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 3. Определите количество звуков и букв в следующих словах. 

Акаде́мия, университе́т, друзья́, апельси́н, со́лнце, семья́, занима́ться, 

сшить, класс, янва́рь. 

Задание 4. Скажите, чем отличаются следующие слова (звуками или буквами). 

Грипп – гриб, род – рот, леса́ – лиса́, вести́ – везти́.  

Задание 5. Назовите, какие буквы в данных словах не соответствуют звукам, 

напишите транскрипцию этих слов. 

За́втра, что, лёгкий, телефо́н, хорошо́, кафе́, снег, вто́рник, ель. 

Задание 6. Прочитайте микротекст, озаглавьте его. Задайте вопросы к 

микротексту. Попросите ваших товарищей ответить на эти вопросы. 

Я, Ю, Е, Ё – это йоти́рованные бу́квы. В зави́симости от пози́ции в сло́ве 

они́ мо́гут обознача́ть оди́н или два зву́ка. По́сле мя́гких согла́сных они́ 

обознача́ют зву́ки [а, у, э, о]. Таки́м о́бразом, бу́квы Я, Ю, Е, Ё обознача́ют 

мя́гкость предыду́щего согла́сного. В други́х пози́циях бу́квы Я, Ю, Е, Ё 

произно́сятся как [йа], [йу], [йэ], [йо]: 

1. В нача́ле слов: я, яма, юг, Ю́ля, ель, е́сли, ёлка, ёж. 

2. По́сле гла́сных зву́ков (а, о, у, э, и, ы + я, ю, е, ё): моя́, пое́хать, поёшь, 

пою́т. 

3. По́сле Ь (мя́гкого зна́ка) и Ъ (твёрдого зна́ка): друзья́, съе́хать, пьёшь, 

пью́т.  

Задание 7. Подчеркните  буквы Я, Ю, Е, Ё в словах и надпишите сверху 1, если 

они обозначают один звук,  и 2, если эти буквы обозначают два звука. 

Объясни́ть, мя́со, акаде́мия, семья́, фамилия, фоне́тика, ёлка, мёд, въе́хать, 

мяч, мя́гкий, люблю́, пою́, пью, ава́рия, подъе́хать, ноя́брь.  

Задание 8. Сравните действительные (активные) и страдательные 

(пассивные) конструкции. 
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Активная конструкция Пассивная конструкция 

что обознача́ет/передаёт что  что обознача́ется/передаётся чем  

Буква обозначает звук.  

В слове зуб буква б передаёт звук [п].  

Звук обозначается буквой. 

В слове зуб звук [п] передаётся буквой б. 

Им. п. + глагол без -ся + В. п Им. п. + глагол с -ся + Тв. п. 

Задание 9. Замените действительные конструкции страдательными по 

образцу. 

Образец: Буквы обозначают звуки речи. – Звуки речи обозначаются буквами. 

Буква о в безударной позиции произносится как [а]. – Букву о в безударной 

позиции произносят как [а]. 

1. Знак [’] обозначает мягкость в русской фонетической транскрипции. – ______ 

____________________________________________________________________   

2. Буквы на всегда точно передают звуки речи. – __________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Буквы е, ё, ю, я  могут обозначать два звука. – __________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Графика изучает буквы. – ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Фонетика изучает звуки речи. – _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Какие звуки в русском языке всегда произносят твёрдо? – ________________ 

____________________________________________________________________ 

▼ Обратите внимание: 

что (Им. п.) + глагол отглагольное сущ. + чего (Р.п.) 

слова сочетаются 

голос преобладает над шумом 

звонкие согласные образуются 

слог произносится 

голос участвует в образовании звука 

гласные изменяются в речи  

сочетание слов 

преобладание голоса над шумом 

образование звонких согласных 

произношение слога 

участие голоса в образовании звука 

изменение гласных в речи  
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глагол +  кого/что (В. п.)  отглагольное сущ. + чего (Р.п.) 

произнести слог 

произносить согласные 

нарушить норму 

усвоить норму 

устранить проблему 

произнесение слога 

произношение согласных 

нарушение нормы 

усвоение нормы 

устранение проблемы 

Но! 

отказаться от нормы 

 

отказØ от нормы 

Задание 10. Скажите, сколько букв в алфавите вашего родного языка. Что они 

обозначают? Всегда ли буквы в вашем языке обозначают один звук? 

3. ОРФОЭ́ПИЯ 

▼ Обратите внимание: краткие качественные прилагательные (нов, нова, 

ново, новы; хорош, хороша, хорошо, хороши) употребляются в основном в 

функции сказуемого.  Краткие прилагательные обычно обозначают временный 

признак, а соотносительные с ними полные прилагательные указывают на 

постоянный признак (ср.: Его мать больна. — Мать у него больная).  

Краткие прилагательные имеют оттенок категоричности, а полные 

выражают признак в смягчённом виде (ср.: он смел — он смелый, она глупа — 

она глупая). 

Краткие прилагательные характерны для книжных стилей речи, а полные 

обычно употребляются в речи нейтральной и разговорной (ср.: Философские 

выводы учёного ясны и точны. — Ответы ученика ясные и точные).  

Задание 1. От данных прилагательных образуйте краткие формы. 

Образец: точный – точен (точна, точно, точны). 

Полный, светлый, весёлый, радостный, грустный, знакомый, смелый, 

храбрый, отважный, трусливый, голодный, сытый, холодный, тёплый, жаркий, 

горячий, лёгкий, тяжёлый, трудный, разнообразный, вежливый, грубый, 

известный, популярный, молодой, старый, новый, мелкий, великий, понятный, 

узкий, широкий, крепкий, сильный, слабый, прочный, долгий, краткий, 

длинный, короткий, глубокий, готовый, изменчивый, подвижный. 

Задание 2. Вместо точек вставьте краткое или полное прилагательное из 

скобок в правильной форме. Определите, какую функцию в предложении 
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выполняют эти прилагательные. 

Образец: Аванесов был ... лингвистом. Филологам он ... как автор книги 

«Русское литературное произношение» (известный – известен). – Аванесов 

был известным (определение) лингвистом. Филологам он известен (сказуемое) 

как автор книги «Русское литературное произношение».  

1. В его лекциях содержались _____________________ научные рассуждения 

о развитии языка. Его научные рассуждения были ____________________ 

(строгие – строги).  

2. Ваша позиция мне ____________________ . Учёный изложил свою 

_________________ позицию (ясная – ясна).  

3. Научные интересы учёного __________________ . В университете он 

получил прочные знания по ________________ предметам (разнообразные 

– разнообразны).  

4. Он дал ______________________ ответ. Его ответ был очень ясен и 

______________________ (точный – точен).  

5. Нормы произношения в русском языке _________________ (подвижные – 

подвижны). Большая часть слов русского языка имеет _________________ 

ударение (подвижное – подвижно). 

Задание 3. Посмотрите в словаре значение данных слов и выражений. 

усвое́ние 

устране́ние 

авторите́тный 

единообра́зный = одина́ковый 

заи́мствованный 

изме́нчив  

подви́жен  

оконча́тельно  

владе́ть чем? 

де́йствовать 

охва́тывать кого? что? 

сложи́ться  

вариа́нты произноше́ния  

ввариати́вность но́рмы 

граммати́ческая фо́рма 

сочета́ние зву́ков  

тенде́нция к чему? 

 

Задание 4. Определите, на какие вопросы отвечают данные однокоренные 
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слова. К каким частям речи они относятся?  

Орфоэ́пия, орфоэпи́ческий; вариати́вность, вариа́нт, варианти́вно; бу́ква, 

бу́квенный; но́рма, нормати́вный; диале́кт, диале́ктный; произносить, 

произноси́тельный, произноше́ние; Петербу́рг, петербу́ргский; Москва́, 

моско́вский. 

▼ Обратите внимание: что (Им. п.) состои́т в чём (Пр. п.) 

Задача орфоэпии состоит в устранении 

нарушения норм. 

 

■ Запомните предложное управление: 

на осно́ве чего? 

(Р.п.) 

Орфоэпические нормы современного русского языка 

сложились на основе петербургского и мовсковского 

произношения. 

Задание 5. Прочитайте текст. Составьте вопросы к нему. Попросите ваших 

товарищей ответить на эти вопросы. 

Орфоэ́пия (греч. orthos – прямо́й, пра́вильный и epos – речь) – э́то 

совоку́пность пра́вил у́стной ре́чи, кото́рые устана́вливают единообра́зное 

литерату́рное произноше́ние, и́ли орфоэпи́ческие но́рмы. 

 Орфоэпи́ческие но́рмы охва́тывают произноше́ние гла́сных и согла́сных 

зву́ков, их сочета́ний, произноше́ние отде́льных слов и граммати́ческих форм, а 

та́кже но́рмы ударе́ния.   

Орфоэпи́ческие но́рмы совреме́нного ру́сского языка́ оконча́тельно 

сложи́лись ко второ́й полови́не ХІХ (19) ве́ка на осно́ве петербу́ргского и 

мовско́вского произноше́ния. Как и любы́е други́е языковы́е но́рмы, но́рмы 

произноше́ния подви́жны и изме́нчивы, поэ́тому в совреме́нном ру́сском языке́ 

в не́которых слу́чаях существу́ют вариа́нты произноше́ния одного́ и того́ же 

сло́ва. Наприме́р: фо[нэ́]тика – фо[н’э́]тика, бу́ло[ч’н]ая – бу́ло[шн]ая, тво́рог 

– творо́г, ина́че – и́наче.  

То́чные орфоэпи́ческие но́рмы, как и но́рмы граммати́ческие, 

лекси́ческие, орфографи́ческие, характеризу́ют литерату́рный язы́к – язы́к 

культу́ры. Челове́к, кото́рый соблюда́ет все но́рмы, владе́ет литерату́рным 
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языко́м. Его́ речь воспринима́ется как речь культу́рного челове́ка.  

Основны́е тенде́нции совреме́нного русского произноше́ния состоя́т:  

- в сближе́нии произноше́ния с написа́нием,  

- в акти́вном усвое́нии заи́мствованных слов,  

- и в устране́нии диале́ктного произноше́ния. 

Но́рмы произноше́ния слов мо́жно прове́рить в специа́льных 

орфоэпи́ческих словаря́х, но́рмы ударе́ния обы́чно предста́влены во всех ви́дах 

словаре́й. Наибо́лее авторите́тное руково́дство по совреме́нной орфоэ́пии – 

кни́га Р. И. Аване́сова «Ру́сское литерату́рное произноше́ние». 

Задание 6. Составьте конспект текста. Перескажите текст по 

составленному конспекту. 

Задание 7. Прочитайте слова, поставьте в них ударение. Сравните 

произношение безударных гласных в русском и украинском языках, сделайте 

вывод об орфоэпических нормах в области безударных гласных в русском и 

украинском языках. 

Русский язык: молоко́,     доро́га,    вели́кий. 

Украинский язык: молоко́ [молоко́],  доро́га [доро́ɣа]1, вели́кий [вэлы́кый]. 

Задание 8. Произнесите следующие слова, обращая внимание на произношение 

согласных в конце слов. Сделайте собственные выводы. 

Русский язык: Украинский язык: Английский язык: 

дуб [п], кровь [ф], сад [т] дуб [б], кров [в], сад [д] cab [b], love [v], record [d] 

Задание 9. Поставьте ударение в следующих словах, используя словарь. 

              Арбуз, алфавит, ворота, диспансер, договор, дозвонишься (-ится, -имся, 

-итесь, -ятся), каталог, кухонный, мусоропровод, украинский, христианин. 

* Задание 10. а) Подчеркните слова, в которых перед буквой е произносится 

твёрдый согласный. б) Укажите слова, в которых допускается двоякое 

произношение – с твёрдым и мягким согласным перед е. 

Детектив, кабаре, компьютер, фонема, декан, термин, бутерброд, 

рейтинг, тенденция, музей, академия, тенор, экспресс, конгресс, бартер, 

                                                 
1
 Знак γ – изображение особого – фрикативного – согласного звука украинского 

языка на месте буквы г. 
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коттедж, сессия, террорист, декольте, бизнес, компьютер, темп, кофе, 

консервы, протест, рейд, крейсер.  

* Задание 11. Подчеркните слова, в которых выделенные согласные перед е 

произносятся мягко?  

Газета, телевизор, партер, леди, буфет, реле, пресса, балет, тест, термос, 

индекс, Нинель, крем, телефон, вундеркинд, протест, рейс. 

* Задание 12. а) В словах какого столбика допустимо вариантное 

произношение [чн] и [шн]?  

1) пустячный 

табачный 

порядочный 

прачечная 

2) булочная 

копеечный  

молочный  

пряничный 

3) конечно 

девичник  

беспечный 

скучно 

4) будничный  

нарочно 

двоечник 

цветочный 

б) Подчеркните слова, которые  произносятся только с [чн]? 

* – Задания повышенной сложности 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что называется алфавитом? Почему нужно знать алфавит? 

2. Сколько букв в русском алфавите? 

3. Что изучает графика? 

4. Что такое орфоэпия? 

5. Как овладеть правильным произношением? 

Дополнительный текст  

ВАРИАТИ́ВНОСТЬ РУ́ССКИХ ОРФОЭПИ́ЧЕСКИХ НОРМ 

Орфоэ́пия в пе́рвую о́чередь изуча́ет вариа́нты произноси́тельных норм, 

кото́рые возни́кли в результа́те истори́ческих измене́ний и существу́ют 

одновре́менно в ста́ром и но́вом вариа́нте. 

К таки́м орфоэпи́ческим вариа́нтам отно́сится, наприме́р, твёрдое и 

мя́гкое произноше́ние г, к, х в оконча́ниях прилагательных. Например: 

Беле́ет па́рус одино́кой 

В тума́не мо́ря голубо́м!..  

Что и́щет он в стране́ далёкой? 

Что ки́нул он в краю́ родно́м?..       (М. Ю. Ле́рмонтов) 
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Произноше́ние одино́[к’и]й явля́ется совреме́нным, ста́рая же но́рма 

одино́[къ]й была́ актуа́льной в ХІХ ве́ке, когда́ и бы́ло напи́сано э́то изве́стное 

стихотворе́ние. В на́ше вре́мя о́ба произноше́ния счита́ются допусти́мыми, 

пра́вильными, потому́ что отка́з от ста́рых традицио́нных норм означа́л бы 

разруше́ние ру́сского класси́ческого стиха́. 

Вариати́вность произноси́тельной но́рмы приво́дит к тому́, что ста́рая и 

но́вая но́рмы противопоставля́ются как высо́кая (в сцени́ческой и ди́кторской 

ре́чи) и нейтра́льная (применя́ется в обы́чной ре́чи). 

Кро́ме противопоставле́ния ста́рой и но́вой орфоэпи́ческой норм 

различа́ют произноше́ние нормати́вное и ненормати́вное. Так, наприме́р, 

бу́квенное сочета́ние чн мо́жет произноси́ться по-ра́зному:  

- как [чн]: бу́дничный, таба́чный, цвето́чный, избы́точный, кра́сочный, 

коне́чный, беспе́чный, отли́чник;  

- как [шн]: горчи́чник, яи́чница, ску́чно, поря́дочный, пустя́чный, деви́чник, 

наро́чно, коне́чно;  

- как [чн] или как [шн] (о́ба произноше́ния в ра́вной сте́пени пра́вильны): 

копе́ечный, бу́лочная, пра́чечная, пря́ничный, моло́чница, дво́ечник.  

Больши́е измене́ния происхо́дят сейча́с в произноси́тельных но́рмах 

заи́мствованных слов. Наприме́р, фонети́ческий зако́н смягче́ния русских 

согла́сных пе́ред буквой е переста́л де́йствовать повсеме́стно, и тенде́нция к 

смягче́нию значи́тельно ослабе́ла. Не́которые слова́ укрепи́лись в 

произноше́нии с твёрдыми согла́сными (парте́р, те́рмос, бутербро́д, тест), у 

други́х произноси́тельная но́рма утверди́ла мя́гкое произноше́ние согла́сных 

(те́рмин, музе́й, консе́рвы, пре́сса, ле́ди, проте́ст, рейс, рейд, кре́йсер), в 

тре́тьей гру́ппе слов разреша́ется вариати́вное произноше́ние (террори́ст, 

темп, се́ссия, конгре́сс, компью́тер).  

Таки́м о́бразом, орфоэ́пия защища́ет ста́рые, но ещё живы́е но́рмы 

произноше́ния и охраня́ет ру́сское культу́рное поэти́ческое насле́дие. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Задание 1. В стихотворении В. Маяковского «Канцелярские привычки» есть 

такие строки: 

На кипарисе, 

стоящем века, 

весь алфавит: 

а    б    в    г    д    е    ж    з    к. 

Вставьте буквы, пропущенные автором в данном отрезке алфавита.  

Задание 2.  Постройте в алфавитном порядке следующие буквы:  

у т р ф с х ш ц ь э ю ы я ъ ч щ. _________________________________________ 

Задание 3. а) Определите количество звуков и букв в следующих словах. В каких 

словах количество букв и звуков не совпадает?Подчеркните их. 

Язы́к, гость, го́стья, шесто́й [__________________________], вчера́шний, 

сего́дняшний [____________________], за́втрашний, дека́брь, о́сень, интервью́, 

моро́женое, пою́т, поэ́т, объяви́ть, общежи́тие [_____________________]. 

б) Напишите фонетическую транскрипцию выделенных слов. 

Задание 4. Подчеркните слова, при произнесении которых происходит 

оглушение звонкого согласного?  

Вокза́л, футбо́л, моря́к, Ки́ев, па́чка, хво́стик, ска́зка. 

Задание 5.  Закончите предложения.  

1. Орфоэпия – это _________________________________________________                      

__________________________________________________________________  

     2. Нормы произношения можно проверить в ___________________________ 

словаре. 

     3. Графика является разделом ______________________ , она изучает ______  

     __________________________________________________________________  

     4. Слова алфавит и азбука – это ______________________________________ 

     5. В русском алфавите ____________ буквы: ____________ букв обозначают 

гласные звуки и ______________________ – согласные. 
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Тема 5 

ЛЕКСИКОЛО́ГИЯ 

План 

1. Сло́во и лекси́ческое значе́ние.  

2. Однозна́чные и многозна́чные слова́. 

3. Прямо́е и перено́сное значе́ние сло́ва. 

4. Омо́нимы (омоними́я).  

5. Сино́нимы. 

6. Анто́нимы. 

 

1. СЛО́ВО И ЕГО́ ЛЕКСИ́ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ́НИЕ 

● Сравните синонимичные модели: 

что (Им.п.) – э́то что (Им.п.) Лексикология – это наука о словарном составе 

языка. 

что (Им.п.) явля́ется чем 

(Тв.п.) 

Лексикология является наукой о словарном 

составе языка. 

что (Им.п.) представля́ет 

собо́й что (В.п.) 

Лексикология представляет собой науку о 

словарном составе языка. 

Задание 1. а) Прочитайте текст, незнакомые слова посмотрите в словаре. 

Сло́во – основна́я едини́ца языка́. Из слов состоя́т словосочета́ния и 

предложе́ния. С по́мощью предложе́ний лю́ди обща́ются друг с дру́гом. 

Сле́довательно, сло́во явля́ется важне́йшим элеме́нтом языка́ как сре́дства 

обще́ния.  

Слова́ отлича́ются друг от дру́га определённым звуковы́м соста́вом и 

лекси́ческим значе́нием. Возьмём слова́ стол, не́бо, студе́нт, кни́га, карти́на, 

чте́ние и др. Ка́ждое из них име́ет своё звуча́ние и индивидуа́льное лекси́ческое 

значе́ние.  

Лекси́ческое значе́ние сло́ва – э́то то, что отлича́ет да́нное сло́во от 

други́х слов языка́. Да́нное сло́во в созна́нии людей, говоря́щих на да́нном 

языке́, свя́зывается с определённым предме́том и́ли явле́нием 

действи́тельности. Лекси́ческое значе́ние сло́ва мо́жно узна́ть в толко́вом 

словаре́.   
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Ка́ждое сло́во в языке́, кро́ме лекси́ческого, име́ет и граммати́ческое 

значе́ние. Граммати́ческое значе́ние сло́ва – это принадле́жность да́нного 

сло́ва к той или ино́й ча́сти ре́чи, его́ граммати́ческие катего́рии и роль да́нного 

сло́ва в предложе́нии. Всё э́то дополня́ет лекси́ческое значе́ние сло́ва. 

Наприме́р: сло́во студе́нт – э́то и́мя существи́тельное мужско́го ро́да, кото́рое 

нахо́дится в еди́нственном числе́ и в имени́тельном падеже́. 

Основна́я функция сло́ва в языке́ – это назывна́я (номинати́вная), 

фу́нкция. Слова́ мо́́гут называ́ть предме́ты (кни́га, тетра́дь, доска́), абстра́ктные 

поня́тия (ум, ра́дость, любо́вь), при́знаки предме́тов (бе́лый, деревя́нный, 

высо́кий), де́йствия (чита́ть, спать, гуля́ть) и др. 

Лексиколо́гия изуча́ет слова́рный соста́в языка́ (т. е. ле́ксику да́нного 

языка́) и лекси́ческое значе́ние сло́ва. Сле́довательно, лексиколо́гия – э́то 

раздел языкозна́ния, в кото́ром изуча́ется слова́рный соста́в языка́: ти́пы 

лекси́ческих значе́ний и осо́бенности их употребле́ния. 

б) Составьте план текста, перескажите текст по плану. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Закончите предложения. 

1. Лексическим значением слова называется ___________________________ 

_______________________________________________________________ . 

2. Лексикология – это ______________________________________________ . 

3. Основная функция слова есть _____________________________________ . 

4. Лексика представляет собой ______________________________________ . 

5. Грамматическим значением слова называют _________________________ 

_______________________________________________________________ . 

Задание 3. Определите лексическое и грамматическое значение следующих слов: 

Студентка, рисую, учился, красный, читавший, тепло. 
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Задание 4. Отгадайте кроссворд. 

По вертикали: 

1. Книга, по которой 

занимаются студенты. 

2. Синоним слова алфавит. 

3. Словарный состав языка. 

 

По горизонтали: 

3. Жёлтый фрукт с кислым вкусом. 

4. Самое холодное время года. 

5. Столица Египта. 

6. Основная единица языка. 

7. Большое государство на юге Азии. 

8. Личное местоимение первого лица 

единственного числа. 

9. Предмет лингвистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОДНОЗНА́ЧНЫЕ И МНОГОЗНА́ЧНЫЕ СЛОВА́ 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст. Задайте вопросы к данному 

тексту. 

Однозна́чные слова́ – э́то слова́ с одни́м лекси́ческим значе́нием. 

Наприме́р, сло́во герб име́ет то́лько одно́ лекси́ческое значе́ние: герб (герба́, 

ге́рбу; мн. ге́рбы, ге́рбов) – отличи́тельный знак госуда́рства, о́бласти  и́ли 

го́рода, кото́рый изобража́ется на фла́гах, моне́тах, печа́тях.  

Многозна́чные слова́ – э́то слова́, которые име́ют не́сколько лекси́ческих 

значе́ний. У многозна́чного сло́ва одно́ значе́ние свя́зано с други́м по смы́слу. 

Наприме́р, сло́во земля́ в совреме́нном ру́сском языке́ име́ет не́сколько 

значе́ний: 

1. Плане́та, на кото́рой мы живём.  Земля́ дви́жется вокру́г Со́лнца. 

2. Су́ша. С корабля́ мы уви́дели зе́млю. 

1. 2. 3.      

   4.     

  5.      

  6.      

  7.     8. 

   9.     
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3. Ве́рхний слой коры́ нашей плане́ты. Обрабо́тка земли́. Сесть на 

зе́млю. 

4. Страна́, госуда́рство. Своя́ и чужа́я земля́.   

Многозна́чных сло́в в ру́сском языке́ гора́здо бо́льше, чем однозна́чных. 

Задание 2. Как вы думаете, каких слов больше в вашем родном языке: 

однозначных или многозначных? Аргументируйте свой ответ. 

Задание 3. Выпишите из стихотворения А. Иванова словосочетания со словом 

идёт, которые помогают понять разные лексические значения этого слова.   

Челове́к по у́лице идёт,                                        Челове́к идёт. 

Челове́к идёт,                                                         На нём пальто́. 

И снег идёт.                                                            Мно́гие идут в полупальто́, 

Дождь идёт.                                                            Кто идёт и во́все 

И кинофи́льм идёт.                                                                    без пальто́, 

Ры́жий кот по у́лице идёт,                                     впро́чем, э́то, ка́жется, 

А навстре́чу же́нщина идёт,                                               не то …. 

Шу́бка э́той же́нщине идёт. 

3. ПРЯМО́Е И ПЕРЕНО́СНОЕ ЗНАЧЕ́НИЕ СЛО́ВА 

Задание 1.  Определите, как образованы данные абстрактные 

существительные. 

Значение, перемещение, смежность, возникновение, различие, развитие, 

образность, употребление, сходство, изучение, появление, название, перенос, 

однозначность, ощущение, написание, звучание, повтор, совпадение, 

восприятие, многозначность, близость, богатство. 

Задание 2. а) Прочитайте текст. Значение незнакомых слов посмотрите в 

словаре.  

Многозна́чные слова́ име́ют прямы́е и перено́сные значе́ния. 

Прямо́е значе́ние сло́ва – э́то его́ основно́е (опо́рное, первичное) 

лекси́ческое значе́ние. Наприме́р, сло́во петь зна́чит ‘издава́ть го́лосом 

музыка́льные звуки’, а глаго́л идти – ‘перемеща́ться, переступа́я нога́ми’. 

Перено́сное значе́ние сло́ва – э́то его́ втори́чное значе́ние, кото́рое 
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возни́кло на осно́ве прямо́го и свя́зано с ним по смы́слу. Наприме́р, душа́ поёт, 

вре́мя идёт и т. д. Прямы́е и перено́сные значе́ния слов различа́ются в 

словосочета́ниях и предложе́ниях: крыло́ птицы – крыло́ самолёта, золо́тое 

кольцо́ – золота́я о́сень.  

Ча́сто в перено́сном значе́нии употребля́ются назва́ния живо́тных. 

Например, в ру́сском языке́: лиса́ – хи́трый челове́к, осёл или бара́н – глу́пый 

челове́к, за́яц – трус, лев – сме́лый, отва́жный челове́к и т. д.  

Так как язык постоя́нно развива́ется и изменя́ется, ча́сто быва́ет тру́дно 

установи́ть перви́чное прямо́е значе́ние сло́ва. Это мо́жно сде́лать то́лько при 

изуче́нии исто́рии сло́ва. Наприме́р, в старину́ на Руси́ прилага́тельное кра́сный 

име́ло значе́ние ‘красивый’. Э́то значе́ние сохрани́лось в совреме́нном 

прилага́тельном прекра́сный – ‘о́чень красивый’, а та́кже в словосочета́ниях 

кра́сная де́вица, Кра́сная пло́щадь, кра́сное ле́то, кра́сное со́лнышко и др., в 

не́которых посло́вицах (Не красна́ изба́ угла́ми, а красна́ пирога́ми).     

Зна́ние прямы́х и перено́сных значе́ний слов, а та́кже уме́стное 

употребле́ние сло́ва в перено́сном значе́нии де́лает речь челове́ка яркой и 

о́бразной. 

б) Озаглавьте текст. Составьте самостоятельно вопросы к тексту. 

Предложите своим одногруппникам ответить на них. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 3. Скажите, названия каких животных употребляются в вашем 

родном языке в переносном значении. Приведите примеры такого 

употребления. 

Задание 4. Из данных слов составьте словосочетания «прилаг.+ сущ.» и 

определите их лексическое значение. Укажите, прямые и переносные значения. 

Назовите подобные словосочетания, употребляющиеся  в переносном 

значении, из вашего родного языка. 

Тёплый (ветер, вода, слова) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ ;  
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горячий (кофе, спор, время, песок) ______________________________________ 

___________________________________________________________________ ;  

железный (гвоздь, характер, нервы, дисциплина, воля) _____________________ 

___________________________________________________________________ ;  

холодный (день, чай, встреча, сердце, ум) ________________________________ 

___________________________________________________________________ ;  

золотой (осень, кольцо, руки, перо) ______________________________________ 

___________________________________________________________________ ;  

мягкий (хлеб, климат, волосы, человек) _________________________________ 

___________________________________________________________________ . 

Задание 5. В художественных произведениях часто используются слова  в 

переносном значении. Найдите в примерах слова, с помощью которых ветер 

описывается как живое существо. 

1. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. (А. Пушкин) 

2. Ветер резвый уснул на пути – ни проехать в лесу, ни пройти.  (С. Есенин) 

Задание 6. Замените данные предложения синонимичными. 

1. Многозначные слова – это слова, имеющие несколько лексических значений. 

– ___________________________________________________________________ 

2. Однозначные слова – слова, которые имеют одно лексическое значение. –

____________________________________________________________________ 

3. Основное (первичное) значение слова называют его прямым значением. – ___ 

____________________________________________________________________  

Задание 7. Прочитайте текст и дайте ему название. Выпишите из текста 

новые определения понятий, выучите их. 

Сло́во при своём появле́нии всегда́ является однозна́чным, т. е. име́ет 

одно́ лекси́ческое значе́ние. Но постепе́нно у него́ появля́ются но́вые 

(перено́сные) лекси́ческие значе́ния, и оно́ стано́вится многозна́чным. 

Различа́ют два основны́х ви́да перено́са лекси́ческого значе́ния сло́ва: 

мета́фору и  метони́мию. 

О́чень ча́сто предме́ты, явле́ния, де́йствия, кото́рые че́м-то похо́жи друг 
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на дру́га име́ют одно́ назва́ние. Схо́дство мо́жет быть са́мым ра́зным: по цве́ту 

(золоты́е часы́ – золоты́е ли́стья де́рева), фо́рме (сере́бряное кольцо́ – кольцо́ 

ды́ма), одина́ковой фу́нкции (крыло́ пти́цы – крыло́ самолёта), одина́ковым 

ощуще́ниям (сла́дкий чай – сла́дкая побе́да, де́вочка смея́лась – мо́ре смея́лось) 

и др. Тако́й вид перено́са называ́ют мета́форой. 

         Мета́фора – э́то перено́с наименова́ния на осно́ве схо́дства двух 

объе́ктов. Мета́фора – са́мый распространённый вид перено́са лекси́ческого 

значе́ния сло́ва. 

Метони́мия – э́то перено́с наименова́ния на осно́ве сме́жности 

предме́тов и́ли явле́ний. Типи́чные слу́чаи перено́са по сме́жности:  

1. Перено́с назва́ния помеще́ния на тех, кто нахо́дится в помеще́нии: 

све́тлый класс – кла́сс внима́тельно слушал преподава́теля. 

2. Перено́с назва́ния де́йствия на его́ результа́т: Перево́д кни́ги – э́то 

тру́дная рабо́та.  Я чита́ю перево́д э́того рома́на на ру́сский язы́к. 

3. Перено́с назва́ния материа́ла на проду́кт, изде́лие из э́того материа́ла: 

Добы́ча зо́лота – Она́ лю́бит носи́ть зо́лото.   

Существу́ют и други́е ти́пы перено́са по сме́жности (метони́мии).  

Пра́вильное и уме́стное употребле́ние слов в их прямы́х и перено́сных 

значе́ниях свиде́тельствует о высо́кой культу́ре ре́чи челове́ка. 

* Задание 8. Определите тип переноса значения (метафора или метонимия).   

Съесть целую тарелку, глазное яблоко, хвост самолета, подписать бумагу, 

 роза в хрустале, автобус засмеялся, фонарь под глазом, чиновники держатся за 

свои кресла, класс поздоровался с преподавателем.  

Задание 9. Прочитайте словосочетания и определите значения выделенных 

слов. В каком столбике данные слова употреблены в прямом значении, а в 

каком в переносном? Определите тип переноса.  

1. Свинцовые гири – свинцовые тучи. 

2. Серебряная ложка – серебряные седины. 

3. Волчья нора – волчий аппетит. 

4. Медвежья берлога – медвежья услуга. 
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* Задание 10. Прочитайте отрывки из рассказов К. Г. Паустовского и 

переведите их на родной язык. Подчеркните слова, употреблённые в 

переносном значении, определите вид переносного значения. Для чего писатель 

их использует? 

1. День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали 

одинокие снежинки. 

2. Наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мёртвой». 

Умер дождь, умер ветер, умер шумный, беспокойный сад. 

3. Мимо проползал океанский пароход. Он глухо дышал широкой трубой, 

выл гигантской сиреной, сверкал хрусталём и взбивал за кормой 

чернильную воду. 

* – Задания повышенной сложности. 

4. ОМО́НИМЫ (омоними́я) 

Задание 1. а) Прочитайте текст. Значение незнакомых слов посмотрите в 

словаре.  

Омо́нимы – э́то слова́, одина́ковые по звуча́нию и написа́нию, но 

соверше́нно ра́зные по лекси́ческому значе́нию.   

Лекси́ческие омонимы – это слова́ одно́й и той же ча́сти ре́чи, кото́рые 

совпада́ют, как пра́вило, во всех и́ли в не́которых граммати́ческих фо́рмах, но 

име́ют разное лекси́ческое значе́ние. Наприме́р:  

1) лук – расте́ние и лук – ору́жие;  

2) ключ – предме́т, с по́мощью кото́рого отпира́ют и запира́ют замо́к; ключ 

– родни́к; ключ – музыка́льный знак.   

3) клуб ды́ма – танцева́льный клуб и др. 

Наряду́ с лекси́ческой омоними́ей в языке́ существу́ют та́кже други́е ви́ды 

омо́нимов. 

1. Омофо́ны (фонети́ческие омо́нимы) – слова́, кото́рые одина́ково 

произно́сятся, но имеют ра́зное написа́ние и ра́зное лекси́ческое значе́ние. 

Наприме́р: грипп – гриб, везти́ – вести́, лиса́ – леса́, рот – род и др. 

2. Омо́графы (графи́ческие омо́нимы) – слова́, кото́рые одина́ково 
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пи́шутся, но име́ют ра́зное звуча́ние и ра́зное лекси́ческое значе́ние. Наприме́р: 

му́ка – мука́, кру́жки – кружки́, засы́пать – засыпа́ть и др. 

3. Омофо́рмы (граммати́ческие омо́нимы) – слова́ с ра́зными 

лекси́ческими значе́ниями, кото́рые совпада́ют в написа́нии и произноше́нии 

то́лько в одно́й граммати́ческой фо́рме. Наприме́р: три дру́га – три до́ску, лечу́ 

на самолёте – лечу́ больно́го и др.  

В толко́вых словарях омо́нимы даются как ра́зные слова́, а многозна́чные 

слова́ – как одно́ сло́во с перечисле́нием всех его́ значе́ний. В ре́чи омо́нимы 

ча́сто испо́льзуются как вырази́тельное сре́дство, с их по́мощью создаю́тся 

шу́тки, зага́дки, каламбу́ры. 

б) Составьте план текста, перескажите текст по плану. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Прочитайте слова, определите, к какому виду омонимов они 

относятся. 

Коса́ девушки – коса́, которой срезают траву – песчаная коса́; лечу́ на 

самолёте – лечу́ больных; зелёный лук – зелёный луг; а́тлас мира – красный 

атла́с; свежий лук – лук и стрелы; чёрный кот – код двери; счастливый брак – 

сделать брак на заводе; три друга – хорошо три окно; новая печь – печь хлеб; 

мой брат – мой руки; объехал весь мир – борьба за мир; туши́ть  пожар – 

туши́ть мясо; завтра среда́ (день недели) – социальная среда́. 

Задание 3.  Прочитайте загадки-шутки. Попробуйте их разгадать. На чём 

основаны эти загадки-шутки?  

1.   Я от солнца, от огня,                        2.  Я – всё то, что есть на свете, 

      Яркий луч несёт меня.                          Все народы на планете. 

      Но бывает смысл иной:                        Мой омоним – враг войны,   

      Весь огромный шар земной.                Друг труда и тишины. 
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3. Из какого крана не течёт вода? 

Ответы: водопроводный кран – подъёмный кран; свет – свет; мир – мир. 

Задание 4. Найдите омонимы в шутке-каламбуре. 

А у Сани, а у Сани с горки сами едут сани. 

Задание 5. Расскажите о явлении омонимии  вашем родном языке. 

5. СИНО́НИМЫ 

Задание 1. Прочитайте текст. Значение незнакомых слов посмотрите в 

словаре. Ответьте на вопросы к тексту.  

Сино́нимы – э́то слова́ одно́й и той же ча́сти ре́чи, ра́зные по звуча́нию, 

но бли́зкие и́ли одина́ковые по лекси́ческому значе́нию. Наприме́р:  спеши́ть – 

торопи́ться, специа́льность – профе́ссия, сме́лый – отва́жный – хра́брый – 

му́жественный и др. 

Сино́нимы быва́ют абсолю́тные (по́лные) и части́чные (непо́лные). 

Абсолю́тные сино́нимы – э́то слова́, кото́рые име́ют одина́ковое 

лекси́ческое значе́ние и отно́сятся к одному́ сти́лю ре́чи. Наприме́р: 

языкозна́ние – языкове́дение – лингви́стика, бегемо́т – гиппопота́м, бескра́йний 

– безграни́чный. 

Непо́лные сино́нимы – э́то слова́, кото́рые име́ют не совсе́м одина́ковое, а 

то́лько бли́зкое лекси́ческое значе́ние (семанти́ческие сино́нимы) и́ли 

употребля́ются в ра́зных сти́лях ре́чи (стилисти́ческие сино́нимы). Наприме́р: 

зда́ние – дом, луна́ (кру́глая, по́лная луна́) – ме́сяц (молодо́й, то́нкий ме́сяц), лицо́ 

(нейтра́льное сло́во) – мо́рда, ро́жа (гру́бое, разгово́рное) и др. 

Употребле́ние сино́нимов де́лает на́шу речь бо́лее то́чной, разнообра́зной 

и вырази́тельной. Наприме́р, о непра́вильном посту́пке мо́жно сказа́ть: «Э́то 

оши́бка». Одна́ко оши́бки быва́ют ра́зные. Оши́бка может быть небольшо́й, 

незначи́тельной, тогда́ точне́е сказа́ть, что э́то погре́шность. Если кто́-то 

случа́йно допусти́л небольшу́ю оши́бку – э́то опло́шность, про́мах и́ли 

просчёт, недочёт. А в разгово́рном сти́ле таку́ю небольшу́ю оши́бку мо́жно 

назва́ть ля́псус. 
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Сино́нимы свя́зывают ча́сти те́кста и позволя́ют избега́ть неопра́вданных 

повто́ров одного́ и того́ же сло́ва. Наприме́р: Пу́шкин – со́лнце ру́сской 

литерату́ры. Он явля́ется созда́телем знамени́того рома́на в стиха́х «Евге́ний 

Оне́гин». Вели́кий поэ́т – а́втор и други́х  прекра́сных произведе́ний. 

Сино́нимы свиде́тельствуют о бога́тстве языка́. Ру́сский язы́к – оди́н из 

са́мых бога́тых языко́в ми́ра. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Что такое синонимы? 

2. Какие виды синонимов вы знаете? Дайте их определение.  

3. Какие функции в языке  выполняют синонимы? 

     4.  О чём свидетельствует большое количество синонимов в языке?       

Задание 2. Закончите предложения. 

1. Семантические синонимы – это _______________________________________ 

___________________________________________________________________ . 

2. Стилистические синонимы – это ______________________________________ 

___________________________________________________________________ .   

Задание 3. Составьте план текста и перескажите его по плану. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 4. Синонимы образуют синонимические ряды. Из текста выпишите 

синонимический ряд к слову ошибка. 

Ошибка –  __________________________________________________________ 

Задание 5. Подберите синонимы к следующим словам. Подумайте, чем эти 

слова отличаются друг от друга.  

Отец – _________________, мать – ____________________, лингвистика – 

______________________________________, работа – _____________________, 

трудиться – _________________, торопиться – __________________, красивый – 

_____________________, умный – _______________________, аудитория – 
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_______________, говорить – ________________, добрый – _________________, 

огромный – ______________________.     

Задание 6. Укажите лексическое и грамматическое значения слов каждой 

пары. Как называются такие слова? Чем они отличаются друг от друга? 

Урок – занятие, зной – жара, родина – отечество, зачётная книжка – 

зачётка. 

* Задание 7. Расположите близкие по значению слова по степени возрастания 

или уменьшения интенсивности обозначаемых действий или признаков. Как 

называются такие синонимы? 

1. Мчаться, идти, бежать, нестись. 

2. Смеяться, улыбаться, хохотать, заливаться смехом.  

3. Неприятель, противник, враг. 

4. Талантливый, гениальный, способный. 

5. Изумительный, прекрасный, хороший, превосходный. 

6. Кричать, говорить, шептать. 

7. Холодный, прохладный, ледяной.  

* Задание 8. Сопоставьте синонимы. Объясните, чем они отличаются друг от 

друга, в какой речи (книжной, разговорной) встречаются. Как называются 

такие синонимы? 

Неправда – ложь – враньё;  

умереть – помереть – скончаться; 

потом – позже – впоследствии; 

архитектор – зодчий;  

губы – уста.  

* – Задания повышенной сложности. 

Задание 9. Прочитайте выразительно отрывок из романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин», найдите в этом отрывке синонимы. 

Татья́на на широ́кий двор 

В откры́том пла́тьице выхо́дит, 

На ме́сяц зе́ркало наво́дит; 

Но в тёмном зе́ркале одна́ 

Дрожи́т печа́льная луна́. 
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Задание 10. Подберите синонимы к следующим прилагательным. Как вы 

думаете, почему это разные слова? 

Мягкий хлеб и мягкий человек; золотые руки и золотое сердце. 

Задание 11. Найдите синонимы в пословице, объясните её смысл. 

 Приятелей много, а друга – нет. 

Задание 12. Замените данные словосочетания синонимичными. 

Образец: библиотека школы – школьная библиотека 

Улицы Киева – _________________________________________________ ;  

житель города – ________________________________________________;  

общежитие университета – _______________________________________ . 

Задание 13. Замените предложения синонимичными. 

Образец: Абсолютные синонимы – это слова, которые имеют одинаковое 

лексическое значение и относятся к одному стилю речи. – Слова, которые 

имеют одинаковое лексическое значение и относятся к одному стилю речи 

являются абсолютными синонимами. 

1. Синонимы – это слова одной и той же части речи, имеющие близкое 

лексическое значение. – __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Антонимы  – это слова, которые имеют противоположные лексические 

значения. – _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. АНТО́НИМЫ 

Задание 1. Определите, от каких слов образованы данные сложные слова. 

Объясните, как вы их понимаете. 

Противополо́жный, разнокорнево́й, однокорнево́й, многозна́чный, 

о́бщеязыково́й,   противопоставле́ние, стихотворе́ние. 

● Запомните синонимы: потому́ что = так как = поско́льку 

Задание 2. Прочитайте текст. Значение незнакомых слов посмотрите в 

словаре. Ответьте на вопросы к тексту.  
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Анто́нимы – э́то слова́ одно́й и той же ча́сти ре́чи, кото́рые различа́ются 

по звуча́нию и написа́нию и име́ют противополо́жное лекси́ческое значе́ние. 

Наприме́р: альтруи́ст ≠ эгои́ст, гро́мко ≠ ти́хо, весели́ться ≠ грусти́ть. 

Основны́м при́знаком антоними́и явля́ется поля́рное значе́ние слов, 

кото́рые обознача́ют: 1) при́знаки (то́лстый  ≠ то́нкий, большо́й ≠ ма́ленький, 

тепло́ ≠ хо́лодно); 2) де́йствия и состоя́ния (па́дать ≠ поднима́ться, смея́ться ≠ 

пла́кать, говори́ть ≠ молча́ть); 3) приро́дные и обще́ственные явле́ния и 

проце́ссы (юг ≠ се́вер, нача́ло ≠ коне́ц, побе́да ≠ пораже́ние, доброде́тель ≠ 

поро́к, пра́вда ≠ ложь, ра́дость ≠ го́ре, движе́ние ≠ поко́й).  

Среди́ анто́нимов выделя́ются: 1) разнокорневы́е анто́нимы (день ≠ ночь, 

бе́лый ≠ чёрный); 2) однокорневы́е анто́нимы (сча́стье ≠ несча́стье, ра́достный 

≠ безра́достный, друг ≠ не́друг, лю́дный ≠ безлю́дный).  

Не все слова́ языка́ мо́гут име́ть анто́нимы, поско́льку не все слова́ 

спосо́бны уча́ствовать в выраже́нии противополо́жных значе́ний. Слова́, 

кото́рые обознача́ют конкре́тные предме́ты, обы́чно не име́ют анто́нимов 

(шкаф, бума́га, дом, медве́дь, су́мка). 

Явле́ние антоними́и, как и явле́ние синоними́и, те́сно свя́зано с 

многозна́чностью сло́ва. Ка́ждое из значе́ний сло́ва мо́жет име́ть свои́ 

сино́нимы и анто́нимы. Так, сло́во све́жий в ра́зных значе́ниях бу́дет име́ть 

ра́зные антоними́ческие  па́ры: све́жий хлеб ≠ чёрствый хлеб, све́жий ве́тер ≠ 

тёплый ве́тер, све́жая руба́шка ≠ гря́зная руба́шка, све́жая газе́та ≠ вчера́шняя 

газе́та. 

Кро́ме общеязыковы́х анто́нимов, кото́рые зафикси́рованы в специа́льных 

словаря́х, существу́ют та́кже контекстуа́льные, и́ли а́вторские, анто́нимы – 

слова́, кото́рые противопоставля́ются по значе́нию то́лько в да́нном конте́ксте и 

обусло́влены осо́бенностями языка́ и сти́ля а́втора. Наприме́р: 

Они́ сошли́сь. Вода́ и ка́мень, 

Стихи́ и про́за, лёд и пла́мень 

Не столь разли́чны меж собо́й  

    (А. С. Пу́шкин).  
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В худо́жественной литерату́ре, осо́бенно в поэ́зии, на 

противопоставле́нии анто́нимов быва́ет осно́вана вырази́тельная си́ла 

произведе́ния. Вот, наприме́р, нача́ло одного́ из стихотворе́ний изве́стной 

ру́сской поэте́ссы Мари́ны Цвета́евой: 

Полюби́л бога́тый – бе́дную, 

Полюби́л учёный – глу́пую, 

Полюби́л румя́ный – бле́дную, 

Полюби́л хоро́ший – вре́дную, 

Золото́й – полу́шку ме́дную. 

Нере́дко антоними́я испо́льзуется в назва́ниях худо́жественных и 

публицисти́ческих произведе́ний: э́то позволя́ет подчеркну́ть контра́ст тех 

явле́ний, о кото́рых идёт речь, протипоста́вить одни́х геро́ев други́м. Наприме́р: 

«То́лстый и то́нкий», «Живы́е и мёртвые», «Война́ и мир» и т. п. 

Анто́нимы широко́ испо́льзуются та́кже в у́стном наро́дном тво́рчестве 

для выраже́ния контра́стных отноше́ний, наприме́р, в посло́вицах: Уче́нье – 

свет, а неуче́нье – тьма. Уме́й сказа́ть, уме́й и смолча́ть. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Что такое антонимы?  

2. Что является основным признаком антонимии? Что чаще всего 

обозначают слова, имеющие антонимы? 

3. Что такое разнокорневые и однокорневые антонимы? Приведите 

примеры однокорневых антонимов. 

4. Какие слова языка не имеют антонимов? Приведите примеры. 

5. Что такое контекстуальные (или авторские) антонимы? 

6. Какие функции выполняют антонимы в художественной литературе? 

Задание 3. Закончите предложения. 

1. Антонимы – это слова ____________________________________________ 

______________________________________________________________ . 

2. Среди антонимов выделяются _____________________________________ 

______________________________________________________________ . 

3. Однокорневые антонимы образуются _______________________________ 

______________________________________________________________ . 
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4. Слова, которые обозначают конкретные предметы, ___________________  

______________________________________________________________ . 

5. Контекстуальные синонимы – это слова, которые ____________________  

______________________________________________________________ .  

6. В художественной литературе, особенно в поэзии, на 

противопоставлении антонимов  ___________________________________ 

______________________________________________________________ .   

7. В пословицах антонимы используются для __________________________ 

______________________________________________________________ . 

Задание 4.Составьте план текста и перескажите его по плану. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 5. К данным словам подберите противоположные по значению слова. 

день ≠ ___________________________ 

холод ≠ __________________________  

дорогой ≠ ________________________  

старт ≠ __________________________ 

щедрый ≠ ________________________  

горький ≠ ________________________  

хвалит ≠ _________________________  

зима ≠ ___________________________ 

Задание 6. Соедините линией слова из двух столбиков с противополжным 

значением: 

холодно 

вопрос 

доброта 

просторно 

конец 

талант 

оригинал 

разрешение 

приобретение 

бездарность 

злоба 

потеря  

запрет 

жарко 

копия 

начало 

тесно 

ответ 



90    Палатовская Е. В., Прилуцкая Я. Н.  

  

Задание 7. Вычеркните неправильно подобранные антонимические пары. 

Правда – ложь; цветок – дерево; день – ночь; стол – стул; утро – вечер; 

первый – последний; ударный – безударный. 

Задание 8. Подберите антонимы к прилагательным. 

старый (учебник) ≠ ________________ старый (человек) ≠ ________________ 

чёрствый (хлеб) ≠ _________________ чёрствый (человек) ≠ ______________ 

лёгкая (сумка) ≠ __________________ лёгкая (задача) ≠ __________________ 

Задание 9. Найдите окончания пословиц. 

1. Уче́нье — свет, а неуче́нье – _____________________________________ . 

2. Знай бо́льше, а говори́ ___________________________________________ . 

3. В учёбе ко́рень го́рек, зато плод её ________________________________ . 

4. Не бо́йся врага́ у́много, бо́йся дру́га _______________________________ . 

5. Лу́чшая вещь – но́вая, лу́чший друг – ______________________________ . 

6. Мир стро́ит, а война́ ____________________________________________ . 

7. Сме́лый побежда́ет, а трус _______________________________________ . 

8. Ла́сточка день начина́ет, а солове́й ________________________________ . 

9. Не́друг подда́кивает, а друг ______________________________________ . 

10. Зна́ние челове́ка возвыша́ет, а неве́жество __________________________ . 

Слова для справок:  глу́пого, конча́ет, ме́ньше, погиба́ет, сла́док, спо́рит,  

ста́рый, тьма, разруша́ет, унижа́ет. 

Задание 10. Подберите слово с противоположным значением, чтобы оно 

завершило стихотворение. 

1) Я — анто́ним к сло́ву «зной»,  

 Я в реке́, в тени́ густо́й  

 И в буты́лках лимона́да.  

 А зову́т меня́ ________________ . 

2) Не быва́ю без нача́ла, 

Бли́зкий ро́дственник прича́ла. 

Де́лу вся́кому вене́ц.  

Называ́юсь я _________________ . 

3) Я — анто́ним сло́ву «смех».  

Не от сча́стья и уте́х,  

А быва́ю понево́ле  

От несча́стья и от бо́ли,  

От оби́д и неуда́ч.  

Догада́лись? Э́то _____________ .  

4) Я — анто́ним шу́ма, сту́ка,  

Без меня́ вам но́чью му́ка, 

Я — для о́тдыха, для сна.  

Называ́юсь ___________________ . 

 

Слова для справок: коне́ц, плач, прохла́да, тишина́. 
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Задание 11. Прочитайте пары слов. Напишите их в нужную колонку. 

Урага́н — бу́ря;  у́тро — ве́чер; а́збука — алфави́т; ра́дость — печа́ль; 

лингви́стика — языкозна́ние; зво́нкий — глухо́й; война́ — мир; грусть — тоска́; 

всегда́ — никогда́; мно́го — нема́ло; безра́достный — гру́стный. 

синонимы антонимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 12. Подберите синоним к слову, данному в скобках, чтобы получилось в 

рифму. 

Я труди́лся не напра́сно 

И запо́мню навсегда́: 

Хлеб вкусне́ет не от ма́сла,  

Хлеб вкусне́ет от _______________ (рабо́ты) 

Задание 13. Назовите синонимы и антонимы в данных фразеологизмах. 

Вопро́с жи́зни и сме́рти; ни конца́ ни кра́ю; нет ху́да без добра́; ум за ра́зум 

захо́дит; все́ми пра́вдами и непра́вдами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что изучает лексикология? 

2. Что называется лексическим значением слова? 

3. Какие слова называются однозначными? А какие многозначными? 

4. Какие виды переносного значения слова вам известны? 

5. Что такое лексические омонимы? 

6. Кикие виды омонимов вам известны? 

7. Что такое синонимы? 

8. Какие виды синонимов вы знаете? Приведите примеры. 

9. Что такое антонимы? 

10. Какие функции синонимы и антонимы выполняют в художественной 

литературе? 
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Дополнительный текст  

ФРАЗЕОЛО́ГИЗМЫ 

Задание 1. Прочитайте текст. Составьте вопросы к нему. Задайте эти 

вопросы своим одногруппникам. Если нужно, дополните их ответы.  

 Фразеологи́змы – э́то усто́йчивые сочета́ния слов, обы́чно бли́зкие по 

лекси́ческому значе́нию одному́ сло́ву. Поэ́тому фразеологи́змы ча́сто мо́жно 

замени́ть одни́м сло́вом, ме́нее вырази́тельным. Сравни́те: на краю́ све́та 

(земли́) – далеко́; намы́лить ше́ю – проучи́ть, наказа́ть; пешко́м хо́дит под сто́л 

– ма́ленький; зуб на́ зуб не попада́ет – замёрз; заруби́ть себе́ на носу́ – 

запо́мнить; как в во́ду гляде́ть – предви́деть и т. д. 

Как и сло́во, фразеологи́зм мо́жет име́ть сино́нимы и анто́нимы. 

Фразеологи́змы-сино́нимы: два сапога́ па́ра = одного́ по́ля я́годы (оди́н другого 

не лу́чше). 

Фразеологи́змы-анто́нимы: засучи́в рукава́ ≠ спустя́ рукава́, завари́ть 

ка́шу ≠ расхлёбывать ка́шу, тяжёл на подъём ≠ лёгок на подъём и др. 

Фразеологи́зм кот напла́кал име́ет сино́ним ма́ло и анто́ним мно́го. 

Бо́льшая часть фразеологи́змов отража́ет глубоко́ наро́дный, самобы́тный 

хара́ктер ру́сского языка́. Прямо́й (первонача́льный) смысл мно́гих 

фразеологи́змов свя́зан с исто́рией Росси́и, не́которыми обы́чаями пре́дков, их 

рабо́той и т. д. Так, выраже́ние бить баклу́ши (безде́льничать) возни́кло на 

осно́ве прямо́го значе́ния «раска́лывать де́рево на баклу́ши (загото́вки) для 

изготовле́ния из них ло́жек», т. е. де́лать о́чень просто́е, несло́жное де́ло. 

Фразеологи́змы – я́ркие и вырази́тельные сре́дства языка́. Они́ ча́сто 

встреча́ются в ре́чи. 

Задание 2. Вспомните известные вам русские фразеологизмы и объясните их 

значение.  

Задание 3. Вспомните свои любимые фразеологизмы на родном языке. 

Переведите их на русский язык и объясните смысл. 

Задание 4. Рассмотрите рисунок, назовите домашних и диких зверей и птиц, 

которые на нём нарисованы. Прочитайте фразеологизмы, в которых есть 

названия этих животных, попробуйте объяснить их значения. Вспомните 
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фразеологизмы с названиями животных в вашем родном языке, переведите их 

на русский язык и объясните значение. 

(Кому?) медве́дь на́ ухо наступи́л; медве́жья услу́га; дели́ть шку́ру 

неуби́того медве́дя; во́лком выть; волк в ове́чьей шку́ре; соба́ка на се́не; (кого?) 

ка́ждая соба́ка зна́ет; жить как ко́шка с соба́кой; счита́ть воро́н; бе́лая воро́на; 

гусе́й дразни́ть; как с гу́ся вода́; не в коня́ корм; писа́ть как ку́рица ла́пой; де́нег 

ку́ры не клюю́т; ку́рам на́ смех; мо́края ку́рица; (у кого?) кури́ная па́мять; 

подложи́ть свинью́ (кому?); (кто?)понима́ет как свинья́ в апельси́нах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

(ИТОГОВЫЙ ТЕСТ) 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Филологическими науками являются: 

А) история и языкознание; 

Б) философия и литературоведение; 

В) литературоведение и языкознание; 

Г) языкознание и социология. 

2. Филологические науки относятся к: 

А) техническим наукам; 

Б) гуманитарным наукам; 

В) естественным наукам; 

Д) общественным наукам. 

3. Литературоведение – это: 

А) наука о языке, его законах, 

структуре, развитии; 

Б) наука об общих законах развития 

общества; 

В) наука о художественной 

литературе; 

Г) наука о воспитании и обучении. 

4. Синонимы слова «языкознание» – это:  

А) лингвистика и языковедение; 

Б) лексикология и лексикография; 

В) словообразование и морфемика; 

Г) грамматика и лексика. 

5. Русский язык относится к: 

А) восточнославянской подгруппе 

языков; 

Б) южнославянской подгруппе языков; 

В) западнославянской подгруппе 

языков; 

Г) романской группе языков. 

6. Близкими родственниками русского языка являются: 

А) польский и словацкий языки; 

Б) украинский и болгарский языки; 

В) украинский  и белорусский языки; 

Г) белорусский и сербский языки. 

7. Современный русский литературный язык – это … 

А) официальный язык обучения, радио, телевидения, нормы которого должны 

соблюдать все люди, которые говорят по-русски; 

Б) язык художественной литературы; 

В) язык, на котором говорят все люди на улице; 

Г) речь в научном стиле. 

8. Фонетика изучает: 

А) способы образования слов; 

Б) словарный состав языка и 

лексическое значение слова; 

В) звуки речи; 

Г) знаки письменности. 

9. Лексикология изучает: 

А) способы образования слов; 

Б) словарный состав языка и 

лексическое значение слова; 

В) звуки речи; 

Г) знаки письменности. 
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10. Графика изучает: 

А) способы образования слов; 

Б) словарный состав языка и лексическое 

значение слова; 

В) звуки речи; 

Г) знаки письменности. 

11. Звуки речи выполняют в языке: 

А) коммуникативную 

функцию; 

Б) номинативную 

функцию; 

В) смыслоразличительную 

функцию. 

12. Слова выполняют в языке: 

А) коммуникативную 

функцию; 

Б) номинативную 

функцию; 

В) смыслоразличительную 

функцию. 

13. Изменение безударных гласных в речи (например, в слове «молоко») 

называется: 

А) редукцией; Б) оглушением; В) озвончением. 

14. Слово «подъехать» состоит из: 

А) 9 звуков; Б) 8 звуков; В) 7 звуков. 

15. В слове «аудитория» … 

А) 4 слога; Б) 5 слогов; В) 6 слогов. 

16. В какой группе слов все согласные звуки являются твёрдыми: 

А)  мечта 

овощи 

тушь 

шапка 

чудо 

Б)  лыжи 

объём 

цирк 

мотоцикл 

молодой 

В)  шутка 

кот 

гулять 

молоко 

петь 

17. Омонимы – это слова … 

А) одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому 

значению; 

Б) одной и той же части речи, имеющие противоположное лексическое 

значение; 

В) одной и той же части речи, разные по звучанию, но близкие или одинаковые 

по лексическому значению. 

18. Синонимы – это слова …  

А) одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому 

значению; 

Б) одной и той же части речи, имеющие противоположное лексическое 

значение; 

В) одной и той же части речи, разные по звучанию, но близкие или одинаковые 

по лексическому значению. 

19. Антонимы – это слова … 

А) одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому 
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значению; 

Б) одной и той же части речи, имеющие противоположное лексическое 

значение; 

В) одной и той же части речи, разные по звучанию, но близкие или одинаковые 

по лексическому значению. 

20. Слова «лук (растение) – лук (оружие), коса (причёска) – коса (орудие в 

сельском хозяйстве)» – это 

А) антонимы; Б) омонимы; В) синонимы.  

21. Слова «красный, алый, вишнёвый, бордовый, малиновый» – это 

А) антонимы; Б) омонимы; В) синонимы.  

22. Слова «потолок – пол», «верх – низ», «белый – чёрный» – это  

А) антонимы; Б) омонимы; В) синонимы.  

23.  Выделенные слова: золотая осень, каменное лицо, крыло самолёта, 

медвежья услуга, железное сердце, море смеётся, душа поёт – употреблены:  

А) в прямом значении;             Б) в переносном значении. 

24. В словосочетаниях «Красная площадь», «красная девица», «красное     

солнышко» слово красный означает: 

А) «красный»; Б) «красивый»; В) «хороший». 

 

* 25. Распределите данные слова по группам: му́ка – мука́, рот – род,  

засы́пать – засыпа́ть,  три дру́га – три до́ску, кру́жки – кружки́, лечу́ на 

самолёте – лечу́ больно́го, грипп – гриб, везти́ – вести́, лиса́ – леса́. 

  

Омофо́ны 

(фонети́ческие 

омо́нимы) 

Омо́графы  

(графи́ческие омо́нимы) 

Омофо́рмы 

(граммати́ческие 

омо́нимы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

* – Задание повышенной сложности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ  

ДЛЯ ЧТЕНИЯ И АУДИРОВАНИЯ 

Тема 1.  Языкозна́ние как нау́ка о языке́ 

№1.  Языкозна́ние 

Языкозна́ние (языкове́дение, лингви́стика) – э́то нау́ка, изуча́ющая все существу́ющие 

и когда́-ли́бо существова́вшие языки́, а тем са́мым и язы́к вообще́. 

Различа́ют о́бщее и ча́стное языкозна́ние. Ча́стное языкозна́ние занима́ется изуче́нием 

отде́льных языко́в и́ли групп ро́дственных языко́в. Оно́ мо́жет быть описа́тельным 

(синхрони́ческим), т. е. опи́сывающим фа́кты языка́ в совреме́нном его́ состоянии, и́ли 

истори́ческим, изуча́ющим разви́тие языка́ на протяже́нии како́го-ли́бо пери́ода вре́мени. 

О́бщее языкозна́ние изуча́ет о́бщие зако́ны строе́ния и разви́тия языка́. Как бы ни 

различа́лись ме́жду собо́й отде́льные языки́, у них есть мно́го одина́ковых, о́бщих при́знаков. 

Э́ти при́знаки и изуча́ются о́бщим языкозна́нием.  

Наибо́лее ва́жные вопро́сы о́бщего языкозна́ния таковы́: как возни́к и как развива́ется 

язы́к, каки́м о́бразом язы́к свя́зан с мышле́нием, каково́ вну́треннее устро́йство языка́, каки́ми 

ме́тодами мо́жно иссле́довать язы́к. Ка́ждый из э́тих вопро́сов – ва́жная и сло́жная нау́чная 

пробле́ма. Реша́я э́ти пробле́мы, учёные-лингви́сты испо́льзуют да́нные други́х наук – 

ло́гики, психоло́гии, исто́рии и др.  

№ 2. Что тако́е этимоло́гия? 

Что тако́е этимоло́гия, каковы́ её це́ли и зада́чи? 

Обы́чно сло́во этимоло́гия употребля́ется в двух разли́чных значе́ниях, кото́рые 

нельзя́ сме́шивать. Мы име́ем в виду́ этимоло́гию как ‘установле́ние происхожде́ния сло́ва’. 

Наряду́ с этим те́рмин этимоло́гия употребля́ется та́кже в значе́нии ‘разде́л нау́ки о языке́, 

изуча́ющий происхожде́ние слов’. 

Дрѐвнегре́ческое сло́во etymologia впервы́е встреча́ется в сочине́ниях дре́вних 

фило́софов-сто́иков. Происхожде́ние э́того сло́ва, его́ этимоло́гию мо́жно установи́ть без 

како́го-ли́бо труда́: гре́ческое etymos означа́ет ‘и́стинный, ве́рный’, а  logos – ‘смысл, 

значе́ние’. Таки́м о́бразом, этимоло́гия стреми́тся к отыска́нию «и́стинного значе́ния» сло́ва – 

почему́ мы называ́ем что-ли́бо так, а не ина́че.  

(По Ю. В. Откупщико́ву)    

№ 3.  Алекса́ндр Алекса́ндрович Реформа́тский 

Алекса́ндр Алекса́ндрович Реформа́тский – выдаю́щийся росси́йский языкове́д. 

Фило́логам он изве́стен пре́жде всего́ как а́втор уче́бника «Введе́ние в языкозна́ние», по 

кото́рому они́ учи́лись. И преподава́тели, и студе́нты зна́ют: е́сли гото́виться к экза́мену «по 

Реформа́тскому», то экза́мен сдашь хорошо́. 

Реформа́тский был о́чень я́ркий челове́к. Знато́к ру́сской литерату́ры, исто́рии, 

ру́сского бы́та, шахмати́ст, то́нкий цени́тель му́зыки, поэ́т, Алекса́ндр Алекса́ндрович был 

пре́жде всего́ лингви́стом. И во всех свои́х увлече́ниях Реформа́тский остава́лся лингви́стом: 

когда́ он слу́шал о́перу, то замеча́л осо́бенности произноше́ния, кото́рые тре́бовали 

лингвисти́ческих объясне́ний; не́которые при́нципы ша́хматной тео́рии он испо́льзовал при 

изуче́нии структу́ры те́кста и т. д. Алекса́ндр Алекса́ндрович говори́л сам, что он всю жизнь 

влюблён в лингви́стику, в сло́во, да́же в фоне́му. 

Нау́чные интере́сы Реформа́тского бы́ли необычайно разнообра́зны: ему́ принадлежа́т 

рабо́ты по фоне́тике, грамма́тике, словообразова́нию, ле́ксике, тео́рии письма́, терминоло́гии, 

маши́нному перево́ду, исто́рии языкозна́ния и други́м разде́лам языкозна́ния. 

А. А. Реформа́тский – прекра́сный педаго́г, преподава́тель, ле́ктор. Он уме́л увле́чь 

слу́шателей предме́том свои́х ле́кций, живы́м ру́сским сло́вом. В его́ ле́кциях были и стро́гие 

нау́чные рассужде́ния, и шу́тки и афори́змы. 
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Тема 2. Ру́сский язы́к среди́ языко́в ми́ра 

№ 4.  Языково́й Вавило́н 

По изве́стной библе́йской леге́нде, жи́тели  дре́внего го́рода Вавило́н, кото́рые по́сле 

Пото́па бы́ли одни́м наро́дом и говори́ли на одно́м языке́, реши́ли постро́ить огро́мную 

ба́шню, кото́рая дости́гла бы самого́ не́ба. Дру́жно рабо́тали лю́ди и хорошо́ понима́ли друг 

дру́га. Рабо́та кипе́ла, ба́шня постепе́нно станови́лась всё вы́ше и вы́ше. Одна́ко э́то не 

понра́вилось Бо́гу, не захоте́л он, что́бы лю́ди добра́лись до его́ небе́сного ца́рства и 

непосре́дственно с ним обща́лись. Разгне́вался Госпо́дь на люде́й за их горды́ню и посла́л на 

зе́млю си́льную бу́рю. 

Стра́шный ве́тер забра́л все поня́тные лю́дям слова́ и принёс им други́е, непоня́тные. 

Переста́ли жи́тели Вавило́на понима́ть друг дру́га, перессо́рились ме́жду собо́й, прекрати́ли 

строи́тельство ба́шни, разошли́сь в ра́зные сто́роны ма́ленькими гру́ппами и унесли́ с собо́й 

тот язы́к, на кото́ром могли́ хотя бы немно́го говори́ть ме́жду собо́й. 

Так, по библе́йской леге́нде, появи́лись ра́зные наро́ды и ра́зные языки́.  

Нау́ка нахо́дит своё объясне́ние происхожде́нию разнообра́зия языко́в ми́ра, но 

несомне́нным остаётся тот факт, что в ка́ждом языке́ смеша́лось мно́го слов, кото́рые пришли́ 

из други́х языко́в. Слова́, кото́рые обознача́ют люде́й, предме́ты, явле́ния, при́знаки, де́йствия 

и друго́е, путеше́ствуют из языка́ в язы́к, пересека́ют грани́цы ра́зных стран и иногда́ 

изменя́ют своё звуча́ние и написа́ние до неузнава́емости. Одна́ко учёные при по́мощи 

бу́квенного соста́ва ко́рня, в кото́ром соде́ржится основно́й смысл (значе́ние) сло́ва, мо́гут 

реконструи́ровать его́ происхожде́ние. И стано́вится я́сным, что знако́мые слова́, кото́рые мы 

привы́кли счита́ть свои́ми, на са́мом де́ле пришли́ из други́х языко́в и ста́ли ча́стью 

лекси́ческого соста́ва ру́сского языка́. 

                                                                                                          (По К. Ти́щенко) 

№ 5. В семье́ языко́в 

Уже́ давно́ заме́чено, что сте́пень разли́чия ме́жду языка́ми земно́го ша́ра далеко́ 

неодина́кова. Украи́нец без осо́бого труда́ мо́жет поня́ть ру́сского, но он совсе́м не поймёт 

испа́нца или япо́нца. Румы́н, хотя́ и с трудо́м, мо́жет объясни́ться с италья́нцем, но, не изучи́в 

специа́льно англи́йского языка́, он не поймёт англича́нина. 

В чём же здесь де́ло? Ока́зывается, языки́, кото́рыми по́льзуются лю́ди, объединя́ются 

в гру́ппы, свя́занные ме́жду собо́й бо́льшей или ме́ньшей сте́пенью родства́. Это родство́ 

объясня́ется о́бщностью происхожде́ния языко́в, входя́щих в одну́ и ту же гру́ппу. 

О́чень близки́ ме́жду собо́й ру́сский, украи́нский и белору́сский языки́, 

образова́вшиеся на осно́ве дрѐвнеру́сского языка́. Э́ти языки́ называ́ются 

восто̀чнославя́нскими. Измене́ния, кото́рые происходи́ли в них на протяже́нии не́скольких 

столе́тий, привели́ к ря́ду серьёзных расхожде́ний. Но э́ти расхожде́ния не столь велики́, 

что́бы лиши́ть носи́телей ру́сского, украи́нского и белору́сского языко́в возмо́жности 

понима́ть друг дру́га при взаи́мном обще́нии.  

Обраща́ясь к исто́рии языко́в и сра́внивая их ме́жду собо́й, языкове́ды суме́ли 

отве́тить на мно́гие нея́сные до того́ вре́мени вопро́сы. И́менно так возни́к сравни́тельно-

истори́ческий ме́тод, кото́рый преврати́л  языкозна́ние в по́длинную нау́ку.    

                                                                                           (По Ю. В. Откупщико́ву) 

№ 6. Ру́сский язы́к в его́ исто́рии 

С моме́нта возникнове́ния и по ме́ре своего́ развити́я ру́сский язы́к претерпева́л мно́го 

измене́ний. Э́ти измене́ния косну́лись пре́жде всего́ ле́ксики, са́мой подви́жной ча́сти языка́. 

Слова́ наибо́лее те́сно связаны с жи́знью о́бщества и в пе́рвую о́чередь отража́ют события, 

кото́рые в нём происхо́дят. Так, в связи́ с креще́нием Руси́ уси́ливается влия́ние 

ста̀рославя́нского языка́, кото́рый значи́тельно обогати́л русскую ле́ксику. До сих пор в 

ру́сском языке́ сохраня́ются ста̀рославяни́змы безбре́жный, благополу́чие, вла́га, вражда́, 

во́зраст, вре́мя, граждани́н и други́е. 

Изуче́нием становле́ния слова́рного соста́ва языка́, исто́рии слов занима́ется 
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истори́ческая лексиколо́гия. 

В проце́ссе разви́тия языка́ изменя́ется не то́лько его́ слова́рный соста́в, но и звукова́я 

и граммати́ческая систе́ма. Истори́ческие измене́ния звуково́го стро́я и граммати́ческой 

систе́мы изуча́ет истори́ческая грамма́тика. С по́мощью истори́ческой грамма́тики мо́жно 

объясни́ть мно́гие необы́чные явле́ния в совреме́нном ру́сском языке́. Наприме́р, мы пи́шем 

жизнь, пиши́, рожь, несёшь, хотя́ произно́сим [Ж] и [Ш] твёрдо. Объясня́ется это тем, что в 

дрѐвнеру́сском языке́ шипя́щие [Ж] и [Ш] бы́ли мя́гкими согла́сными, а сейча́с ста́ли 

твёрдыми.  

С истори́ческой грамма́тикой те́сно свя́зана исто́рия ру́сского литерату́рного языка́, 

изуча́ющая функциони́рование языка́ на ра́зных эта́пах разви́тия о́бщества. 

Так, наприме́р, в ХІІІ-ХIV (трина́дцатом – четы́рнадцатом) века́х дрѐвнеру́сский язы́к 

– язы́к Ки́евской Руси́ – распада́ется на три ра́зных языка́: ру́сский, украи́нский и 

белору́сский. Ру́сский язык того́ вре́мени (учёные называ́ют его́ ста̀рору́сским языко́м) 

сложи́лся на осно́ве го́вора жи́телей Москвы́. От поколе́ния к поколе́нию выраба́тывался 

еди́ный разгово́рный язы́к жи́телей Моско́вской Руси́. В XVII (семна́дцатом) ве́ке он 

стано́вится языко́м ру́сской на́ции. 

Мно́го измене́ний претерпе́л ру́сский язы́к в XVIII (восемна́дцатом) ве́ке. Появи́лась 

но́вая гражда́нская а́збука (до э́того испо́льзовали церко̀внославя́нский алфави́т). Язык 

постепе́нно освобожда́лся от влия́ния церко̀внославя́нского языка́. И всё же наибо́льшее 

разви́тие ру́сский язы́к получа́ет в XIX (девятна́дцатом) ве́ке. Благодаря́ тво́рчеству 

А.С.Пу́шкина литерату́рный язы́к прибли́зился к живо́й разгово́рной ре́чи. Традицио́нно в 

языкозна́нии А. С. Пу́шкина счита́ют родонача́льником ру́сского литерату́рного языка́.  

Совреме́нный ру́сский литерату́рный язы́к – это язы́к норми́рованный, язы́к 

госуда́рственных докуме́нтов, образова́ния, нау́ки, печа́ти, ра́дио и телеви́дения, теа́тра, 

худо́жественной литерату́ры.  

 

Тема 3. Фоне́тика 

№ 7. Изуче́ние звуча́щей ре́чи 

Звукова́я сторона́ языка́ изуча́ется разде́лом языкозна́ния, кото́рый называ́ется 

фоне́тикой. Звуча́щая речь – э́то сло́жное явле́ние: физи́ческое, биологи́ческое, социа́льное, 

поэ́тому она́ изуча́ется с ра́зных то́чек зре́ния, в ра́зных аспе́ктах, иссле́дуется ра́зными 

нау́ками.  

О́бщей тео́рией зву́ка занима́ется разде́л фи́зики – аку́стика. Аку́стика различа́ет в 

зву́ке сле́дующие при́знаки: высоту́, си́лу, дли́тельность (и́ли долготу́), тембр. 

Строе́нием речево́го аппара́та занима́ется биоло́гия. Речево́й аппара́т состои́т из 

о́рганов ре́чи: гу́бы, зу́бы, язы́к, нёбо, трахе́я, бро́нхи, лёгкие, диафра́гма. 

Социа́льную, смы̀слоразличи́тельную роль звуково́й ре́чи, соотноше́ние зву́ка и 

смы́сла изуча́ет осо́бый разде́л языкозна́ния, кото́рый называ́ется фоноло́гией. 

№ 8. Фоне́ма  

Зву́ки, кото́рые выполня́ют смы̀слоразличи́тельную фу́нкцию, получи́ли назва́ние 

фоне́м. Фоне́ма – э́то кратча́йшая звукова́я едини́ца, спосо́бная различа́ть звуковы́е оболо́чки 

(звукову́ю сто́рону, звуча́ние) ра́зных слов и морфе́м. Так, наприме́р, в фу́нкции 

различи́телей звуковы́х оболо́чек слов бак, бок, бук выступа́ют гла́сные фоне́мы <а>, <о>, 

<у>, слова́ шар – жар, икра́ – игра́ различа́ются оппози́цией глухи́х и зво́нких согла́сных 

фоне́м <ш> – <ж>, <к> – <г>. Таки́м о́бразом, ка́чественное многообра́зие зву́ков ре́чи мо́жно 

свести́ к небольшо́му числу́ их ти́пов – фоне́м, кото́рые противопоста́влены друг дру́гу в 

систе́ме языка́ и уча́ствуют в различе́нии сема́нтики слов и морфологи́ческих форм. 

Разде́л языкозна́ния, изуча́ющий зву́ки ре́чи как сре́дство различе́ния звуковы́х 

оболо́чек слов и морфе́м, други́ми слова́ми, тео́рию фоне́м, называ́ется фоноло́гией. 
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№ 9. Немно́го о ру́сском правописа́нии 

Звук – э́то одно́, а бу́ква – э́то друго́е. Тако́й, каза́лось бы безоби́дный зако́н языка́, а 

ско́лько огорче́ний он вызыва́ет у шко́льников и студе́нтов! 

Напи́сано борода́, а чита́ть на́до [барада́].  

Хо́чется написа́ть Тилифо́н ни рабо́таит, а на́до писа́ть Телефо́н не рабо́тает. И 

возника́ют оши́бки, а вме́сте с ни́ми вся́кие неприя́тности. Ле́гче ли  бы́ло бы писа́ть, е́сли бы 

не́ было орфогра́фии, е́сли бы ка́ждый писа́л так, как он выгова́ривает? 

По-ру́сски говоря́т не то́лько на террито́рии огро́мной Росси́и, но и в други́х стра́нах 

ми́ра, поэ́тому в ру́сском языке́ существу́ет нема́ло разли́чных диале́ктов и ме́стных го́воров. 

Есть таки́е о́бласти, где лю́ди «а́кают», «о́кают», «и́кают» и́ли «ёкают». И для того́, что́бы все 

говоря́щие по-ру́сски могли́ свобо́дно понима́ть друг дру́га, что́бы ру́сские кни́ги, газе́ты и 

журна́лы могли́ чита́ться с одина́ковой лёгкостью в любо́й то́чке земно́го ша́ра, необходи́мо, 

что́бы всю́ду де́йствовало одно́ и то же общеру́сское правописа́ние, еди́ная гра́мота и 

орфогра́фия.   

                                                                                                             (По Л. В. Успе́нскому) 

Тема 4.  Гра́фика. Орфоэ́пия 

№ 10. От пиктогра́ммы до ру́сского алфави́та 

Привы́чно испо́льзуя совреме́нные бу́квы для созда́ния како́го-нибудь пи́сьменного 

сообще́ния, мы да́же не заду́мываемся над тем, что когда́-то, на заре́ челове́ческой 

цивилиза́ции, всё бы́ло не так про́сто. Попро́буем вме́сте осуществи́ть  путеше́ствие в 

про́шлое, что́бы узна́ть, как же появи́лась совреме́нная гра́фика. 

Исто́рия 1 

Попы́тки каки́м-то о́бразом оста́вить на земле́ след свои́х мы́слей и пережива́ний на́ши 

пре́дки де́лали ещё мно́го тысячеле́тий наза́д. Так возни́кло письмо́ – систе́ма усло́вных 

зна́ков и си́мволов, кото́рая сохраня́лась на определённом материа́ле (гли́няной и́ли 

деревя́нной доще́чке, ка́мне, папи́русе, тка́ни и т. д.) с це́лью переда́ть информа́цию тем 

лю́дям кото́рые будут жить в друго́м временно́м и географи́ческом измере́нии. 

Са́мыми дре́вними и просты́ми пи́сьменными зна́ками бы́ли разнообра́зные па́лочки-

счита́лки, появле́нию кото́рых спосо́бствовали потре́бности повседне́вной жизни на́ших 

пре́дков – необходи́мость зафикси́ровать коли́чество уби́тых живо́тных  и т. д. Сле́дующим 

предше́ственником си́мволов-зна́ков – букв, иеро́глифов, слов – бы́ло так называ́емое 

карти́нное, или пиктографи́ческое, письмо́ (э́то назва́ние происхо́дит от лати́нского сло́ва 

пи́ктус – «напи́санный кра́сками» и гре́ческого гра́фо – «пишу́»). На э́тих рису́нках-

изображе́ниях расска́зывалось иногда́ о це́лом собы́тии: об охо́те на ди́ких звере́й и́ли взя́тых 

в плен врага́х, о труде́ на по́ле или  о́тдыхе до́ма о́коло огня́.  

Поздне́е отде́льные рису́нки ста́ли символизи́ровать отде́льные слова́ и поня́тия. Так 

возни́кло идеографи́ческое письмо́ (от гре́ческих слов иде́а – «поня́тие», гра́фо – «пишу́»). У 

дре́вних славя́н таки́м ви́дом письма́ ста́ли ру́ны – графи́ческие зна́ки пи́сьменности. Ка́ждый 

из таки́х зна́ков – рун – име́л своё назва́ние и означа́л определённое поня́тие, наприме́р, ру́на 

Ве́тер – э́то си́мвол во́ли и вдохнове́ния, о́браз одухотворённой маги́ческой си́лы, свя́занной 

со стихи́ей ве́тра.  

Исто́рия 2 

Со вре́менем идеографи́ческое письмо́ видоизменя́лось – отде́льный значо́к стал 

характеризова́ть отде́льные бу́квы. Э́то положи́ло нача́ло фонети́ческому письму́, т. е. 

разли́чным алфави́там.  

В исто́рии славя́нской пи́сьменности возникнове́ние фонети́ческого письма́ свя́зывают 

с имена́ми образо́ванных бра́тьев из го́рода Солу́нь – Константи́на (при креще́нии при́нял 

и́мя Кири́лл Фило́соф) и Мефо́дия, кото́рые в христиа́нстве при́знаны святы́ми. С приня́тием 

восто́чными и ю́жными славя́нами христиа́нства (ІХ /девя́тый/ век) возни́кла потре́бность 

перево́да Свято́го Писа́ния на поня́тный им язы́к. Для э́той высо́кой ми́ссии по приглаше́нию 

кня́зя Ростисла́ва в Мора́вию из Византи́и и бы́ли напра́влены Кири́лл и Мефо́дий, кото́рые 
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созда́ли со́бственно славя́нскую а́збуку, то есть систе́му графи́ческих зна́ков (букв), 

соотве́тствующих фонети́ческим зако́нам ста̀рославя́нского языка́. Существу́ет два ви́да 

дрѐвнеславя́нского письма́: глаго́лица и кири́ллица. 

Кири́ллица послужи́ла осно́вой для созда́ния таки́х совреме́нных славя́нских 

алфави́тов, как ру́сский, украи́нский, белору́сский, болга́рский, се́рбский и македо́нский. 

Ру́сский алфави́т представля́ет собо́й совреме́нный вариа́нт истори́чески 

видоизменённой кири́ллицы и насчи́тывает 33 бу́квы. 

                                                                                                 (По О. В. Якове́нко)      

№ 11. Орфоэпи́ческие но́рмы ру́сского языка́ 

Орфоэ́пия – разде́л нау́ки о языке́, посвящённый но́рмам произноше́ния. 

Орфоэпи́ческая систе́ма ру́сского языка́ формирова́лась столе́тиями, и за ка́ждым 

норми́рованным произноше́нием стои́т его́ территориа́льное или истори́ческое обоснова́ние. 

Не́которые совреме́нные орфоэпи́ческие но́рмы сохраня́ют следы́ «ста̀ромоско́вского» 

произноше́ния, ориенти́рованного на у́стную повседне́вную речь (наприме́р, произнесе́ние с 

не́которым сокраще́нием ру́сских о́тчеств: Алексе́вна, Никола́вна и др.). Други́е но́рмы 

утверди́лись как фа́кты орфографи́ческого, «петербу́ргского» произноше́ния (наприме́р, 

произноше́ние дееприча́стий на –сь с мя́гким согла́сным на конце́: смотря́сь, боя́сь, смея́сь). 

В ХVIII (восемна́дцатом) ве́ке наибо́лее акти́вное влия́ние на ру́сскую орфоэ́пию 

оказа́л моско́вский го́вор, кото́рый и стал осно́вой совреме́нных орфоэпи́ческих норм. Его́ 

гла́вные отличи́тельные черты́ – се́верный взрывно́й [г] и ю́жное «а́канье». 

 

Тема 5. Лексиколо́гия  

№ 12. Слова́рное бога́тство ру́сского языка́ 

«Русский язык неисчерпа́емо бога́т и всё обогаща́ется с быстрото́й поража́ющей», ― 

писа́л изве́стный ру́сский писа́тель Алексе́й Макси́мович Го́рький.  

Бога́тство ру́сского языка́ проявля́ется пре́жде всего́ в ле́ксике. Тру́дно сосчита́ть все 

слова́ ру́сского языка́ и включи́ть их в словари́, даже са́мые больши́е. Жизнь о́бщества, вся 

исто́рия челове́чества, исто́рия науки, те́хники и культу́ры отража́ется в слова́х, кото́рые 

фикси́руются в словаря́х. Есть и многото́мные словари́ ру́сского языка́. Са́мый большо́й 

печа́тный «Слова́рь совреме́нного ру́сского литерату́рного языка́» состои́т из 17 томо́в, в нём 

бо́лее 120 ты́сяч слов.  

Но язы́к не стои́т на ме́сте, он постоя́нно развива́ется, всё вре́мя появля́ются но́вые 

слова́, кото́рые называ́ют но́вые реа́лии на́шей жи́зни. В после́дние го́ды благодаря́ разви́тию 

нау́ки и те́хники появи́лись электро́нные словари́. Их не ну́жно печа́тать на бума́ге и 

доста́точно легко́ пополня́ть но́выми слова́ми, поэ́тому учёные счита́ют, что за ни́ми 

бу́дущее. 

Для того́, что́бы понима́ть друг дру́га в обы́чном разгово́ре, доста́точно 4-5 ты́сяч 

слов, но э́того ма́ло для вырази́тельной, краси́вой, эмоциона́льной ре́чи. Слова́рное бога́тство 

ру́сского языка́ создаётся не то́лько больши́м коли́чеством слов, но и тем, что в нём мно́го 

слов, кото́рые употребля́ются в перено́сном значе́нии; слов, бли́зких по значе́нию 

(сино́нимов) и противополо́жных по значе́нию (анто́нимов); усто́йчивых сочета́ний 

(фразеологи́змов), посло́виц и погово́рок. 

№ 13. Как в языке́ появля́ются омо́нимы 

Появле́ние омонимов в русском языке́ мо́жно объясни́ть сле́дующими причи́нами:  

1. Иностра́нные слова́, кото́рые вошли́ в ру́сский язы́к из други́х языко́в, мо́гут звуча́ть 

одина́ково с ру́сскими слова́ми и́ли с други́ми иностра́нными слова́ми. Наприме́р: лук 

(ору́жие) – э́то ру́сское сло́во, а лук (растение) – э́то сло́во из неме́цкого языка́; сло́во тик 

(боле́знь: не́рвный тик) пришло́ в ру́сский язы́к из францу́зского языка́, а тик (ткань, 

полотно́) – из голла́ндского языка́.  

2.  Не́которые омо́нимы возни́кли из многозна́чных слов, т. е. многозна́чные слова́ 

постепе́нно разошли́сь в лекси́ческих значе́ниях так далеко́, что утра́тили связь друг с дру́гом 
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и в совреме́нном языке́ воспринима́ются как омо́нимы. Наприме́р: свет (земля́, мир, 

вселе́нная) и свет (эне́ргия, кото́рую мы ви́дим, рассве́т, восхо́д со́лнца). Сравни́м: Он 

объе́хал весь свет. Я ви́жу со́лнечный свет. 

(По материа́лам «Энциклопе́дии ю́ного фило́лога») 

№ 14. Фразеоло́гия 

Те́рмин «фразеоло́гия» в ру́сском языке́ употребля́ется в двух смы́слах: 1) 

совоку́пность усто́йчивых идиомати́ческих выраже́ний: рабо́тать спустя́ рукава́, съесть 

соба́ку и под.; 2) разде́л языкозна́ния, кото́рый изуча́ет подо́бные выраже́ния (они́ 

называ́ются фразеологи́ческими едини́цами и́ли фразеологи́змами). 

Фразеологи́змы – э́то гото́вые сочета́ния слов. Они́ не произво́дятся в ре́чи (как 

свобо́дные словосочета́ния – но́вый дом, идти́ в шко́лу и т. п.), а воспроизво́дятся: е́сли 

говоря́щему на́до употреби́ть фразеологи́зм, то он извлека́ет его́ из запа́сов свое́й языково́й 

па́мяти, а не стро́ит за́ново. Друго́е ва́жное сво́йство фразеологи́ческих едини́ц: смысл 

ка́ждой из них не скла́дывается из смы́слов слов, которые в них входят. Так, съесть соба́ку 

означа́ет «быть ма́стером в како́м-нибудь де́ле»; со́бственные значе́ния слов съесть и соба́ка 

здесь не игра́ют никако́й ро́ли. 

Фразеологи́змы де́лятся на: 

- фразеологи́ческие сраще́ния (в таки́х оборо́тах не́которые компоне́нты, а иногда́ и 

все непоня́тны: попа́сть впроса́к, точи́ть ля́сы, ничто́же сумня́шеся);  

- фразеологи́ческие еди́нства (ка́ждый компоне́нт э́тих фразеологи́змов – обы́чное 

сло́во, но о́бщий смысл выраже́ния та́кже не ра́вен су́мме значе́ний составля́ющих: тяну́ть 

ля́мку, намы́лить ше́ю, ме́лко пла́вать и т. п.);  

- фразеологи́ческие сочета́ния (в них оди́н из компоне́нтов име́ет так называ́емое 

свя́занное  употребле́ние: злость берёт, щекотли́вый вопро́с и под. Нельзя́, наприме́р, 

сказа́ть «ра́дость берёт» или «щекотли́вая зада́ча»). 

Фразеологи́змы – э́то почти́ всегда́ я́ркие, о́бразные выраже́ния. Они́ – ва́жное 

экспресси́вное сре́дство языка́. 

(По материа́лам «Энциклопе́дии ю́ного фило́лога») 

№ 15.  Волше́бные слова́ 

Здра́вствуйте, спаси́бо, пожа́луйста… Кака́я ма́гия заключена́ в э́тих просты́х слова́х? 

Ведь, говоря́, наприме́р, «здра́вствуйте», мы не вкла́дываем в э́то приве́тствие 

первонача́льного смы́сла «бу́дьте здоро́вы!». Мы произно́сим э́то сло́во почти́ 

автомати́чески, не заду́мываясь.  

Пожа́луйста… В про́шлом ве́ке ещё хорошо́ чу́вствовалось происхожде́ние э́того 

сло́ва от глаго́ла «пожа́ловать» в повели́тельном наклоне́нии. Э́то сло́во образова́лось о́чень 

давно́, но в зако́нченном, совреме́нном ви́де пришло́ в литерату́рную речь уже́ по́сле 

Пу́шкина. С глубо́кой дре́вности ру́сские лю́ди по́льзовались иско́нной фо́рмой 

повели́тельного наклоне́ния «пожа́ловать». Э́тот глаго́л име́л не́сколько значе́ний: пожале́ть, 

поми́ловать, прости́ть, почти́ть. Его́ значе́ние бы́ло поня́тно то́лько в у́стной ре́чи в 

определённой ситуа́ции обще́ния. 

В восемна́дцатом ве́ке сло́во «пожа́луй» ста́ло употребля́ться и как вво́дное сло́во со 

значе́нием неуве́ренности, так что выраже́ние ве́жливой фо́рмы должно́ бы́ло измени́ться. 

Вот к нему́ и доба́вилась усили́тельная части́ца «ста», происхожде́ние кото́рой до сих пор 

нея́сно: то ли э́то дре́вняя фо́рма глаго́ла «стать», то ли сокращённое произноше́ние сло́ва 

«су́дарь». Пе́рвое значе́ние бо́лее вероя́тно, поэ́тому cло́во «пожа́луйста» мо́жно перевести́ на 

совреме́нный язы́к как «будь ми́лостив», «будь добр». 

Психо́логи, изуча́ющие межли́чностные отноше́ния, придаю́т большо́е значе́ние 

зна́кам внима́ния, спосо́бным успока́ивать, ока́зывать психотерапевти́ческое возде́йствие. И 

не таку́ю ли нагру́зку несу́т повседне́вные слова́ «спаси́бо», «пожа́луйста», «извини́те», не в 

э́том ли скры́та их власть над на́шим настрое́нием?     

                                                                                                            (По В. Ко́лесову)    
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

(языковые образцы научного стиля) 

Введение 

что – э́то что 

что  явля́ется чем = чем явля́ется что 

что – э́то наука о чём 

что изуча́ет что 

что как что 

тако́й (-а́я, -о́е, -и́е) кто/что, как кто/что 

Тема 1 

при по́мощи / с по́мощью чего 

что состои́т из чего 

что име́ет что 

что де́лится на что 

что вхо́дит в соста́в чего́ 

что называ́ется/ называ́ют чем 

Тема 2 

разби́ть на гру́ппы = распредели́ть по гру́ппам 

оди́н из чего́ 

Тема 3 

что (происхо́дит) с  по́мощью  чего́ 

где (в чём) есть что 

где (в чём) име́ется что 

по чему́ что де́лится на что 

по чему́ что мо́жно раздели́ть на что 

что зави́сит от чего́ 

что мо́жно охарактеризова́ть по чему́ 

что осно́вано на чём 

что уча́ствует/ принима́ет уча́стие в образова́нии чего́ 

что лежи́т в осно́ве чего́ / в осно́ве чего́ лежи́т что 

что обознача́ется чем / с по́мощью чего́ 

что образу́ет что 

что образу́ется при чём 

что образу́ется при по́мощи/ с по́мощью чего́ 

сто́лько ... , ско́лько ... 

что произно́сится как 

что выполня́ет (каку́ю) фу́нкцию = что игра́ет (каку́ю) роль 

не то́лько ..., но и ... 

Тема 4 

оди́н и тот же (одна́ и та же, одно́ и то же, одни́ и те же) 

что обознача́ет/передаёт что 

что обознача́ется/передаётся чем 

что состои́т в чём 

что (происхо́дит) на осно́ве чего́ 

Тема 5 

что представля́ет собо́й что 
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Глоссарий  

Данный глоссарий представляет собой лексикографическое описание базового 

минимума активной лекскики пособия.  

 Лексический материал,  представленный существительными, прилагательными, 

глаголами, причастиями, наречиями и местоимениями, приводится в алфавитном порядке. 

Заглавное слово выделено жирным шрифтом. Ударение слова указывается надстрочным 

знаком. Вертикальной чертой отсекается основа слова (неизменяемая часть).  

 Для существительных через запятую после слова курсивом даётся окончание 

родительного падежа и род (в скобках): ле́ксик|а, -и (ж.). В некоторых случаях форма 

родительного падежа даётся полностью: ко́рень, ко́рня (м.). При необходимости иногда 

даётся форма множественного числа.  

Для прилагательных и причастий через запятую после слова курсивом приводятся 

окончания женского и среднего рода. Для некоторых существительных и прилагательных 

приводятся примеры сочетаемости. Если форма заглавного слова при этом не изменяется, то 

оно обозначается лишь первой буквой, например: 

интонацио́нн|ый, (-ая, -ое) 

и. центр 

интонацио́нная констру́кция 

Едини́ца 

незна́чимая  

языкова́я 

е. 

 
е. языка́ 

 

 Для глаголов курсивом указывается: 

▪ группа спряжения (I или II);  

▪ тип ударения (а – неизменяющееся ударение на основе слова; b – неизменяющееся 

ударение на окончании слова; c – изменяющееся ударение); 

▪ чередование; 

▪ вопросы управления.  

При этом глаголы несовершенного вида приводятся со своей видовой парой (кроме 

двувидовых глаголов, глаголов, не имеющих видовой пары, а также в тех случаях, когда 

употребление видовой пары не активно), например: выража́|ть, I (a)/ вы́раз|ить, II (a), з/ж 

кого? что? 

 

А 

абсолю́тн|ый, (-ая, -ое) 

абстра́ктн|ый, (-ая, -ое) 

а. предме́т 

а́втор, -а (м.) 

а. руково́дства 

уче́бника 

авторите́тн|ый, (-ая, -ое) 

а́вторск|ий, (-ая, -ое) 

а. анто́ним 

а́збук|а, -и (ж.)  

акти́вн|ый, (-ая, -ое) 

акти́вное усвое́ние 

актуа́льн|ый, (-ая, -ое) 

акусти́ческ|ий, (-ая, -ое) 

алфави́т, -а (м.)  

анто́ним, -а (м.) 

а́вторский 

контекстуа́льный 

а. 

 

антоним|и́я, -ии (ж.) 

аппара́т, -а (м.) 

аппарату́р|а, -ы (ж.) 

артикуля́ц|ия, -ии (ж.) 

аспе́кт, -а (м.) 

сопостави́тельный а. 

афори́зм, -а (м.) 

Б 

безуда́рн|ый, (-ая, -ое) 

б. слог 

белору́сск|ий, (-ая, -ое) 

б. язы́к 

бли́зк|ий, (-ая, -ое) 

близкоро́дственн|ый, (-ая, -ое) 

близкоро́дственные языки́ 

бу́кв|а, -ы (ж.) 

В 

ва́жн|ый, (-ая, -ое) 

вариа́нт, -а (м.) 

в. произноси́тельных норм 
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произноше́ния 

вариати́вност|ь, -и (ж.) 

в. но́рмы 

вариати́вн|ый, (-ая, -ое) 

взаимоотноше́н|ие, -ия (ср.)  

взрыва́|ться (НВ), I (а)  

вибри́рова|ть (НВ), I (a), -ова-/-у- 

владе́|ть (НВ), I (a) чем? 

во́здух, -а (м.) 

возника́|ть I (a)/возни́кн|уть I (a) 

вопро́с, -а (м.) 

воспринима́|ться (НВ), I(a) кем? чем? 

каким? как? 

воспроизвод|и́ться (НВ), II (с), д/ж  

всегда́ 

встреча́|ть (НВ), I(a) кого? что? где? 

встреча́|ться (НВ), I(a) где? 

втори́чн|ый, (-ая, -ое) 

втори́чное значе́ние 

вход|и́ть, II(с) д/ж /войти́ (войду́, 

войдёшь, войду́т) куда? во что? 

выбира́|ть, I (a)/вы́брать (вы́беру, 

вы́берешь, вы́берут) кого? что? 

вы́вод, -а (м.) 

сде́лать в. 

выделя́|ться (НВ), I(a) чем? 

вы́крик, -а (м.) 

выполня́|ть, I(a)/ вы́полн|ить, II(a) кого? 

что? 

в. фу́нкцию 

выража́|ть, I (a)/ вы́раз|ить, II (a), з/ж 

кого? что? 

выраже́н|ие, -ия (ср.) 

в. мы́слей 

вырази́тельн|ый, (-ая, -ое) 

вырази́тельная си́ла 

вырази́тельное сре́дство 

выска́зыван|ие, -ия (ср.) 

выступа́|ть, I (a)/вы́ступ|ить, II (a) п/пл 

где? в чём? 

вы́ход, -а (м.) 

вычисля́|ть, I(a)/вы́числ|ить, II(a) кого? 

что? 

Г 

геогра́ф|ия, -ии (ж.) 

гла́вн|ый, (-ая, -ое)  

гла́вное сре́дство обще́ния 

гла́сн|ый, -ого (м.)  

глух|о́й, (-а́я, -о́е) 

г. согла́сный  

говоре́н|ие, -ия (ср.) 

говор|и́ть (НВ), II(b) кому? о ком? о чём? 

с кем? как? 

говоря́щ|ий, -его (м.) 

го́лос, -а (м.)  

голосовы́е свя́зки, голосовых связок (мн.) 

горта́н|ь, -и (ж.)  

гото́в|ый, (-ая, -ое) 

грамма́тик|а, -и (ж.) 

граммати́ческ|ий, (-ая, -ое) 

граммати́ческая едини́ца 

катего́рия 

фо́рма 

гра́фик|а, -и (ж.)  

гру́пп|а, -ы (ж.) 

г. языко́в 

группирова́|ться (НВ), I (a), -ова-/-у- во 

что? по какому признаку? 

губ|а́, -ы́ (ж., мн. – гу́бы) 

губн|о́й, (-ая, -ое) 

гуманита́рн|ый, (-ая, -ое) 

гуманита́рная нау́ка 

о́бласть гуманита́рного зна́ния 

Д 

да́нн|ые, -ых (мн.) 

нау́чные д. 

д. психоло́гии 

двусло́жн|ый, (-ая, -ое) 

двусло́жное сло́во  

де́йств|ие, -ия (ср.) 

де́йствова|ть (НВ), I(a), -ова-/-у- 

дел|и́ться (НВ), II (c) на что?  

де́ятельност|ь, -и (ж.)  

духо́вная 

коллекти́вная 

культу́рная 

нра́вственная 

обще́ственная 

у́мственная 

д. 

 

диале́кт, -а (м.) 

диале́ктн|ый, (-ая, -ое) 

диале́ктное произноше́ние 

диалектоло́ги|ия, -ии (ж.) 

дли́тельност|ь, -и (ж.) 

до́лго 

долгот|а́, -ы́ (ж.) 

д. гла́сного 

достига́|ть, I(a)/дости́гн|уть, I(a) кого? 

чего? 

друго́й, (-ая, -ое) 

оди́н за други́м 

духо́вн|ый, (-ая, -ое)  
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духо́вная де́ятельность 

Е 

едини́ца 

незна́чимая  

языкова́я 

е. 

 
е. языка́ 

единообра́зн|ый, (-ая, -ое) 

единообра́зное произношение 

еди́нств|о, -а (ср.) 

фразеологи́ческое е. 

Ж 

жарго́н, -а (м.) 

жест, -а (м.)  

жив|о́й, (-а́я, -о́е) 

живо́е ру́сское сло́во 

живо́тн|ое, -ого (ср.) 

жизн|ь, -и (ж.) 

ж. о́бщества 

З 

зави́симост|ь, -и (ж.) 

в зави́симости от чего? 

зага́дк|а, -и (ж.) 

зада́ч|а, -и (ж.) 

заи́мствованн|ый, (-ая, -ое) 

заи́мствованное сло́во 

закры́т|ый, (-ая, -ое) 

з. слог  

занима́|ть (НВ), I (a) кого? что? 

какое ме́сто? в чём? 

заня́т|ие, -ия (ср.) 

поле́зное з. 

запа́с, -а (м.) 

з. па́мяти 

зафикси́рован (-а, -о) где? 

зво́нк|ий, (-ая, -ое) 

з. согла́сный  

звук, -а (м.) 

з. ре́чи 

звуков|о́й, (-а́я, -о́е) 

з. соста́в 

зву́копис|ь, -и (ж.) 

звуча́н|ие, -ия (ср.) 

з. безуда́рных гла́сных 

звуча́|ть (НВ), II(b) как? 

знак, -а (м.) 

отличи́тельный з. 

з. пи́сьменности 

препина́ния 

знато́к, -а́ (м.) 

з. ру́сской литерату́ры 

зна|ть, I (a) /узна́|ть, I (a) кого? что? 

значе́н|ие, -ия (ср.) 

втори́чное 

граммати́ческое 

лекси́ческое  

перви́чное 

перено́сное 

прямо́е 

з. 

з. сло́ва  

зуб, - а (м., мн. – зу́бы) 

И 

игра́|ть (НВ), I(a) какую роль? 

и. большу́ю/ва́жную роль 

иде́|я, -и (ж.) 

идио́м|а, -ы (ж.)  

иера́рх|ия, -ии (ж.) 

и. лингвисти́ческих едини́ц 

изве́стен, (изве́стна, изве́стно) кому? 

извлека́|ть, I(a) /извле́ч|ь I(b), ч/к кого? 

что? откуда? 

измене́н|ие, -ия (ср.)  

изме́нчив|ый, (-ая, -ое) 

изме́нчивое ударе́ние 

изуча́|ть, I(а)/ изуч|и́ть, II(c) кого? что?  

име́|ть (НВ), I(a) кого? что? 

и. о́бщие черты́ 

име́|ться (НВ), I(a) где? 

ина́че 

индивидуа́льн|ый, (-ая, -ое) 

ин|о́й, (-а́я, -о́е) 

инсти́нкт, -а (м.)  

интенси́вност|ь, -и (ж.) 

интере́с, -а (м.) 

нау́чный и. 

интонацио́нн|ый, (-ая, -ое) 

и. центр 

интонацио́нная констру́кция 

интона́ц|ия, -ии (ж.) 

иску́сств|о, -а (ср.) 

испо́льзова|ть(ся) (НВ), I(а), -ова-/-у-  

исправля́|ть, I(а)/испра́в|ить, II(а) в/вл 

кого? что? 

истори́ческ|ий, (-ая, -ое) 

исто́р|ия, -ии (ж.) 

и. языка́ 

языкозна́ния 

К 

ка́жд|ый, (-ая, -ое) 

каламбу́р, -а (м.) 

катало́г, -а (м.) 
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библиоте́чный к. 

ка́чественн|ый, (-ая, -ое) 

к. скачо́к 

классифика́ц|ия, -ии (ж.) 

к. гла́сных 

согла́сных 

класси́ческ|ий, (-ая, -ое) 

кни́жн|ый, (-ая, -ое) 

кни́жное сло́во 

коллекти́вно  

коллекти́в|ый, (-ая, -ое)  

к. труд 

коллекти́вная де́ятельность 

компоне́нт, а (м.) 

к. фразеологи́зма 

конгре́сс, -а (м.)  

конкре́тн|ый, (-ая, -ое) 

к. предме́т 

констру́кц|ия, -ии (ж.) 

контакти́рова|ть (НВ), I(a), -ова-/-у- с 

чем?  

контрасти́вн|ый, (-ая, -ое) 

контрасти́вная лингви́стика 

конфере́нц|ия, -ии (ж.)  

ко́рень, ко́рня (м.)  

краси́во 

кра́тко 

кру́пн|ый, (-ая, -ое) 

культу́р|а, -ы (ж.) 

к. ре́чи 

культу́рн|ый, (-ая, -ое) 

к. челове́к 

культу́рная де́ятельность 

Л 

лабиализо́ванн|ый, (-ая, -ое)  

легко́ 

ле́ксик|а, -и (ж.)  

лексиколо́г|ия, -ии (ж.)  

лексическ|ий, (-ая, -ое)  

лекси́ческое значе́ние 

ле́ктор, -а (м.) 

ле́кц|ия, -ии (ж.) 

предме́т ле́кции 

лингви́ст, -а (м.) 

лингви́стик|а, -и (ж.) 

л. те́кста  

прикладна́я л.  

математи́ческая л.  

контрасти́вная л.  

описа́тельная л.  

психолингви́стика  

паралингви́стика  

социолингви́стика  

литератур|а, -и (ж.) 

худо́жественная  

публицисти́ческая  

л. 

литерату́рн|ый, (-ая, -ое) 

л. язы́к 

литерату́рное произношение 

литературове́ден|ие, -ия (ср.) 

ло́гик|а, -и (ж.) 

люб|о́й, (-а́я, -о́е) 

М 

маги́ческ|ий, (-ая, -ое)  

маги́ческая фу́нкция 

меня́|ть (НВ), I(a) кого? что? 

ме́ст|о, -а (ср.) 

местоиме́н|ие, -ия (ср.) 

мета́фор|а, -ы (ж.) 

метони́м|ия, -ии (ж.) 

ми́мик|а, -и (ж.)  

многозна́чн|ый, (-ая, -ое) 

многозна́чное сло́во 

многосло́жн|ый, (-ая, -ое) 

многосло́жное сло́во  

моме́нт, -а (м.) 

м. разви́тия 

морфе́мик|а, -и (ж.)  

морфоло́г|ия, -ии (ж.) 

мураве́й, муравья́ (м.)  

мысл|ь, -и (ж.)  

мышле́н|ие, -ия (м.) 

ору́дие мышле́ния 

мя́гк|ий, (-ая, -ое) 

м. согла́сный 

мя́гкост|ь, -и (ж.) 

Н 

назва́н|ие, -ия (ср.) 

н. де́йствия 

материа́ла 

проду́кта 

называ́|ться (НВ), I (a) чем? 

назывн|о́й, (-а́я, -о́е) 

назывна́я фу́нкция 

наименова́н|ие, -ия (ср.) 

написа́н|ие, -ия (ср.)  

пра́вило написа́ния 

направле́н|ие, -ия (ср.) 

но́вое н. 

н. нау́ки 

настра́ива|ться (НВ), I(a) на что? 

нау́к|а, -и (ж.) 
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гуманита́рная 

филологи́ческая 

н. 

 

нау́чн|ый, (-ая, -ое) 

н. те́рмин 

дисципли́на нау́чного зна́ния 

наход|и́ться(НВ), II(с) д/ж где? в каком 

состоянии? 

начерта́н|ие, -ия (ср.)   

нейропсихоло́г|ия, -ии (ж.)   

нейрофизиоло́г|ия, -ии (ж.)   

нейтра́льн|ый, (-ая, -ое) 

не́котор|ый, (-ая, -ое) 

необходи́мост|ь, -и (ж.) 

необходи́м|ый, (-ая, -ое) 

необыча́йно 

нёб|о, -а (ср.) 

номинати́вн|ый, (-ая, -ое) 

номинати́вная фу́нкция  

но́рм|а, -ы (ж.)  

языкова́я н. 

н. ударе́ния  

языка́ 

нормати́вност|ь, -и (ж.) 

нра́вственн|ый, (-ая, -ое) 

нра́вственная де́ятельность 

ну́жно 

О 

обеспе́чива|ть, I(a)/обеспе́ч|ить, II(a) 

кого? что? чем?   

о́бласт|ь, -и (ж.) 

о. лингви́стики 

нау́ки 

обознача|́ть (НВ), I (a) 

обозначе́н|ие, -ия (ср.) 

оборо́т, -а (м.) 

о́бразн|ый, (-ая, -ое) 

о́бразная речь 

о́бразное выраже́ние 

образо́ван, (-а, -о) от чего? при помощи 

чего?  

образова́н|ие, -ия (ср.) 

спо́соб  

ме́сто 

образова́ния 

 
о. зву́ка 

образова́|ть (НВ и СВ), I(a), -ова-/-у- кого? 

что? 

образо́выва|ть, I(a)/образова́|ть, I(a), -

ова-/-у- кого? что? 

образо́выва|ться, I(a)/образова́|ться, I(a), 

-ова-/-у-  

обстано́вк|а, -и (ж.) 

дома́шняя о. 

обща́|ться (НВ),  I (a) с кем? 

обще́н|ие, -ия (ср.)  

междунаро́дное о.  

обще́ственн|ый, (-ая, -ое)  

обще́ственная де́ятельность 

обще́ственные нау́ки  

о́бществ|о, -а (ср.)  

о́бщ|ий (-ая, -ее)  

о́бщие пра́вила 

обы́чно 

объе́кт  

о. изуче́ния 

объясне́н|ие, -ия (ср.) 

лингвисти́ческое о. 

обя́занност|ь, -и (ж.) 

трудова́я о. 

оглуша́|ться (НВ), I(a)  

оглуше́н|ие, -ия (ср.)   

оди́н, (одна́, одно́) 

одина́ково  

одина́ков|ый, (-ая, -ое) 

одна́ко 

однозна́чн|ый, (-ая, -ое) 

однозна́чное сло́во 

однокорнев|о́й, (-а́я, -о́е) 

о. сино́ним  

односло́жн|ый, (-ая, -ое) 

односло́жное сло́во 

озвонча́|ться (НВ), I(a) 

озвонче́н|ие, -ия (ср.) 

оконча́н|ие, -ия (ср.)  

оконча́тельно 

окружа́|ть, I(а) кого? что?  

омо́граф, -а (м.) 

омо́ним, -а (м.) 

омоними́я, -и́и (ж.) 

лекси́ческая о. 

омофо́рм|а, -ы (ж.) 

онтогене́з, -а  (м.) 

определённ|ый, (-ая, -ое)  

определя́|ться, I(а) чем? 

о́рган, -а (м.) 

о. ре́чи 

организова́|ть (НВ и СВ), I(a) -ова-/-у- кого? 

что? 

ору́д|ие, -ия (ср.) 

о. мышле́ния 

орфографи́ческ|ий, (-ая, ое) 

орфогра́ф|ия, -ии (ж.)  

орфоэпи́ческ|ий, (-ая, ое) 

орфоэ́п|ия, -ии (ж.)  
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ослабева́|ть, I(а) /ослабе́|ть, I(а) 

ослабле́н|ие, -ия (ср.) 

осно́в|а, -ы (ж.) 

на осно́ве чего? 

осно́ван, (-а, -о) на чём? 

основн|о́й, (-а́я, -о́е) 

о. объе́кт 

осо́бенност|ь, -и (ж.) 

о. произноше́ния 

остальн|о́й, (-а́я, -о́е) 

отде́льн|ый, (-ая, -ое) 

открыва́|ть, I(а)/откры́ть (откро́ю, 

откро́ешь, откро́ют) кого? что? 

откры́т|ый, (-ая, -ое) 

о. слог 

отличи́тельн|ый, (-ая, -ое) 

о. знак 

относ|и́ться (НВ), II(c), с/ш к кому? к 

чему? 

отношене́н|ие, -ия (ср.) между кем/чем и 

кем/чем? 

о́трасл|ь, -и (ж.) 

о. нау́чного зна́ния 

отте́нок, отте́нка (м.) 

смыслово́й о. 

эмоциона́льно-стилисти́ческий о. 

отчётливост|ь, -и (ж.) 

официа́льн|ый, (-ая, -ое) 

о. язы́к 

охва́тыва|ть, I(а) /охват|и́ть, II(c), т/ч 

кого? что? чем? 

охраня́|ть (НВ), I(а) кого? что? 

о́черед|ь, -и (ж.) 

в пе́рвую о. 

П 

па́да|ть (НВ), I(a) на кого? на что? 

ударе́ние па́дает на пе́рвый слог 

падеж, -а (м.) 

вини́тельный 

да́тельный 

имени́тельный  

предло́жный  

роди́тельный 

твори́тельный 

п. 

палеоантрополо́ги|я, -и (ж.) 

па́мят|ь, -и (ж.) 

языкова́я п. 

пантоми́м|а, -ы (ж.) 

педаго́г, -а (м.) 

педаго́гик|а, -и (ж.) 

перви́чн|ый, (-ая, -ое) 

перви́чное значе́ние 

первобы́тн|ый, (-ая, -ое) 

п. челове́к 

пе́рв|ый, (-ая, -ое) 

п. слог 

перево́д, -а (м.) 

маши́нный п. 

передава́|ть I(b), -ва-/Ø /переда́|ть 

(переда́м, переда́шь, передаду́т) кого? 

что? 

перено́с, -а (м.) 

п. лекси́ческого значе́ния 

назва́ния 

наименова́ния 

перено́сн|ый, (-ая, -ое) 

перено́сное значе́ние 

перестава́|ть I(b), -ва-/Ø /переста́|ть 

(переста́ну, переста́нешь, переста́нут) 

что делать? 

перечисле́н|ие, -ия (ср.) 

писа́тел|ь, -я (м.) 

пи́сьменност|ь, -и (ж.)  

пи́щ|а, -и (ж.)   

плани́рова|ть (НВ), I (a)-ова-/-у- кого? 

что? 

поведе́н|ие, -ия (ср.)   

по-ви́димому 

повсеме́стно  

подви́жност|ь, -и (ж.) 

подви́жн|ый, (-ая, -ое) 

подви́жное ударе́ние 

подгру́пп|а, -ы (ж.) 

подо́бн|ый, (-ая, -ое) 

подро́бно 

подчёркива|ть I(a)/подчеркн|у́ть I(b) 

кого? что? 

подчиня́|ть (НВ), I (a) кого? что? кому? 

чему? 

пози́ци|я -и (ж.)   

си́льная  

сла́бая 

уда́рная 

безуда́рная  

п. 

 п.  зву́ка 

гла́сного 

согла́сного 

полага́|ть, I (a) 

поле́зн|ый, (-ая, -ое) 

поле́зное заня́тие 

политоло́г|ия, -ии (ж.) 

полови́н|а, -ы (ж.) 

вторая полови́на века 
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положе́н|ие, -ия (ср.) 

по́лост|ь, -и (ж.)  

п. рта  

поля́рност|ь, -и (ж.) 

п. слов 

помога́|ть, I (a)/помо́ч|ь (помогу́, 

помо́жешь, помо́гут) кому? в чём? 

по́мощ|ь, -и (ж.) 

с по́мощью/при по́мощи чего? 

понима́|ть, I (a) / поня́|ть(пойму́, поймёшь, 

пойму́т) кого? что? 

поня́т|ие, -ия (ср.) 

поня́тия совреме́нной лингви́стики 

поня́тие о едини́цах языка́ 

поня́тно 

поря́док, поря́дка (м.)  

алфави́тный п. 

после́дн|ий, (-яя, -ее) 

п. слог 

после́довательност|ь, -и (ж.)    

посло́виц|а, -ы (ж.) 

постепе́нно 

потре́бност|ь, -и (ж.)   

похо́ж, (-а, -е) на кого? на что? 

появля́|ться, I (a)/появ|и́ться, II(c), в/вл  

появле́н|ие, -ия (ср.) 

пра́вил|о, -а (ср.) 

п. измене́ния 

написа́ния 

произноше́ния 

соедине́ния 

употребле́ния 

пра́вильно 

пра́вильн|ый, (-ая, -ое) 

пра́в|о, -а (ср.) 

прегра́д|а, -ы (ж.)  

предложе́н|ие, -ия (ср.) 

просто́е п. 

предме́т, -а (м.) 

абстра́ктный 

конкре́тный 

п. 

 

п. лингви́стики 

предста́влен, (-а, -о) 

прекра́сн|ый, (-ая, -ое) 

п. педаго́г 

преоблада́|ть (НВ), I (a) над кем?/чем? 

препина́н|ие, -ия (ср.) 

знак препина́ния 

преподава́н|ие, -ия (ср.) 

привод|и́ть (НВ), II (c), д/ж к чему? 

п. к тому́, что ... 

при́знак, -а (м.) 

п. предме́та  

де́йствия 

прилага́тельн|ое, -ого (ср.) 

прилож|и́ть (СВ), II(с) кого? что? к чему? 

применя́|ть(ся) (НВ), I(а) где? в чём? 

принадлеж|а́ть (НВ), II(b) кому? чему? 

при́нцип, -а (м.) 

п. тео́рии 

приста́вк|а, -и (ж.) 

проверя́|ть, I(а)/прове́р|ить, II(a) кого? 

что? по чему? 

произве́ден|ие, -ия (ср.) 

публицисти́ческое 

худо́жественное 

п. 

производ|и́ться, II(c), д/ж  

произнос|и́ть, II(c), с/ш / произнес|ти́, I(b) 

кого? что? 

произноше́н|ие, -ия (ср.) 

просле́жива|ть, I (a)/прослед|и́ть, II (b), 

д/ж кого? что? 

прост|о́й (-а́я, -о́е) 

просто́е предложение 

просторе́чн|ый, (-ая, -ое) 

просторе́чное слово 

противополо́жн|ый, (-ая, -ое) 

противополо́жное значе́ние 

противопоставле́н|ие, -ия (ср.) 

противопоставля́|ть, I(а)/ противопоста́-

в|ить II(a), в/вл кого? что? кому? чему? 

противопоставля́|ться (НВ), I(а) кому? 

чему? 

проход|и́ть (НВ), II(с) д/ж через что? 

проце́сс, -а (м.) 

обще́ственный 

приро́дный 

фонети́ческий 

п. 

 

прям|о́й, (-а́я, -о́е) 

прямо́е значе́ние 

психоло́г|ия, -ии (ж.) 

пунктуа́ц|ия, -ии (ж.)  

пчел|а́, -ы (ж.) 

Р 

рабо́т|а, -ы (ж.) 

р. о́рганов ре́чи 

р. по грамма́тике 

развива́|ться (НВ), I (a) 

разви́т|ие, -ия (ср.)  

р. нау́ки 

разгово́р, -а (м.) 

разде́л, -а (м.) 

р. языкозна́ния 
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разделе́н|ие, -ия (ср.) 

стро́гое р. 

р. обя́занностей 

различа́|ть I (a)/различ|и́ть II (b) (что?)  

р. слова́, значе́ния  

различа́|тьcя (НВ), I (a) чем? 

разли́ч|ие, -ия (ср.) 

разли́чн|ый, (-ая, -ое) 

разнови́дност|ь, -и (ж.) 

разнокорнев|о́й, (-а́я, -о́е) 

р. сино́ним  

разнообра́зен, (разнообра́зна, разнообра́зно) 

ра́зн|ый, (-ая, -ое) 

распада́|ться, I(а)/распа́ст|ься (распадусь, 

распадёшься, распадутся) на кого? на что?  

располага́|ть I (а) / располож|и́ть II (с)  

р. по алфави́ту/в алфави́тном поря́дке 

располо́жен, (-а, -о) 

распространённ|ый, (-ая, -ое) 

р. вид 

рассужде́н|ие, -ия (ср.) 

нау́чное р. 

расход|и́ться, II(с) д/ж /разойти́сь 

(разойду́сь, разойдёшься, разойду́тся) в чём? 

реду́кц|ия, -ии (ж.)  

р. гла́сного;  

редуци́рованн|ый, (-ая, -ое)  

р. гла́сный  

редуци́рова|ться (НВ и СВ), I(a), -ова-/-у-  

речево́й  

р. аппара́т  

реч|ь, -и (ж.) 

о́рганы ре́чи челове́ка 

стиль  

часть 

ре́чи 

 

ри́фм|а, -ы (ж.) 

род, -а (м.) 

же́нский 

мужско́й 

сре́дний  

р. 

ро́дственн|ый, (-ая, -ое) 

ро́дственные свя́зи 

руковод|и́ть (НВ), II(b) д/ж кем? чем? 

руково́дств|о, -а (ср.) 

ру́сск|ий, (-ая, -ое) 

р. язы́к  

ря́дом 

С 

сам 

с. по себе́ 

са́ммит, -а (м.) 

самостоя́тельно 

самостоя́тельн|ый, (-ая, -ое) 

самостоя́тельная часть ре́чи 

са́м|ый, (-ая, -ое)  

сближе́н|ие, -ия (ср.) 

свиде́тельствова|ть (НВ и СВ), I(a), -ова- / 

-у- о чём? 

свист|е́ть (НВ), II (b) ст/щ 

свобо́дно 

свобо́дн|ый, (-ая, -ое) 

свобо́дное словосочета́ние 

свя́зан (-а, -о) с чем? 

те́сно с.  

связ|ь, -и (ж.) 

пряма́я с. 

сема́нтик|а, -и (ж.)  

семь|я́ 

индоевропе́йская с. 

с. языко́в 

сигна́л, -а (м.) 

сигна́льн|ый, (-ая, -ое) 

пе́рвая сигна́льная систе́ма 

сино́ним, -а (м.) 

(не)по́лный 

семанти́ческий 

стилисти́ческий 

с. 

 

си́нтаксис, -а (м.)  

свобо́дный с.  

си́л|а, -ы (ж.) 

си́льно 

систе́м|а, -ы (ж.) 

скачо́к, скачка́ (м.) 

ка́чественный с. 

скла́дыва|ться, I(a) /слож|и́ться, II(c) из 

чего? 

скорокогово́рк|а, -и (ж.) 

сла́бо 

сле́довательно  

сле́дующ|ий, (-ая, -ее) 

слова́рн|ый, (-ая, -ое) 

с. соста́в языка́  

слова́р|ь, -я (м.) 

толко́вый с. 

сло́в|о, -а (ср.) 

словообразова́н|ие, -ия (ср.)                         

словосочета́н|ие, -ия (ср.)  

слог, -а (м.) 

закры́тый 

откры́тый 

с. 

сло́гообразу́ющ|ий, (-ая, -ее) 

с. звук 

служ|и́ть (НВ), II(c) кому? чему? для чего? 



112    Палатовская Е. В., Прилуцкая Я. Н.  

  

с. о́бществу 

слу́шател|ь, -я (м.) 

слу́шающ|ий, -его (м.)  

сме́жност|ь, -и (ж.) 

смысл, -а (м.) 

свя́зан по смы́слу 

смыслоразличи́тельн|ый (-ая, -ое) 

смыслоразличи́тельная фу́нкция 

смягче́н|ие, -ия (ср.) 

снача́ла 

соблюда́|ть (НВ), I (a) кого? что? 

со́бственн|ый, (-ая, -ое)  

со́бственное значе́ние 

совме́стно 

совмеща́|ться (НВ), I(a) с кем? с чем? 

совоку́пност|ь, -и (ж.) 

с. пра́вил 

совреме́нный (-ая, -ое) 

с. ру́сский язы́к 

совреме́нное состояние 

совсе́м 

согла́сн|ый, -ого (м.) 

глухо́й  

зво́нкий  

с. 

па́рные согла́сные   

соедине́н|ие, -ия (ср.) 

создава́|ть, I(b), -ва-/Ø /созда́|ть (созда́м, 

созда́шь, создаду́т) кого? что? 

созна́н|ие, -ия (ср.) 

созна́тельно 

соно́рн|ый, (-ая, -ое) 

с. согла́сный 

соотве́тствова|ть (НВ), I(а), -ова-/-у- 

кому? чему? 

сопостави́тельн|ый, (-ая, -ое) 

с. аспе́кт 

сопоставле́н|ие, -ия (ср.) 

соста́в, -а (м.) чего? 

с. сло́ва 

составля́|ть (НВ), I(a) кого? что? 

составн|о́й, (-ая, -ое) 

составна́я часть 

cостоя́н|ие, -ия (ср.) 

состо|я́ть (НВ), II (b)  из чего? в чём? 

сохраня́|ться I (а)  /сохран|и́ться II (b)   

сочета́н|ие, -ия (ср.) 

фразеологи́ческое с. 

с. зву́ков 

слов 

специа́льн|ый, (-ая, -ое) 

специфи́чески 

спи́сок, спи́ска (м.) 

с. люде́й 

спо́соб, -а (м.) 

с. образова́ния слов 

спосо́бен, (спосо́бна, спосо́бно) 

спосо́бност|ь, -и (ж.) 

челове́ческая с. 

спра́вочник, -а (м.) 

телефо́нный с. 

сравни́тельно 

сравни́тельно-истори́ческ|ий, (-ая, -ое) 

сра́зу 

сраще́н|ие, -ия (ср.) 

фразеологи́ческое с. 

сре́дств|о, -а (ср.)  

вырази́тельное 

экспресси́вное 

с.  

 

звуковы́е сре́дства 

с. обще́ния 

языка́ 

станов|и́ться, II(c), в/вл /ста|ть (ста́ну, 

ста́нешь, ста́нут) кем? чем? 

сте́пен|ь, -и (ж.) 

в ра́вной сте́пени 

стили́стик|а, -и (ж.) 

стил|ь, -я (м.) 

нау́чный 

публицисти́ческий 

разгово́рный 

с. 

с. ре́чи 

стра́стн|ый, (-ая,-ое) 

с. охо́тник 

стро́г|ий, (-ая, -ое) 

стро́гие нау́чные рассужде́ния 

стро́|ить(ся), (НВ) II (a) 

структу́р|а, -ы (ж.) 

с. те́кста  

языка́ 

су́ффикс, -а (м.)  

суффикса́льн|ый, (-ая, -ое) 

с. спо́соб 

су́щност|ь, -и (ж.) 

лингвисти́ческая с. 

существи́тельн|ое, -ого (ср.) 

существова́|ть (НВ), I (a), -ова-/-у-  

сфе́р|а, -ы (ж.) 

с. де́ятельности 

схе́м|а, -ы (ж.) 

схо́дств|о, -а (ср.) 

счита́|ться, (НВ) I(а)  кем? чем? каким? 

Т 

табли́ц|а, -ы (ж.) 
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так|о́й (-ая, -ое)  

т. …, как … 

таки́м о́бразом 

твёрдост|ь, -и (ж.) 

твёрд|ый, (-ая, -ое) 

т. согла́сный  

тво́рчеств|о, -а (ср.) 

у́стное наро́дное т. 

текст, -а (м.) 

телодвиже́н|ие, -ия (ср.)   

тембр, а (м.) 

темпера́мент, -а (м.) 

тенде́нц|ия, -ии (ж.)   к чему? 

основна́я т. 

т. к смягче́нию 

тео́р|ия, -ии (ж.) 

т. письма́ 

территориа́льн|ый (-ая, -ое)  

те́рмин, -а (м.) 

терминоло́г|ия, -ии (ж.) 

террито́р|ия, -ии (ж.) 

тип, -а (м.) 

т. интона́ции  

типоло́г|ия, -ии (ж.)  

те́хник|а, -и (ж.) 

то́лько 

не то́лько ..., но и ... 

тон, -а (м.) 

нисходя́щий 

восходя́щий 

т. 

тот (та, то, те) 

в той или ино́й ме́ре 

то́чка зре́ния 

то́чно  

то́чн|ый (-ая, -ое) 

традицио́нн|ый, (-ая, -ое) 

транскри́пц|ия, -ии (ж.) 

фонети́ческая т. 

тре́бова|ть (НВ), I(a), -ова-/-у- кого? чего? 

трёхсло́жн|ый, (-ая, -ое) 

трёхсло́жное сло́во  

труд, -а (м.) 

труди́|ться, II (с) д/ж 

У 

ударе́н|ие, -ия (ср.) 

подви́жное 

свобо́дное 

у. 

 

уда́рн|ый, (-ая, -ое) 

у. слог 

украи́нск|ий, (-ая, -ое) 

у. язы́к 

укрепля́|ться, I(а)/укрепи́|ться, II(с) п/пл 

ула́влива|ть, I(a)/ улов|и́ть, II (с) в/вл  

кого? что? как? 

у. на слух  

уме́стност|ь, -и (ж.) 

уме́стн|ый, (-ая, -ое) 

уме́стное употребле́ние 

уме́|ть (НВ), I(a) что делать? 

у́мственн|ый, (-ая, -ое)  

у́мственнная де́ятельность 

упоря́дочен (-а, -о) 

употребле́н|ие, -ия (ср.) 

уме́стное у. 

у. сло́ва 

употребля́|ть, I(a)/ употреб|и́ть II(b), б/бл 

кого? что?  

употребля́|ться (НВ), I(a) где? 

у́ровень, у́ровня (м.) 

языково́й у. 

у.  

 

то́на 

языка́ 

усвое́н|ие, -ия (ср.) 

акти́вное у. 

у. норм 

усло́в|ие, -ия (ср.) 

у. обще́ния 

успе́х, -а (м.) 

устана́влива|ть, I(a) /установ|и́ть, II(с), 

в/вл кого? что? 

утверд|и́ть (СВ), II(b), д/ж кого? что? 

устране́н|ие, -ия (ср.) 

утра́чива|ть I(a)/утра́т|ить II(a) т/ч кого? 

что? 

у. связь 

уча́ствова|ть (НВ) I (a), -ова-/-у- в чём? 

уча́ст|ие, -ия (ср.) 

уче́бник, -а (м.) 

учи́|ться, II(с) / научи́|ться, II(с) чему? 

что делать? 

Ф 

фило́лог, -а (м.)  

филоло́г|ия, -ии (ж.) 

филосо́ф|ия, -ии (ж.) 

фоне́м|а, -ы (ж.) 

фоне́тик|а, -и (ж.) 

фонети́ческ|ий, (-ая, -ое) 

ф. проце́сс 

у́ровень 

фонети́ческая едини́ца 

фо́рм|а, -ы (ж.) 

фра́з|а, -ы (ж.) 
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фразеологи́зм, -а (м.) 

фразеологи́ческ|ий, (-ая, -ое) 

фразеологи́ческая едини́ца 

фразеоло́г|ия, -ии (ж.) 

фу́нкц|ия, -ии (ж.) 

одина́ковая ф. 

Х 

характеризова́|ть I (a), -ова-/-у-/ 

охарактеризова́|ть I (a), -ова-/-у-  кого? 

что? чем? по чему? 

Ц 

цвет, -а (м.) 

центр, -а (м.) 

цепо́чк|а, -и (ж.) 

ц. слов 

Ч 

част|ь, -и (ж.)  

ч. ре́чи 

составна́я ч. 

челове́ческ|ий, (-ая, -ое) 

челове́ческая спосо́бность 

черт|а́, -ы (ж.)  

о́бщая ч. 

чётко 

числ|о́, -а (ср.) 

еди́нственное  

мно́жественное  

ч. 

членоразде́льн|ый 

членоразде́льная речь 

Ш 

шип|е́ть (НВ), II (b) п/пл 

шипя́щ|ий(-ая, -ее) 

широко́ 

шум, -а (м.) 

шу́мн|ый, (-ая, -ое) 

ш. согла́сный 

шу́тк|а, -и (ср.) 

Э 

экспресси́вн|ый, (-ая, -ое) 

экспресси́вное сре́дство 

элеме́нт, -а (м.) 

э. языка́ 

эта́п, -а (м.) 

этногра́фи|я, -и (ж.) 

Я 

явле́н|ие, -ия (ср.) 

обще́ственное 

приро́дное 

я. 

 
я. антоними́и 

омоними́и 

синоними́и 

явля́|ться, I(а) кем? чем? 

язы́к, -а́ (м.)  

белору́сский 

бога́тый 

ру́сский 

украи́нский 

я. 

 
я. междунаро́дного обще́ния 
 
едини́ца 

систе́ма 

сре́дство 

оформле́ния 

структу́ра                                        

у́ровень                                                                

элеме́нт 

языка́ 

 
классифика́ция  

семья́  

гру́ппа   

подгру́ппа 

языко́в 

языкове́д, -а (м.) 

языкове́ден|ие, -ия (ср.) 

языков|о́й (-ая, -ое) 

языкова́я едини́ца 

па́мять 

языково́й у́ровень 

языкозна́н|ие, -ия (ср.) 

языково́й (-а́я, -о́е) 

я. я́рус 

я́рк|ий, (-ая, -ое) 

я. челове́к 

я́рус, -а (м.)  

лекси́ческий  

фонети́ческий 

языково́й 

я. 

я́сно 

 



Лингвистика: Язык специальности 115 

Основные условные сокращения и обозначения 

др. – другие; 

ед. – единственное число; 

ж. – женский род; 

и т. д. – и так далее;  

и т. п. – и тому подобное; 

м. – мужской род 

мн. – множественное число  

НВ – несовершенный вид; 

п. – падеж:  

Им. п. – именительный падеж,  

Р. п. – родительный падеж,  

Д. п. – дательный падеж,  

В. п. – винительный падеж,  

Тв. п. – творительный падеж,  

Пр. п. – предложный падеж; 

СВ – совершенный вид; 

ср. – средний род; 

т. е. – то есть; 

Ø – нулевое окончание; 

* – задание повышенной сложности.
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