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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник предназначен для студентов филологических 
факультетов педагогических высших учебных заведений.

В учебнике содержится стилистический, фонетический, лексичес
кий и грамматический материал, который представляет наибольшие 
трудности для студентов, закончивших иноязычные школы. Отбор грам
матического материала мотивируется также распространенностью тех 
или иных явлений в языке, их продуктивностью.

Предлагаемый учебник имеет следующие цели:
— обобщить знания, которые помогут студентам осознать язык 

как систему, разобраться в фонетических, лексических, грамматичес
ких, стилистических закономерностях языка, подготовить студентов 
к изучению курса «Современный русский язык» и других лингвисти
ческих дисциплин;

— скорректировать, углубить и активизировать знания по практи
ческой грамматике, что обеспечит более высокий уровень всех видов 
речевой деятельности на русском языке;

— развить устную и письменную речь, так как будущий учитель- 
словесник должен безупречно владеть русским языком; при этом име
ется в виду не только активное владение живым практическим язы
ком современности, но и языком русской классической литературы;

— систематизировать накопленные студентами разрозненные пред
ставления об основных требованиях к стилистически правильной, ло
гичной и выразительной речи, а также развить навыки употребления 
накопленного языкового материала, научить осознанному отбору и 
сочетанию языковых средств в зависимости от цели, сферы и условий 
общения;

— расширить представления студентов о стилистических возмож
ностях фонетики, лексики и грамматики, об изобразительных и вы
разительных средствах языка;

— научить продуманно анализировать и исправлять часто встреча
ющиеся в устных высказываниях и письменных работах речевые 
ошибки и недочеты, не допускать стилистически немотивированно
го использования слов, фразеологических единиц, грамматических 
форм;

— помочь студентам выработать умение сознательно подходить к 
тем или иным стилистическим явлениям, анализировать языковые сред-



ства в связи с содержанием и всей структурой текста (в том числе и 
художественного) и глубже осмыслять содержание с помощью формы.

Такой подход позволит подготовить компетентных, высококвали
фицированных специалистов — учителей русского языка, умеющих 
творчески мыслить, обладающих широким кругозором и информиро
ванностью.

В учебнике делается попытка представить лексику, фонетику, грам
матику русского языка как целостные, единые системы, обладающие 
своими законами. Весь языковой материал, включенный в учебник, 
раскрывает коммуникативный аспект языка в речи. Изучаемые язы
ковые явления снабжены стилистическими характеристиками, кото
рые позволяют соотнести их с соответствующими функциональными 
стилями. В первую часть учебника включены разделы «Лингвистика — 
составная часть филологии», «Понятие о стилистике языка», «Поня
тие о фонетической системе языка», «Лексикология. Понятие о лекси
ческой синонимии», «Словообразование. Понятие о словообразователь
ной синонимии».

Изучение раздела «Понятие о стилистике русского языка» должно 
заложить основу для понимания студентами синонимии внутри раз
личных компонентов языка — фонетики, лексики, грамматики и со
вершенствования соответствующих речевых навыков.

Раздел «Понятие о фонетической системе русского языка» предпо
лагает помощь студентам в совершенствовании основных произноси
тельных навыков: правильной артикуляции звуков русского языка и 
их сочетаний, правильному интонированию русских предложений.

Изучая этот раздел, студенты должны получить представление об 
основных произносительных стилях русского языка (книжном, пол
ном, и разговорном, неполном) и уместности их использования в той 
или иной ситуации.

Данный раздел также имес! целью o6painib внимание студентов 
на выразительные возможности звуковой стороны русской речи, дать 
им соответствующие навыки, воспитать эстетическое отношение к 
звучащей речи.

Раздел «Лексикология. Понятие о лексической синонимии» ставит 
своей целью ознакомление студентов с понятиями лексической сино
нимии в русском языке.

Изложенные в разделе материалы не ограничиваются простой кон
статацией факта, что в русском языке существует несколько слов для 
названия одного и того же явления, а дают возможность уяснить, для 
чего существуют в языке указанные дублеты, когда уместно пользо
ваться ими в собственной речи.

Раздел «Словообразование. Понятие о словообразовательной сино
нимии» введет студентов в лабораторию русского словотворчества,



раскроет выразительные возможности русских морфем и тем самым 
будет стимулировать выработку навыков правильного образования рус
ских слов и их употребления в речи (например, слова с синонимич
ными приставками: избирать — вь/бирать; синонимичными суффикса
ми: сбор щик — собира/яелб).

Авторы посчитали целесообразным осветить не только основные 
вопросы языка, но и сведения, которые будут способствовать повы
шению практической грамотности студентов, совершенствованию их 
письменной речи. Этим объясняется включение в учебник материалов 
по развитию практической грамотности.

Состав студентов в педагогических вузах неоднороден. Теоретичес
кий материал и упражнения, различные по характеру и степени труд
ности, включенные в пособие, позволят преподавателю строить свои 
занятия, исходя из потребностей обучения именно данного состава 
студентов, их уровня знаний и языковой подготовки. Преподавателю 
предоставляется возможность решать, какой материал вынести для 
изучения в аудитории, на самостоятельную, индивидуальную работу 
или вообще опустить.

Стремлением к индивидуализации работы, повышению самостоя
тельности студентов продиктовано включение справочных материа
лов, помещенных в конце учебника (№ и страница необходимого 
справочного материала указываются в скобках после упражнений). 
Ориентация на разнообразные творческие работы, система регуляр
ных ссылок к дополнительной литературе, Интернету, различного рода 
словарям (толковым, двуязычным, энциклопедическим, орфоэпичес
ким, этимологическим) служат выработке навыков самостоятельной 
работы студентов, открывают широкие возможности для самообразо
вания.

Каждый параграф учебника начинается с постановки вопросов к 
теме. Таким образом, перед студентами ставятся определенные пробле
мы, решить которые они могут, вспомнив пройденное в общеобразо
вательной школе (колледже, лицее) или прочитав теоретический ма
териал, изложенный в параграфе. Эти вопросы привлекают внимание 
к особенностям русского языка, учат логически мыслить, делать са
мостоятельные выводы.

Главное внимание в учебнике уделено разнообразным речевым уп
ражнениям на закрепление изучаемой темы и активизацию навыков 
устной и письменной речи. Многие из них носят творческий характер. 
К таким упражнениям относятся задания: составить или продолжить 
диалог на заданную тему, написать сочинение, составить рассказ по 
заданному началу или концу и т. д. Авторы поместили в учебник и 
упражнения занимательного характера, считая, что элемент занима
тельности поможет легче усвоить необходимый теоретический матери
ал и активизировать работу по развитию речи.



В учебнике много упражнений, направленных на приобретение ре
чевых навыков и использование технических средств, давно уже став
ших традиционными, но не потерявших своей актуальности в методи
ке преподавания русского языка. Например, студентам предлагаются 
упражнения с магнитофоном для индивидуальной отработки правиль
ного произношения звуков русского языка и интонирования предло
жений.

Учитывая важность использования в обучении новых педагогичес
ких технологий, в учебник включены также упражнения и задания, 
которые можно отнести к интерактивным методам обучения.

Помимо упражнений, в учебнике даются связные тексты, различ
ные по объему. Все тексты подобраны с учетом познавательной и 
воспитательной ценности и носят профессиональную направленность. 
Содержание многих текстов, как и упражнений, ориентировано на 
углубление и расширение знаний студентов о разных областях жизни 
и культуры России, т.е. страноведческих знаний, которые способству
ют более глубокому овладению языком. Кроме того, для осуществле
ния межпредметных связей авторы поместили в учебнике в качестве 
текстов адаптированные и неадаптированные отрывки из художествен
ных произведений, трудов известных лингвистов и литературоведов.

Тексты сопровождаются комментариями и заданиями, позволяю
щими студентам всесторонне овладеть языковым материалом, стилис
тическими особенностями, содержанием в целом, а также закрепить 
изучаемый теоретический материал. Работа над текстами различных 
стилей помогает студентам накопить знания о языковых средствах, 
их взаимодействии в пределах определенного стиля, выработать уме
ние распознавать речевые микросистемы, принадлежащие к опреде
ленному функциональному стилю, навык лингвистического анализа 
текста, а также умение оформлять содержание высказывания в соот
ветствии со сферой и задачами общения.

Для проверки уровня владения студентами грамматическим, лек
сико-тематическим и речеведческим материалом в конце разделов по
мещены упражнения для обобщения и повторения, которые могут 
быть использованы и для самоконтроля. Речевая деятельность, пре
дусмотренная этими упражнениями, осущестапяется в виде бесед, со
общений, докладов, дискуссий, экскурсий и т. д.

Авторы стремились нацелить материалы учебника на решение учеб
ных и общеобразовательных задач, способствовать развитию интереса 
к русскому языку, русской литературе, будущей профессии учителя- 
словесника.



Р А З Д Е Л  I 
(вводный)

Л ИН ГВИ СТИ КА -  СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
Ф И Л О Л О ГИ И

§ 1. Понятие о филологии.
Лингвистика как наука о языке

Вопросы:
1. Что входит в определение филологии?
2. Почему наука, изучающая язык, называется языкознанием, или 

лингвистикой?

Понятие о филологии. Культура человечества движется вперед пу
тем накопления ценностей всех предыдущих поколений, изучить ко
торые возможно лишь соединяя знания многих наук и, прежде всего, 
филологии (в переводе с греческого это слово означает «любовь к 
слову»).

Филология — это высшая форма гуманитарного образования, форма, 
«соединительная» для всех гуманитарных наук.

Филология лежит в основе всей человеческой культуры. И поэтому 
каждый интеллигентный человек должен быть немного филологом. 
Этого требует культура — «совокупность достижений человеческого 
общества в производственной, общественной и духовной жизни».

Упражнение 1.
Прочитайте текст. Выполните задания к тексту. Что следует 

понимать под словом «культура» ?

Установлено, что в науке существует 164 определения понятия «куль
тура». которые разбиты на десять групп.

В первую группу включены все описательные определения (на
пример: культура — это сумма всех видов деятельности, обычаев, 
верований). Во вторую — те определения, которые объявляют куль
туру связанной прежде всего с традициями, с социальным наследи
ем общества (культура — это социально унаследованный комплекс 
практики и верований, определяющий основы нашей жизни). Опре
деления третьей группы подчеркивают значение для культуры пра
вил, организующих определенный образ жизни.

В особую группу входят те определения, согласно которым культу
ра есть способ приспособления общества к природной среде и эконо
мическим потребностям.



Отдельную группу составляют определения, обращающие главное вни
мание на то, что культура есть продукт деятельности людей. Для некото
рых ученых главное в культуре — это способ ее передачи или то, что ее 
получают при обучении и воспитании. Для других культура — это поток 
идей, переходящих от индивида к индивиду посредством символических 
слов, действий и подражаний. Для третьих смысл культуры в том, что 
она противостоит природе, борется с ней, подчиняет ее себе.

Следует отметить, что каждое из определений включает в качестве 
основы деятельность людей, выражая при этом не случайные, а дей
ствительно объективно важные и необходимо присущие культуре черты.

Таким образом, можно сформулировать, что культура — это все 
созданные разумом и руками людей условия, средства и механизмы их 
жизнедеятельности.

Задания к тексту:
1. Выпишите из текста определения понятия «культура».
2. Какое из определений вы считаете более конкретным? Обоснуй

те свой ответ.
3. Допишите предложения:
а) Таким образом, мы считаем, что культура...
б) Сформулируем: культура — ...
в) Принято считать, что культура...
4. Составьте план текста в форме вопросов.
5. Используя план, перескажите содержание текста.
6. На основании материала текста сформулируйте собственное оп

ределение понятия «культура».
7. С какими еще определениями понятия «культура» вам приходи

лось сталкиваться? Приведите их.

Упражнение 2.
Прочитайте высказывание Д. Лихачева. Актуальны ли мысли, вы

сказанные ученым, в наши дни ?

...Каждый специалист, каждый инженер, врач, каждая медицин
ская сестра, каждый плотник или токарь, шофер или грузчик, кра
новщик и тракторист должны обладать культурным кругозором. Не 
должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, 
черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для всего этого нужны 
знания, нужна интеллигентность, дающаяся гуманитарными науками. 
Читайте художественную литературу и понимайте ее, читайте книги 
по истории и любите прошлое человечества, читайте литературу путе
шествий, мемуары, читайте литературу по искусству, посещайте му
зеи, путешествуйте со смыслом и будьте душевно богаты.

Что вы можете сказать о гуманизации и гуманитаризации образо
вания в нашей республике?



Лингвистика как наука о языке. Языкознание, или лингвистика 
(от латинского linqua — язык), являясь частью филологии, изучает 
язык — важнейшее средство человеческого общения.

Нет ни одного народа, который бы не пользовался языком. Чело
век живет в обществе. Он постоянно связан с другими людьми. Для 
общения, особенно в процессе трудовой деятельности, нужно универ
сальное средство. И таким средством общения является язык.

Язык, в отличие от всех других средств общения, таких, как 
жесты, различные виды сигналов, различные системы научной сим
волики, различные коды, играющих вспомогательную роль, является 
всеобъемлющим средством человеческого общения, с его помощью 
можно передавать любую информацию: о приближении врага, о до
рожной ситуации, о радости, горе и т.д. Язык является всеобщим 
средством общения для людей, владеющих этим языком. Он обслужи
вает человека во всех сферах его разнообразной деятельности.

Упражнение 3.
Прочитайте текст. Выполните задания к тексту.

Литературный язык
Литературный язык — язык официально-деловых документов, 

школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публи
цистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, вы
ражающихся в словесной форме.

Часть лингвистов убеждена в том, что литературный язык есть тот 
же общенародный язык, только отшлифованный мастерами языка, 
т.е. писателями, художниками слова. Сторонники такого взгляда прежде 
всего имеют в виду литературные языки нового времени и притом у 
народов с богатой художественной литературой. Другие считают, что 
литературный язык — язык письменности, язык книжный, противо
стоящий живой речи, языку разговорному. Основой для такого пони
мания являются литературные языки с давней письменностью. Третьи 
полагают, что литературный язык является общезначимым для данно
го народа, в отличие от диалекта и жаргона, не обладающих призна
ками такой общезначимости. Сторонники такого взгляда иногда ут
верждают, что литературный язык может существовать и в допись- 
менный период как, например, язык народного словесно-поэтического 
творчества.

Изучение литературного языка, как бы его ни понимать, тесно свя
зано с изучением литературы, истории языка, истории культуры данно
го народа. Литературный язык является одним из самых действенных 
орудий просвещения.



Национальному литературному языку присущи основные при
знаки: тенденция к всенародности или общенародное™ и норматив
ность. Понятие нормы — центральное в определении национального 
литературного языка как в его письменности, так и в разговорной 
форме. На основе объединения диалектов, под регулирующим влия
нием национального письменного литературного языка формируется 
общая разговорно-литературная форма национальной речи.

Задания к тексту:
1. Сформулируйте определение понятия «литературный язык».
2. Какие основные признаки присущи литературному языку? 

Почему выделены именно эти признаки? Аргументируйте ответ.
3. Составьте краткую аннотацию текста.

§ 2. Роль языка в обществе. 
Русский язык в современном мире 

Вопросы:
1. Для чего нужно изучать язык?
2. Какая роль отведена русскому языку в современном мире? Явля

ется ли он мировым языком? Почему?
3. Какие сведения о русском языке нужно знать, прежде чем вы 

приступите к его изучению?
4. Как вы оцениваете свои знания русского языка?

Изучать язык необходимо для того, чтобы понять, как люди обща
ются друг с другом, выражают свои мысли, волю и чувства, сохраня
ют для будущих поколений коллективный опыт. Решение этой задачи 
предполагает изучение того, как устроен язык и как он функциониру
ет, описание языка вообще и конкретных языков, существующих в 
мире. Такие описания, имеющие большую теоретическую ценность, 
важны и в практическом отношении, например, для того, чтобы эф
фективно обучать людей языку, в частности, русскому языку.

Упражнение 4.
Опыт изучения русского языка, особенно опыт полиглотов, вероят

но, интересен каждому, кто изучает русский язык. Прочитайте мнение 
одного из них.

Что пожелать тем, кто изучает русский язык? Во-первых, чтобы 
словарь вас никогда не покидал. Во-вторых, чтобы вы всегда могли 
расстаться со словарем. Почему? Потому что на начальной стадии изу
чения языка словарь стимулирует, развивает мышление, но потом он 
начинает действовать обратным образом — отучит думать. Мы привы



каем пользоваться словарем вместо мышления. Но ведь известно, что 
если о значении слова мы догадываемся по контексту, то это достав
ляет нам «логическую радость», положительную эмопию. А положи
тельные эмоции, радость успеха, безусловно, очень важны в изуче
нии языка.

Говорить надо начинать с первого дня, даже если это слово, встав
ленное в родной язык. Завтра их будет два, через месяц — сто. Никогда 
не зубри, не заучивай ничего по отдельности, в отрыве от контекста. 
Выписывай, заучивай и запоминай «готовые фразы» и обороты, кото
рые можно использовать в максимальном количестве случаев.

Старайся мысленно переводить все, что только возможно: реклам
ное табло, афишу, случайно услышанный разговор... это всегда от
дых, даже для уставшей головы.

Не бойся говорить, не бойся возможных ошибок, а проси, чтобы их 
исправляли. И главное, не расстраивайся и не обижайся, если тебя 
действительно начнут исправлять.

Изучаемый язык — это крепость, которую необходимо штурмо
вать со всех сторон одновременно: читать газеты, слушать радио, смот
реть фильмы, работать с учебником, переписываться, беседовать, встре
чаться с друзьями — носителями языка.

И еще, очень важное — будь твердо уверен в том, что ты обязатель
но достигнешь цели, что у тебя сильная воля и необыкновенная спо
собность к языкам. А если ты уже разуверился — не веришь в это — и 
правильно! — думай, что ты просто достаточно умный человек, чтобы 
овладеть еще одним языком. А если язык все-таки сопротивляется и 
настроение падает, то ругай учебники — и правильно, потому что со
вершенных учебников нет! Вини, ругай словари — и это верно, потому 
что совершенных словарей не существует. Наконец, вини и ругай язык, 
потому что все языки трудны, а труднее всех — твой родной. И дело 
пойдет.

В чем вы согласны с этим автором? Какие мыши кажутся вам 
наиболее интересными ?

Что вы можете использовать на практике? Какие рекомендации 
вызывают у  вас возражение — с чем вы не согласны? Как, по-вашему, 
труден ли русский язык ?

Упражнение 5.
I. Ответьте на вопросы анкеты «Знаете ли вы, как владеете рус

ским языком ?»

Одно из основных условий успешного изучения русского языка — 
умение ставить перед собой определенные конкретные цели. А для 
этого необходимо хорошо знать свои «плюсы» и «минусы».



А. Оценитеу как вы владеете русским языком: (довольно)/не/очень/ 
хорошо, (довол ьно)/не/плохо/свободно.

Ответьте на вопросы:

1.Как вы читаете по-русски?

— умеете ли вы читать вслух? Как вы читаете?

-  ф онетически правильно -  фонетически неправильно
(без фонетических ош ибок) (с фонетическими ошибками)
-  выразительно -  невы разительно

— как вы читаете учебно-профессиональную, общественно-поли
тическую, художественную литературу?

-  лю блю  читать (читаю -  не лю блю  читать (читаю
с удовольствием ) без о со б о го  удовольствия)
-  (дов ол ь н о , д о статоч н о) -  (довол ьно) м едл ен н о

бы стро -  со  словарем
— б ез  словаря, св ободн о -  нерегулярно, редко
-  регулярно, систем атически -  бесси стем н о
-  целенаправленно

2. Как вы пишете по-русски?

— умеете ли вы конспектировать, записывать лекции?
— что вы записываете — основные мысли, тезисы лекции или вы 

стараетесь записывать все дословно?
— умеете ли вы писать деловые бумаги — заявление, объявление, 

объяснительную записку?
— умеете ли вы писать письма — официальные, неофициальные?
— как вы пишете (сочинения, изложения...)?

-  б ез  ош ибок -  с ош ибками
допускаю  ош ибки:
-  грамматические, лексические,

с т и л и ст и ч ес к и е .
п у н к туац и он н ы е;

-  на виды глагола.
на глагольное управление.
на глаголы движ ения;
-  на вы ражение врем ени, цели.

услови я , п р и ч и н ы ...;
-  по невним ательности...



3. Как вы понимаете звучащую русскую речь: на уроке, на лекции, 
на экскурсии, в театре, по радио; разговорную речь: на улице, в транс
порте?

— (абсолютно) все понимаю
— (довольно, достаточно) свободно понимаю
— хорошо понимаю
— (очень, довольно, совсем) плохо понимаю
— с большим трудом понимаю
— понимаю только общий смысл
— (абсолютно) ничего не понимаю.

4. Как вы говорите по-русски ?

-  (до в о л ь н о , д о ст а то ч н о ) -  с трудом
с в о б о д н о -  (до в о л ь н о ) п л охо .

-  (до в о л ь н о , д о ст а то ч н о ) н е п л о х о , вполне
х о р о ш о удовл етвор и тельн о

-  б ез акцента -  с (больш им ) акцентом
-  без ош ибок -  с ош ибками

5. Умеете ли вы общаться на русском языке?

— вступать в разговор?
— правильно формулировать вопрос?
— использовать разные типы вопросов: с вопросительным словом, 

без вопросительного слова, риторические?
— мотивировать свой вопрос?
— выяснять мнение собеседника и высказывать свое мнение?
— выражать свое согласие или несогласие с мнением собеседника?

Б. Как вы оцениваете свои лингвистические знания:
— хорошо ли вы знаете грамматическую систему русского языка?
— достаточно ли большой у вас лексический запас?

В, Как вы оцениваете свои методические знания и умения:
— умеете ли вы вести урок на русском языке?
— можете ли вы участвовать в обсуждении урока русского языка?

Г. Как вы оцениваете свои культурно-страноведческие знания:
— достаточно ли хорошо вы знаете Россию, ее историю, культуру?

II. Обсудите друг с другом, правильно ли каждый из вас оценил себя, 
свои «плюсы» и «минусы».

III. К какому же выводу вы пришли? Как вы владеете русским язы
ком и как вы оцениваете свои лингвистические, методические и куль- 
турно-страноведческие знания?



Роль русского языка в современном мире

Русский язык — один из самых развитых и богатых языков совре
менности. Это язык, на котором создана богатейшая художественная 
литература. Язык Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого, Тур
генева и Чехова. Русский язык звучен и мелодичен. На русском языке 
точно и ярко можно выразить все оттенки мысли и чувств. «В русском 
языке, — говорил Н.В. Гоголь, — все тоны и оттенки, все переходы 
звуков, от самых твердых до самых нежных и мягких, он беспределен 
и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно».

Русский язык — это язык выдающихся деятелей науки и искус
ства. На русском языке написаны труды Ломоносова и Менделеева. 
Русский язык — это язык Циолковского и Гагарина. На русском 
языке говорили Чайковский и Мусоргский, Суриков и Репин.

В современных условиях русский язык приобретает все большее 
признание во всем мире. Ежегодно его изучают в более чем 100 стра
нах, причем не только в школах, но и на специально организованных 
курсах. Большое значение в распространении русского языка за рубе
жом имеют достижения в различных областях науки: знакомясь с 
литературой по тем или иным отраслям знания, специалисты в стра
нах Запада и Востока нередко изучают язык, на котором написана эта 
литература.

По данным ЮНЕСКО, каждая четвертая книга в мире издается на 
русском языке. Знание русского языка открывает доступ к 75% всей 
информации, существующей на земле.

Упражнение 6.
Восстановите текст, вписывая каждое 20-е слово. Выполните за

дания к тексту.

Мировые языки
Мировые языки — это некоторые наиболее распространенные язы

ки, употребляемые между собой представителями разных народов за 
пределами территорий, населенных людьми, для ... они изначально 
родные.

Функции этих языков не ограничиваются жизнью внутри нации.
Они служат средством общения в дипломатии, в мировой эконо

мике, ..., различных средствах связи. Они являются рабочими языка
ми ООН и других международных организаций и съездов, а также 
как «иностранные»... они — обязательный предмет обучения в вузах и 
школах большинства государств мира.

Состав мировых языков изменчив. В настоящее время в ... входят 
английский, русский, французский и др. Ведущее место принадлежит 
английскому языку, родному для 350 миллионов человек. Однако еще 
в XVIII... он не имел престижа французского и стал языком широкого 
межгосударственного употребления лишь в XIX веке.



Русский язык, родной ... многих миллионов человек, издавна слу
жил средством межнационального сотрудничества и стал общеприз
нанным мировым языком с середины XX века. Войдя в состав ... язы
ков, он сразу опередил собратьев по ряду общественных функций, 
например, только на нем и на английском кодируется до 70%... миро
вой научной информации.

Для того чтобы язык мог служить средством международного обще
ния, наряду с социально-историческими причинами, существенны и ...

Лингвистические причины заключают в себе способность содей
ствовать или мешать действию социальных факторов.

Речь идет о том, насколько данный язык ..., удобен для выполне
ния мировых коммуникативных функций, насколько он отработан, 
раскрыт в своих выразительных потенциалах. Он должен быть сфор
мировавшимся национальным... языком, обладающим длительной пись
менной традицией.

Слова для справок: которых, торговле, языки, него, веке, для, миро
вых, всей, лингвистические, пригоден, литературным.

Задания к тексту:
1. Сформулируйте определение мировых языков.
2. Для чего служат мировые языки?
3. Составьте план текста в форме вопросов.
4. Замените его планом в форме назывных предложений.
5. Составьте сложный план текста.
6. Используя имеющиеся у вас знания, расскажите, что вы знаете 

о мировых языках.
7. Какую роль играет русский язык?
8. Какие функции русского языка как мирового особенно важны, 

актуальны для вас?

Упражнения для обобщения и повторения

1. Используя материалы из курса «Основы языкознания», ответьте 
на следующие вопросы:

Что такое язык?
Какие функции выполняет язык в обществе?
Что вы знаете о языковой политике, проводимой в Республике 

Узбекистан?
2. Прочитайте высказывание известного русского языковеда и ска

жите, как вы понимаете это высказывание.
«Человеку, не изучавшему языков, очень трудно выйти из до

вольно ограниченного круга понятий, мыслей и вкусов; ему трудно 
сделаться человеком с широким кругозором». (J1. Щерба)

3. Подберите русские и узбекские пословицы и поговорки о языке.
4. Выпишите высказывания о русском языке известных поэтов, пи

сателей, общественных деятелей.



5. Напишите сочинение на тему: «Язык — удивительный из даров, 
которыми наделен человек, могучее его орудие в трудовой и творческой 
деятельности».

6. Прочитайте текст. Информацию этого текста используйте при 
проведении дебатов.

Будет ли когда-нибудь вся планета говорить 
на одном языке?

Наступит ли когда-нибудь такое время, когда человечество выбе
рет один самый лучший язык из 2500 (двух тысяч пятисот) языков и 
этот язык станет языком планеты Земля? Этот вопрос важен для всех 
живущих на Земле.

Несомненно, разноязычие приносит людям множество проблем и 
затруднений. И было бы, наверное, неплохо выбрать один, наилуч
ший язык.

Однако человеку свойственно думать, что именно его родной язык 
и есть наилучший язык.

Язык — устойчивая черта нации, специфическая форма нацио
нальной мысли, культуры, психологии, образа жизни. Он, как зерка
ло, отражает прошлое и настоящее народа. Любовь к родному языку 
так же естественна, как любовь к матери, к родине.

Да и как практически выбрать наилучший язык? Ведь для каждого 
народа свой язык — наилучший. И вместе с языком ушли бы из жизни 
человечества, из мировой культуры неповторимые ценности, создан
ные на этом языке. Например, поэзия, которая звучит по-настоящему 
только на том языке, на котором создано поэтическое произведение.

Люди ни за что не захотят отказаться от своих языков. И правиль
но сделают! О замене родного языка другим не может быть и речи по 
национально-психологическим, политическим, культурным сообра
жениям. Об этом великолепно сказал замечательный аварский поэт 
Расул Гамзатов: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня 
умереть...»

Замечательный писатель Василий Белов говорил: «Какая тоска при
шла бы на Землю, какая скука нахлынула бы, если бы остался всего 
один язык...»



П О Н Я ТИ Е О СТИЛИСТИКЕ ЯЗЫ КА  

§  3. Структура языка и норма речи

Вопросы:
1. Какие языковые уровни вы знаете?
2. Что изучает «Стилистика русского языка» и «Культура речи»?
3. Что такое языковая норма?
4. Что такое стилистическая норма?

Изучая язык, наука выделяет в нем определенные части: звуковой 
состав, грамматику, словарь. Части языка взаимно обусловливают друг 
друга и составляют определенную структуру. В этой структуре указан
ные части занимают каждая свое место, образуя уровни языковой 
структуры: фонетический, морфологический, лексико-семантический 
и синтаксический. Каждый из уровней состоит из присущих только 
ему языковых единиц.

Так, основная единица фонетического уровня — фонема. Это наи
меньшая звуковая единица, играющая смыслоразличительную роль. 
Единица морфологического уровня — морфема; это наименьшая зна
чимая единица языка. Единица лексико-семантического уровня — ело- 
во; единица синтаксического уровня — синтаксическая конструкция — 
словосочетание и предложение.

В соответствии с уровнями языковой структуры строится и наука о 
языке. Она состоит из следующих разделов:

Фонология и фонетика (от греч. phone — «звук», logos — «наука»), 
изучающие звуковой строй языка и закономерности звуковой органи
зации речи;

Морфология (от греч. morphe — «форма»), изучающая морфемное 
строение слова и закономерности изменения слов;

Словообразование, изучающее способы и средства образования слов;
Лексикология (от греч. lexis — «слово») и семантика (от греч. 

semantikos — «обозначающий»), изучающие слово и его значение;
Фразеология (от греч. phrases — «выражение») — учение об устойчивых 

выражениях, используемых в данном языке;
Синтаксис (от греч. syntaxis — «составление»), изучающий спосо

бы объединения слов в синтаксические конструкции и взаимоотноше
ния между разными конструкциями.
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С фонологией и фонетикой связана орфоэпия (от греч. orthos — 
«правильный» и epos — «слово, речь»), устанавливающая правила 
произношения;

Графика (от греч. grapho — «пишу») — учение об изображении 
звуков речи буквами и орфография, разрабатывающая правила напи
сания слов.

С лексикологией и семантикой связана лексикография — раздел 
науки о языке, предогаачяющий собой теорию и практику состаале- 
ния словарей.

С синтаксисом связана пунктуация (от лат. punctum — «точка»), разра
батывающая вопросы отражения в письменном тексте структуры предло
жения и устанавливающая правила употребления знаков препинании.

Конкретное выражение языковая система получает в речи, опира
ясь на правила употребления элементов языка. Например, в разделе 
науки о языке — лексикологии, изучающем словарный состав языка, 
описан синонимический ряд существительных: питание, еда, пища, 
продовольствие, провиант, жратва, кушанье; все эти слова имеют один 
и тот же смысл: то, чем питаются. Но в речи эти слова нельзя упот
реблять одно вместо другого, например, питание для растений (но не 
«еда для растений»), провиант для воинской части (но не «кушанье 
для воинской чацти») и т. д. Следовательно, чтобы владеть речью, 
недостаточно знать, какие синонимы имеет то или иное слово, надо 
помнить, когда и какое слово употребляется.

Соблюдение языковой нормы — один из основных критериев ре
чевой культуры. Нарушение языковых норм яааяется ошибкой и тре
бует исправления.

Что же такое языковая норма?
Языковая норма — это наиболее предпочтительная для обслужива

ния носителя данного языка и наиболее целесообразная система средств 
выражения на всех лингвистических уровнях — средств произношения, 
словоупотребления, слою- и формообразования, синтаксических средств. 
Все эти вопросы изучаются в науке о языке — «Культура речи».

Стилистической нормой можно назвать совокупность правил, опре
деляющих целесообразность, правильность и уместность использования 
языковых средств в зависимости от функционирования их в речи, т.е. с 
учетом сферы и целей общения и условий данного высказывания. Дан
ные вопросы рассматриваются в курсе «Стилистика русского языка».

§  4. Две формы существования языка.
Разговорная и книжная речь

Вопросы:
1. Что такое устная речь?
2. Что такое речь письменная?



3. Что входит в понятие «разговорная речь»?
4. Что такое «книжная речь»?

Русский язык существует в устной и письменной форме.
Устная речь — это речь говоримая, что предполагает наличие сло

весной импровизации, которая всегда имеет место в процессе говоре
ния — в большей или меньшей степени (это зависит от подготовлен
ности к высказыванию, от его характера и т.д.). Устная (говоримая) 
речь рассчитана на смысловое восприятие, создаваемое в момент гово
рения произносимой речи. В вузе преподаватель пользуется устной фор
мой литературной речи и стремится к тому, чтобы студент*ы в совер
шенстве овладели этой формой языка — в не меньшей степени, чем 
письменной.

Письменная речь — это речь, зафиксированная на письме; она 
рассчитана на зрительное восприятие (художественные, научные про
изведения, статьи в газетах и журналах, деловая документация — 
справки, акты, протоколы и т.д.).

Как устная, так и письменная речь может быть разговорной и 
книжной.

Разговорная речь — речь, употребляемая в обиходном общении.
Книжная речь — речь, употребляемая в художественных произве

дениях, научных книгах, газетах, деловых бумагах, а также в докла
дах, лекциях, сообщениях и т.д.

Между устной (как и письменной) формой языка и его стилями 
существуют сложные взаимодействия.

Сравним несколько текстов на одну и ту же тему, обладающих 
признаками различных стилей.

/. Мелодией называется одноголосная последовательность звуков, 
организованная в ладовом и метро-ритмическом отношениях. MeJюдuя 
строится на арпеджированном расположении звуков, при котором ни 
одна нота не пропадает, не затемняется другой. Во втором разделе 
разработки теряются четкие мелодические контуры...

(Из учебника по элементарной теории музыки)

Текст относится к научному стилю.

II. ... сладкая, страстная мелодия с первого звука захватывала сер
дце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, 
она росла и таяла... (И. Тургенев)

Текст относится к художественному стилю. Автор образно, эмоцио
нально передал свои впечатления от мелодии.



III. — Ну, как концерт ?
— Мне понравился. Советую тебе послушать эту группу. Но вообще 

реакция за/ш была очень разная. Одни были в восторге от музыки, у  
других на лицах было абсолютное равнодушие...

— А я вообще жалею, что пошел. Потерял время. Группа, конечно, 
неплохая, но я не поклонник рока, я не воспринимаю такие ритмы, 
темп, мелодические контуры.

Текст обладает признаками разговорного стиля. Текст эмоционален. 
Диалогическая форма усиливает эти признаки.

§ 5. Функциональные стили речи

Вопросы:
1. Что такое функциональные стили? Какова их классификация?
2. Какие специфические особенности разговорного стиля вы знаете?
3. В чем состоит специфика научной речи?
4. Каковы основные функции публицистики и особенности газет

но-публицистического стиля?
5. Что такое художественная литература и каковы особенности ху

дожественного стиля?

Учение о стилях речи столь же древнее, как и наука о красноре
чии — риторика.

Стиль связан с выбором средств языка в зависимости от условий 
порождения речи, ее целей, жанра произведения, индивидуальной 
манеры автора, например: разговорный стиль, стиль торжественный, 
стиль басни, ораторский стиль, стиль газетной статьи, стиль небреж
ный, стиль «Горе от ума».

Преобладающая часть языкового материала является общей для всех 
стилей, что обеспечивает единство языка как системы. Однако в язы
ке можно выделить особые единицы, характерные по преимуществу 
для данного конкретного стиля, несмотря на то, что стили не отгра
ничены друг от друга, не замкнуты, а взаимопроникают и взаимодей
ствуют. Такие специфические черты особенно четко различимы при 
сопоставлении стилей, наиболее отдаленных друг от друга (например, 
научного и разговорного, и т. д.). Сравним:

/. Имя числительное — это часть речи, которая включает слова, 
обозначающие количество (один, два, три, одиннадцать, сорок, сто) и 
слова, обозначающие порядковый номер предмета (первый, второй, тре
тий, одиннадцатый, сороковой, сотый).

Числительные, которые обозначают количество, называются ко
личественными. Они, как и существительные, изменяются по паде



жам {три, трех, трем), но не изменяются по числам и не имеют 
значения рода (за исключением числительных один — одно — одна — 
одни, два — две, оба — обе, полтора — полторы).

Числительные, которые обозначают порядковый номер предмета, 
называются порядковыми. По своим грамматическим признакам они не 
отличаются от прилагательных.

Следовательно, в одну часть речи числительные объединены на осно
вании не грамматической, а лексической их общности: они связаны с 
обозначениями числовых понятий. (М. В. Панов, Р. Б. Сабаткоев. Рус
ский язык. Л., 1982, с.442)

II. Ну, числительные — они бывают количественные и порядко
вые. А еще числительные могут быть собирательными. Это когда обо
значают совокупность предметов. Вот такие, например, собиратель
ные числительные: двое, трое, четверо и другие. Количественные — 
это число, а порядковые — это количество предметов при счете. 
Например, два — второй, три — третий. Падеж могут иметь все 
числительные, а вот число не все. Ну, что еще сказать о числитель
ных? Да, о роде. Порядковые имеют род, а из количественных — только 
«один» и «два».

(Ответ студента)

Каждый стиль характеризуется ведущими стилевыми чертами, ко
торые проявляются как в содержании высказывания, так и в его 
языковом оформлении.

Научный стиль, свойственный научной сфере человеческой дея
тельности, отличается отвлеченностью, строгой логичностью изложе
ния, значительным числом специальных терминов, определенными 
особенностями предложений с разветвленными синтаксическими свя
зями. В этом стиле используется преимущественно книжная или же 
стилистически нейтральная лексика. Отчетливо выражена тенденция к 
однозначности употребляемых слов и терминов. Некоторые словесные 
сочетания используются в научном стиле особенно часто и поэтому 
приобретают свойства оборотов: анализ данных показывает;рассмот
реть проблему; на основании приведенных фактов; из сказанного следу
ет и т.п.

В научном стиле можно выделить такие речевые жанры: статья, 
монография, диссертация, рецензия, обзор, аннотация, научный ком
ментарий текста, доклад на специальную тему, лекция и некоторые 
другие.

Этот стиль используется в научных трудах, докладах, лекциях. 
К нему прибегают в тех случаях, когда надо сообщить существенные 
признаки понятий, установить зависимость между явлениями, ука
зать на причину явления.



Научный стиль имеет разновидности по отраслям наук: стиль мате
матических трудов существенно отличается, например, от стиля исто
рических исследований. В математике много буквенных символов, фор
мул, в истории — хронология, имена деятелей, и в каждой науке своя 
сложная система терминов.

В каждом стиле могут быть выделены варианты: в научном стиле — 
научно-популярный, стиль школьного учебника...

Официально-деловой стиль языка обычно характеризуют как стиль 
наиболее устойчивый, даже консервативный и «замкнутый в себе».

Официально-деловой стиль обслуживает многообразную сферу об
щественных отношений: хозяйственно-административных, юридичес
ких, дипломатических. Основная его функция — сообщение, инфор
мация. В официально-деловом стиле выделяется значительное число 
речевых жанров: закон, резолюция, коммюнике, дипломатическая нота, 
договор, инструкция, объявление, рапорт, объяснительная записка, 
жалоба, заявление; различные виды судебно-следственной документа
ции: протокол, обвинительное заключение, акт экспертизы, приго
вор и т. п.

Несмотря на различие в языке разных документов (в зависимости от 
их назначения), данному стилю в целом свойственно много общих спе
цифических именно для него черт.

К основным внутристилевым чертам этого стиля следует отнести 
ясность, точность, полноту и объективность высказывания, конкрет
ность, четкость формулировок, что определяется основным назначе
нием документов — информировать о бесспорных фактах. Официаль
но-деловой стиль отличается логичностью и лаконизмом изложения, 
особыми формами расположения материала. Стандартизация, едино
образие речевых средств, речевые стандарты и даже известный шаб
лон, присущие ряду документов, необходимы для удобства общения в 
данной сфере.

Публицистический стиль — это сложное, многоаспектное речевое 
единство; в нем органически сливаются черты разных функциональ
ных стилей: научного, официально-делового, художественного, раз
говорного... Специфика публицистики объясняется многофункциональ
ной природой стиля. Для нее, как и для художественного стиля, ха
рактерна не только функция сообщения, но и воздействие на чувство 
и воздействие на волю. Информация в этой сфере общественной дея
тельности адресуется не только узкому кругу специалистов, как, на
пример, в сфере науки, а широким массам, всем носителям языка. 
Адресатом воздействия являются массы, объединенные общими соци
ально-политическими интересами (сфера общественного сознания, 
обслуживаемая публицистическим стилем — общественная жизнь, по
литика).



Особый характер в публицистическом стиле имеет и функция убеж
дения: если в научном стиле говорящий (пишущий) апеллирует лишь 
к разуму адресата, аргументирует какие-то положения с помощью 
логических доводов или точных расчетов, то публицист убеждает пу
тем эмоционального воздействия на читателя (слушателя) и поэтому 
в явной форме выражает свое отношение к сообщаемому.

Функция воздействия на волю и обращенность к массам сближает 
его с официально-деловым стилем, с языком приказов, инструкций. 
Отсюда тенденция к штампу, языковому шаблону, клише, характер
ная для публицистического и официально-делового стиля.

Итак, требование осуществления воздействия на массового читате
ля (слушателя) создает такую специфическую особенность газетно
публицистического стиля, как его эмоционально-экспрессивный ха
рактер, а требование быстроты передачи информации общественно
значимой, — такую особенность его, как стандарт.

Язык художественной литературы — составная часть общелитера
турного языка, который обслуживает все области человеческого об
щения. В языке художественной литературы нередко используются язы
ковые элементы минувших эпох (историзмы), внелитературные эле
менты (диалектизмы, просторечные слова) и другие.

Такая точка зрения не единственная в языкознании. Ученые-линг- 
висты А.Н. Гвоздев, Р.А. Будагов, А.И. Ефимов и многие другие отно
сят язык художественной литературы к одному из функциональных 
стилей, характеризуя его как художественный или художественно
беллетристический.

Существует и другая точка зрения, другое понимание места 
языка художественной литературы по отношению к функцио
нальным стилям русского литературного языка как явления более 
сложного и принципиально иного порядка, выходящего за рамки 
функциональных разновидностей современного русского литера
турного языка. Такая концепция (она нашла отражение в трудах 
лингвистов Д.Н. Шмелева, Н.А. Мещерского, Л.Ю. Максимова,
Н.М. Шанского и др.) базируется на следующих аргументах: в тексте 
художественного произведения возможны элементы разных стилей 
(публицистического, научного, официально-делового), а также не
нормированной, некодифицированной сферы языка, что обуславли
вает отсутствие в языке художественной литературы специфических 
языковых элементов, характеризующих каждый функциональный 
стиль.

Художественная литература — это особый способ отражения и по
знания действительности. В художественном произведении, по словам 
академика В.В. Виноградова, происходит эмоционально-образная, эс
тетическая трансформация средств общенародного языка.



Отличительными чертами художественного произведения являют
ся художественная образность, смысловая емкость и эмоциональность. 
Все языковые средства и стилистические приемы в художественном 
произведении подчинены раскрытию идейно-художественного замыс
ла, и именно замыслом произведения определяется целесообразность 
и мотивированность примененных автором языковых средств и стили
стических приемов. Слово в художественном произведении употребля
ется писателем не только с целью сообщить что-либо, сколько с 
определенными художественными целями: оно выполняет эстетичес
кую функцию, которая понимается при этом как эстетическая моти
вированность языковой формы. Языковая форма — знак зафиксиро
ванного словарем содержания, смысла, и носитель новых смыслов, 
семантических обертонов, особых оттенков значения, не известных 
словарям.

Разговорный стиль относится к устной форме существования язы
ка. Разговорный стиль отличается непринужденностью изложения, 
экспрессивностью, выражением субъективного отношения к излагае
мому, непосредственным влиянием внеязыковых элементов и т.д. Для 
разговорного стиля речи характерно использование общенародных раз
говорных слов и разговорно-бытовых слов, социально или диштектно 
ограниченных. К ним относятся диалектизмы, разговорные професси
онализмы, просторечные слова, вульгаризмы и арготизмы.

Упражнение 7.
Прочитайте тексты, укажите, в каком стиле они написаны.

1. Театр (от греч. theatron — место для зрелищ; зрелище). Род искус
ства, особенностью которого является художественное отражение жизни 
посредством сценического действия, осуществляемого перед зрителя 
ми. Сочетает выразительные средства драматургии, музыки, пения, 
танца, живописи.

Специфика театра заключается в изображении исполнителем со
бытий, которые как бы непосредственно происходят перед зрителем. 
Драматическое произведение составляет основу театрального представ
ления, определяет его содержание.

В процессе исторического развития определились различные виды 
театра, отличающиеся специальными формами и средствами художе
ственной выразительности.

Действенную природу театра выражает актер, сущностью искусст
ва которого является дар сценического перевоплощения, т.е. способ
ность создавать образ другого человека — персонажа, разыгрываемого 
драмой. Важнейшее средство актерской выразительности — речь, сло
весное действие непосредственно доносящее до зрителя идею, замы
сел пьесы. Принцип актерского перевоплощения, находящий свое наи



более полное выражение в реалистическом театре, проявляется в уме
нии актера создавать на сцене разносторонний, целостный в своей 
внутренней и внешней характеристике образ.

Театр органически связан с общим развитием художественной куль
туры народа и несет на себе печать ее национального своеобразия.

(Из Энциклопедического словаря)

2. Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

(А. Пушкин)

3. Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми 
силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к 
которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до 
впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить 
театра больше всего на свете, кроме блага и истины? И в самом деле, 
не сосредоточиваются ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения 
изящных искусств? Не есть ли он исключительно самовластный власте
лин ваших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятель
ствах возбуждать и волновать их?.. Какое из всех искусств владеет таки
ми могущественными средствами поражать душу впечатлениями?.. Ли
ризм, эпопея, драма: отдаете ли вы чему-нибудь предпочтение или все 
это любите одинаково? Трудный выбор? Не правда ли?

(В. Белинский)

Упражнение 8.
Определите, к какому стилю относится отрывок, и докажите это.

Зима на исходе. Сонно хмурится солнце в лесу, сонно ресницами 
игл щурится лес. Снег на дорогах чернеет, и в полдень на них масля
нисто блещут лужи. Пахнет снегом и березовыми почками.

(По Б. Пастернаку)

Составьте текст для сводки погоды, охарактеризовав в нем день, 
подобный тому, о котором говорится выше. Какие признаки зимнего 
дня из числа тех, что содержатся в данном отрывке, вы сохраните в 
сообщении о погоде и какие дополнительные сведения вы введете в 
него? Каким стилем вы воспользуетесь?

Упражнение 9.
Определите, к какому стилю относится текст. Выполните задания 

к тексту.



Литература и наука

В течение многовековой жизни и деятельности людей возникли 
различные искусства: музыка, живопись, художественная литература, 
графика, скульптура, архитектура, театр, кино...

Художественная литература, как и наука, обладает огромной по
знавательной силой. Она способствует распространению среди народа 
просвещения и культуры. Выдающиеся художественные произведения 
по своему познавательному значению в ряде случаев не уступают на
учным трудам.

И все же наука и литература имеют свои предметы познания, 
особые средства изложения и свои цели. Предметом познания науки 
являются законы природы и общества. Например, ботаника изучает 
жизнь растений, астрономия — строение и законы вселенной, меди
цина — человеческий организм, история — ход развития человечес
кого общества.

Основным предметом изображения в литературе являются люди 
конкретной исторической эпохи, их мысли, чувства, взаимоотноше
ния друг с другом, их жизненные идеалы — словом, внутренний, 
духовный мир человека и общественная жизнь людей.

Литературные произведения интересны и поучительны в том слу
чае, когда в них правдиво изображены люди с их поисками смысла 
жизни, истины, добра и справедливости, с их мыслями и эмоциями.

Разнообразна деятельность людей, богат и обширен духовный, эмо
циональный мир. Поэтому и содержание художественной литературы 
многогранно и многосторонне.

Задания к тексту:
1. Определите предмет познания, средства изложения и цели лите

ратуры.
2. Найдите главную информацию в тексте.
3. Составьте краткую аннотацию текста.

Упражнение 10.
Прочитайте тексты, укажите, в каком стиле они написаны. 

Составьте планы пересказов.

I. Волк — наиболее крупный представитель семейства псовых, 
широко распространенный в северном полушарии Северной Америки. 
Встречается он от арктических тундр на Крайнем севере, не исключая 
и некоторых полярных островов, до южных границ, населяя все при
родные зоны до альпийского пояса гор включительно. Наиболее мно
гочислен волк в тундре и лесотундре, в степи, лесостепи, полупусты
не. В лесных районах этот хищник обычен лишь там, где много диких 
копытных и где снежный покров не достигает большой высоты.



Волк потребляет главным образом животную пищу, поедая диких 
копытных, птиц, зайцев и многие виды грызунов.

И. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянув
шись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в пере
док саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже 
только метров пятнадцать-двадцать отделяло его от саней. Ивана пора
зило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не 
видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сей
час он понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще 
может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожидан
ный властный окрик человека. Этого с паленой мордой могла оста
новить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. 
И взгляд его круглых, желтых глаз был прям и прост. (В. Шукшин)

III. Вдруг слышит он: впереди его, в лесу, волк затрубил, да так 
затрубил, что с дерева иней посыпался. И в ту же минуту со всех 
концов леса откликнулись сотни, тысячи волчьих голосов...

Пришел, наконец, Омельчук на большую поляну и видит: стоит 
посередине большой бело-серебристый волк, а к нему со всех сторон 
бегут другие волки. Сбежались, прыгают вокруг него, визжат, ластят
ся к нему, шерсть на нем лижут. А потом принялись играть между 
собою, совсем как молодые собаки. Гоняются и воют на месяц, под
нявши острые морды кверху.

Смотрит старик и глаз отвести не в силах. Вдруг где-то далеко по 
дороге колокольчик зазвенел. Мигом вскочили все волки на ноги, 
уши торчмя поставили, а сами в ту сторону морды повернули, откуда 
звонок!..

Но послушали, послушали немного и опять принялись играть вок
руг старшего — белого. Кусают снег, прыгают один через другого, 
рычат, а шерсть у них на месяце так и переливается, и зубы блестят, 
как сахар...

Опять на дороге колокольчик зазвякал, но теперь совсем с другой 
стороны, и опять поднялась вся стая. Прислушались волки на минуту 
и ринулись все сразу, как один, понеслись по лесу и пропали.

Не долго ждал старый Омельчук. Услышал он вскоре, как вдруг 
забился неровно и торопливо отдаленный колокольчик — понесли, 
должно быть, испуганные кони. Потом крик человеческий по лесу разле
телся, такой страшный и жалкий крик, что у Омельчука сердце обмер
ло и упало от ужаса. Потом где-то близко на «шляху» раздался бешеный 
топот, и долго было слышно, как на раскатах разбитые в щепки сани 
колотились о сосновые корневища. (А. Куприн)



IV. По охотничьим наблюдениям нам известна одна сторона волчь
ей натуры, но всякий зверь многосторонен, а волк в особенности. Чем 
больше узнаешь о нем, тем менее точным делается привычный эпитет 
«волчий», которым принято обозначать жестокость, преступный эго
изм, ненависть к себе подобным. Ведь хищное животное убивает не 
оттого, что оно жестоко.

Мы с увлечением читаем о львах, гепардах, крокодилах, о всяких 
экзотических хищниках. Одного привыкли мы считать благородным, 
другого — добродушным, третий удивляет нас мудреной повадкой. 
Мы не догадываемся, что волк, самый обыкновенный волк, — одно 
из самых необыкновенных животных. Все, что относится к его жизни, 
связано для нас с привычными и предвзятыми впечатлениями. Про
изнесите два слова: «волчий вой», — и перед большинством возника
ет ночь, трескучий мороз, луна в вышине. И устремленные к небу 
голодные морды, и поджатые хвосты, и зловещий звук, от которого 
леденеет кровь...

У волков есть много видов воя: радостно-общительный, траурный 
вой, низкий, дикий, охотничий вой, призывный вой. Все они краси
вы. Голос волка всегда чист, если только волк не раздавлен отчаяни
ем... Подобно спевке у певцов-любителей, вой для волков не шумный 
базар, а приятное общественное событие...

(Журнал «Наука и жизнь»)

Упражнение 11.
Прочитайте текст. Определите стиль. Приведите доказательства 

правильности своего вывода. Выполните задания к тексту.

Русские происходят от славян, которые все когда-то говорили на 
одном языке. Относительно одном, потому чю л от  праславянский 
язык был внутренне неоднородным. С расселением славян на все боль
ших территориях единство вообще разрушилось. Новые условия обита
ния рождали новые слова, произношение, попадая под влияние раз
ноязычных соседей, географическая разобщенность даже общие тен
денции направляла по неодинаковым путям. Все это происходило тем 
легче, что язык жил в устной форме, не фиксировался, не упорядо
чивался: первобытные славяне не знали письменности. Различия в фо
нетике, словаре, грамматике стали такими, что славяне перестали по
нимать друг друга: праславянский язык умер, расколовшись на новые 
языки, из которых нас интересует восточнославянский, называемый 
обычно древнерусским.

Разные языки — страшная угроза утраты кровного родства, и пат
риотически настроенные ревнители славянства предприняли дерзновен
ную попытку (не без религиозной подоплеки) восстановить взаимопо
нимание. 24 мая 863 года в граде Плиске, тогдашней столице Болгарии.



солуньские братья Кирилл и Мефодий провозгласили изобретение сла
вянской азбуки. Идеалисты, они шли против природы и хода истории, 
но замысел их был великолепен, труд поразителен, а результаты выше 
самых смелых ожиданий. Претерпев ряд изменений, кириллица живет и 
по сей день у русских, болгар, сербов и других народов. Еще удиви
тельнее роль, которую сыграл в славянском мире закрепленный его 
рукотворный язык, получивший название СЛОВЬНЬСКЪ — славян
ский, церковнославянский, старославянский.

Детише мудрецов, этот книжный язык не был механической за
писью древнеболгарского — одного из новых славянских языков, раз
вившегося на юге и взятого за основу, ни тем более оживлением и 
письменным закреплением забываемого праславянского. Первоучите
ли славян старательно отбирали «краснейшие» слова из разных сла
вянских языков, по возможности понятных всем славянам. В ходе пе
реводов византийско-греческих богослужебных книг они не просто 
передавали понятия, но, мастерски творя их, приспосабливали язык 
к отвлеченным рассуждениям, выразительным описаниям, повество
ваниям.

Естественное и искусственное творение, этот язык был по за
мыслу священно-ученым. Как средство живого общения он если су
ществовал, то весьма условно. И конечно, не объединил он славян, 
но своевременно и уместно напомнил им о родстве и приобщил их к 
богатству античной культуры. Его успех не столько в возрождении 
обших черт, сколько именно в устроении: ведь славянские языки в 
бесписьменной доистории были без порядка, стройности, устойчи
вости. Не зря чтят Кирилла и Мефодия в Болгарии, где ежегодно 24 
мая устраивается фестиваль письменности и культуры — праздник в 
их честь и где утвержден правительственный орден их имени.

Восточный и другие наследники праславянского языка развива
лись вполне самостоятельно. Как часто бывает, каждый унаследовал 
разные черты родителя, приобрел собственный опыт. Роль славянской 
книжности в жизни древнерусского языка была значительной, будто 
не замечалось южное ее происхождение, но она не подавила его само
бытности и даже дала ему мощный толчок. Ученые сравнивают куль
турную миссию книжного языка в истории природного русского язы
ка с прививкой плодового дерева: дичок — подвой сразу стал от нее 
плодоносящим растением, когда привой — черенок, веточка благо
родной яблони, срослась с ним в едином организме.

Комментарии к тексту:
дичок — непривитое плодовое дерево; подвой — растение, на кото

рое прививают часть (черенок, почку) другого растения; привой — при
виваемая часть растения (черенок).



Задания к тексту:
1. Ответьте на вопросы:

а) Какие новые сведения вы извлекли из данного текста?
б) Расскажите, как шло развитие русского языка?
в) Какую роль в создании русского языка сыграли Кирилл и 

Мефодий?
2. Составьте свой вариант текста об истории развития русского 

языка.

Упражнение 12.
Допишите текст, приведя свои примеры, подтверждающие мысли 

К. Чуковского.

Когда читаешь биографии слов, окончательно утверждаешься в 
мысли, что русский язык, как и всякий здоровый и сильный орга
низм, весь в движении, в динамике непрерывного роста.

Одни его слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных 
и жаргонных становятся литературными, четвертые из литературных 
уходят в просторечие, пятые произносятся совсем по-другому, чем 
произносились лет сорок назад, шестые требуют других падежей, чем 
было, скажем, при Жуковском и Пушкине.

(К. Чуковский)

К какому стилю речи вы отнесете написанный вами текст ?

Упражнения для обобщения и повторения.

1. Составьте терминологический словарь по разделу «Понятие о 
стилистике языка».

2. Прочитайте текст, в котором А. С. Есенин рассказывает о своей 
жизни. Используя схему описания функциональных стилей речи (см. при
ложение), докажите, что это не деловая, а литературная автобиогра
фия поэта. Выполните задания к тексту.

Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии, Рязан
ского уезда. Кузьминской волости, в селе Константинове.

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по 
матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с кото
рыми протекло почти все мое детство... Среди мальчишек всегда был 
коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. По суб
ботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, 
потому что ни один гребень не брал кудрявых волос.

Но и масло мало помогало. Всегда я орал и даже теперь какое-то 
неприятное чувство имею к субботе.

Так протекло мое детство. Когда же я подрос, из меня очень 
захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-

зо



учительскую школу, окончив которую я должен был поступить в 
Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творче
ство отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в 
«Радунице».

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журна
лам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приня
ли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — 
Городецкий. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше 
не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей 
внутренней распре большая дружба.

В эти годы я поступил в Университет Шанявского, где пробыл 
всего 1,5 года, и снова уехал в деревню.

В университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседки
ным, Колоколовым и Филипченко.

Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Бе
лый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев 
научили меня лиричности.

В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к 
Пушкину.

Что касается остальных автобиографических сведений, — они в моих 
стихах.

(По С. Есенину)

Комментарии к тексту:
губерния, уезд, волость — так назывались административно-терри- 

ториа/1Ьные единицы в России; гарный — предназначенный для горения; 
гофрить — здесь: смазывать.

Задания к тексту:
1. Определите, какие данные из литературной автобиографии по

эта необходимо отразить в автобиографии служебной. Подумайте, 
надо ли говорить так подробно о своем детстве, о детских увлечени
ях. В каких случаях это необходимо, а в каких об этом не следует 
писать?

2. Расскажите о себе по плану, который поможет вам написать 
деловую автобиографию:

а) Когда и где вы родились? В какой семье?
б) Кто по профессии ваши мать и отец? Где и кем они работают?
в) Есть ли у вас братья и сестры? Чем они занимаются?
г) Где вы учились, где учитесь в настоящее время и какую полу

чите специальность?
д) Почему выбрали профессию учителя русского языка?



3. Вспомните, как вы знакомились друг с другом во время по
ступления в университет. Что .вы рассказывали своим будущим со
курсникам о себе, о своей семье? Составьте диалог.

4. Прочитайте текст. Определите стиль текста, опираясь на схему 
описания функциональных стилей (см. приложение)

Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. 
Таких людей приходилось всякому встречать не мало. Они называют
ся разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших 
товарищей и при всем том, бывают весьма больно поколачиваемы. 
В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро 
знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». 
Дружбу заведет, кажется, навек, но всегда так случается, что подру
жившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. 
Они всегда говоруны, кутилы, ловкачи, народ видный. Ноздрев в 
тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в восемнад
цать и в двадцать: охотник погулять.

(По Н. Гоголю)

Кого называют «разбитными малыми»? Приходилось ли вам встре
чаться с такими людьми?

5. Представьте себя в роли классного руководителя, беседующего с 
родителями одного из учеников. Что вы можете рассказать о нем, о 
его поведении в школе? (Используйте данные ниже материалы).

1. Медлителен. Походка неторопливая. Говорит медленно, но об
стоятельно, последовательно. На уроках сидит с равнодушным ли
цом, сам руки не поднимает, но на вопросы учителя отвечает 
правильно. Ei о трудно рассмешить или рассердить. Сам обычно не 
обижает товарищей, к ссорам относится равнодушно. В разговор 
вступает редко, больше молчит. Понимает материал не быстро. Любит 
порядок.

2. Безгранично увлекающийся. Часто берет работу не по силам. Очень 
подвижный. Крайне вспыльчивый. Усваивает материал быстро и пра
вильно, но часто от торопливости дает неточные ответы. Редко пере
ходит от смеха к гневу и наоборот. Очень любит получать хорошие 
отметки.

3. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность выводит его из 
равновесия. Плачет по каждому пустяку. Очень обидчив. Долго помнит 
обиды и болезненно их переживает. Мечтательный, нередко задумчиво 
смотрит в окно, вместо того, чтобы играть с товарищами. Пассивен в 
коллективе. Часто не верит в свои силы, но если настоять на выполне
нии задания, выполняет его не хуже других.



6. Используя стандартизированную форму, приведенную ниже, дайте 
характеристику своего сокурсника.

Характеристика 
Кого (Фамилия, имя, отчество; год рождения; 

национальность, образование).

(Фамилия, имя, отчество)

(С какого года учится в данном учебном заведении)
Проявил(а) себя________________________________________________

(как проявляет себя, чем занимается, как учится, 
общественная нагрузка, каких успехов достиг в учебе). 

Имеет склонность к____________________________________________
(какие склонности имеет; чем интересуется; 
какими качествами обладает, как относится к людям, 
как ведет себя с сокурсниками)

Характеристика выдана__________________________________________
(куда, с какой целью)

_______________________ Ф .И.О._________________________________
(Занимаемая должность) (подпись лица, выдавшего

характеристику)

Дата____________________

7. Прочитайте текст. Определите стиль текста. Подтвердите правиль
ность выводов, опираясь на схему описания функциональных стилей 
(см. приложение). В какой литературе можно встретить подобные тек
сты?

Десять лет

Есть такое понятие — возрастные особенности детей. Оно означает, 
что дети одного возраста во многом похожи при всех индивидуальных 
различиях. И учителям надо знать эти черты.

У десятилетних большая физическая активность, у них потреб
ность побеждать, взобраться на дерево, прыгнуть, покататься на ве
лосипеде. Они ощущают возросшую мускульную силу. В десять лет 
человек предпочитает действовать, а не сидеть спокойно.

У десятилетних еще нет чувства постоянных обязанностей. В один 
день они хорошо выполняют домашние задания, в другой плохо. Они 
работают лучше коллективно и вместе со старшими.

Характерная яркая черта — вспыльчивость. Добрый, дружествен
ный мальчик вдруг раздражается, впадает в гнев и обидчивость. Он



мгновенно вспыхивает и может ударить. Правда, они уже делают уси
лие над собой, чтобы не плакать.

Мальчикам нравятся игры, похожие на занятия мужественных лю
дей: пограничников, летчиков, космонавтов. Девочки продолжают иг
рать в куклы.

В десять лет ценят внимание старших. Детям нравится, чтобы учи
тель был не слишком строг, но и не слабохарактерен. Они любят 
веселых и добрых.

Десятилетние правдивы, покладисты. Но вместе с тем они особен
но чувствительны к несправедливости.

С ними работается легко, если выбрать верный тон в обращении и 
правильно подыскать дела.

(По В. Матвееву)

Составьте аналогичный данному текст, в котором раскройте ха
рактерные черты, свойственные молодым людям вашего возраста.

8. Прочитайте текст. Актуальны ли размышления А.П.Чехова в 
наши дни?

Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека 
стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, 
что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или 
поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, 
потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и 
не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет 
себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, 
и все обстоит благополучно.

(А. Чехов)

Напишите заметку в газету «Народное слово» «Почему нужно по
мнить о милосердии к несчастным?»



П О Н Я Т И Е  О  Ф О Н Е Т И Ч Е С К О Й  С И С Т Е М Е  
Р У С С К О Г О  Я З Ы К А  

§  6 . Звуки р усск ого  язы ка  

Вопросы:
1. Что изучает фонетика?
2. Что такое звук и что такое буква?
3. Что называется алфавитом?

Фонетика (от греч. phone — звук, phonetikos — звуковой) — раз
дел языкознания, изучающий звуки речи, их образование и класси
фикацию, а также ударение, интонацию, особенности членения зву
кового потока на слоги и другие более крупные отрезки.

Человек может издавать несколько сот различных звуков. Но в 
своей речи (при помощи которой люди общаются между собой) он 
использует немногим более пятидесяти звуков. В фонетическую систе
му русского языка входят 43 звука, с помощью которых различается 
смысл слов:

6 гласных: [а/ о /  у/ э / ы/ и/]
37 согласных: J б/б /  в/ в /  г/ г д / д /  ж/ ж /  з / з / } /  к/ к /  л / л’/  

м /  м 7  н /  н 7  п /  п  /  р /  р 7  с /  с 7  т /  т / ф /  ф 7  х /  х 7  ц/ ч /  ш /  ш ’ ( щ ) ] .

В письменной же речи русского языка для обозначения (записи) 
этих звуков имеется всего 31 буква и два знака.

Необходимо различать звуки и буквы. Звук — это минимальная, 
нечленимая звуковая единица. Буквы — это знаки, которыми на 
письме обозначаются звуки. Звук — это то, что мы произносим и 
слышим. Буква — это то, что мы видим и пишем. При написании в 
слове может и не быть количественного соотношения между буква
ми и звуками (яблоко — 6 букв, 7 звуков Ца]блоко). В некоторых 
словах произносятся не все звуки, которые при письме обозначены 
соответствующими буквами (в слове «праздник» не произносится 
звук, обозначенный буквой «д»), или произносится другой звук (в 
слове «сделать» произносится звук [з], а пишется буква «с») и т. д. 
Такие несоответствия определяются правилами орфографии и ор
фоэпии.

Буквы, расположенные в общепринятом порядке, называются ал
фавитом, или азбукой. Каждая буква имеет свое название.



А а Б б Вв Гг Д ц Е е Ё ё Ж ж  Зз И и Й й Кк

а бэ вэ ге дэ е ё жэ зэ и и ка
краткое

Лл М м Нн О о П п Рр С с Т т Уу Ф ф Хх Ц д
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Чч TTIin H im Ъ Ы ы Ь Ээ Ю ю Яя

чэ ша ща твердый
знак ы меткий

знак э ю я

Упражнение 13.
Прочитайте слова и скажите, сколько букв и сколько звуков в каждом 

слове. Почему в одних аовах букв больше, чем звуков, а в других меньше?

Край, стол, сталь, краями, семья, семя, сильный, смелые, пенка, 
пенька, бьются, приехать, мой, моя, касса, бюро.

Упраж нение 14.
В слове бак замените гласный звук [а] последовательно звуками [о], 

[у], [ы]; объясните как меняется смысл слов от замены гласного звука.

У праж нение 15.
Объясните, какие звуки меняют смысл слов. Какими буквами обо

значены эти звуки ?

Пил — пыл — пыль; мёл — мол — моль; бил — был — быль.

Упраж нение 16.
Перепишите, располагая слова по алфавиту, учитывая не только 

первую букву, но и все последующие.

Портрет, тетрадь, комбайн, веранда, бригада, воин, солдат, фи
гура, блюдо, аромат, глобус, даль, история, лесник, слева, напра
во, брошюра, жюри, расчет, рассчитать, цыган, цапля, форма, ура
ган, щавель, юность, яблоко, экзамен, филология, грамматика, гра
фика, инвентарь, маршрут.

У праж нение 17.
Объясните происхождение следующих слов и фразеологизмов. (В случае 

затруднений обращайтесь к словарям: Н.М. Шанский и др. Краткий 
этимологический оюварь русского языка, Фразеологический словарь рус
ского языка под редакцией А. И. Молоткова).



Алфавит, азбука, звук, буква; ни аза не знать, с азов начинать, 
от альфы до омеги, от аза до ижицы, от доски до доски, от корки 
до корки.

Составьте предложения, используя данные слова и фразеологизмы.

§  7 . О рганы  речи. О б р а зо в а н и е звуков

Вопросы:
1. Какие органы принимают участие в образовании звуков?
2. Какую роль в образовании звуков играют голосовые связки?
3. Что такое артикуляция?

Звуки речи образуются при участии следующих органов: 1) лег
ких, 2) дыхательного горла, 3) гортани, 4) полости рта, где нахо
дятся зубы, язык, губы, нёбо (твердое и мягкое), нёбная занавеска, 
направляющая выход воздуха через нос или полость рта, 5) полости 
носа.

Звук речи образуется при выдыхании воздуха легкими. Из легких 
струя воздуха идет через гортань в полость рта или носа.

В гортани находятся голосовые связки, которые представляют со
бой две мягкие складки мышц, прикрепленные к стенкам гортани 
(в том месте, где кадык). При обычном дыхании голосовые связки 
расслаблены, и воздух свободно проходит через гортань. Такое же 
положение голосовые связки занимают при образовании глухих со 
гласных. Если же голосовые связки сближены и напряжены, то при 
прохождении через узкую щель между ними струи воздуха они дро
жат. Так образуется голос, участвующий в образовании гласных, 
сонорных и звонких согласных.

Таким образом, одни звуки образуются без участия голоса, со
стоят только из шума (глухие согласные: [п/ ф / к/ т/ с /  ш / ш’ (щ )/ 
х/ч’/ц]), другие — при помощи голоса (гласные), третьи — при 
помощи голоса и шума (сонорные: [р /л /  м/ н/ j ]  и звонкие соглас
ные: [б/ в/ г/ д /  ж /з]).

В зависимости от того, какие органы речи и в какой степени уча
ствуют в образовании звуков, последние делятся на группы. Это на
зывается классификацией звуков. А укладка органов речи при образо
вании того или иного звука называется артикуляцией.

Упражнение 18.
Проследите за работой голосовых связок при произнесении гласных; 

для этого положите пальцы руки на кадык, произнесите вперемешку с 
беззвучным выдохом гласные: [а], [о], [у], [э], [и], [ы].

Сделайте вывод.

(Справочныйматериал I. I .e .253)



Упражнение 19.
Проследите за работой голосовых связок при произнесении coгJlac- 

ных; дм  этого положите пальцы руки на кадык, произнесите попарно 
звонкий и глухой согласный: б-п; в-ф; г-к; д-т; ж-ш; з-с.

Сде/шйте вывод.

(Справочный материал I. 1. с. 253)

У праж нение 20.
Прочитайте текст. Скажите, кому он посвящен? Выполните зада

ния к тексту.

Ц енное наследство

Современные языковеды всегда помнили и помнят о том, что даль
нейшее развитие науки немыслимо без учета выдающихся достиже
ний языковедов прошлого.

У истоков русского языкознания стоит великий М.В. Ломоно
сов (1711-1765).

В течение многих десятилетий ученый оставался главой русской 
филологии. Нас он привлекает прежде всего общественной направлен
ностью своих трудов, их патриотичностью. Работа Ломоносова над 
русским языком была вызвана стремлением сделать язык таким, что
бы народу стал внятен голос науки, чтобы наука и литература вне
дрились в национальный быт.

Один из крупнейших представителей русской филологической на
уки — академик Ф.И. Буслаев (1811 — 1897). Основной лингвистичес
кий труд Буслаева — «Историческая грамматика русского языка». Она 
задумана автором как пособие для преподавания русского языка в 
средних учебных заведениях. В ней описан русский литературный язык 
первой половины XIX века. Исторической же грамматика названа по
тому, что система современного русского языка получает в ней исто
рическое освещение.

Чрезвычайно велико наследие выдающегося языковеда члена- 
корреспондента Академии наук А.А. Потебни (1835—1891). Его ис
следования основаны на богатом и конкретном материале различ
ных языков. Главное в трудах Потебни — историзм, исследование 
языка в его эволюции. Три тома основного труда Потебни «Из за
писок по русской грамматике» давно стати библиографической ред
костью.

Русско-польский языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) — 
член-корреспондент Академии наук, родоначальник Казанской и Пе
тербургской лингвистических школ. Многие его идеи и методы продол
жают оказывать решающее влияние на развитие современной лингвис
тики. Принципиальное значение имеет его теория форм и фонетических



чередований. Бодуэн де Куртенэ признавал возможность сознательного 
воздействия общества на развитие языка. Он проанализировал понятие 
языкового родства, дал обзор славянских языков, до сих пор сохранив
ший большое значение.

(07. Лопатина)

Комментарии к тексту:
народу email внятен голос науки — народ понял голос науки, стал 

присушиваться к нему; историческое освещение — объяснение с истори
ческой точки зрения; эволюция — развитие; наследие — то, что получа
ют от деятелей науки, искусства и т.п. предыдущих эпох; родоначаль
ник — основате>1ь; фонетических чередований — звуковых чередований.

Задания к тексту:
1. Вспомните значения слов: языкознание, лингвистика, филология.

Какие из этих слов являются синонимами?
2. Укажите разницу в значении слов наследие и наследство.
3. Определите значение выделенных слов и словосочетаний по кон

тексту: 1) Главное в трудах Потебни — историзм, исследование язы
ка в его эволюции (т.е. историческом развитии). 2) Исторической же 
грамматика названа потому, что система современного русского язы
ка получает в ней историческое освещение.

4. Определите количество букв и звуков в словах: язык, русский, 
развитие, редкость.

5. Выделите в тексте главные мысли, отдельные важные в смысло
вом отношении предложения.

6. По данному плану подготовьте устное высказывание о том, ка
кой вклад сделал каждый из названных языковедов прошлого в раз
витие русской лингвистики.

а) Дальнейшее развитие науки немыслимо без учета выдающихся 
достижений языковедов прошлого.

б) М.В. Ломоносов — глава русской филологии прошлого.
в) Академик Ф.И. Буслаев — один из крупнейших представителей 

русской филологической науки.
г) Исследования члена-корреспондента Академии наук А.А. Потеб

ни привлекают глубиной мысли, смелостью обобщений и выводов.
д) Русско-польский языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ — родона

чальник Казанской и Петербургской лингвистических школ.

§  8. Гласные звуки русского языка.
И х  классификация и произнош ение

Вопросы:
1. Какие звуки называются гласными? Сколько их?
2. Какими буквами обозначаются гласные звуки?
3. Какие буквы называются составными? Почему?



Гласными называются звуки, в образовании которых в наиболь
шей степени участвует голос, а выдыхаемый воздух при их образова
нии, не встречая препятствий, выходит через рот.

В русском языке есть шесть гласных звуков — [а],[о],[у],[э],[ы],[и].
На письме они обозначаются десятью буквами — а, о, у, э, ы, и, 

е, ё, ю, я. Буквы е, ё, ю, я называются составными гласными, так как 
они могут обозначать одновременно два звука: Цэ], [jo], [jy], [ja]. Такое 
значение они имеют в позиции начала слова, после гласной буквы и 
после ь и ъ: яд, стоят, сыновья, объявление. После согласных букв е, 
ё, ю, я обозначают один гласный звук и мягкость предшествующего 
согласного: лес, нёс, дядя, нюхать.

Упражнение 21.
Произнесите гласные звуки один за другим; проследите, как меняет

ся форма полости вашего рта от звука к звуку: [а],[о],[э],[у],[и],[ы].

Отличайте звук [ы] от звука [и]: мыло — мило.

(Справочный материал I. 2. с. 253)

Упражнение 22.
Поупражняйтесь в произношении звуков [и], [ы].

Упражнение 23.
Научитесь правильно произносить вслед за учителем или диктором 

(за магнитофоном) в паузы (=) слоги, слова, предложения.

а) Бы-би =  был-бил = ны-ни = ныл-Нил= 
вы-ви =  выл-вил =  пы-пи =  пыл-пил= 
зы-зи =  вазы-вози= рь1-ри =  рысь рис= 
ды-ди =  сады-посади= сы-си = сын-синь= 
лы-ли =  полы-поли= ты-ти =  цветы-цвети= 
мы-ми =  мыл-мил=
б) На дороге много пыли=
Гости много ели и пили=

Упражнение 24.
Научитесь правильно произносить звук [ы]. Согласные перед [ы] про

износятся твердо.

Морозы, заводы, атомы, вопросы, мосты, часы, дым, экзамены, 
тесты, опыты, билеты.

Упражнение 25.
Слушайте и повторяйте слова.



Бык, был, быть, быт, быль, быстрый, бинт, бирка, бинокль, 
битва, бисер; выл, вылить, вылечить, выписать, вырвать, выпуск, 
выдавать, вывоз, вырыть, вымыть, вил, вилка, вишня, визг, ви
деть, высадить, вид, выход, выделка, выкройка.

Упраж нение 26 .
Прочитайте, четко произнося каждое слово.
Дым, дымить, дыня, дырка, дышать, Дима, Дина, динамо, дик

тор, директор, дирижер, диспансер, дисциплина.

У праж нение 27 .
Прочитайте скороговорку. Произнесите несколько раз в быстром темпе.

Милая Мила мылась мылом. Намылилась, смыла — так мылась 
Мила.

Упраж нение 28 .
Прочитайте четко оюва. Найдите слова с противоположным зна

чением. Вспомните, как они называются. Составьте с данными слова
ми предложения.

Милый, добрый, уважительный, доброжелательный, прекрасный, 
честный, умный, ленивый, любознательный, музыкальный, трудо
любивый, прилежный, глупый, небрежный, грязный.

Упражнение 29 .
Промушайте, как произносятся приведенные сочетания звуков. Об

ратите внимание на то, какой буквой здесь обозначается звук [ы]:

жи, ши, ци; жи-жи-жи, ши-ши-ши, ци-ци-ци.

У пражнение 30 .
Многократно произнесите приведенные с/Юва.

Жир, шил, шило, шире, жить, шить, ширь, цирк, цинк, цифра, 
жизнь, широта, шире, широкий, ширма, шипеть, живой, живость, 
живописец, животное, жиры, жирный, жилет, циркуляр, циклон, 
цикл, цикорий, цилиндр, циркуль, цирковой, цистерна, цитата.

Значение незнакомых слов определите по толковому словарю.

Упражнение 31 .
Поупражняйтесь в произношении приведенных ниже сочетаний, чи

тая каждое из них по несколько раз, а затем и слов.

Бе — би, ве — ви, ге — ги, де — ди, зе — зи, ке — ки, ле — ли, ме — 
ми, не — ни, пе — пи, ре — ри, се — си, те — ти, фе — фи, хе — хи, 
че — чи.



Белый, бег, обед, бегство, бешенство, лес, вес, пень, пенка, лень, 
мел, сел, режь, ешь, крен, бред, вред, свет, ветер, берег, перец, 
пепел, селезень, северный, печень, железо, чернеть, терпеть, сте
реть, белеть, краснеть, зеленеть, реветь; мир, пир, стирка, письмо, 
лист, свист, писк, крик, винт, рис, Рим, пилить, мирить, синить, 
ловить, мастерить, стелить, теснить, техник, тешить, термин, сцеп
щик, резчик, веник, терпение.

(Справочный материал I. 2. с. 253)

Упражнение 32 .
Многократно произнесите приведенные слова.

Жест, жесть, шест, шесть, шерсть, жерло, центр, цены, целый, 
цепь, цель, жезл, шея, шелест, цензор, ценность, цепкий, цех.

Упражнение 33 .
Поупражняйтесь в произношении звука [у]. Прочитайте четко слова.

Утка, утро, улей, куст, бусы, чудо, уголь, случай, воздух, труба, 
дуб, друг, куртка, круг, путь, прогулка, улица, урюк, утюг, булка, 
дуло, ум, руль, дупло, кукла.

(Справочный материал I. 2. с. 254)

Упражнение 34 .
Посчитайте, сколько раз встретился звук [у] в четверостишии.

Перед утренней зарёю 
Братья дружною толпою 
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять.

(А. Пушкин)

Упражнение 3 5 .
Поупражняйтесь в произношении следующих слов:

зуб  — зоб куль — кол рули к — ролик
пуп — поп гудок — годок куст — кость
лук — лоб кучка — кочка ум — ом
сук  — сок буря — Боря дума — дома

(Справочный материал I. 2. с. 254)

Упражнение 3 6 .
Поупражняйтесь в произношении звука [а], внимательно медя за 

его артикуляцией.
(Справочный материал I. 2. с. 254)



У праж нение 37 .
Запишите 10 слов со звуком [а] под ударением. Прочитайте их 

несколько раз.

Упраж нение 38 .
Прочитайте текст вслух. Соблюдайте правильное произношение глас

ных в ударных слогах.

Языки народов мира различны, но в разной степени. Украинец 
может объясниться с русским, но он не поймет речь туркмена. Зато 
туркмен без особого труда поймет узбека, азербайджанца.

Иногда обнаруживаются общие черты в языках, которые в насто
ящее время территориально отдалены друг от друга. Большая или мень
шая близость языков объясняется различной степенью родства между 
ними, то есть общностью их происхождения.

Родственные языки объединяются в группы, а затем в семью язы
ков. Русский язык вместе с украинским и белорусским составляет вос
точнославянскую подгруппу славянской группы языков. К славянской 
группе относятся такие языки, как польский, чешский, болгарский и 
некоторые другие. В свою очередь, славянские языки являются одной 
из групп самой большой семьи языков — индоевропейской.

Комментарии к тексту:
meppumopucLibHO — по занимаемой территории, по месту распрост

ранения.
Различайте слова: объяснить (сделать понятным, растолко

вать) — объясниться (переговорить, объяснить что-либо; здесь: 
иметь возможность общения); большой — больший (более круп
ный, самый большой, здесь: более значительный).

Задания к тексту:
1. В какую языковую подгруппу входит русский язык?
2. В какую группу и языковую семью входит данная подгруппа?
3. К какой семье языков и к какой группе относится узбекский 

язык? Назовите языки, родственные вашему родному языку.

§  9 . У дар н ы е и безудар н ы е гл асн ы е.
С ловесное ударение. О собенности  русского ударения

Вопросы:
1. От чего зависит произношение гласных звуков в русском языке?
2. Что такое словесное ударение? Каков характер русского ударения?
3. Каковы особенности русского ударения?
4. Как произносятся безударные гласные?



Словесное ударение. О собенности русского ударения. Гласные звуки 
в слогах бывают ударными и безударными. Например, в слове препо
давать — четыре слога, в трех слогах этого слова — безударные глас
ные (е , о , а), последнем — ударный а.

Произношение гласных звуков в русском языке зависит прежде 
всего от их положения по отношению к ударению.

Ударение — это произношение одного из слогов 
слова с большей силой.

Словесное ударение является одним из основных внешних призна
ков самостоятельного слова. Служебные слова обычно не имеют ударе
ния. Одни из них (предлоги и союзы) являются проклитиками; они 
стоят перед знаменательными словами, например: подгорои, насто- 
леу студенты и преподаватели; другие (обычно односложные части
цы) — энклитиками\ они стоят после полноударных слов, например: 
пошелбр погулял; оте'ц^же omeemwi иначе.

В некоторых сочетаниях ударение переходит на односложные пред
логи, при этом следующее за предлогом знаменательное слово стано
вится безударным, например: нс{зуму, полесу, 3^jopod.

Иногда «перетягивают» на себя ударение частицы не и ни, напри
мер: не^было, что бы нц^ьию, кто бы щ^рыл.

Как правило, в слове бывает одно ударение, но некоторые катего
рии слов помимо основного имеют побочное ударение, которое обычно 
находится на первом месте, а основное — на втором, например: дре~ 
внеруский. К таким словам относятся: 1) сложные слова (.хлопкоубороч
ный, паровозостроение); 2) слова с приставками после-, сверх-, анти-, 
транс- (послеоперационный, трансатлантический); 3) некоторые иноя
зычные слова (постскриптум, постфактум).

В русском языке ударение может падать на любой слог — на первый 
(девочка, учит), на второй (учитель, закон), на третий {ученик, ударе~ 
ние), на четвертый {расположить, ассимиляция) и на разные морфемы: 
приставку, корень, суффикс и окончание (выпустить, домик, написсы, 
дела). Поэтому русское ударение характеризуется как разноместное.

Ударение в русском языке выполняет не только произносительную 
(т.е. указывает на то, как следует правильно произносить слово), но и 
смыслоразличительную и форморазличительную функции. Так, по месту 
ударения могут различаться разные слова — омографы: мука и мука , 
атлас и атлас, пища (сущ.) — пища (деепр.), дорога (прил.) — дорога 
(сущ.)

Слова, совпадающие по написанию, но различающиеся 
по произношению, называются омографами.



С помощью ударения нередко различаются грамматические формы 
слов — падежи имен существительных, виды глаголов, формы накло
нений глаголов и др.: руки (И.п. мн. ч.), руки (Р.п. ед. ч.), высыпать 
(сов. в.), высыпать (несов. в.), пишите (изъяв, наклонение) — пишите 
(повел, наклонение).

При образовании грамматических форм слова ударение может ос
таваться на одном и том же месте. Такое ударение называется непод
вижным (книга, книги, книге, книгу, книгой, о книге, книги, книг, 
книгам, книгами, о книгах). Оно может стоять на основе (карта, крас
ный, работать) или окончании (молодой, статья, нести).

Подвижным называется такое ударение, которое при образовании 
грамматических форм одного и того же слова переходит с одной морфе
мы на другую: страна (И.п. ед.ч.) — страны (И.п. мн.ч.), вода (И.п. 
ед.ч.) — воду (В.п. ед.ч.) или с одного слога на другой в пределах одной 
морфемы: озеро — озёра, дерево — деревья.

Упражнение 39.
Слушайте и повторяйте слова и словосочетания. Ударные слоги 

произносите с большей силой и напряжением.

Воспитать, воспитатель, воспитывать, воспитание, педагог, педа
гогический университет, институт, аудитория, лаборатория, лабора
торная работа, лекция, семинар, тесты, рейтинг, контроль, препода
вать, ученик, образование, образованный человек.

Составьте с данными словами и словосочетаниями небольшой рассказ.

Упражнение 40.
Выпишите из текста в один столбик слова с ударением на первом 

слоге, во второй — с ударением на втором слоге, в третий — с ударением 
на третьем моге, в четвертый — с ударением на четвертом слоге. На
учитесь правильно произносить эти слова.

Язык — бесценный дар, которым наделен человек. Он позволяет 
познавать законы природы и общественного развития, двигать вперед 
науку, технику, искусство, приобщаться к культуре других народов, 
передавать свои мысли и рассказывать о достигнутых успехах потомкам, 
понимать друг друга.

Язык — это душа народа, и без языкового признака нет нации, 
само человечество не существует без языка.

Назовите функции языка, перечисленные в тексте.

Упражнение 41.
Проверьте, правш1ьно ли вы произносите данные слова; произнесите 

их несколько раз вслух. Слова, которые вы произносили с неправильным 
ударением, запишите в словарик.



агент единство намерение фарфор
алфавит звонить (звонит) некоторый ходатайство
аргумент зубчатый некролог хозя'ин

арест издавна ненависть (хозяева)
аристократия изобретение обеспечение эксперт

баловать индустрия облегчить экспорт
библиотека инструмент оптимизм шофёр

воры каталсг партер язьпс
демократия квартал приобретение языковой

дефис комбайнер псевдоним (факт)
диспансер красивый сантиметр языковая

договор красивее случай (колбаса)
договоренность медикаменты средство

документ мельком (средства)
досуг молодежь

монолог
статуя

таможня

Упражнение 42.
Запомните ударения в некоторых кратких прилагательных, причас

тиях и глаголах прошедшего времени.

Груб — груба — грубо — грубы, прав — права — право — правы, 
продан — продана — продано — проданы,  ̂брать — брал — брала — 
брало — брали, спал — спала— спало — спали.

Упражнение 43.
Выпишите из толкового словаря С. И. Ожегова значения данных аов. 

Запомните их произношение. Составьте с ними предложения. Объясните, 
какова роль ударения в этих оювах.

Безобразный — безобразный, дорогой — дорогой, за мок — за
мок, орган — орган, подать — подать, хлопок — хлопок, пары — 
пары', засыпать — засыпать (зерно).

Упражнение 44.
Прочитайте, а затем перепишите предложения. Расставьте ударе

ния в выделенных словах. Определите его функции.

1. Язык — основной материал художников слова. — Писатель тща
тельно отбирает для своих произведений слова. 2. В любой стране звание 
учителя почетно. — Учителя — люди, ответственные за воспитание ново
го поколения. 3. В этом году стоит необычайно жаркая погода. — Эта 
книга стоит пятьсот сумов. 4. В последнее время стало выходить очень 
много интересных газет и журналов. — Выходить тяжелобольного челове
ка можно только в стационарных условиях. 5. Во время празднования 
Навруза будут вести прямой репортаж с площади. — Мы получили хоро
шие вести.



Упражнение 45.
Слушайте и повторяйте.

Из Ташкента, из Бухары, из Самарканда, до Хивы, до Навои, до 
Ургенча, от родителей, от подруги, от учителя, на площади, на оста
новке, на вокзале, во дворе, под столом, под окном, над головой, 
над крышей, из-за дерева, из-за дома, из-под кровати.

Упражнение 46.
Прочитайте вслух медующие фонетические слова с ударением на 

первом слоге. Запомните их ппоизношение.

На гору, на ногу, на руку, на спину, на душу, на берег, на дом, 
на пол, на день, на ночь, на два, на три, на пять, за ногу, за голову, 
за угол, за город, за день, за ночь, под ноги, под руки, под голову, 
по морю, по лесу, по полу, по носу, по два, по три, из лесу, из 
дому, из носу, из виду, без вести, час от часу, год от году.

Упражнение 47.
Прочитайте вслух приведенные ниже фразеологические сочетания. 

Составьте с ними предложения.

Смотреть не на что; час от часу не легче; ударил рука об руку; 
речист, да на руку нечист; ни под гору, ни в гору; как бы то ни было.

Упражнение 48.
Прочитайте правильно приведенные ниже слова. Просклоняйте их 

устно. Выпишите в один столбик слова с неподвижным ударением, в 
другой — с подвижным.

Басня, берег, галстук, дело, земля, карандаш, окно, письмо, рука, 
гора, снег, спор, студент, стрела, тепло, урок, туман, шар, ширина, 
костер, полотенце, село, скала, стол, холод, тишина, служба.

Безударные гласные. Безударные гласные, в отличие от ударных, 
произносятся с меньшей напряженностью артикуляции, характери
зуются меньшей длительностью и отчетливостью в произношении. 
Их произношение часто отличается от правописания. Так, в слове 
молоко по нормам литературного произношения только третье о звучит 
как [о], а два других изменили свое качество: в первом предударном 
слоге слышится звук, близкий к а [л], а во втором предударном — 
звук средний между о кратким и ы кратким — [ъ] ([мъллко]). Так же 
произносится звук и в заударных слогах, например, в слове громко 
([громкъ]). Между тем все эти звуки на письме обозначаются одной 
и той же буквой о.



Самые большие изменения в безударных слогах испытывают гласные 
[а], [о], [э]. Гласные [и], [ы], [у], хотя и звучат в безударных слогах 
короче, не меняют свое качество.

Упражнение 49.
Потренируйтесь в произношении оюв с безударными гласными.

7. Слушайте и повторяйте:
Вода, гроза, доска, нога, коза, корзина', сады', трава', страна', 

народ, картон, гараж, забор, рассвет, канал, роман, ронять, го
нять, фонарь, мотор, доклад, порог.тт ' ' ' ' ' 'Часы, часовой, часовщик, на часок, часочек, частица, частичка, 
частично, чайхана', чаепитие, щавель, щавелевая, ряды', рядок, по 
рядам, пятак, пятачок.

2. Слушайте и повторяйте:
Один, одинокий, одиночество, основа, основной, организация, 

организовать, охрана, охранять, общий, обобщать, общество, об
щественный, авторитет, абонент, аспирант, аккомпанемент.

3. Слушайте и повторяйте:
Карандаш, магазин, голова, самовар, садовод, водопровод, до

кумент, домоводство, молодой, дорогой, золотой, пополам, пода
рить, говорить, холод, выбежать, выписать.

(Справочный материал I. 3. с. 255)

Упражнение 50.
Образуйте форму множественного числа от существительных. 

Запишите, прочитайте вслух, следя за произношением [о].

Стол, двор, дом, поле, море, сад, бал.

Упражнение 51.
Перепишите приведенные ниже слова, расставьте ударение. Про

чтите вслух. Скажите, как звучат безударные гласные, и надпишите 
знаки редукции /а ,  ъ/ .

Поворот, паровоз, остановка, самолет, молоток, соловей, золо
той, огород, помогай, фонари, сторожа.

Волос, ворон, летом, лошадь, высматривать, высказывать, по
корность, работал, рядом.

Упражнение 52.
Перепишите приведенные ниже слова, расставьте ударение. Про

чтите вслух. Скажите, как звучат безударные гласные, и надпишите 
знаки редукции /ь, и\ л, ы3/ .



Мастер, ветер, дятел, обидел, солнечный, доменный, видеть, пи
сатель.

Передать, берега, береги, веселить, величать, вековой, деловой, 
деревянный, генерал, ремесло.

Рядовой, плясовой, тяжело, пятачок, лягушонок, часовой.

Упражнение 53.
Перепишите приведенные ниже слова, расставьте ударение, подчерк

ните безударные гласные. Прочтите, скажите, как звучат гласные после 
шипящих ш, ж и после ц. Надпишите над ними знаки редукции.

1. Шестой, шептать, шершавый, жестокий, жевать, желтеть, жена, 
жених, железо, желание, цена, ценить, цемент, цепной, цеха, цен
зура, цеплять.

2. Шелестит, шерстяной, шевелить, шелковистый, шелушить, же
стяной, желтизна, жеребенок, желобок, желторотый, жених, целина, 
целовать, целиком, целевой.

Упражнение 54.
Прочитайте вслух словосочетания и предложения, подчеркивая бук

вы, которыми различается написание слов.

Умалять значение — умолять о прощении. Рыжая лиса — хвойные 
леса. Спиши упражнение — не спеши языком, спеши делом. Отварить 
овощи — отворить дверь. Стало весело — весило немного.

Упражнение 55.
Прочитайте. Скажите, почему слова второго столбика звучат оди

наково. Как называются такие слова?

вал — вол валы — волы
бак — бок бачок — бочок
наг — ног нагой — ногой

часто — чисто частота — чистота
свет — святость освещ у — освищ у

Слова, совпадающие по произношению, но отличающиеся 
по написанию, называются омофонами.

Упражнение 56.
Докажите подбором родственных слов с ударением на гласных кор

ня, что данные в каждой паре слова, совпадающие по произношению, 
имеют разные значения.



Спеши (на зарядку) — спиши (примеры);
слезать (с чердака) — слизать (крем);
посветить (в темноте) — посвятить (романс);
примирять (противников) — примерять (блузку);
сторожил (склад) — известный старожил;
развевался (флаг) — развивался (ребенок).

Упражнение 57.
Прочитайте текст. Следите за произношением безударных масных. 

Выполните задания к тексту.

Учиться говорить и писать
Прочтя такой заголовок, большинство читателей подумает: «Этим 

я занимался в раннем детстве!» Нет, учиться говорить и писать нужно 
все время. Язык — самое выразительное, чем человек обладает, и если 
он перестанет обращать внимание на свой язык, а станет думать, что 
он овладел им уже в достаточной мере, он станет отступать. За своим 
языком — устным и письменным — надо следить постоянно.

Вернейший способ узнать человека — его умственное развитие, его 
моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он гово
рит.

Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык от
дельного человека, как показатель его личных качеств — качеств че
ловека, который пользуется языком народа. Если мы обращаем вни
мание на манеру человека себя держать, его походку, его поведение, 
на его лицо и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, 
то язык человека — это его мировоззрение и его поведение. Как гово
рит, так, следовательно, и думает.

И если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным, образо
ванным и культурным человеком, то обращайте внимание на свой 
язык. Говорите правильно, точно и экономно. Не заставляйте окружа
ющих выслушивать свои длинные речи, не красуйтесь в своем языке, 
не будьте самовлюбленным болтуном.

Если вам приходится часто публично выступать — на собраниях, 
заседаниях, просто в обществе своих знакомых, то прежде всего сле
дите, чтобы ваши выступления не были длинными. Следите за време
нем.

Второе правило. Чтобы выступление было интересным, все, что 
вы говорите, должно быть интересным и для вас. Если выступающий 
с интересом для себя рассказывает или читает и аудитория это чув
ствует, то и слушателям будет интересно. Интерес не создается в ауди
тории сам — интерес внушается аудитории выступающим. Конечно, 
если тема неинтересна, из попыток внушить интерес слушателям ни
чего не выйдет.



Постарайтесь, чтобы в вашем выступлении не было просто цепи 
разных мыслей, а чтобы была одна, главная мысль, которой должны 
быть подчинены все остальные. Тогда вас будет легче слушать, в ва
шем выступлении окажется тема, интрига, появится «ожидание кон
ца». Слушатели будут догадываться, к чему вы ведете, в чем вы их 
хотите убедить, и будут с интересом слушать и ждать, как вы сфор
мулируете в конце вашу основную мысль.

А уметь хорошо писать нужно не только писателю и ученому. Даже 
хорошо, свободно и с известной долей юмора написанное письмо 
другу характеризует вас не меньше, чем ваша устная речь. Через пись
мо дайте почувствовать себя, свое расположение духа, свою раскован
ность в обращении к симпатичному вам человеку.

Но как научиться писать? Если, чтобы научиться хорошо гово
рить, надо постоянно обращать внимание на речь свою и других, 
записывать иногда удачные выражения, точно выражающие мысль, 
существо дела, то, чтобы научиться писать, — надо писать, писать, 
писать письма, дневники... Одним словом: «Чтобы научиться ездить 
на велосипеде, надо ездить на велосипеде».

(По Д. Лихачеву)

Задания к тексту:
1. Ответьте на вопросы:

а) Почему очень важно уметь хорошо говорить и писать?
б) Каких правил нужно придерживаться в устных выступлениях?
в) Как научиться хорошо говорить и писать?

2. Отметьте отдельные важные в смысловом отношении предложе
ния.

3. Составьте план к тексту.
4. Перескажите текст.

§ 10. Согласные звуки русского языка.
Их классификация и произношение

Вопросы:
1. Какие звуки называются согласными?
2. На чем основано деление согласных на звонкие и глухие? В чем 

заключается разница в их произношении?
3. Какие звуки называются сонорными?
4. Чем отличаются в произношении твердые и мягкие согласные?

Согласными называются звуки, которые образуются при участии 
голоса и шума или только одним шумом. Воздух, выходящий из лег
ких, встречает различные препятствия в полости рта (язык, губы). 
Струя воздуха или 1) взрывает эту преграду, и тогда образуются



взрывные звуки: [п/ б / т/ д / к/ г], или 2) просачивается сквозь щель 
в этой преграде, и тогда образуются щелевые звуки: [в/ ф / з /  с / ж / 
ш / х/ ш' (щ)].

В русском языке согласные звуки имеют очень большое значение. 
Смысл слова прежде всего закреплен на согласных. Если мы изобра
зим слово, обозначая на письме только согласные, опуская гласные, 
то много известных нам слов окажутся понятными: Тшкнт, Пилкн, 
Лрмнтв. Поэтому, изучая русский язык, очень важно усвоить соглас
ные, их артикуляцию (движение органов речи), произношение.

Отличайте звук [ф] от звука [п]: флот — плот

(Справочный материал 1.4. с. 256)

Упражнение 58.
1. Научитесь правильно произносить вслед за учителем ши диктором 

(за магнитофоном) в паузы (=)слоги и слова:

Фа — па =  факт — пакт =
Фо — по =  форт — порт =
Фи — пи = финиш — пилишь =
Фё — пё =  Фёдор — Пётр =

2. Прочитайте слова, следя за произношением звуков [ф] и [  п]. 
С выделенными словами устно составьте предложения.

Фабрика, факультет, фамилия, фарфор, февраль, Фергана, фель
дшер, ферма, физкультура, фикус, фильм, флаг, флакон, флот, фор
точка, фосфор, фотография, фрукты, шарф, шурф, кофе — купе, 
факт — пакт, факел — пакет, фанера — панель, фартук — парта, 
Федя — Петя, филин — пили, фляжка — пряжка, шурф — шурпа, 
пафос, платформа, профессор, профессия, профилактика, профиль, 
профильтровать, фотоаппарат.

Упражнение 59.
Спишите предложения, вставляя вместо точек буквы ф или п.
1. В газете напечатан ...ельетон о ...етре ...едоровиче.
2. В магазине продают ...уражки, ...артуки, ...иджаки, ту...ли, та- 

...очки, ...ланель.
3. Пр...ессор прочитал лекцию о ...ользе ...изкультуры. В ...еврале 

..етя купил ...ольгу и мы стали готовиться к ...естивалю.
4. В институте ...изкультуры организованы соревнования по ...ехто- 

ванию и ...рыжкам в длину.
5. Нужно ...ро...ильтровать воду.
6. Мы изучаем ...онетику, гра...ику, ор...оэ...ию, ор...огра...ию, мор- 

...ологию. Наш ...акультет имеет ...онокабинет.



Упражнение 60.
Прочитайте вслух приведенные ниже слова. Объясните их значение. 

В случае затруднений пользуйтесь толковым оюварем. Объяснения за
пишите по образцу: Фонетика — это...

Графика, морфология, орфография, орфоэпия, реферат, фольк
лор, фонетика, фразеология.

Упражнение 61.
Прочитайте текст. Следите за правильным произношением зву

ков [ф] и [п]. Озаглавьте текст. Выполните задания к тексту.

Филипп Федорович Фортунатов — выдающийся ученый в области 
сравнительного изучения праиндоевропейского, славянских и балтий
ских языков.

Фортунатов родился в городе Вологде 2 января 1848 года. Курс 
гимназии он начал в Петрозаводске, а закончил в Москве. В 1864 году 
Фортунатов поступил на историко-филологический факультет Мос
ковского университета. Здесь его главным учителем был Ф.И. Буслаев. 
Университет Фортунатов закончил в 1868 году и был оставлен при 
университете для приготовления к профессорскому званию.

Научная деятельность Фортунатова началась в 1874 году, когда он 
совместно с Всеволодом Миллером поехал в Литву исследовать литов
ские диалекты. В 1871—73гг. Фортунатов был в Германии, Франции, 
Англии. Вернувшись из-за границы, Фортунатов защитил магистерс
кую диссертацию и начал читать лекции в Московском университете. 
Будучи избранным действительным членом Академии наук, Фортуна
тов оставил чтение лекций и в 1902 году переехал в Петербург. Скон
чался Фортунатов скоропостижно в 1914 году.

Важным принципом научного метода Фортунатова было стремле
ние опираться на точный, взятый из первоисточников фактический 
языковой материал. Но констатация фактов не удовлетворяла Форту
натова. От фактов он всегда шел глубже, вскрывая законы, управля
ющие этими фактами. Фортунатов всегда старался устанавливать за
кономерности языковых явлений и формулировать их в общих выво
дах.

Другим принципом работы Фортунатова была строгая точность и 
методичность. Он был языковедом-математиком с поразительной си
лой отвлеченного логического мышления. Рассматривая какую-либо язы
ковую форму, Фортунатов стремился выяснить ее происхождение из 
общего индоевропейского праязыка, ее дальнейшее развитие в отдель
ных языках и строгие звуковые законы в ее развитии.

(По Я.Лоя)



Комментарии к тексту:
констатация фактов — установление фактов; формулиро

вать — точно выражать что-либо; методичность — следова
ние установленному плану, строгая последовательность.

Задания к тексту:
1. П одберите синонимы  к слову скоропостижно. Определите, в ка

ком стиле употребляется каждый из синонимов.
2. Определите стиль текста.
3. Составьте план к тексту. Расскажите о Фортунатове по плану.

Отличайте звук [ц] от звука [с] : цел — сел

(Справочный материал 1 .4. с. 256)

Упражнение 62.
Произнесите звуки, понаблюдайте за положением своих органов речи 

в полости рта при их произнесении: [ц] — [с], [ч ]  — [ш]

Упражнение 63.
Слушайте и повторяйте.
1. Цапля — сабля, царить — сорить, цвет — свет, цвести — свести, 

цветовой — световой, цел — сел, цель — сель, целить — селить, цело — 
село, оценить — осенить.

2. Д и стан ц и я , красавица, пословица, классиф икация, н ож н и ц ы , 
си н и ц а , ситуация, станция, сол н ц е, столица, цистерна, кольцо, с ц е 
на, м олодец.

3. Д етство, средство, наследство, К и словодск , двадцать, тридцать, 
учиться, заниматься.

Употребите в предложениях слова: цель, дистанция, классифи
кация.

У пражнение 64.
Подберите слова к следующим толкованиям.

1. Знак для обозн ач ен ия  числа — ...
2. П утеш ествие с научной целью — ...
3. Точная вы держка из текста — ...
4. Я ркое осв ещ ен и е улиц и зданий  по случаю  к ак ого-н и будь  тор 

ж ества — ...
5. Больш ой резервуар, а также вагон или автом обиль для хранения  

или пер евозки  ж идкостей  —...
6. П репарат для предохранительны х лечебны х прививок против за 

разны х бол езн ей  — ...



Упражнение 65 .
Правильно произнесите звук [ч ’]  в следующих словах. Составьте пред

ложения с выделенными словами.

Ч абан, чай, час, ч асто, чаш ка, чек, черта, ч ем одан , ч ем п и о н , 
чудо, чудак, число, ночь, дочь, врач, мяч, плач, плечо, свеча, туча, 
дача, учить, лечи ть , м олчать, кричать, отвечать , зачем , для ч его ,
о  чем, ни при чём , филологический, исторический, лингвистический, 
ф он ети ч еск и й , м ор ф ол оги ч еск и й , си н так си ч еск и й , о р ф оэп и ч еск и й , 
орфографический.

Упражнение 66 .
Прочитайте вслух приведенные ниже пословицы и поговорки. Следи

те за произношением звуков [ц]и [ч ’]. Спишите пословицы и выучите.

1. Рубль цел к о п ей к о й . 2. У кольца нет к о н ц а , а у глупца начала.
3. Час от часу не легче. 4. К раса д о  венца, а ум д о  конца. 5. Д обр ы й  
конь не без седок а, а честны й человек не б ез  друга. 6. П осл ови ц а  не  
даром  молвится. 7. Если человека не знаеш ь, п осм отри  на его  друга.
8. Каких только чудес не бывает на свете. 9. Н а что спр ос, на то и цена.
10. Ему в рот пальца не клади.

О тличайте звук [пГ] (щ ) от звука [ш ]: чащ а — чаша

(Справочный материал I. 4. с. 256)

Упражнение 67 .
Научитесь правильно произносить вслед за учителем или диктором 

(за магнитофоном) в паузы (=) слова со звуками [ш] и [ш ’].

Ш ит — щ ит =  ш ит — щ ит =  п р ош у — п р ощ у =  п р ош у — 
п р ощ у =  пиш у — п и щ у =  п и ш у — п и щ у =  ваш и — вещ и =  ваши — 
вещ и =  чаш а — чащ а =  чаш а — чащ а =  за ш и та  — защ и та  =  
заш и та  — защ и та .

Упражнение 68 .
Прочитайте вслух приведенные пары слов, следя за произношением 

звуков [ч у, [Ти у, (щ). Уточните их значения. Составьте с этими слова
ми предложения.

Висячий — висящ ий, горячий — горящ ий, могучий — м огущ ий, 
жгучий — ж гущ ий, колю чий — колю щ ий, леж ачий — леж ащ ий, си д я 
чий — сидящ ий, стоячий — стоящ ий, текучий — текущ ий, ходячий — 
ходящ ий.



Упражнение 69 .
Спишите предложения, ecmaejvw вместо точек пропущенные буквы 

ш или щ. Прослушайте предложения. Прочитайте их вслух, следите за 
произношением звуков [ш], [ш’]. Пословицы и поговорки выучите.

1. П осл ов и ц а — всем делам  п ом о ...н и ц а . 2. П равда, что ...ил о , в 
м еш ке не утаи...ь . 3. ...утка, как соль: н адо  ...утить остор ож н о. 4. Н а  
товарищ а н адейся  — и сам его  выручай. 5. У м ей ...утить — ум ей  
от...учиваться. 6. ...едр на слова, да  скуп н адел а . 7. ...ёголь Ива...ка: что  
ни ден ь , то  руба...ка. 8. Н екрасив с о б о ю , зато честен д у ...о ю . 9. Гостю  
...ей  не ж алей , а погу ...е  лей . 10. М ала м ы ...ка, да  зуб остёр . 11. 
Н астоя...ий  друг познается в беде. 12. Х леб-соль е...ь , а правду режь. 13. 
Л и ц ом  х о р о ..., да  ду ...о й  непр игож .

Упраж нение 70.
Прочитайте выразительно отрывки из стихотворений. Перед чте

нием потренируйтесь в произношении слов со звуками [ж], [ш], [чу]

1. О первый ланды ш ! И з -п о д  снега  
Ты просиш ь солнечны х лучей;
Какая девственная нега
В душ истой чистоте твоей!

(А. Фет)

2. Я вас лю бил: л ю бовь  ещ е, быть м ож ет,
В душ е моей угасла не совсем;
Н о пусть он а вас больш е не тревож ит;
Я н е хочу печалить вас ничем.

(А. Пушкин)

3. Я п ом н ю  чудное мгновенье:
П ередо м ной явилась ты,
Как м им олетное виденье,
К ак гений чистой  красоты.

В томлениях грусти безнадеж ной ,
В тревогах ш умной суеты  
Звучал м не дол го  голос неж ны й  
И снил ись милы е черты.

(А. Пушкин)

У праж нение 71.
Образуйте форму первого лица единственного числа настоящего/ 

будущего времени от данных глаголов. Прочитайте их, следя за произ
ношением шипящих.



Х одить, сидеть, сказать, полож ить, доказать, показать, расск а
зать, ехать, писать, спеш ить, сл еди ть , бр одить , искать, свистеть, 
глядеть, видеть, растить, вы ращ ивать, мазать, кричать, грустить, 
известить, навестить, располож ить, раскрасить, ненавидеть.

Упраж нение 72. _
Прочитайте текст, следя за произношением звуков [ш], [ш ] }[ч ’] ,[ц]. 

Выполните задания к тексту.

Л ев Владимирович Щ ер ба

А кадем ик Л .В .Щ ер ба  принадл еж ит к числу вы даю щ ихся русских  
лингвистов.

М н оги е научны е идеи Л .В .Щ ер бы  за годы , прош едш и е п осл е его  
см ерти, не только не утратили св оей  актуальности, но  и п роч н о  вош 
ли в ф о н д  наш его язы кознания.

Н аучное н асл еди е Л .В .Щ ер бы  представляет со б о й  бол ьш ое к ол и 
чество работ, относящ ихся к самы м разнообразны м  отраслям я зы к оз
нания, причем некоторы е из них кажутся весьма отдаленны м и друг от  
друга: здесь  работы  по ф он ети к е и по грамматике, по диалектол огии  
и по м етодике преподавания язы ка, по ор ф ограф ии и п о  л ек си к огр а
ф ии и т.д. О днако все они объ еди н ен ы  живым и н тересом  уч ен ого  к 
сов р ем ен н ом у язы ку, которы й связы вает меж ду собой  все эти р а зн о 
образны е труды.

О тсю да вытекает преж де всего глубокий интерес к ф он ети к е с о 
врем енны х язы ков,-котор ой  п осв я щ ен о  больш ое количество трудов  
Л .В .Щ ер бы . И действительно, Л .В .Щ ер б а  известен преж де всего как 
ф он ети ст , создавш и й  свою  т еор и ю  ф он ем ы , м н ого  работавш ий по  
вопросам  общ ей  ф он етик и  и ф он ети к и  отдельны х язы ков.

В оп р осы  л ек си к и  о с о б е н н о  т о н к о  разрабаты вались Л .В .Щ е р б о й  
в сл оварях, как в толк овом  р усск ом  ак адем и ч еск ом  сл о в а р е , так и 
в п ер ев одн ом  р у сск о -ф р а н ц у зс к о м .

Л .В .Щ ер б а  со зд а ет  глубоко п р одум ан н ую  си стем у зн а ч ен и й  к аж 
д о г о  сл ова, вы деляет оттен к и  зн а ч е н и й , их у п о т р еб л ен и е , гл убок о  
вдумываясь в и м ею щ и еся  прим еры . Его сообр аж ен и я  п о  п ов оду  р а з
ны х ти п ов  сл ов ар ей  и зл ож ен ы  им  в «О пы те о б щ ей  т ео р и и  л е к с и 
кограф ии». Л .В .Щ ер б а  по  праву считается  одним  и з лучш их р усск и х  
л ек си к огр аф ов .

Этим ж е интересом  к ж ивом у язы ку объясняю тся и его  постоянны е  
занятия м етодикой преподавания соврем енны х языков, как р одн ого , 
так и иностранны х, его участие в совещ аниях и к онф ер енциях, в р аз
работке разного рода п особи й  для ср едн ей  ш колы, учебников и т. д. 
И нтерес к м етодике преподавания выделяет Л .В .Щ ер бу из всех р у с
ских учены х-язы коведов.



И , наконец , у Л .В .Щ ер бы  им еется ещ ё о д н о  качество, которое  
выдвигает его в первые ряды наш их язы коведов. Во всех своих работах  
он  стремится свести факты отдельны х язы ков к общ им  проблем ам  
язы коведения.

Академик Л .В .Щ ер ба  был глубоко оригинальны м учены м , больш е  
всего ценивш им  новы е и свеж ие мы сли. Э тим и мы слями богаты  все  
его  работы , в них находило вы раж ение его все время м енявш ееся и 
углублявш ееся лингвистическое м ировоззрение.

Ж изнь Л .В .Щ ер бы  оборвалась 26 декабря 1944 года в п ер и од  р а с
цвета его научно-педагогической деятельности. Будучи в больнице, он  
написал полностью  свою  работу «О чередные проблемы  язы кознания», 
которая вышла в свет уж е п осл е его смерти.

(М.Матусевич)

Комментарии к тексту:
диалектология — раздел языкознания, изучающий диалекты (разно

видности общего национа/иного языка, характерные для разных мест
ностей); лексикография — теория и практика составления словарей; 
лексикограф — специалист по лексикографии; фонема — звук речи 
какого-либо языка, рассматриваемый как средство для различения 
значений слов и морфем.

Задания к тексту:
1. Охарактеризуйте разнообразие научных интересов Л.В.Щ ербы.
2. Скажите, какой из научных интересов Л .В .Щ ербы  м ож но на

звать основным.
3. Ответьте на следую щ ие вопросы: П очему Л .В .Щ ербу считают 

одним из лучших лексикографов? Чем выделяется Л .В.Щ ерба из чис
ла русских учены х-язы коведов? П очему Л .В .Щ ерба назван в тексте 
оригинальным ученым?

4. Составьте план к тексту.
5. Подготовьте сообщ ение на тему «Л.В.Щ ерба — выдающийся рус

ский лингвист».

Звонкие и глухие согласные. В русском языке согласны е по участию  
голоса и ш ума в их обр азовании  делятся на звон к и е и глухие. Б ол ь
ш инство согласны х образую т соотн оси тел ьны е пары по звон к ости  /  
глухости:

[б]-[п]
[в]-[ф ]
[г]-[к]
[д]-[т]
[з]-[с]
[ Ж ] - [ Ш ]

К ром е этих пар в русском  язы ке есть непарны е звонкие и н еп ар 
ны е глухие.



Н епарны е звонкие: [р], [л], [м], [н], Ul-
Н епарны е глухие: [х], [ц], [ч'], [ш ’] (щ ).
Н епарны е звонкие м ож н о противопоставить всем остальным с о 

гласным. П ри их п р ои зн ош ен и и  преобладает голос, ш ум в них зн ач и 
тельно сл абее. С огласны е, в которых голос преобладает над ш умом, 
называются сонорными. При п роизнош ении  остальны х согласных п ре
обладает шум. П оэтом у они  называются шумными.

Упраж нение 73.
Прочитайте приведенные ниже слова. Укажите парные по звонкос

ти /  глухости согласные.

Зуб — суп, коза — коса, игра — икра, день — тень, дело — т ел о , 
гол — кол, до м  — т ом , зуд — суд , гол ос — к о л о с , ж ить — ш ить, 
доч к а  — точка, дам  — там , д о т  — тот, Т оля — д о л я , гость — кость, 
д о ск а  — тоск а.

Упражнение 74.
Прослушайте, прочитайте, а затем спишите слова. Подчеркните 

глухие согласные одной чертой, звонкие — двумя.

Башня — паш ня, бить — пить, быль — пыль, балка — палка, борт — 
порт, блеск — плеск, бросит — просит, белить — пилить.

Ваза — фаза.
Год — кот, голос — к олос, гора — кора, гид — кит, гость — 

кость, гонец  — конец .
Д ен ь  — тень, доск а  — тоска, душ  — туш (м узы к.), дол — тол.
Злой — сл ой , зайди — со й д и , злить — слить, залить — солить, 

зажги — сож ги.
Жарить — шарить, жалость — шалость, жар — шар, жест — шест.

Упражнение 75.
Прочитайте данные слова и толкования их значений. Толкования пере

пишите, дополняя соответствующим по значению словом, и запомните. 
Составьте предложения с этими словами.

Образец: а) Рваться п о  ш ву — пороться. П альто начало пороться, 
б) Стараться п реодолеть или уничтож ить ч то -л и б о  — бороться. Он  
продолж ал бороться с бар сом .

1. Бар — пар. 2. Быль — пыль. 3. Б орт — порт. 4. Б айка — пайка.
5. Б р и з — п ри з. 6 . Б от  — п от.

1. а) Н ебольш ой р естор ан , закусочная, в котор ой  посетителей  о б 
служ иваю т у стойки — ...

б ) Газ, в которы й превращ ается вода при нагревании  — ...
2. а) Рассказ о  дей стви тельн ом  прои сш естви и  — ...



б ) В звеш енны е в воздухе или осев ш и е на поверхность п р ед м е
тов тверды е частицы  — ...

3. а) Л евы й или правый край одеж ды  (пальто, пидж ака), с н а б ж е н 
ный петлями или пуговицам и для застегивания — ...

б ) С пециально обор уд ов ан н ое м есто  для стоян к и , погрузки, 
разгрузки и рем онта судов  — ...

4. а) П лотная мягкая, ворсистая хлопчатобумаж ная или ш ерстяная  
ткань — ...

б ) Д ей стви е п о  зн ач ен и ю  паять — ...
(паять — соеди н ять  м еталлические части ч ем -л и бо  при пом ощ и  

расплавленного металла)
5. а) М естны й слабы й ветер, дую щ и й  дн ем  с моря на нагретый  

берег, а ночью  с охл аж ден н ого  берега на бол ее теплое м оре — ...
б ) Н аграда п обед и т ел ю  в к а к ом -л и бо  состя зан и и  — ...

6. а) Н ебол ь ш ое гр ебн ое , п ар усн ое или м о то р н о е су д н о  — ...
б) П розрачная ж идкость, выделяемая особы м и подкож ны м и ж е 

лезам и — ...

Упраж нение 76.
Научитесь правильно читать слова.
1. Правильно произнесите согласный звук на конце слова. Сравните 

произношение выделенных согласных.

Алмазы — алмаз, заказы — заказ, труды — труд, хлеба — хлеб, 
подвиги — подвиг, посевы  — посев, морозы  — м ороз, снега — снег, 
дубы  — дуб, грибы — ф и б , стога — стог, глаза — глаз.

2. Правильно произнесите звонкий согласный звук перед глухим.

Б ереза — березка, гудок — гудки, справочник — справка, к н и ж еч
ка — книж ка, разведать — разведка, улыбаться — улыбка, резать — 
резка, трава — травка, рыба — рыбка, сказать — сказка.

(С правочны й материал I. 5. с. 256)

У праж нение 77.
Прочитайте метаграммы. Отгадайте слова.

1. С глухим согласны м наливаю сь в поле, 
со  звонким  — сам звеню  я на раздолье.

2. С  глухим траву он а срезает,
с о  звонким  — и листочки объедает.

3. С о  зв он к ой  на кон ц е он  значит  
п р и м ер н о то ж е, что «не стар»,
с глухой — по наковальне скачет, 
зв ен и т  в уш ах его  удар.



4. С глухим ш ипящ им я числительное, 
со  звонким  — имя сущ ествительное.

5. С глухим ш ипящ им  кругл, как мячик, 
со  звонким  — как огонь  горячий.

(А. Арсирий, Г. Дмитриева.
Занимательная грамматика)

Упраж нение 78.
Научитесь правильно читать слова, соблюдая слитное произношение 

предлогов со следующими за ними словами.

1. И злетали, из косм оса , б е з^ а в ы ч е к , б е з ^ р е д л о г а , ч е р е з ^ р а й ,  
ч ер ез^ ер ев о д ч и к а , ск в о з^ т у м а н , ск в о зь ^ л а м я .

Н а ф т о л о м ,  н а д п о л е м , п о д ^ р а н о м , п о д  сол н ц ем , и з -п о (а ^ у ч и , 
и з-п о ^ ст о л а . w

В к н и г е , в к онспекте, в саду, противотечения, н ап р оти втеатр а .
2. С в о д а м и , д р у з ь я м и ,  (^благодарностью , ^ а в и с т ь ю .
От засухи , о т ^ о р о г и , о ^ к а л о с т и , от^берега, отм;оря.
К  зн ан и ям , K jjpyry, к^берегу, к ф а н и ц е .

(Справочный материал I. 5. с. 256)

Упраж нение 79.
Прочитайте пары Cjioe. Вспомните, как называются слова, имею

щие одинаковое произношение, но отличающиеся по написанию. Переве
дите эти слова на родной язык.

Луг — лук, плод — плот, гриб — грипп, пруд — прут, везти — 
вести, стог — сток.

Твердые и мягкие согласные. В русском  языке согласны е различаю т
ся не только по зв он к ости /гл ухости , н о  и по  твер дости /м ягк ости .

О бы чно мягкость согласного звука легко различается на слух. М яг
кость согл асн ого  создается  доп о л н и т ел ь н о й  артикуляцией — п о д ъ 
ем ом  ср едн ей  части сп и н к и  язы ка к твердом у нёбу. В тр ан ск р и п ц и и  
м ягкость согл асн ого  обозн ач ается  спец и альн ы м  зн ач к ом , н ап р и м ер  
[Л’1, [м ’].

Б ольш инство согласны х звуков р усск ого  языка обр азую т  пары по  
твердости— мягкости (т.е. могут быть и тверды ми и м ягким и), н ап р и 
мер:

[б ]- [б ’] — был — бил  
[п ]- [п ’] — пыль — пил
[в ]-[в ’] — выл — вил 
[ФЫФ’1 — графа — график
[д]-[д’1 — дата — дядя и т.д.



Н екоторы е согласны е звуки русского языка вообщ е не образую т  
пар по твердости / мягкости. Всегда твердые — ш ипящ ие согласны е [ж], 
[ш] и звук [ц], всегда мягкие — ш ипящ ие согласны е [ч5], [ш ’] (о б о зн а 
чаемый буквой щ) и звук [j].

Правильная артикуляция мягких и твердых согласны х им еет очень  
важное значение, так как часто мягкость и твердость одн ого  согласного  
служит средством различения слов и грамматических ф орм , например: 
стал (глагол в ф орм е прош едш его врем ени), ста>1ь (сущ ествительное), 
жарь (повелительная ф орм а глагола), жар (сущ ествительное), говорит 
(глагол настоящ его времени ед. ч. 3 -гол и ц а), говорить (глагол неопреде
ленной формы).

Упражнение 80 .
Научитесь правильно произносить вслед за учителем или диктором 

(за магнитофоном) в паузы (=) парные твердые и мягкие согласные 
звуки и снова с этими звуками.

а) т—ть =  бы т — бы ть=  
л —л ь =  стал — сталь=  
н —н ь =  бан к а — бан ьк а=  
р—рь =  горка — гор ьк о=  
л —л ь =  волна — в ол ьн а=

б) н о с  — н ёс  =  н ос — н ё с =  
воз — вёз =  воз — в ёз=  
был — бил =  был — б и л =  

флаги — фляги =  ф лаги—ф ляги =  
солить — селить =  солит—селить=

Упражнение 81 .
Потренируйтесь в произношении слогов:

[са], [с ’а], [со ], [с ’о ], [сэ], [с ’э], [сы], [с ’и]
[на], [н ’а], [н о], [н ’о ], [н э], [н ’э ], [ны ], [н ’и]
[ма], [м ’а], [м о], [м ’о ], [м э], [м ’э], [мы ], [м ’и]
[ла], [л’а], [ло], [л’о ], [лэ], [л’э ], [лы], [л’и]
[ра], [р’а], [ро], [р’о ], [рэ], [р ’э ], [ры], [р’и]
[да], [ д а ] ,  [до], [д ’о ], [дэ], [д ’э ] , [ды], [д’и]

Упражнение 82 .
Слушайте и повторяйте: следите за отличием в артикуляции [л] 

и [л 9].

л — ль, ла — ля, ло — лё, лы — ли, лу — лю , ол — оль, эл — 
эль, ил — иль.

Пыл — пыль, дал — даль, сел — сель, стал — сталь, угол — уголь, 
слово — слева, лов — лев, лодка — лёд, плыть — лить, пилот — полёт.



Упраж нение 83 .
Запишите лингвистические термины со звуками [л]-[л] в середине 

слова. Следите за правшьностью их произношения.

И мя сущ ествительное, имя прилагательное, имя числительное; па
деж и: им енительны й, родительны й, дательны й, винительны й, тво
рительны й, предлож ны й; управление, согласование; глагол, предлог.

У праж нение 84 .
Научитесь читать скороговорку. Произнесите несколько раз в быст

ром темпе.

Л етели лебеди  с лебедятам и.

Упражнение 85 .
Слушайте и повторяйте. Следите за артикуляцией. С выдыенными 

словами составьте предложения.

а) п — пь, б — бь, в — вь, ф  — ф ь, па — пя , ба  — бя, ва — вя, 
по — пе, бо  — б е , во — ве, ф о  — ф е, пы — п и , бы — би , вы — ви. 
фы — ф и.

Палата, пять, пусто, песня, балкон , бол ото , бы стро, билет, белка, 
воздух, водны й, вуз, вулкан, визит, винт, век, ф а со н , ф он тан , ф о р 
ма, ф утбол, фыркать, фильм, ф ерм а, фестиваль.

б) т — ть. д  — дь, н — нь, да — дя, та — тя, на — ня, до  — де, то — 
те, но — не, ды — ди, ты — ти, ны — ни.

Д ата, ды н я , док тор , дя дя , ден ь , д есн ы , д ю н а , дикция, девять, 
м асло, мало, м олок о, мудры й, музы ка, м ягкий, м ясо, м ёд , навык, 
н ор м а, новость, н ян я, н ёб о , н ю ан с, ни тк и , т оп от , табель, товар, 
туф л и, тыл, тыква, тетя, тем ны й, тире, тигр, тек ст , тем а, диктор.

в) з, з, з, с, с, с, зь, зь, зь, сь, сь, сь, за, зо, зу, зы, са, со , су, сы.
Загар, забор , зол ото, зон т , зубы , зурна, зы бка, зябнуть, зёрна,

зигзаг, зелень, сад, саж а, со л н ц е, сор ок , собы тие, сю зан е, сю ж ет, 
сил а, си н и й , север , ваза, р оза , п озади , п осадить, восток , лось , рысь, 
зем ля, зима, сел о , сев, с е н о , сем ь, сю да, серы й , си н и й , зелены й, 
веселый.

г) р, р, р, рь, рь, рь, ра — ря, ры — ри, ру — рю , р о — рё, ре.
Д вор , забор , метр, килом етр, трактор, январь, сентябрь, октябрь,

н оябрь, декабрь, словарь, библиотекарь, друг, родина, народ, герой, 
ср оч н о , рано, стройка, труд, работа, сразу, р ядом , прям о, урок, урюк, 
трамвай, порядок.



Упражнение 86.
Прочтите. Научитесь правильно произносить выделенные оюва с 

твердыми и мягкими согласными. Устно переведите на узбекский язык.
1. П равду узнать горько. Н а р оди н е милы каждая луж айка, каждая  

горка. 2. Н е трать и часу без толку. Только настойчивый добьется успеха.
3. Стакан упал, но  остался цел. В се пули попали в цель. 4. Е ст ор ехи , а 
на пальто прорехи. 5. Есть во всех календарях д н и , которы е праздную т  
все страны. 6. Трудно тому, коль беда придет к кому. С каким наслаж де
н ием  я вбивал каждый кол. 7. Н е спорь о  том , чего п о-н астоя щ ем у  
глубоко не знаеш ь. Спор принял бурны й характер.

У праж нение 87.
Подберите синонимы к словам. Научитесь правильно произносить эти 

слова. Запомните составленные вами синонимические ряды. При затруд
нении, обращайтесь к словарю синонимов.

Образец: П рим ер — примерь
а) П рим ер, рисун ок , иллю страция.
б) П рим ерь, пом ерь, прикинь.
Дал — даль, ров — рёв, сигнал — сигналь, быт — быть, рад — ряд, 

тём ны й — том ны й, вал — вял.

Упраж нение 88.
Внимательно прочтите приведенные ниже толкования слов. Пере

пишите иху дополняя соответствующими по значению словами из 
данного ряда: сет — сеть, лук — люк, пыл — пыль, хор — хорь, 
таран — тарань, цеп — цепь, тяпка — тапки.

Составьте предложения с этими словами, запишите их.

Буквы, обозначающие звуки, которыми различаются данные слова-пары, 
подчеркните: твердые согласные — одной чертой, мягкие — двумя. Прочи
тайте предложения, следя за правильным произношением мягких и твер
дых согласных.

Образец: О горож енная площ адка или крытый двор  для скота; зад 
н и й  двор  в крестьянской усадьбе — баз. П лотная хлопчатобум аж ная  
ткань — это бязь.

1. П р испособление для ловли рыб или птиц, состоящ ее из перекре
щ ивающ ихся нитей, закрепленных на равных промежутках узлами, — ...

П артия игры в тен н и с — ...
2. О гор одн ое растение, овощ  — ...
Закры ваю щ ееся кры ш кой отверстие для п р он и к н ов ен и я  вн и з, 

внутрь ч его -л и бо  — ...
3. С и л ь н о е  в н у тр ен н ее  в о зб у ж д е н и е , стр астн ы й  поры в — ...



В звеш енны е в воздухе или осевш ие на поверхность предм ета твер
ды е частицы — ...

4. П евческий коллектив, и спол няю щ ий одн ов р ем ен н о  к ак ое-л и бо  
вокальное п р ои зв еден и е , — ...

Х ищ ны й зверек  с ценны м пуш исты м м ехом  — ...
5. П ром ы словая ры ба сем ейства карповы х (употребляется в пищ у  

главным обр азом  в сол ен ом  или вяленом  виде) — ...
Д ревнее стен обитное орудие — бревно с металлическим н аконечни

ком, укрепленное цепями на передвиж ной баш не, — ...
6. Ручное ор уди е для молотьбы, состоя щ ее из дл и н н ой  ручки и 

при к р еп л ен н ого  к ней  рем нем  короткого дер ев я н н ого  била (би л о  — 
то, чем бью т), — ...

Ряд м еталлических звеньев, последовательно продеты х о д н о  в д р у 
гое, — ...

7. О рудие для обработки  почвы, мотыга — ...
Р од  легких туф ель без каблуков — ...

Упражнение 89 .
Прочитайте метаграммы. Отгадайте слова.

Я с л смягченны м — п од  зем л ей ,
Бы ваю  каменны й и буры й,
А  с тверды м — в ком нате л ю б о й ,
В геометрической фигуре.

Вы в сказках о б о  м не читали:
М ен я  в кубыш ках закры вали.
Н о  если  д  в конце см ягчить, - 
Т елегу м ож н о м ной грузить.

С тверды м л я на стен е,
К н и ги , наприм ер, на м н е,
Н о  как только л см ягчите,
С разу  в танец  превратите.

Упражнение 90 .
Придумайте свои метаграммы по образцу предыдущего упражнения.

Упражнение 91 .
Слушайте и повторяйте. Употребите выделенные слова в предложении.
Гуси, галки, гн е зд о , гора, гоготать, каркать, курлыкать, х о х о 

тать, хихикать, см ех , хохот, хихиканье, гроза, гром, греметь, когда, 
где, тогда, всегда, никогда. Гот — кот, гора — кора, гость — кость, 
гон ец  — конец . Д р у г  — друга — другу — о  друге, тайга — в тайгу — в 
тайге, рука — руку — в руке, ворох — вороха — в ворохе.



Упражнение 92.
Прочитайте текст, следя за произношением глухих и звонких, твер

дых и мягких согласных.

Академик Виктор Владимирович Виноградов

Виктор Владимирович Виноградов (1 8 9 4 -1 9 6 9 ) — крупнейш ий язы 
ковед, литературовед, академик, автор м ногочисленны х трудов по и с 
тории русского языка, языка и стиля русских писателей X IX —XX вв.

В .В .В и н огр адов  и н тен си вн о работал над изучением  язы ка и стиля
А .С  П уш кина. Результатом явились м он ограф и и  «Язык П уш кина», 
«Стиль П уш кина» и ряд больш их статей, посвящ енны х изучению  языка 
и стиля отдельны х прои зведен и й  П уш кина, а также его роли в 
развитии р усск ого  литературного языка. В этих трудах, по св оей  глу
бине и оригинальности заслуживаю щ их специального, п одробн ого  о с 
вещ ения, П уш кин предстает перед читателем не только как р о д о н а 
чальник новой русской  литературы , н о  и как осн ов оп ол ож н и к  р ус
ского литературного языка, н еп р евзой ден н ы й  мастер слова.

Вторая область научных исследований В .В .В иноградова — область  
грамматики, котор ой  он м ного и п лодотворн о занимался. В 1947 году  
вы ходит в свет капитальный труд В .В .В иноградова: «Русский язык. 
Грам матическое учен и е о  слове», которы й ещ е в рукописи был у д о с 
тоен Л о м о н о со в ск о й  прем ии, а п о зд н ее , в 1951 году. — Г осудар 
ственной прем ии.

Грамматические исследования В .В .В иноградова не ограничиваются  
областью  м орф ологии . М ного и плодотворно трудился ученый в обл а
сти лексикологии , ф разеологии и лексикограф ии. И склю чительно ве
лики его заслуги в научной разработке р усск ой  ф разеологии.

П р едл ож енная им классиф икация ф разеол огизм ов  была принята  
другими исследователям и, вош ла в вузовские учебники различны х  
авторов и в научн о-п оп ул ярн ы е книги

Н еустанно заботился В .В .В и н огр адов  о  культуре и правильности  
русской речи, чем у посвятил нем ало статей и вы ступлений.

Н аучно-исследовательская деятельность В.В. Виноградова на п р о 
тяж ении всей его  ж и зни  была неразры вно связана с педагогической  
работой.

Он был п р оф ессор ом  П етербургского и М оск овск ого  ун и в ер си т е
тов, М оск овск ого  пединститута и других вузов. Д о  последних д н ей  он  
оставался на п осту  заведую щ его каф едрой  р усск ого  языка М о с к о в 
ского университета, руководил аспирантам и, читал специальны е кур
сы для студентов  и аспирантов.

В 1946 году В .В .В и н огр адов  был избран действительны м  членом  
А кадем ии наук, а в 1950 году — членом  прези ди ум а А кадем ии и 
ак адем иком -секр етарем  О тделения литературы  и языка, оставаясь на 
этом  посту почти 15 лет. С 1952 года он  был бессм ен н ы м  главным



р едактором  ор ганизованного  п о  его  инициативе А кадем ией  наук т е о 
ретического журнала «Вопросы  язы кознания».

За заслуги в развитии язы кознания В .В .В и н огр адов  был награж 
ден  нескольким и орденам и и м едалям и. Он лауреат Г осударственной  
прем ии и прем ии М .В .Л ом он осов а , награж ден медалью  К .Д .У ш и н с-  
кого, чехословацкой  зол отой  м едалью  «За заслуги п ер ед  ч ел овеч е
ством».

В .В .В иноградов являлся членом нескольких зарубеж ны х академий: 
Б олгарии, В енгрии, П ольш и, Р ум ы нии, Ф р ан ци и , Д ан и и , С ер бск ой  
академ ии в Ю гославии, а такж е почетны м  док тор ом  м ногих ун и в ер 
ситетов, в том числе Карлова университета в Праге и париж ской С о р 
бонны .

(По Н. Прокоповичу)

Комментарии к тексту:
интенсивно-напряженный — усиленный; монография — научный труд, 

посвященный изучению одной темы, одного вопроса; капипшыный труд — 
основательный, фундамента/1ьный труд.

Задания к тексту:
1. Найдите в тексте синоним слова родоначальник. Составьте с ним  

предлож ения.
2. Ответьте на вопросы: Кто такой В.В.Виноградов? Каковы о с 

новные направления его исследования? Над языком и стилем каких 
русских писателей интенсивно работал В.В. Виноградов? Какие его  
труды явились результатом этой работы? Какой труд В .В .В иноградо
ва был удостоен Л омоносовской, а затем Государственной премии?

3. Расскажите о педагогической и общ ествен н ой  деятельности
В.В.Виноградова.

4. Подготовьтесь к устному сообщ ению  на тему: «В.В.Виноградов».

§  11. П о н я т и е  о б  о р ф о эп и и . С оч етан и я  согл асн ы х. 
Н еп р ои зн оси м ы е со гл а сн ы е. У дв оен н ы е согл асн ы е.

П р ои зн ош ен и е согл асн ы х в н ек отор ы х грам м ати ческ их
ф о р м а х

Вопросы:
1. Что такое орфоэпия? Каково значение литературного п рои зн о

ш ения?
2. Как произносятся сочетания согласных в русских словах?
3. Что такое непроизносимы е согласные?
4. Как произносятся удвоенны е согласные?
5. Что вы знаете о произнош ении согласных в некоторых грамма

тических формах?



Понятие об  орфоэпии. Орфоэпия (от греч. orthos — прямой, правиль
ны й и epos — речь) — это  совокупность исторически слож ивш ихся  
правил устной речи, которы е устанавливают еди н ообр азн ое литератур
н ое произнош ение.

В обы чном разговорном  п роизнош ении  наблю дается ряд отступле
ний от орф оэпических норм. Отступления от литературного п рои зн ош е
ния в речи нерусских могут быть вызваны следую щ им и причинами:

1. особен н остям и  звуковой системы  р одного  языка, отличаю щ ейся  
от звуковой систем ы  русск ого  языка;

2. «буквенны м» п рои зн ош ен и ем  слова, при котором  не учиты вает
ся  отсутствие п ол н ого  соответствия меж ду напи сан и ем  и п р о и зн о ш е
нием;

3. местны м говором  (диалектом ) русских, в близком  соседств е с 
которыми прож иваю т нерусские.

Задача о р ф о эп и и  заклю чается в том , чтобы  устранить от ступ л е
ния от литературного п р о и зн о ш ен и я , так как о н и  затрудняю т о б щ е 
н и е, потом у что в н и м ани е слуш ателя сосредоточи вается  не на с о д е р 
ж а н и и , а на н еп р ави льн о п р ои зн есен н ы х словах, ф орм ах, звуках, их 
сочетаниях.

Сочетания согласны х. В русском  язы ке есть значительное к оли ч е
ство слов с различны ми сочетаниям и согласны х звуков. С очетания  
двух, трех, а иногда четы рех согласны х встречаю тся в начале слова  
{край, страна, стрела, встреча); реж е в сер еди н е или в к онце слова  
(общество, отечество, отпуск, пункт).

С течение согласны х возникает также на стыке согласны х предлога  
и посл едую щ его слова — в составе ф он ети ч еск ого  слова (в доме, под 
Ташкентом).

Упражнение 93.
Распределите слова в зависимости от одинакового стечения 

согласных: а) в начале слова, б) в конце слова. Научитесь правиль
но произносить их. Значения неизвестных вам слов определите по 
Словарю русского языка С. И. Ожегова.

И стор и зм , время, гром , п р остой , зв он , груз, оп ти м и зм , кран, 
т р ен ер , проводить, стрела, просить, зверь, гроза, звук, прим ер, гр еб
цы , звать, н еол оги зм , привет, граница, крупны й, сп о к о й н о , сп р ав
ка, транспорт, эгои зм , страница, возраст, спеш ить, стрела, привет, 
п р едл ож ен и е, п есси м и зм , руководство, труд, ф утбол ист, страна, м и 
н и стер ство, гум анизм , правило, вред, м ост, студен ч ество, с п о с о б , 
сп ец и ал и ст , гум анист, п роизводство, турист, туризм , таксист, арха
и зм , краска, альпинист.



Упраж нение 94.
Устно подберите к словам антонимы. Научитесь правильно произ

носить их. Составьте и запишите с ними предложения.
Закрыть, тупой, мелкий, сложный, твердый, чистый, белый, легкий. 

Упраж нение 95.
Прочитайте выразительно стихотворение. Следите за произноше

нием выделенных сочетаний согласных.

Н адписи на книгах

Страница здесь похожа на окно: 
Открывшему увидеть мир дано.

Она покажет мир тебе 
Расскажет об его судьбе.

Книга — зеркало для мудреца,
В ней видны черты его лица.

И верный друг и гость случайный, 
Она тебя поднимет ввысь.
Мир озарит, откроет тайны,
Ты только слушать согласись!

Ослы, и те,
Когда б читать пытались, 
То в простоте 
Ослами бы не звались.

Она полки ведёт вперёд 
Без боя города берет.

Она тебе дает 
Сокровища, которых 
Кинжал не рассечет 
И не похитят воры.

(Р. Гамзатов)

П роизнош ение сочетаний согласных. В русском  языке на стыке м ор 
ф ем или на месте слияния предлога со  знаменательны м словом, реже — 
в корне, есть стечения согласны х, п р ои зн ош ен и е которых не совпадает  
с написанием , например: пиш ем что, сшить, конечно, а прои зн оси м  
[шт]о, Iшы]ть, коне[шн]о. Такое произнош ение принято считать норм ой  
литературного языка.

С опоставьте н ап и са н и е  с п р о и зн о ш ен и ем  сл едую щ и х соч етан и й  
согласны х

Сочетание букв Произносимые звуки Примеры

1.СШ, зш [Ш] сшить — [ш]ить.
без шума — бе[ш]ума

СЖ, зж [ж] сжать — [ж]ать,
изжога — и[ж]ога

зж, жж [ж’]или [ж] дрожжи — дро[ж’]и, дро[ж]и,
визжать— ви[ж’]ать. ви[ж]ать

тч, дч К ] летчик — лё[ч’]ик,
краеведчески—краеве[ч’]еский



тц, дц [Ц] отцепить — о[ц]епить, 
двадцать — два[ц]ать

2.тс, дс, тьс [Ц], [ц] гордиться — горди [ц] а, 
родство — ро[ц]тво, 

гордится — горди [ц]а

жч [Й ’] мужчина — му[ш']ина, 
перебежчик — перебе[ш ’]ик

СЧ, 34 [Ш?] счастье — [ш’]астье, 
заказчик — зака[ш’]ик

3. чн [ч’н] или [шн] отлично — отли[ч’н]о, 
прочно — про[ч’н]о, 

конечно — коне[шн]о, 
скучно — ску[шн]о

чт [ч’т], [шт] чтение — [ч’т’]ение, 
мечта — ме[ч’т]а, 

что — [шт]о, чтобы — [шт]обы
ГК [XV] легкий — ле[х’к’]ий, 

мягкий — мя[х’к’]ий
гч [хч’] легче — ле[хч’]е, мягче — 

мя[хч’]е

(Справочный материал I. 7. с. 258)

У праж нение 96.
Прослушайте слова. Научитесь их произносить.
Б есш ум н ы й , расш атать, расш евелить, расш ибиться, расш ирить, 

расш иф ровать, распуститься, сш ить, влезш ий, зам ерзш и й , р азв ез
ш ий, б ез  ш ва, без ш иф ра, без ш убы, без ш ума, без ш уток, из ш ер 
сти, из ш елка, из ш ланга, с ш уткой, с ш ум ом , с ш иф р ом , с ш естом .

В и зж ать , вы езж ать, др ебезж ат ь , езж у , п о зж е , п р о е зж и й , с ъ е з 
ж аться, в ож ж и , д р о ж ж и , ж ж ет, ж ж ен и е , ж ж ен ы й , ж уж ж ать, р а зо 
ж ж ен н ы й , б езж а л о ст н ы й , разж евать, сж алиться.

Упраж нение 97.
В некоторых словах русского языка на месте сочетаний зж, жж 

произносится долгий мягкий переднеязычный сог/шсный [ж 9]: дребе[ж’]-  
ать, ви[ж’]атъ, е[ж’]у, жу[ж’]атъ. Эти же слова можно произно
сить с долгим твердым [ж].

Однако при чтении стихов, написанных Пушкиным, Лермонтовым, 
Тютчевым, Фетом и другими поэтамиХ1Х—ХХ века надо придержи
ваться классической традиционной нормы произношения — с мягким 
согласным [ж*].



Прочитайте отрывки из стихотворений, придерживаясь традици
онной нормы произношения.

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль и з-п о д  копыт;
К олокольчик звон к о плачет,
И хохочет, и визжит.

(П. Вяземский)

П одъезж ая п од  И ж оры ,
Я взглянул п од  н еб еса  
И вспом нил ваши взоры ,
Ваш и си н и е глаза.

(А. Пушкин)

Упражнение 98.
Промушайте в магнитофонной записи приведенные ниже словосоче

тания. Спишите их, вставляя вместо точек, где нужно, предлог с. 
Прочитайте словосочетания вслух, соблюдая правильное произношение 
сочетания сж.

1. П осм отр еть ... жалостью. У ниж ен ... жалостью
2. Взмахнуть ... журналом. Войти ....ж урналом.
3. Разговор ... ж еной. Гордиться ... ж еной.
4. Д орож ить ... ж изнью . Расстаться ... ж изнью .
5. З н ак ом ьтесь ... живописью . Занятия ... ж ивописью .
6. Покрыть... железом. У гол ь ... железом .
7. Пролететь... жуж жанием. Утомлен ... жуж жанием.

Упражнение 99.
Повторите в паузы (=) вслед за преподавателем или диктором (маг

нитофоном) слова.

В озчик ( = ) ,  грузчик (= ) ,  заказчик ( = ) ,  перевозчик ( = ) ,  п ер еп и с
чик (= ) ,  приказчик (= ) ,  рассказчик ( = ) ,  бесч и сл ен н ы й  ( = ) ,  бесч ув 
ственны й ( = ) ,  исчезнуть (= ) ,  исчеркать ( = ) ,  расчесать ( = ) ,  расчищ ать  
(= ) , б ез чайника (= ) ,  б ез часов ( = ) ,  б ез  чести (= ) ,  из чаш ки (= ) ,  из 
чащ и ( = ) ,  из чая ( = ) ,  из чувства ( = ) ,  с ч удом  ( = ) ,  с ч есть ю  ( = ) ,  
с чаем (= ) .

Упражнение 100.
Прочтите вслух данные слова, соблюдая правила произношения соче

таний согласных: тч, дч, тц, дц. С выделенными словами составьте 
предложения.



Вкладчик, газетчик, добы тчик , докладчик, летчик, ответчик, о т 
чество, отчет, отчетливо, отчизна, отчий, отчим , отчислить, отчи
тать, отчуж дение, переводчик , переплетчик, подчеркивать, подчер к 
нуть, подчинить, попутчик, проходчик, пулем етчик, счетчик.

Двадцать, ирландцы , братцы , канадцы , вы ходцы , канатоходцы , 
колодцы , м олодцы , одиннадцать, отцы , отцвести , ситцы , подцепить, 
таш кентцы , тридцать, тринадцать, ш естнадцать.

Упражнение 101.
Прочитайте вслух приведенные ниже пословицы и поговорки. Спи

шите их, восстанавливая орфографический вид протранскрибированных 
частей слова.

1. Умел ош и б и [ц ]а , ум ей и поправи[ц]а.
2. От хор ош его  бр а[ц]а  — ума набра[ц]а; от худого  бра[ц]а — рад 

отвяза[ц]а.
3. Д о б р о е  бр а[ц]тво — лучш е бога[ц]тва. _
4. Я сн ого  сок ол а  узн аю т по полету, д о б р о го  м ол о[ц ]а  по походке.
5. Л ю [ц]кая молва, что морская волна.
6. На свете все найдеш ь, кром е о [ц ]а  и матери.
7. Теплы е приве[ц]твия, да холодны е после[ц]твия.
8. В олков б о я [ц ]а  — в лес не ходить. _
9. Н е зря говор и[ц ]а , что дел о мастера бои [ц ]а .
10. К расота пригляди[ц]а, а ум пригоди[ц]а.

Упражнение 102.
Прочитайте вслух приведенные ниже слова, учитывая особенность про

изношения сочетания чн в разных группах слов. Выпишите в один столбик 
слова, в которых на месте сочетания чн произносится [чн], в другой — 
слова, в которых произносится [шн], в третий столбик — слова, в кото
рых возможно то и другое произношение.

Б улочник, булавочны й, булочная, верхуш ечны й, вечно, вы бороч
н о , геол ого-р азведоч н ы й, девичник , зам азочны й, заочны й, к он еч н о , 
м аскировочны й, м олочница, сливочны й, неразлучны й, отлично, п еч 
н ой , п одсвеч ни к , полун очн и к , пограничник, порядочны й, пустяч
ны й, пш ен и ч н ы й , пятикопеечны й, сердечн ы й , сказочны й, ск в ор еч 
ник, ск уч н о, сп р авоч н ое, столичны й, уточнить, яичница.

(Справочный материал I. 7. с. 259)

Упраж нение 103.
Прочитайте текст. Следите за произношением сочетаний согласных.

Ч еловек, лю бящ ий и умею щ ий читать, — счастливый человек. Он  
окруж ен м нож еством  умных, добры х и верных друзей. Друзья — книги.



К н и ги  встречают нас в р аннем  детстве и соп р овож даю т нас всю  
ж изнь. О ни заставляют нас неп р ер ы вн о соверш енствоваться...

О гром ны й мир — зам анчивы й и разнообразны й — врывается к 
нам в ком нату с о  страниц лю бим ы х книг...

Ч итайте, читайте и читайте!
Ч итайте не торопясь, чтобы н е терять ни одн ой  капли д р а го ц ен н о 

го содер ж ан и я  книг.
Ч итайте. Н о умейте сдерж ивать себя , если чтение отры вает вас от  

учения, от работы .... Сначала учен и е, потом чтение. Э то — закон. Ведь  
человек , чтобы приобщ иться к великолепном у миру книг, долж ен  
сначала одолеть грамоту, дол ж ен  научиться читать.

Читайте! П усть не будет ни о д н о го  дн я , когда бы вы н е  прочли  
хоть бы одн ой  страницы  из н ов ой  книги.

(К. Паустовский)

Какова основная мысль прочитанного вами текста? Как называет 
Паустовский книги и почему?

Упраж нение 104.
Прочитайте высказывания разных авторов о книге и чтении, соблю

дая правила произношения групп согласных. Запишите наиболее понра
вившиеся вам высказывания.

1. К нига есть альфа и ом ега  всякого знания, начало начал каждой  
науки. (С. Цвейг)

2. У читесь и читайте. Ч итайте книги серьезны е. Ж и зн ь  сделает о с 
тальное. (Ф. Достоевский)

3. М н ого  на свете хор ош и х книг, но эти книги хор ош и  только для  
тех лю дей , которы е ум ею т их читать. У м ен и е читать хор ош и е книги  
вовсе не равносильно зн ан и ю  грамоты. (Д. Писарев)

4. Ч тение хорош их книг — эт о  разговор с самы ми лучш им и л ю дь 
ми п рош едш их времен, и притом  такой разговор, когда он и  со о б щ а 
ют нам только лучш ие свои  м ы сли. (Р.Денари)

5. К нига — это сок р ови щ н и ц а мира, наследственное достоя н и е п о 
колений и наций. Самые д р ев н и е и лучш ие из них п о  праву занимаю т  
м есто на полках каждой хиж ины ... (Торо)

6. Н аш им общ ен и ем  с вы сш им и умами человечества мы наслаж да
ем ся главным обр азом  через к н и ги , и это средство о б щ ен и я  доступ н о  
нам всем. В еликие лю ди б есед у ю т  с нами через свои  лучш ие книги, 
передаю т нам свои самые др агоц ен н ы е мысли и переливаю т свои души  
в наш и. (Чиннинг)

7. Л итература есть с о зн а н и е  народа, в ней , как в зеркале, отраж а
ется его дух и ж и знь ... (В.Белинский)



8. Любя книгу, мы лю бим  явление культуры определенной  эпохи, 
лю бим  те сгустки человеческого ума, чувства, воли, которые прояви
лись в содерж ании и ф орм е книги. (П. Берков)

9. Ч тение — вот лучш ее учение. М ир велик. У видеть и услыш ать  
сам ом у удается н и ч тож но м ало. П ознать его м ож ет  пом очь только  
книга. (А. Пушкин)

10. Х орош ая книга — эт о  дверь, которая раскры вается п ер ед  т о 
б о й , впуская тебя в к а к о й -т о  новы й, пусть хотя бы и не очень  
бол ь ш ой  кажды й раз, угол ок  ж и зн и . Э то о к н о , расп ахн ув  котор ое, 
ты м ож еш ь увидеть столько и н тер есн ого , п о л езн о го , важ н ого, что 
н а всю  ж и зн ь  западает в душ у и в память. А п р и сл уш ай ся , читая 
х ор ош ую  творческую  книгу, как поет каждая ее  стр ан и ц а , сколько  
гол осов  в н ей , как он а  настраивает твой слух, чтобы  ты лучш е в н и 
мал всем звучаниям  м ира и в ер н ее разбирался в них. (Л. Кассиль)

Н епроизносимы е согласны е. В русском языке наблю даю тся случаи, 
когда при произнош ении  слов некоторы е м орф емы  (обы чн о корни), в 
оп р едел ен н ы х сочетаниях с другим и м орф ем ам и утрачиваю т тот или 
и н ой  звук. В следствие этого  в написаниях слов оказы ваю тся буквы, 
л и ш ен н ы е звукового зн ач ен ия , так назы ваемы е н еп р ои зн оси м ы е с о 
гласные.

Сопоставьте написание сочетаний согласны х с их п рои зн ош ен и ем .

Сочетание букв Произносимый звук Примеры

стн |сн] честный — че[сн]ый, 
возрастной — возра[сн]ой

здн [ЗН] поздно — по[зн]о.
стл [сл’] праздник — пра[зн’]ик 

хвастливый — хьа[с'л']ивый.
стск [сск] счастливый — сч а ^ ’л^ивый
рдц [рц] туристский — тури[сск’]ий
НДЦ [НЦ] сердце — се[рц]е 

ирландцы — ирла[нц]ы, 
голландцы — голла[нц]ы

вств [ств] чувство — чу[ств]о
лнц [нц] солнце — со[нц]е
ндск [нск'] голландский — голла[нск’]ий, 

шотландский — шотла[нск’]ий

Упражнение 105.
Прослушайте в магнитофонной записи приведенные ниже слова. Про

читайте их вслух. Спишите эти слова, подчеркните сочетания соглас
ных одной чертой, непроизносимые co2jiacnbie — двумя чертами.



Б езвы ездн о, безм олвствовать, гигантский, гром оздк и й , ж и зн ер а 
д о ст н ы й , завистливы й, здравствуй, известны й, ирландцы , к р еп ост
н о й , ландш аф т, м естны й, устны й, участливы й, хлестнуть, частны й, 
ш естнадцать, свистнуть.

Упражнение 106.
Прочитайте вслух приведённые ниже слова. Спишите их столбиком. 

Рядом запишите образованные от них прилагательные. Подчеркните со
четания согласных одной чертой, непроизносимые согласные — двумя.

Образец: Ж алость — жалостливы й.

Д обл есть , зависть, несчастье, пакость, совесть, честь, грусть, сч а
стье, ярость, ненависть, участие, прелесть, радость, гигант.

Упражнение 107.
Прочитайте вслух приведенные ниже сочетания слов. Замените вы

деленные слова прилагательными с сочетаниями стн или сн. Получен
ные словосочетания запишите. Научитесь их читать.

Образец: ж итель данного м еста — местны й житель.

Заявление на словах; звук, произносимый голосом; игрок запаса; 
герой , который никому не известен; приговор без ж алости; страна без  
леса; пом ощ ь б е з  корысти; м озг, находящ ийся внутри кости; глаза с  
грустью; щи из капусты; человек б ез власти; со о б щ ен и е , вызвавш ее 
горе; весть, вызвавш ая радость; заявление, сдел ан н ое устно.

Упражнение 108.
Прочитайте пословицы и поговорки вслух. Спишите, подчеркните 

слова с непроизносимыми согласными. Запомните их произношение и 
написание.

1. Отвага сер дц е в б р о н ю  одевает.
2. Откладывай веселье д о  праздника.
3. Где песня п оется , там счастливо живется.
4. Л учш е п о зд н о , чем никогда.
5. П раздны й ж ивет — только н еб о  коптит.
6. Д обрая слава зл ом у ненавистна.
7. Ч естны е глаза вбок не глядят.
8. Работаеш ь добр осов естн о , то и людям в глаза глядеть не совестно.
9. Д ом  б ез  книг — д ен ь  б е з  сол нца.
10. Зн ан и е — со л н ц е, книга — ок н о.

Упражнение 109.
Прочитайте вслух стихотворение М.Ю.Лермонтова «Дума». Выпи

шите слова с непроизносимыми согласными.



Удвоенны е согласные. В русском  язы ке имею тся слова с удв оен н ы 
ми согласны ми буквами, например: группа, аккуратный, классный, рас
свет, Алла, Одесса.

В р усских словах удвоен и е обы ч н о возникает на сты ке м ор ф ем  — 
корня и приставки (беззаботный, бессильный, вводный, поддельный), 
корпя и суф ф и к са  (длинный, русский, письменный). Н екоторы е слова с 
удвоенны ми согласными перестали осознаваться как производны е при
ставки и суф ф и к са, слились с первоначальны ми корням и (ссадина, 
ссориться, ссудить).

У двоенны е согласны е на сты ке м орф ем  обы чно п роизносятся  как 
соответствую щ ие двойны е (долги е) согласны е звуки (бессловесный — 
[с], осенний — [н ’], расследовать — [с]).

О со б ен н о  часто двойны е согласны е пишутся в словах иноязы чного  
п р ои схож ден и я , например: ванна, касса, масса. В одн и х  словах он и  
п р ои зн ося тся  как двойны е дол ги е звуки (трасса, капелла, програм
ма), в других словах — как звуки обы чной  долготы  {грипп, суббота, 
теннис).

Упраж нение 110.
Прочитайте слова в соответствии с правилами произношения 

удвоенных согласных. Перепишите слова, распределяя их по группам:

А к к ом п ан ем ен т, аккорд, аккумулятор, аппарат, аппетит, аф ф и к с , 
балл, баллада, баррикада, беллетристика, воззвание, воззр ен и е , глав
врач, иллю страция, иллю м инация, иллю зионист, ирригация, класс, 
к он гр есс, коллега, коллекция, кристалл, м ассаж , м ассив, о с е н н и й ,  
п р огр есс , програм м а, рассказ, рассада, р еж иссер , трасса, тонн ель , 
тонна.

(Справочный материал I. 8. с. 259)

У праж нение 111.
Определите слова по их толкованиям и запишите их.

1. П р и сп о с о б л ен и е  ж ивотны х и растений к непривы чны м для них  
климатическим условиям.

2. М есто для конны х соревнований.
3. М узы ка, сопровож даю щ ая пение.
4. К раткое и зл ож ен и е содерж ан и я  книги, статьи и т.п.
5. У п о д о б л ен и е одн ого  звука другому.
6. Ч асть слова, стоящ ая м еж ду корнем и окончанием .
7. С п о со б  создан и я  рисунка путем наклеивания разноцветны х ку

соч к ов  бум аги.
8. О ф ициальны й докум ент об  окончании учебного заведения.



Упражнение 112.
Прочитайте текст, найдите слова с удвоенными сомасными и на

зовите место их употребления (в корне слов, на стыке корня и суффик
са, на стыке приставки и корня, в суффиксах).

К аж ды й д ен ь  при ходят  в ш колу д ет и . У читель рассказы вает им  
обо  всем. Учитель дол ж ен  уметь ответить на м нож ество самы х различ
ных в оп р осов . Н а то он  и учитель.

С колько ж е к н и г дол ж ен  прочитать учитель, чтобы  так м н ого  
знать? С колько лет ем у н уж но учиться?

Учитель д ол ж ен  учиться всю ж изнь .
В сю  ж изнь учитель долж ен  читать, обдумы вать прочитанное. И н а 

че быть не м ож ет. Т олько тот, кто всегда учится, им еет право учить  
других.

Учитель долж ен помнить, что вся его ж изнь неотделима от учеников.
Учить д ет ей , передавать им свои  знания — великий труд. И вел и 

кое счастье. И величайш ая ответственность.

Упражнение 113.
Прочитайте и продолжите диалоги. Правильно произносите слова 

со стечением согласных.

1. — А лиш ер, л ю би ш ь ли ты читать книги?
— Д а, оч ен ь  л ю бл ю .
— К акие книги ты лю биш ь читать?

2. — Здравствуйте. Скаж ите, пож алуйста, есть ли в наш ей б и б л и о 
теке толковый словарь?

— Д а, в н аш ей  библи отек е есть разны е толковы е словари. Вам  
какой нуж ен?

Упражнение 114.
Напишите в форме рассуждения сочинение на тему: «Книги в моей 

жизни».

П р ои зн ош ен и е согл асн ы х  в отдел ь н ы х гр ам м ати ч еск их ф о р м а х .
В соответствии с  правилами русской ор ф оэп и и  согласны е в некоторы х  
грамматических ф ор м ах  п рои зн осятся  не так, как пиш утся.

Так, в ок он ч ан и ях родительного падеж а ед и н ств ен н ого  числа п р и 
лагательных, м естоим ений , порядковых числительных, причастий муж 
ского и ср ед н его  р ода на -ого, -его  на м есте буквы г п р ои зн оси тся  
звук [в]. Н априм ер: нового — ново[въ/, моего — мое[въ]\ пятого — 
пято[въ]. Э тот ж е  звук  [в] п р ои зн оси тся  на м есте буквы г в словах  
сегодня, сегодняшний, итого, того.



Упражнение 115.
Образуйте форму родительного падежа от данных слов. Обратите 

внимание на особенности произношения и написания окончаний роди
тельного падежа.

1. В есен н и й , дав н и й , добр ы й , зи м н и й , кислы й, летн и й , м ол одой , 
осен н и й , п ер едн и й , п остор он н и й , п реж н и й , ранн и й , сильны й, с м е 
лый, тверды й, худой .

2. М ой, твой, наш , ваш, он , кто, что, какой, чей, которы й, такой.
3. П ервы й, второй , пятый, десяты й, соты й, тысячны й.
4. Болею щ ий, дум аю щ ий, игравший, писавш ий, читающ ий.

Упражнение 116 .
Прочитайте текст, соблюдая правильное произношение окончаний 

родительного падежа прилагательных и сочетаний согласных. Выпол
ните задания к тексту.

Как правильно читать?

Для соверш енствования техники чтения необходим о: ум еньш ить  
количество ф и к сац и й  глаз и их длительность; увеличить количество  
слов за одн у ф и к сац и ю ; уменьш ить количество регрессий.

Что значит увеличить количество слов за одн у ф иксацию ? Э то  
значит стараться, чтобы  ваш взгляд охватил как м ож н о больш ую  п р о 
тяж енность строки . Ш ирокий охват строки глазом — поле зр ен и я — 
позволяет делать м еньш е ф иксаций  на строке, что увеличивает с к о 
рость чтения.

Если чтение п р ои сходи т  по словам и слова не схватываются р и т
м ично и не связы ваю тся в еди н ое ц ел ое меж ду остановками глаз, то  
читаю щ ий соверш ает регрессивны е движ ения. П роисходит перечиты  
вание отры вков текста. Больш ое количество регрессивны х дви ж ен и й  
утомляет глаза и сн и ж ает  скорость чтения.

П ом н и те, что правильное чтение про себя прои сходи т  без р азвер 
нутого внутреннего проговаривания. Н адо артикулировать текст м ы с
л ен н о  при н еп од в и ж н ой  гортани и сом кнуты х губах.

Н е следует водить по строке пальцем (или карандаш ом) — это такж е 
замедляет импульсивное движ ение глаз вперед по строке.

П ри чтении сл еди те за со б о й , слегка прилож ив руку к гортани. 
Г олосовы е связки долж ны  быть спок ой н ы . Ч тобы  не ш евелить губа
ми, надо зажать м еж ду зубами карандаш .

Для лучш его запом и н ан и я инф орм ации лю бого  текста р ек ом ен ду
ются сл едую щ ие правила:

1. Ч итайте текст с целью восприятия основны х мы слей в их в заи 
м освязи. Если н ео б х о д и м о , подчеркните их карандаш ом (отм етьте на  
полях или вы пиш ите их).



2. П рочитайте текст ещ е раз, обращ ая вним ание на п одр обн ости  
(детали). П овторите ещ е раз основны е мысли вместе с относящ им ися к 
ним подробностям и.

3. С делайте беглы й о б зо р  текста в обратном  порядке. П роверьте, 
правильно ли вы располагаете п од р обн ости  и осн овн ы е мы сли. Для  
угл ублен н ого п оним ания текста задайте себе вопросы  п о  сущ еств ен 
ным пунктам содерж ания. В спом ните сам ое сущ ественное, повторите  
по памяти текст для себя , ответьте на  свои  вопросы .

4. П ом ните, что наиболее рациональным для запом инания является 
ум еньш ение числа повторных чтений за счет увеличения числа п ов то
рений текста по памяти. П овторение служит закреплению инф орм ации.

5. Ц елы й текст больш ого объем а следует запом инать как о д н о  ц е 
лое; в этом  случае текст разбивается на смы словы е куски и при п ер 
вом повторении повторяется уже запомнивш аяся часть и запом инается  
вторая часть, при втором — повторяю тся первые части и зап ом и н ает 
ся следую щ ая и т.д.

Комментарии к тексту:
фиксация — остановка, сосредоточение на чем-либо; регрессивное 

движение — движение назад; импульсивное движение — движение, 
вызываемое внутренним побуждением, обусловленным деятельностью 
нервных возбудителей; артикулировать текст — произносить текст.

Задания к тексту:
1. Определите стилевую принадлежность текста, аргументируя свой  

вывод анализом языковых средств.
2. Понаблюдайте за тем, как вы читаете вслух и «про себя». П р о

верьте темп чтения «про себя» и вслух. Проверьте, когда вы лучш е 
понимаете прочитанное.

3. Составьте по тексту вопросы и ответьте на них.
4. Прочитайте текст ещ е раз. Составьте «Краткие советы по чте

нию», адресованны е однокурсникам.
5. П ерескажите текст.

Упражнение 117.
Подготовьтесь к беседе «Поговорим о книгах и чтении». Повторите 

содержание связных текстов.
В беседу включите вопросы: 1) Какие книги нужно читать?2) Какую 

роль играют книги в жизни человека? 3) Как нужно читать? 4) Может 
ли компьютер заменить книгу? 5) Какие высказывания известных писа
телей о книге вы знаете?

У праж нения для обобщ ения и повторения

7. Составьте кластер на тему «Звуки русского языка».



2. Запишите в алфавитном порядке фамилии йзвестных вам языко
ведов. (Вспомните материалы из курса «Основы языкознания»).

3. Прочитайте, соблюдая правильное произношение звуков и сочета
ний звуков. О каких отличительных особенностях гласных и согласных 
звуков идет речь в стихотворении?

Д ы хание св ободн о  
В каждой гласной.
В согласны х — прерывается на миг. 
И только тот гарм онии достиг, 
К ом у чередованье их 
П одвластно.
Звучат в согласны х  
С ер ебр о  и медь.
А  гласны е даны  тебе для пения.
И счастлив будь, коль 
М ож еш ь ты пропеть  
И ль даж е проды ш ать  
С тихотворение.

(С. Маршак)

4. Составьте терминологический словарь по пройденным темам.

5. Сделайте фонетический разбор слов: произношение, классифика
ция (см. схему разбора в пршюжении).

Образец: Согласные.
К оличество звуков и букв: 
К оличество слогов:
М есто ударения:
Перечислить:
а) безударны е гласные:

9 букв, 10 звуков.
4 слога
ударение падает на второй слог

о - в  первом предударном  слоге  
п р ои зн оси тся  как [л] 
е — в заудар н ом  сл оге  п р о и з н о 
сится  как [ь]

б) глухие, зв он к и е и сон ор н ы е глухие — [с] 
согласны е: звон к и е — [г]

сон ор н ы е — [н], [j], [л]
в) мягкие и тверды е согласны е: мягкие [н ] , [j]

твердые [с], [г], [л], [с], [н]

6. Проанализируйте текст с точки зрения правил орфоэпии, т.е. най
дите слова, которые надо произносить не так, как они написаны. Поуп
ражняйтесь в их произношении. После этого прочитайте текст вслух.



Н адо всю  ж и знь  учиться, учиться и учиться у ж и зн и , у науки, 
думать и анализировать. Н е успокаивайтесь на достигнутом, идите смело  
вперед. П ом ните, что ж изнь  и наука все время идут вперед и отставать  
нельзя.

В работе будьте точны , аккуратны и наблю дательны . Н уж н о ор га
низовать свой  труд, создать систем у в работе.

К аж ды й человек дол ж ен  избрать ту п р о ф есси ю , ту ж и зн ен н ую  
работу, которая н аи более соответствует его  природны м  сп особн остя м  
и наклонностям . Т огда он будет работать, как говорится, не за страх, 
а за совесть.

Н о м олодой  сп ец и ал и ст  не м ож ет быть о д н ост ор он н и м  в своем  
развитии и не видеть ни чего , кром е своей  сп ециальности . Э то гл убо
кая ош ибка. М ол одой  сп ец и ал и ст  дол ж ен  быть культурным и р а зн о 
ст ор он н е образованны м  человеком , зн аю щ и м  и лю бящ им  свое дел о , 
науку, искусство, м узы ку, театр, спорт.

М н е хочется пож елать м олодеж и, чтобы  она была хор ош о п о д го 
товлена к работе, и не только в научном , но и в ф и зи ч еск ом  о т н о ш е
нии. Каж ды й дол ж ен  быть закален, уметь хор ош о плавать, бегать, 
стрелять, знать основы  радиотехники.

(Академик В. Обручев)

7. Сделайте сообщение на тему: «Каким я вижу молодого специа
листа в свете требований Национальной программы по подготовке 
кадров».

§  12 . П о н я т и е  о  р усск ой  реч евой  и нтонации  

Вопросы:
1. Что такое интонация?
2. Из каких компонентов состоит интонация?
3. Какие виды мелодики свойственны русскому языку?
4. Каковы основны е функции интонации?

И нтонация — оч ен ь  важная и развитая стор она русск ого  языка: 
очень м ногое в речи передается не словам и, а интон ац и ей . Так, п р ед 
лож ен и я, одинаковы е по своем у л ексическом у составу и си н так си ч ес
кому п остр оен и ю , могут различаться по и н тон ац и и  и, как сл едствие, 
по смы слу. Н ап р и м ер , п редлож ение: Какая у  него профессия — м ож ет  
быть п р о и зн есен о  с ш естью  разны ми и н тон ац и ям и , и в соответствии  
с этим о н о  будет им еть р азны е значения:

1. Какая у него профессия. (Д ан ное повествовательное предлож ен и е  
м ож ет быть и сп ол ь зов ан о  в качестве заголовка к статье о  ч ьей -л и бо  
проф ессии).



2. Какая у него профессия?(О бы чное вопросительное п редлож ен и е  
с целью  узнать чью -л ибо п р оф есси ю ).

3. Какая у него профессия?(В опросительное п редлож ение-переспрос, 
т.е. воспроизведение вопроса отвечаю щ им, например:

— Какая у него проф есси я?
— Какая у него проф ессия? Летчик.
(В оп р о с-п ер есп р о с  характеризуется сп ец и ф и ч еск и м  уск ор ен н ы м  

темпом).
4. Какая у него профессия? (В опросительное п редл ож ен и е-п р ип ом и 

нание, п р ои зн оси тся  с зам едленны м  тем пом ).
5. Какая у него профессия! {В осклицательное п р едл ож ен и е, выра

ж аю щ ее в осхи щ ен и е, полож ительную  оц ен к у, т.е. о н о  означает, что  
проф ессия очень хорош а).

6. Какая у него профессия! {В осклицательное предлож ение, выража
ю щ ее отрицательную  оц ен к у , т.е. о н о  им еет значение: нет у него н и 
какой п р оф есси и ).

П р едл ож ен и я , разны е по лек си ческ ом у составу, могут бы ть о д и 
наковы по интон ац и и , например: Ты написал реферат? Ты п ойдеш ь в 
кино? А лиш ер сдан лабораторную  работу?

Интонация — это повы ш ение и п он и ж ен и е тона с целью  вы деле
ния см ы словы х частей в речи и вы ражения отнош ения говорящ его к 
тому, о  чем он говорит.

И нтонация состои т из следую щ их компонентов:
1. ударения,
2. мелодики,
3. пауз,
4. темпа речи,
5. тембра речи.
Л огическое ударение. От сл ов есн ого  ударения, т.е. удар ен и я , п р и 

сущ его каж дом у отдельном у сливу, ои ш ч аю т логическое (см ы сл о 
вое) удар ен и е. Л оги ч еск ое удар ен и е является важ нейш им  к о м п о н ен 
том р усск ой  и н тон ац и и . О н о  служ ит для вы деления сам ого  важ ного  
по см ы слу слова. Н априм ер, предлож ение: Мы ходили в музей, м ож н о  
прочитать п о -р а зн о м у , если м енять в нем логи ческ ое удар ение:

1. Мы ходили в музей. (П одчеркивается, что и м ен н о  мы ходили в 
м узей).

2. Мы ходили в музей. (У тверж дается, что ходили).
3. М ы ходили  в музей. (Д елается акцент на том, куда ходи ли ).
Слово, стоящ ее под ударением, может выделяться с пом ощ ью  разных

средств. Если п одудар ен н ое сл ово стоит не в конце п р едл ож ен и я , то  
о н о  вы деляется силой (и н тен си вн остью ) сл овесного  удар ен и я, повы 
ш ением  тона голоса, увеличением  длительности его звучания. Если  
п одудар ен н ое сл ово стоит в к онце п редлож ения, то о н о  выделяется  
только длительностью , зам едлен и ем  темпа.



Н еправильное р азм ещ ен и е см ы слового ударения искаж ает смы сл  
вы сказы вания или его  интонационны й рисун ок , типичны й для р ус
ской  речи.

Упраж нение 118.
Прочитайте предложения, расставьте словесные ударения. Затем 

прочитайте, делая логическое ударение на выделенных словах.
1. Я  подари л  брату книгу. 2. Я подарил брату книгу. 3. Я подарил  

брату книгу. 4. Я подарил брату книгу.

Упражнение 119.
Прочитайте с разным логическим ударением предложение: Л етом  

мы отправим ся в туристический поход, отвечая на вопросы:

1. Когда мы отправимся?
2. Кто отправится?
3. Отправимся ли?
4. Куда отправимся?
5. В какой поход?

Упражнение 120.
Прочитайте вопросительные предложения, перемещая в каждом из 

них смысловые ударения в зависимости от ответов, данных в скобках.
1. В этой  аудитории  будет итоговы й рейтинг? (Д а, в этой . Н ет, 

семинар).
2. Он купил билеты  на поезд? (Д а, купил. Н ет, на сам олет).
3. Вы были вчера на заседании? (Н ет , был декан . Д а, был. Н ет, на  

конф еренции).
4. Ты п ой деш ь завтра в театр? (Д а, в театр. Н ет, в кино. Д а, пойду. 

Нет, буду вечером заниматься. Нет, сегодн я . Д а, завтра. Н ет, сестра. 
Д а, я).

Упражнение 121.
Из данных в скобках ответов выберите соответствующие вопросу, 

учитывая указанное смысловое ударение. Постройте и прочитайте ди
алоги, соблюдая npaewibuoe ударение в вопросах.

1. Х удож ник много ездил по С редней  А зии? (Д а, по С редн ей  А зии. 
Н ет, ездил писатель. Д а , м ного.) 2. Х удож ник путеш ествовал с д р у 
гом? ( Н ет, с п р ов одн и к ом . Д а , путеш ествовал. Д а, худож н и к .)

М елодика. П овы ш ение или п он и ж ен и е высоты осн ов н ого  тона го 
лоса называется м елодикой. М елодика является важным средством  п е 
редачи и восприятия см ы сла речи, ср едством  вы ражения различны х  
синтаксических и эм оционально-экспрессивны х значений. С пом ощ ью



мелодики выражаются различные цели высказывания: сообщ ен и е , п о 
буж дение к д ей ств и ю , вопрос, воск л и цан и е, просьба, п ор и ц ан и е и 
т.д. П р едл ож ен и я, состоящ и е из одн и х и тех ж е слов и одинаковы е по  
си н таксическом у п остр оен и ю , в зави сим ости  от осо б ен н о ст ей  м ел о
дики могут приобретать разны й см ы сл, например: Она не придет. Она 
не придет ? Она не придет!

В русской речи различаю т четыре вида мелодики:
1. нисходящая, то есть п он и ж ен и е тона голоса, которое характерно  

для повествовательны х предлож ений;
2. восходящая, то есть повы ш ение тона голоса, характеризую щ ее  

вопросительны е и восклицательны е п редл ож ен и я , а такж е н езав ер 
ш енны е высказывания;

3. восходяще-нисходящая, то есть повы ш ение тона в начале и п о 
н иж ение в к он ц е, в результате чего наблю дается своеобразн ы й  излом  
м елодической  л и н и и , восп р и н и м аю щ и й ся  как пауза; такое дви ж ен и е  
тона характерно для п р ои зн есен и я  обособл ен н ы х обор отов  и п р и да
точных определительны х, стоящ их в сер еди н е предлож ения;

4. ровная мелодика, то есть одинаковая высота тона на протяж ении  
определ ен н ого  отрезка речи, характерная для произнесения вводных и 
вставных конструкций, обращ ений.

Упражнение 122.
Сравните предложения, отличающиеся мелодикой.
1. Книги встречаю т нас в раннем детстве и соп р овож даю т нас всю  

жизнь. (К. Паустовский)
2. Я к вам пиш у — чего ж е боле? Что я могу ещ е сказать? (А.Пушкин)
3. Н ет на свете человека счастливей меня!
4. Скромная природа тех мест, где я провел первые годы м оей  созн а

тельной ж изни , не блистала пыш ной красотою. (И.Соколов-Микитов)
5. В сякое и скусство — и об  этом оч ен ь  хор ош о знаю т актеры на 

сц ен е — есть ди ал ог меж ду худож ником  и публикой. (А. Солженицын)

У праж нение 123.
Фразы разной интонационной структуры произнесите с правильной 

интонацией.

1. К он ф ер ен ц и я  по русском у языку п ер еносится  на сл едую щ ую  
неделю . Разве к он ф ер ен ц и я  по русском у язы ку переносится на сл еду
ю щ ую  неделю ? Н еуж ели конф еренция по русском у языку п ер ен о си т 
ся на сл едую щ ую  неделю ? П ерен оси тся  ли конф еренция п о  русском у  
языку на сл едую щ ую  неделю ? Т очно ли к онф ер енция п о  русском у  
языку п ер ен оси тся  на следую щ ую  неделю ? П очем у это к он ф ер ен ц и ю  
по русском у язы ку перенесли  на сл едую щ ую  неделю ? Как могли п е 
ренести к о н ф ер ен ц и ю  по русском у язы ку на следую щ ую  неделю !



2. — К акой сегодня день?
— С егодн я  суббота.
— С егодн я суббота?!

3. — К ем он  работает? И нж енером ?
— К акой  он  инж енер! Зн аю  я таких инж енеров!

4. М ы сегодн я  были на к он ц ер те Кумуш  Раззаковой. К акой  за м е
чательный голос!

5. Д ай те, пож алуйста, эту книгу. Д айте эту книгу. Д ай те м не книгу  
н ем едлен н о! Н е дадите ли вы м не эту книгу?

У праж нение 124.
Прослушайте текст. Проследите за мeJюдuкoй предложений. Про

читайте вслух. Выделите и читайте синтагмы, отличающиеся нисхо
дящей и восходящей ме>юдикой.

Н ет ничего прекрасней кустов ш иповника! П ом ните ли вы их, м и
лый читатель? М ой вопрос не слиш ком невежлив; ведь верно ж е, что 
м ногие и многие проходят м им о множества чудесных вещ ей, стоящ их  
или двигаю щ ихся по пути. М и м о деревьев, мим о кустов, птиц, детских  
личик, провож аю щ их нас взглядами где-то на пороге ворот... Красная  
узкая птичка вертится во все стороны  на ветке — видим ли мы ее? Утка 
опрокиды вается головой вперед в воду — замечаем ли мы, как ю м ор и с
тично и обаятельно это движ ение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, 
чтобы посмотреть, что с уткой?

Ее нет! Где она? О на плывет п од  водой ... П одож дите, он а  сейчас  
вынырнет! Вынырнула, отш вы рнув движ ением  головы такую  горсть  
сверкаю щ их капель, что даж е трудно подыскать для них метафору. П о-  
стойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движ ения гол о
вой, чтобы стряхнуть воду, что кажется, утирается после купания всем  
небом.

Как р едко мы останавливаем  вним ание на мире! Вот я и п озволяю  
себе  п оэтом у напом нить читателю  о  том, как красив ш иповник. В тот  
ден ь  он показался м не о со б е н н о  красивым. М ож ет быть, потом у, что я 
неск ольк о лет не встречал его  на  своем  пути.

(Ю. Олеша)

Комментарии к тексту:
обаятелен (кр. ф. npwi. обаятельный) — обладающий притягапшь- 

ной силой, очаровательный; метафора — слово, употребленное в пере
носном значении, основанном на сходстве, сравнении, аналогии.

Задания к тексту:
1. Определите основную  мысль текста.
2. Объясните, почему в тексте много вопросительных и восклицатель

ных предложений. Прочитайте поочередно повествовательные, вопроси
тельные и восклицательные предложения.



Пауза. Остановка, перерыв в звучании называется паузой. Пауза явля
ется средством членения речевого потока на звенья. П о  продолжительно
сти различают паузы больш ие и малые, что условно принято обозначать
— / / ,  / .  В письм енной речи паузы обозначаю тся различными знаками  
препинания: точкой, двоеточием , тире, запятой, точкой с запятой, о д 
нако полного соответствия меж ду паузами и знаками препинания нет.

Сравните: На небе /  неподвижно стоят перистые облака/ похожие 
на рассыпанный снег//.

На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпан
ный снег.

(А. Чехов)

Николай Ростов отвернулся /  и как будто отыскивая что-то /  
ста>1 смотреть edajib...

Николай Ростов отвернулся и} как будто отыскивая что-то, ста>1 
смотреть вда>1ь...

(Л. Толстой)

И ногда переры ва в звучании нет, одн ак о и зм ен ен и е м ел оди к и, 
тем па, стык см ы словы х ударений  на слух могут восприним аться как 
пауза, например: За заводами кончайся город/и начиналось попе. (А. Чехов); 
Встает заря /  во мгле холодной. (А. Пушкин)

П ауза является ср едством  подчеркивания смы словы х и э м о ц и о 
нальных отн ош ен и й , наприм ер: Лес рубят /  щепки летят (Послови
ца); В углу стоял медведь /  из шоколада.

Упражнение 125.
Прослушайте предложения и скажите, чем они раз/шчаются по смыслу 

и интонации. Повторите их за диктором шт преподавателем.

И поверж енная, черем уха не отстала от своих соседок  —
И поверж енная черем уха не отстала от своих соседок .

Расставьте знаки пауз.

Упражнение 126.
В следующих предложениях укажите возможные паузы. Расставь

те, где нужно, знаки препинания. Объясните, как изменяется смысл при 
изменении места паузы.

Образец: К а зн и т ь ,/ нельзя помиловать.
К азнить н ел ь зя ,/ помиловать.

1. Д евуш ка пыталась развлечь его рассказами. 2. Оля говорила мать 
больна. 3. Утомленная М аш а заснула сидя за столом. 4. Ж еня чувствовала 
сестра просто так не уступит. 5. Этот человек не раз говорил брату Антон  
никогда не был учителем. 6. Сереж а сказал Петя уже давно уш ел дом ой .



Упраж нение 127.
Прочтите приведенный текст, соблюдая правильную интонацию. 

Спишите этот текст, проследите, всегда ли паузы совпадают со зна
ками препинания.

О чевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даж е с а 
мый слабы й звук, в общ ее звучание музыки. П рирода будет действовать  
на нас со  всей силой только тогда, когда мы внесем  в ощ ущ ение ее  
свое человеческое начало, когда наш е душ евн ое состоян и е, наш а л ю 
бовь, наш а радость или печаль придут в п олное соответствие с п р и р о
д о й , нельзя уже будет отделить свеж есть утра от света лю бимы х глаз и 
мерны й шум леса от размы ш лений о прож итой ж изни .

П ейзаж  — н ед о в е со к  к прозе и не украш ение. В него нуж но погру
зиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дож дя листь
ев и почувствовали их роскош ную  прохладу, их запах, их ды хание.

П рощ е говоря — природу надо любить, и эта лю бовь, как и всякая 
лю бовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольш ей силой.

(К. Паустовский)

Найдите предложение, в котором заключена основная мысль тек
ста. Передайте содержание текста.

Темп. Темп (скорость) речи зависит от бы строты  сл едования о д 
н ого  звука за другим. У ск ор ен и ем  и зам едлен и ем  тем па передаю тся  
см ы словы е оттенки вы сказы вания. Быстрый темп используется для  
создан и я  впечатления ди нам ичности  собы тий, например:

Швед, /  русский /  — колет,/ рубит,/ режет.//
Бой барабанный, клики,/скрежет,/
Гром пушек,/ топот,/ ржанье,/ стон,/
И смерть, и ад со всех сторон. (А. Пушкин)
Замедлением темпа выделяется наиболее важное в смы словом плане  

слово. Это придает ем у особую  весомость, торж ественность, например: 
Печально я г/1яжу на наше поколенье. Его грядущее — иль пусто,/ иль 
темно... (МЛермонтов)

Тембр. П редл ож ения могут быть п роизнесены  с различной э м о ц и 
ональностью . Н ап р и м ер , ф раза  Благодарю вас м ож ет выражать п р о 
стую  благодарность, вы сказанную  как бы м и м оходом , с м и н и м ал ь
н ой  эм оц и ей , или больш ую  признательность, или, н ак он ец , гл убо
кую , и ск р ен н ю ю  благодарность. Н о  эта ж е ф раза м ож ет выражать и 
злую  и ронию , если  он а  ск азан а с другим  тем бр ом , «с и р он и ей  в 
голосе». Все зависит от тембра: тем бр голоса при благодарности  и при  
и рон и и  будет разны м.

К огда говорят «это бы ло ск азан о с радостью  в гол осе» , или «с  
ненавистью », или «с и зум л ен и ем », «с неж ностью », «с л ю бовью », «с 
презр ен и ем », тогда им еется в виду тем бровая окраска.



Упражнение 128.
Прослушайте текст. Понаблюдайте за темпом (замедления отме

чены разрядкой, ускорения — курсивом). Обратите внимание на темп 
повествования в первой части текста и во второй.

Л ес и степь

Вы отъехали /  версты  четыре. К рай неба /  а л е е т ;  в б е р е 
з а х /  п р о с ы п а ю т с я ,/ неловко перелетают галки\/  воробьи ч и р и к а 
ю т о к о л о  чер ны х ск и р д . С в ет л еет  воздух, /  в и д н ей  дорога, /  я с н е е т  
небо, /  б ел ею т  тучки, /  зе л е н е ю т  поля. А м еж ду  тем  /  заря р а зг о р а 
е т с я ,/  вот уже золотые полосы протянулись по небу,/ в оврагах  
клубятся  пары\ жаворонки зв о н к о  п о ю т ,/  п р ед р а ссв ет н ы й  ветер 
п о д у л ,/  и т и хо  всп л ы вает  б а гр о в о е  солнце. С вет так и хлынет 
п о т о к о м ; / с е р д ц е  в вас встрепенется как п тица.

С в е ж о ,/  в е с е л о ,/  л ю бо! Д а л ек о  видно кругом. В он  за  р о щ е й /д  е -  
р е в н я ; /  вон п одальш е /  д  р у г а я , /  с бел ой  ц ер к о в ь ю ,/ вон  
бер езовы й  лесок на г о р е ;/ за ним  болото. /  куда вы едете. Живее, 
к о н и ,/  ж ивее! К р уп н ой  ры сью  вперед!.. Версты три о с т а л о с ь ,/ не  
больш е. С олнце бы стро поднимается; /  н ебо  чисто. П огода будет  слав
ная. С тадо потянулось из д е р е в н и / к вам навстречу. Вы взобрались на 
гору... К акой вид\

(И. Тургенев)

Комментарии к тексту:
верста — русская мера длины, равная 1,06 км; алеть — становиться 

алым (ярко-красным); скирда — большой, обычно продолговатый стог сена; 
потянулись — начали двигаться одна за другой; клубиться — подниматься 
клубами (шарообразно); встрепенуться — внезапно вздрогнуть.

Задания к тексту:
1. Прочитайте текст, делая смысловые ударения на выделенных 

(жирным шрифтом) owe ах.
2. Прочитайте текст еще раз; следите за темпом речи и тембровой 

окраской эмоциональных восклицаний.

Упраж нение 129.
Произнесите предложение, соблюдая тембровую окраску.

1. Зачем  ты это сделал? (угроза);
2 .Зачем  ты это сделал? (обы чны й вопрос);
3 .Зачем ты это сделал? (душ евная боль);
4 .3ачем  ты это сделал? (отчиты вание);
5 .Зачем  ты это сделал? (си л ьн ое чувство сож аления);
б.Зачем  ты это сделал? (н едоум ен и е);



Упраж нение 130.
Прочитайте предложения.
1. М о р о з и сол н ц е, ден ь  чудесны й! (А.Пушкин)
2.П огода  великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж . (А.Чехов)
а) тоном диктора телевидения, сообщающего прогноз погоды; б) то

ном человека, который уснул под завывание метели и утром удивился 
перемене погоды; в) тоном ученика, скучающего на уроке и с тоской 
глядящего в окно; г) тоном пушкинского героя, который радостно будит 
спящую подругу, предвкушая веселую и приятную прогулку.

Повторите каждый вариант интонирования вместе с преподавате
лем, а затем самостоятельно.

Упражнение 131.
Составьте предложения с обращениями. Произнесите каждое обра

щение: а) ласково; б) иронически; в) раздраженно-гневно. Укажите осо
бенности каждого варианта интонирования.

Основные функции интонации. В русской речи интонация выполняет  
пять осн овн ы х ф ункций: см ы сл оразличительную , вы делительную , 
объединительную , разграничительную, эм оц и он альн о-эк сп ресси вн ую .

Смыслоразличение — это основная ф ункция интонации. И нтонация  
используется для различения смы сла и оттенков смы сла высказывания. 
Важнейш ими средствами смыслоразличения являются логическое (см ы с
ловое) ударение, м елодика и паузы (их м есто и количество).

С воеобразная м елодика и тем бр  могут придать вы сказы ванию п р о 
тивополож ны й см ы сл, например: Замеча-а-ательно!Красота-а!(щ>о- 
и зн есен о  вост ор ж ен н о-одобр и т ел ь н о , с о  значением  «что-то хор ош ее, 
д о ст о й н о е  похвалы и восхищ ения») и Замеча-а-ательно! Красота-а!.. 
(п р ои зн есен о  и рон и ческ и -н еодобр и тел ьн о , со  значением  «что-то п л о
хое, вы зы ваю щ ее возм ущ ение» и т. п .).

С о смы слоразличительной ф ун к ци ей  тесн о связана выделительная 
функция интонации. У силение словесного ударения и замедление темпа  
речи служат для вы деления в потоке речи наиболее важных по смы слу  
слов. Замедлением темпа выделяется наиболее важное предлож ение.

Объединительная ф ункция и н тон ац и и  проявляется в том , что с 
пом ощ ью  и нтонации  (точн ее м ел оди к и) слова объ еди няю тся  в с и н 
тагму, синтагмы  — в п р едл ож ен и я , а предлож ен и я — в так назы вае
м ое сверхф разовое единство (сл ож н ое си нтаксическое целое).

Разграничительная ф ункция ин тон ац и и  проявляется в том , что  
интонация расчленяет речевой поток на предлож ения, синтагмы , с л о 
ва и служ ит одн и м  из звуковы х ср едств  вы раж ения си н так си ч еск ого  
членения речи.

Эмоционально-экспрессивную ф ункцию  интонация выполняет, когда  
используется для выражения эм оционального состояния говорящ его (то



есть его настроения), а также для выражения отнош ения говорящ его к 
тому, о  чем он говорит. О сновны ми средствами обозначения эм о ц и о 
нально- экспрессивных оттенков русской речи служит тембр и мелодика.

С пом ощ ью  эк сп р есси вн ой  интонации  (удлинения звуков удар н о
го слога в вы деленном  слове) м ож н о  передать больш ую  степ ен ь  п р и 
знака: А на улице тума-ан — тума-ан... (о  густом тумане); полож итель
ные эм оции: Он такой сла-авный. Такой до-обрый!; отрицательны е  
эм оции: Он такой г-гадкий человек! и т.п.

В подобны х случаях интонация вы полняет одн ов р ем ен н о  см ы сл о
различительную  и эм оц и он ал ь н о-эк сп р есси вн ую  ф ункцию .

Таким обр азом , интонация вы полняет в язы ке важны е ф ун к ци и , 
поэтом у ее зн ачен ие очень велико, о с о б е н н о  в разговорной  речи и в 
речи поэтической.

Упражнение 132.
Прочитайте стихотворение, обращая внимание на правшьное ин

тонирование слов, синтагм, предложений.

Северная береза

Н ад озер ом  над заводью л есн ой  —
Н арядная зеленая береза...
«О девуш ки! Как холодно весной.
Я вся дрожу от ветра и мороза!»
Т о д о ж д ь ,/ то гр а д ,/ то снег, как белы й пух,
Т о с о л н ц е ,/  б л е с к ,/ лазурь и водопады...
«О девуш ки! Как весел лес и луг\
Как радостны  весен н и е наряды\
О пять, опять нахмурилось, /  опять  
М елькает снег/ и бор гудит сурово...
Я вся дрожу. Н о только б не измять 
Зелены х лент\ Ведь сол н ц е будет снова».

(И. Бунин)
Вспомните, что такое олицетворение.

Упражнение 133.
Потренируйтесь в выразительном чтении стихотворения. Примите 

участие в конкурсе на лучшего декламатора.

О ттепель

Оттепель, оттепель. Тает. Течет.
С неж ны е звездочки наперечет.
С тоило ю ж ном у ветру подуть,
Градусник ож ил и дрогнула ртуть.



Т онкий  ее стебелек  ш евеля,
О ттепель ш лет его выш е нуля.
В речке пош ли п одо  льдом  пузыри,
Начали снега искать снегири.

Глянула верба из почки тугой:
«Что это? Что это? М еся ц  какой?»
В эту минуту послы ш ался гул:
С еверны й ветер как щ ёки надул!

Ртуть побеж ала по л есен к е вниз,
С неж ны е хлопья опять понеслись,
Встали сугробы  такой бел изны .
Ч то далек о ещ е нам д о  весны.

(В. Инбер)

Упражнение 134.
Повторите содержание связных текстов параграфа. Напишите со

чинение, взяв в качестве эпиграфа к нему следующие строки из стихо
творения:

Н е то, что м ните вы, природа:
Н е сл еп ок , не бездуш н ы й  лик -  
В ней есть душ а, в ней  есть свобода,
В ней есть лю бовь, в ней  есть язык.

(Ф. Тютчев)

§  13 . И н тон ац и он н ы е единицы  речи

Вопросы:
1. Каковы основны е интонационны е единицы речи?
2. Что такое ф онетическое слово?
3. Что такое синтагма и синтагматическое ударение?
4. Что представляет собой  предлож ение как интонационная ед и н и 

ца? Что такое фразовое ударение?
5. Какие типы предлож ений по интонации существуют?

И нтонационны м и еди н и ц ам и  речи являются: ф онетическ ое слово, 
синтагма и п р едл ож ен и е (ф раза).

Фонетическое слово — это  отрезок  звучащ ей речи, объ еди н ен н ы й  
одним  словесны м  удар ен и ем . Ф он ет и ч еск ое слово м ож ет состоять  из 
одн ого  или бол ее слов. П редлоги  и сою зы  (п роклитики), а такж е ча



стицы (энклитики), не имея сам остоятельного сл овесн ого  ударения, 
примы кают к полнозначном у слову, образуя с ним о д н о  акцентное  
целое — ф онетическое слово, например: на столе, в комнате, поеду ли, 
скаж\4-ка. ^  ^

О бы чно ф он ети ч еск ое сл ово входит в состав бол ее крупной  и н то
национной  единицы . В качестве самостоятельной и н тон ац и он н ой  ед и 
ницы ф он ети ч еск ое слово вы ступает лиш ь в том случае, если  о н о  
составляет отдельную  синтагм у или п р едл ож ен и е, наприм ер: Здрав
ствуй, /  пестрая осинка, /  ранней осени краса. Тишина.

И н тон и р ован и е ф он ети ч еск ого  слова зависит от св оеобр ази я  р ус
ского сл ов есн ого  ударения и от  своеобр ази я  ритмики р усск ого  слова: 
от места сл ов есн ого  ударения в сл ове и количества сл огов  (п редудар 
ных и заударны х). П редударны е слоги  п р оизносятся  с постеп ен н ы м  
увеличением  силы и длительности  звучания, они  являются как бы  
ступенькам и повы ш ения тона голоса в направлении к удар ном у сл о 
гу, как верш ине. У дарны й сл ог п р ои зн оси тся  с наибольш ей си л ой  и 
более вы соким тоном  голоса. Для заударны х слогов характерно осл аб
ление силы , сокращ ение длительности или ровное н исходящ ее дв и ж е
ние тона. Сравните: окно — окна, весна'— весны, город — города , умный — 
умнее.

И нтонирование слова зависит также от места слова в предлож ении. 
Так, наприм ер, в начале повествовательного п редлож ения ударны й  
гласный является более высоким и произносится на восходящ ем  тоне, 
в конце — более низким и произносится на нисходящ ем тоне. С равни
те: Весной/ я всегда приглядываюсь к черемухе. — Я всегда приглядыва
юсь к черемухе/ весной.

У праж нение 135.
Слушайте следующие слова и звучание их ритмических моделей.

Зел ены й, зел ен , зел ен а, зелен о; красны й, красен, красна, красно; 
далекий, далеко"; белый, бела, бел о, белы м- бело.

У праж нение 136.
Прослушайте текст. Расставьте словесные ударения. Обратите 

внимание на фонетические слова, в составе которых есть проклитики. 
Прочитайте текст вслух.

Т оч н о из далек ого  детства кто-то  взглянул на меня голубы ми гла
зами — с такою  р адостной  сил ой  почувствовал я тонк ую  красоту  
наш ей природы . Лиловая ды мка накрывала луга и поля. Голосами пев
чих птиц звенели зелены е перелески. Ш и рок о расстилались луга, п о 
сы панны е цветами. П о закрайкам дор оги  п о-п реж н ем у цвела м ед ун и 
ца, а в ее  пы ш ны х м едово-ж елты х соцветиях н едвиж но дрем али  о сы 
панны е цветочной пылью ж ук и -бр он зовк и . П ронизы вая воздух, над



головой звенели  пчелы, напряж енная дел овитость  чувствовалась в их 
полете... Вдыхая м едовы е запахи трав, я проходил троп и н к ам и , по  
плечи утопая в наливш ихся, н еж н о-зел ен ы х хлебах.

(И. Соколов-Микитов)

Комментарии к тексту:
закрайки дороги — края дороги; медуница — травянистое растение с 

мелкими душистыми цветками; соцветие — совокупность цветков, со
бранных в виде кисти, зонтика.

У праж нение 137.
Прочитайте пословицы и поговорки, следя за слитным произношени

ем проклитиков и эн/слитиков. Укажите количество фонетических слов.

Ум хор ош о, а два лучше. Д ерпениедкГф уд все реретру т. Н ^ л у ^ х у  
н и в у х у . Hyjryjxa ни^сюда" Все" сча стье зем ли  — з а т р у д о м . Д е л о  
верши", д а  не спеш и ГДля р о д и н ы  св ое й ни си л , ни ж и зни  не ж але й.

Синтагма. Синтагма (речевой такт) — это  группа слов (или о д н о  
слово), объ еди н ен н ы х общ ей  и н тон ац и ей  и значением  (синтагма, с о 
стоящ ая из о д н о го  слова, отличается от слова в п редлож ен и и  особы м  
синтагматическим ударением и значительной речевой паузой , отделя
ю щ ей ее от др угой  синтагмы ).

Е динство синтагм ы  и ее границы  оф ор м л я ю тся  различны м и и н 
т он ац и он н ы м и  средствам и: паузой , см ы сл овы м  у дар ен и ем , м ел о д и 
кой, тем пом . Ч ащ е всего одн а синтагм а отделяется от другой  с п о м о 
щ ью паузы. Д ля синтагм ы  характерна и н тон ац и я  н еза к о н ч ен н о ст и . 
Н апример: На берегу пустынных волн/ стоял он,/дум великих полн,/и 
вдаль глядел. (А. Пушкин)

Ч лен ен и е фразы  на синтагмы  обусл ов л ен о  см ы сл ом , зн ач ен и ем , 
которое вкладывает в высказывание говорящ ий. Наличие оттенков зн а
чения отражается на допустим ы х колебаниях в членении речевого п о 
тока. Так, возм ож ны  сл едую щ ие варианты  членения ф разы  на р еч е
вые такты:

На другой день весть о пожаре/ разнеслась по всему околотку. 
(А. Пушкин);

На другой день/ весть о пожаре/ разнеслась по всему околотку.
На другой день/ весть о пожаре/ разнеслась/ по всему околотку.
О днако эт о  н е озн ач ает , что ф р азу  на такты м о ж н о  р азбивать  

как угодно. Н еправильное синтагм атическое членение искажает смысл  
вы сказы вания или дел ает  его  б ес см ы сл ен н ы м . Н ап р и м ер: Шибанов 
молчал из пронзенной ноги /  кровь алым струилась потоком. — Ши
банов молчал, /  из пронзенной ноги кровь алым струилась потоком. 
(А. Толстой)



Ч ленение ф разы  на такты н ео б х о д и м о , потом у что о н о  заставляет  
анализировать ф разы , вникать в их смы сл. Б ез этого  н ев озм ож н о пра
вильно п рои зн ести  ф разу.

Упражнение 138.
В предложениях выделите синтагмы. Укажите возможные варианты 

членения. С какими различными значениями связано различие в членении?
1.О чень огор ч и л и  ее  сл ова отца. 2. К ак удивили  его  сл ов а  брата.

3. Н а вопрос ваш товарищ  не ответил. 4. Д очь  послала стихи его  другу.

Упражнение 139.
Прочитайте предложения, соблюдая границы синтагм.

Я не п ом н ю  у т р а / бол ее голубого и свеж его! С олнце едва вы каза
лось  и з-за  в е р ш и н ,/ и сл и ян и е первой теплоты  его лучей с ум и р а ю 
щ ей прохладой н о ч и / наводило на все чувства какое-то сладк ое т о м 
л е н ь е;/ в у щ ел ь е / не проникал ещ е радостны й луч м олодого  д н я ; /  он  
золотил только верхи у т есо в ,/ висящ их с обеи х  сторон над ним и.

(М.Лермонтов)

Упражнение 140.
Прочитайте текст, обозначая интонацией границы между синтаг

мами. Укажите случаи расхождения между членением текста на осно
ве знаков препинания и синтагматическим ч/1енением.

Как у п о и т ел ен ,/ как р о ск о ш ен / летний д ен ь  в М ап ор оссии!/К ак  
томительно жарки те ч асы ,/ когда полдень блещ ет в тиш ине и з н о е /  и 
голубой, неизм ерим ы й о к е а н ,/ сладострастны м куполом нагнувш ийся  
над зем л ею ,/ кажется, за сн у л ,/ весь, потонувш и в н ег е ,/ обн и м ая и 
сж имая п рекрасную / в воздуш ных объятиях свои х!/ На нем ни о б л а к а ./ 
В поле ни р е ч и ./ В се как будто ум ер л о;/ вверху тол ьк о ,/ в н ебесн ой  
гл уби н е ,/ др ож и т ж ав ор он ок ./ и серебряны е п ес н и / летят по воздуш 
ным степям на влю бленную  зе м л ю ,/ да  изредка крик чайки/ или зв о н 
кий голос п ер еп ел а / отдается в ст еп и ./ Л ен и во  и б е зд у м н о ,/ будто  
гуляющ ие без ц ел и ,/ стоят подоблачны е д у б ы ,/ и ослепительны е удары  
солнечны х лучей заж игаю т целые ж ивописны е массы л и сть ев ,/ наки
дывая на д р у ги е / тем ную , как ночь, т е н ь ,/ по  которой только при 
сильном ветре пры щ ет зо л о т о ./ И зумруды , топазы , яхонты эф ир ны х  
насеком ы х/ сы плю тся над пестрыми о го р о д а м и ,/ осеняемы ми статны 
ми п одсол н еч н и к ам и ./ С еры е стога с е н а / и золоты е снопы  х л е б а / рас
полагаются в п о л е / и кочуют по его н еи зм ер и м ости ./ Н агнулись от  
тяж ести п л од ов / ш ирокие ветви череш ен, слив, яблонь, груш ;/ н е б о ,/  
его  чистое зеркало — р ек а/ в зелены х, гордо подняты х р ам к ах .../ как 
полно сладострастия и неги/ малороссийское лето!

(Н. Гоголь)



Комментарии к тексту:
Малороссия — Украина; нега — состояние наслаждения, блаженства; 

чайка, перепел — птицы; прыскать — внезапно прорываться; изумруды, яхо/у- 
ты, топазы — драгоценные камни; эфирный — необычайно легкий, воздуш
ный; осеняемые (от осенять)— загоняемые; статный — стройный.

Синтагматическое ударение. С интагм атическое ударение наслаива
ется на обы чное сл овесное ударение последнего слова синтагмы и у си 
ливает его. Таким образом , синтагматическое ударение — это у си л ен 
ное сл о в есн о е ударение. С лово, вы деляемое синтагм атическим  удар е
ни ем , не является более важным в см ы словом  отн ош ен и и . Н апример: 
Лизавета Ивановна/ сидела в своей комнате, /  еще в бальном своем0 / / »
наряде, /  погруженная в глубокие размышле ния. (А. Пушкин) (си н таг
матическое ударение пом ечено знаком (0 ). Ф ункция синтагм атическо
го ударения заклю чается в ф он етич еск ом  объ еди н ен и и  нескольких  
слов в синтагму.

С интагм атическое ударение мож ет перемещ аться и на другие слова  
синтагм ы , стоящ и е как в ее начале, так и в сер еди н е. Такие ударения  
вы деляю т слова, важны е п о  см ы слу или эм о ц и о н а л ь н о -эк с п р е сс и в 
ной окраске. П ри восприятии устной речи они о с о б е н н о  заметны  на  
слух, так как обозначаю тся  в п р ои зн ош ен и и  не только дл и т ел ь н ос
тью , но  и повы ш ением  или п он и ж ен ием  тона голоса: Грачи улетели. 
Грачи улетели. М есто синтагматического ударения подсказывается кон 
текстом.

Упраж нение 141.
Расчлените предложения на синтагмы. Обратите внимание, всегда 

ли границы синтагм совпадают со знаками препинания. Расставьте 
словесные и синтагматические ударения. Обратите внимание на неко
нечные позиции синтагматических ударений.

С лавное м есто  эта долина! С о всех стор он  горы неп р и ступ н ы е, 
красноваты е скалы , обвеш ан н ы е зелены м  плю щ ом  и увенчанны е ку
полам и чинар, ж елты е обры вы , исчерченны е п р ом ои н ам и , а там вы 
сок о-в ы сок о  золотая бахром а сн егов , а внизу Арагва, обн явш и сь  с 
другой  безы м ен н ой  речкой, ш ум н о вы ры ваю щ ейся из ч ер н ого , п о л 
ного  мглою  ущ елья, тянется сер ебр я н ою  нитью  и сверкает, как змея  
св оею  чеш уею .

(М. Лермонтов)

Упражнение 142.
Прочитайте предложения, учитывая деление на синтагмы и син

тагматические ударения. Укажите и объясните неконечные позиции 
ударений.



1. Культурные р а ст ен и я / изн еж ен ы  уходом  человека/  и б ез  его  за 
б о т ы / погибаю т. Дикие ж е р аст ен и я / чрезвы чайно выносливы/ и бы с
тро размножаются. (Н. Александрова) 2. Все счастливые семьи/  похожи 
друг на д р у га ,/ каждая несчастливая се м ь я / несчастлива по-своему. 
(Л. Толстой) 3. И пусть у гробового входа/ М ладая будет жизнь иг
рать / И равнодуш ная природа/ Красою  ̂ вечною  си я т ь . (А. Пушкин)
4. Увы, /  он счастия не и щ ет / и не от счастия б еж и т /. (М.Лермонтов.)

(Справочный материал I. 9. с. 259)

М елодика синтагмы. Каждая синтагма характеризуется еди н ой  м е
л оди ч еск ой  л и н и ей . Н а к он ц е внутренней (н ек о н еч н о й ) синтагмы  
п р ои сходи т п овы ш ен и е тона, а в к онце к он еч н ой  (повествователь
н ой ) синтагмы  будет  п он и ж ен и е тона.

Н априм ер, в п редлож ении: Большая черная собака/бего/ia по дво
ру ,/ беспрестанно лая на всех, две синтагмы  (вн утрен н и е) п р о и зн о 
сятся с повы ш ением  тона на последнем  ударном сл ове, третья синтаг
ма (конечная) п р ои зн оси тся  с постепенны м  сн и ж ен и ем  тона на всех 
ударны х слогах и р езким  его п адением  на п осл едн ем  слоге.

Ровным тоном  прои зн осятся  вводны е слова и предлож ен и я, а так
ж е обр ащ ени е, стоя щ ее в сер еди н е или в^конце предлож ен и я, н ап р и 
мер: Вы,/ по-ви димому,/ очень огорчены. Я очень устал,/ по правде 
говоря, /  после рабочего дня.

Тем п синтагм ы , как и общ ий  темп речи, зави сит от эм о ц и о н а л ь 
ного состояния говорящ его и стиля произнош ения. В письм енной ф и к 
сац и и  скорость п р ои зн есен и я  зависит от величины  синтагмы: бол ь 
ш ие синтагмы произносятся бы стрее, короткие — м едленнее. П оэтом у  
наиболее важные по смы слу слова располагаются в небольш ой синтаг
ме. Быстрый темп говорит о м еньш ей значительности, второстепенно- 
сти синтагмы , например: Слова лились,/ как будто их рождала/ Не 
память рабская, /  но с е р д ц е .  (А.Пушкин) (уск ор ен и е о б озн ач ен о  
ж ирны м  курсивом , зам едл ен и е — разрядкой.)

Упражнение 143.
Промушайте предложения. Сравните интонацию внутренних (не

конечных) синтагм повествовательного предложения и вопроситыьных 
предложений. Обратите внимание на их мелодическое сходство.

Упражнение 144.

1. Владимир И ван ови ч / выступит Кто? В ладим ир И ванович?  
на конф еренции .
2. К В л а д и м и р у  И в а н о в и ч у / К кому? К  Владимиру Ивановичу? 
п р и ходи л и  р о д ст в ен н и к и .
3. И з -з а  п л охой  п о г о д ы / р ей с П очему? И з -за  плохой  погоды ?  
отм ен и л и .



4. В среду утром / рейс отменили. Когда? В среду утром?
5. В концертном за л е / бы ло м ного Где? В концертном зале? 
народу.

Сравните мелодику вводных слов и обращений в следующих примерах.

О даренны е студенты ,/ вероятно,/ М ы сейчас заслуш аем  д о к л а д ы ,/
вы ступят с докладам и. д о р о ги е друзья.
О дар ен н ы е студенты  выступят с М ы ,/ д ор оги е д р у зь я ,/ сейчас за -
д ок л адам и ,/ вероятно. слуш аем доклады .

П редлож ение. Предложение (фраза) — наибольш ая речевая е д и н и 
ца. О но представляет собой  вы сказы вание, относительно зак он ч енн ое  
п о см ы слу, об ъ ед и н ен н о е общ ей  интон ац и ей  и о т дел ен н ое от другого  
вы сказы вания больш ой паузой ( / / ) .  У казателями конца предлож ен и я  
наряду с паузой являю тся спад тона и ф разовое удар ение.

Фразовое ударение — это усиление сл овесного  ударения на сам ом  
важном в предлож ении (фразе) слове. Если предлож ен и е состоит из 
од н ой  синтагмы, ф разовое ударение совпадает с синтагм атическим , 
например: Стало холодно.// (знак ("’) — знак ф разового  ударения). 
Если предлож ение состои т  из нескольких синтагм , ф разовое удар ен и е  
совпадает с посл едн и м  синтагм атическим  удар ением . Как правило, 
ф разовое ударение падает на п осл еднее слово предлож ения, например: 
Современные русский,/ английский,/ французский и другие языки/ — по
томки древнего,/ некогда существовавшего/ индоевропейского праязы
ка».//

Однако фразовое ударение, как и синтагматическое, может перем е
щаться на другие слова, наиболее важные по смыслу.

Н ек он еч н ое ф р азов ое (и синтагм атическое) удар ен и е отличается  
от простого сл ов есн ого  не только больш ей  длительностью , но  и б о л ь 
ш ей си л ой , гром костью  и более вы соким тоном  голоса. Т акое ф р а зо 
вое ударение назы ваю т логическим.

Упражнение 145.
Расчлените на фразы и синтагмы следующий текст. После этого 

перепишите текст с необходимыми знаками препинания. Какие вариан
ты членения возможны?

Мы идем по скользкой  д ор оге  уж е два часа тяж ел о льет д о ж д ь  
кругом кусты в каплях пром окли наск возь  н о  ск ор о  к он ец  пути о с т а 
лось  немного.

Упражнение 146.
Прочитайте текст. Расчлените на фразы и синтагмы. Расставьте 

фразовые и синтагматические ударения. Найдите случаи, когда фраза и 
синтагма совпадают.



И вся эта  ночь слилась в какую -то волш ебную , чарую щ ую  сказку. 
В зош ел м есяц. Его си я н и е причудливо, пестро и таин ствен н о р асц ве
тило л ес, легло среди  мрака неровны м и и сси н я-бл едн ы м и  пятнами на  
корявы е стволы , на и зогнуты е сучья, на м ягкий, как плю ш евы й  
ковер, мох. Т он к и е стволы бер ез белели резко и отчетливо, а на их  
редкую  листву, казалось, были н аброш ены  серебри сты е, прозрачны е, 
газовые покровы...

(По А. Куприну)

Упражнение 147.
Прочитайте. Сравните варианты одного и того же предложения с 

разным членением на синтагмы.

Н адо  уч и ться / работать/ и отды хат ь //
Н адо  учиться работать/ и от ды хат ь //
Н адо  учиться работать и отды хат ь //

Типы предлож ений по интонации. В р усском  язы ке м н ож еств о  т и 
пов и н тон ац и и . И з ни х о с о б е н н о  вы деляю тся интонация повествова
н и я , в о п р о са  и воск л и цан и я . В соответстви и  с этим  вы деляю т три  
т и п а  п р едл ож ен и й : п овествовательны е, в оп роси тел ьн ы е, в о ск л и ц а 
тельны е.

Повествовательные предложения характеризую тся повы ш ен и ем  
т он а  на ударном  слоге о д н о го  из членов предлож ения и н и сходящ и м  
т он ом  к к онцу п редлож ен и я . Ч асть п редлож ения, которая находится  
за  и н т о н а ц и о н н о  вы соким ц ентром , п рои зн оси тся  бол ее низким  т о 
н ом , чем начало предлож ения, и выражает заверш енность сообщ ен и я . 
П о н и ж ен и е  и осл абл ен и е тона в к он ц е п редлож ения — характерная  
ин тонационная особен н ость  русского языка.

Вопросительные предложения характеризую тся резким  п ов ы ш е
н и ем  т он а  гол оса  на  ударном  слоге того  слова, в котором  заклю чен  
см ы сл вопроса, а затем его падением . В предлож ении  часто и сп ол ь зу 
ются специальны е лексические и грамматические сп особы  вы ражения  
в оп роси тельн ости  (вопросительны е м естои м ен и я , наречия, частицы , 
особы й  п орядок  слов (инверсия)). П ри наличии этих примет в о п р о си 
тельности  вопросительная ин тон ац и я осл аблена, например: Кто же 
сердце порадует? Кто его успокоит, мой друг? (С.Есенин). П ри отсут
ствии грам матических признаков и нтонация становится осн ов н ы м  
ср едством  вы раж ения воп росительности  и о со б е н н о  зам етн а, н ап р и 
мер: Это ваш знакомый? Он тебя знает?

Восклицательные предложения характеризую тся уси л ен и ем  ф р а зо 
вого удар ен и я и значительны м повы ш ением  тона. О сновны м  ср е д 
ством вы ражения эм оц и й  является интонация. К ром е интонации  э м о 
циональны й характер предлож ен и я подчеркивается и сп ол ьзован и ем



м еж дом ети й  (ах , ой , б о ж е мой и д р .) , эм оц и он ал ьн о-уси л и тел ьн ы х  
частиц  (какой, такой, сколько, столько, где, куда и т. п .), о м о н и м и ч 
ных вопросительны м  м естоим ениям  и наречиям , например: Как хоро
ши, как свежи бши розы в моем саду! Как взор прельщали мой! (И. Мят - 
лев) Какая ночь! На всем какая нега! (А. Фет)

(Справочный материал 1 . 10. с. 260)

У праж нение 148.
Прослушайте предложения, обращая внимание на ослабление или уси

ление интонации вопросительности в зависимости от наличия или от
сутствия в них специфических примет вопросительности. Укажите эти 
приметы. Прочитайте, соблюдая нужную интонацию.

1. Ты н е пойдеш ь дом ой ?  Разве ты н е п ой деш ь дом ой ?  П ойдеш ь ли  
ты дом ой ?  К огда ты идеш ь дом ой ?  П ой деш ь ты д ом ой ?  2. Ж еланья... 
Ч то пользы  напрасно и вечно желать? (М. Лермонтов) 3. К то не зн ает  
вол ш ебн ой  музыки Ч айковского? 4. К ого ж  лю бить? К ом у  ж е верить?  
(А.Пушкин) 5. Ч то ж е м не делать? Разве я виновата? (Н.Островский)
6. П р идет ли час м оей  свободы ? (А.Пушкин) 7. Где п реж н и й  ж ар и 
слезы  вдохновения? (А.Пушкин)

Упраж нение 149.
Преобразуйте данные повествовательные предложения в вопроси

тельные и восклицательные. Сравните изменение тона в них.

Н аступила ию ньская ночь. Гаснут п осл едние огни. Д еревня засы па
ет. Т иш ина. С лы ш ен далекий  лай собак . Г д е-т о  п ою т девуш ки. И з -за  
рощ и поднимается луна. С оловей запел. Н очь ожила.

Упражнение 150.
Спишите, ставя в конце предложения точку, вопросительный или 

восклицательный знак. Прочитайте с соответствующей интонацией.

Гроза

Н о  что это  В етер  в н езап н о  налетел и пром чался В оздух  дрогнул  
кругом Уж не гром ли Ч то за  тем ная п ол оск а  на н еб о с к л о н е  Н е туча  
ли надвигается Н о вот сл або  сверкнула м ол н и я ... Э , д а  это  ж е гр оза  
К ругом ещ е ярко светит сол н ц е... Н о  туча растет С к ор ей  В он , к аж ет
ся , виднеется се н н о й  сарай... Вы добеж ал и  К аков д о ж д и к  К аковы  
м олнии Н о вот сол н ц е опять заиграло Г роза прош ла Вы вы ходите К ак  
весел о сверкает все кругом, как воздух свеж .

(По И. Тургеневу)



Вопросы:
1. Какие стили п роизнош ения сущ ествуют?
2. Каковы особен н ости  разговорного стиля произнош ения?
3. Каковы особен н ости  книж ного стиля произнош ения?
4. Чем определяется характер звучания речи?

Л итературная устная речь по характеру п рои зн ош ен и я  звуков в 
словах бы вает книжного (п ол н ого) стиля и разговорного (н еп ол н ого)  
стиля.

Т ипичны е речевы е жанры , в которых звучит н еп ол н ое п р о и зн о 
ш ение: друж еская беседа , н епр инуж денны й разговор, рассказ дпя н е 
скольких слуш ателей об  увиденном  или переж итом , обм ен репликами  
«на ходу» (приветствия, прощ ания, вопросы , просьбы ) и т. д.

О тличительны е о со б ен н о ст и  разговорного (н еп ол н ого) п р о и зн о 
сительного стиля: количественное и качественное и зм енен и е безудар 
ных слогов, вплоть д о  полного исчезновения безударны х гласных (фи
лологический, ин(и)циатива, торжеств(е)нный), осл аблен и е и вы па
д ен и е  согласны х ((в)стретитъ, ни[ч ’]о, бу(д)ит), деф ор м ац и я  или 
вы падение участков текста (прилагает н]ые, государ[сн]ый, здра[с ’т ]ь)

В отличие от р азговорного книж ны й (полны й) стиль п р о и зн о ш е
ния характеризуется отчетливым п р ои зн ош ен и ем  безударны х слогов, 
отсутствием  вы падения звуков и их сочетаний , т.к. говорящ ем у очень  
важ но, чтобы  его речь была м аксим ально пон ятн ой  дня всех.

Характер звучания речи определяется следую щ им и показателями:
1. дикцией;
2. высотой тона;
3. силой голоса;
4. темпом речи;
5. тембром голоса.
Дикция. Д и к ц и я  — степень отчетливости в п р ои зн ош ен и и  слов и 

слогов в речи.
И м еется определенная связь между стилями произнош ения и каче

ством дикции: в разговорном  стиле п р ои зн ош ен и я  наблю дается н еот
четливая, небреж ная дикция, а в книж ном  п р ои зн ош ен и и  — отчетли
вое, я сн о е  п р о и зн есен и е, хорош ая ди к ц и я.

Четкая ди к ц и я  зависит от правильного полож ения органов речи  
(язы ка, губ, м ы ш ц н и ж н ей  челю сти) и сл аж ен ной  их работы.

Упраж нение 151.
Поупражняйтесь в произношении с четкой дикцией.

1. В сех ск ор оговорок  не переговориш ь. В одовоз вез воду из водо
провода. Н аш  Полкан попал в капкан. Архип оси п , О сип охрип. В езет



С еньку С анька с С онькой на санках. С анки скок , С еньку с ног, 
С аньку в бок , С оньку в лоб: все в сугроб. Ткач ткёт ткань. У пеньков  
опять пять опят. Ш ла Саш а по ш оссе и сосала суш ку. Корабли лавиро
вали, лавировали, да не вылавировали. И з кузова в кузов ш ла п ер е
грузка арбузов. В грозу от  груза арбузов развалился кузов.

2. В начале года 
Н ы н че-то  —
П огода половинчата:

То лужица 
Завьюжится, 
То стужица  
Закружится.

3. Щ ука в озер е жила. 
Червяка с крючка сняла, 
Н аварила щука щ ей, 
П ригласила трех ерш ей. 
Говорили всем ерш и:
— Щ и у щуки хорош и.

(В. Мусатов)

То стелется, 
То колется  
Метелица 
В околице.

(А. Медогонов)

Высота тона. Высота тона, т. е. п роизнош ение на определенной ноте 
отдельных слогов в словах, зависит от степ ен и  напряж енности  гол осо
вых связок.

Упражнение 152.
Поупражняйтесь в модуляциях своего голоса по высоте тона.
1. Произнесите пары слов-предложений с повествовательной и во

просительной интонацией (повторяйте каждую пару несколько раз, при
слушивайтесь к работе ваших голосовых связок)

Там. Там? Вот. Вот? Здесь. Здесь? Сегодня. Сегодня? Далеко. Далеко?  
Тут. Тут? Ты. Ты? Наш. Наш? Он. Он? Едет. Едет? Идут. Идут? Разыщут. 
Разыщут?

2. Произнесите предложения с логическим ударением на слове Тоня, 
следя за тем, как постепенно повышается ваш голос на ударном звуке 
[о] в слове Тоня (высота тона условно отмечена цифрами 1, 2, 3, 4У 5).

1. — Тоня приш ла.
2. — Кто приш ел?
3. — Тоня пришла?
4. — Кто ж е приш ел? — Д а Т оня же!
5. — Тоня! Д а  ты ли это?
Сила голоса (интенсивность). С ила гол оса  зависит от количества  

воздуха, вы ды хаемого из легких и п р оходящ его  через напряж енны е  
голосовы е связки. С ила голоса мож ет меняться в зависим ости от р еч е



вой ситуации и эм оционального состояния говорящ его. У веренность в 
своей  правоте, чувство испуга, радости  обы чно вы ражается сильны м  
гол осом , а н еуверен н ость, горестны е чувства — слабы м.

Упражнение 153.
Потренируйтесь в модуляциях своего голоса по силе.
1. Прочитайте отрывок из стихотворения следующим образом:

а)так, чтобы вас слыша/7 сидящий рядом с вами товарищ; б) так, 
чтобы слышал вас товарищ, сидящий на расстоянии одного метра;
в) так, чтобы вас слышали все, присутствующие в комнате; г) так, 
чтобы вас слышали в следующей комнате.

М ой  первый друг, м ой друг бесц ен н ы й !  
И  я судьбу благословил,
К огда м ой двор  уеди н ен н ы й , 
Печальным снегом  занесенны й,
Т вой колокольчик огласил.

2. Прочитайте отрывок из стихотворения с соответствующей ему 
силой голоса.

(А. Пушкин)

П од  бурями судьбы  ж естокой  
Увял цветущ ий м ой венец  —

Я переж ил свои  ж еланья, 
Я разлю бил свои  мечты, 
Остались мне сдай  страданья, 
П лоды  сердеч н ой  пустоты

Ж иву печальны й, о д и н о к и й ,
И жду: придет ли м ой  конец?  
Так, поздним хладом пораженны й, 
Как бури слы ш ен зи м н и й  свист. 
О дин — на ветке о б н а ж ен н о й  
Трепещ ет запоздалы й лист!

(А. Пушкин)

О творите м н е тем н и ц у, 
Д ай те м не си я н ь е дн я , 
Ч ерноглазую  дев и ц у , 
Ч ерногривого коня.

Д айте раз п о  си н ю  полю  
П роскакать на том  коне;
Д айте раз на ж и зн ь  и волю ,
Как на чуж дую  м н е д о л ю ,  
П осмотреть поближ е мне.

(М. Лермонтов.)
3. Прочитайте стихи, постепенно усиливая голос.

М ороз
р ум ян ец  вы жег

Второй...
четверты й, пяты й, —

нам огн евой ... 
Бежим,

конец  горе, 
лети, лети ,

беж и м  на лыжах  
мы от него! Скорей!

не падай

Скорей!



Закован
в хол од  воздух, — 

аж др ож ь
берет...

В глазах
сверкаю т звезды ;

т!вп ер ед, вперед!

(Н. Асеев)

4. Прочитайте стихи, постепенно сбавляя силу голоса.

Вокруг
седы е ели; 

скол ьзи , нога.
Как белые постели, 
легли снега.
И тон к и е березы  — 
Л иш ь о г 

л я 
нись, —

Затянуты
в м орозы  — 

поникли вниз...

Н а озер е синеет  
тяж елы й лед. 
Припустимте

сильнее
впер ед,

вперед.
Л егки

следы от зайцев  
и о т  лисиц: 
ты с ним и

состязайся — 
н еси сь , несись.

(Н. Асеев)

Темп речи. Темп речи зависит от стиля произнош ения и эм оциональ
ного состояния говорящего. П олный стиль характеризуется замедленным  
и отчетливым произнош ением  всех слогов (ударных и безударны х). Для  
разговорного стиля типично ускорение темпа речи. Быстрый темп св ой 
ственен обы чно взволнованной речи, а медленны й — торж ественной.

Упражнение 154.
Потренируйтесь в произнесении речи в разном темпе.
1. Прочитайте скороговорку несколько раз, постепенно убыстряя 

темп.

Н а дворе трава, на траве др ова, раз др ова, два дрова, три дрова.
Н а дворе др ова , за двором  др ова, др ова  вдоль двора, др ова  вш ирь  

двора.
Н е вместит двор  дров. Д рова вы дворить обратно на др овя н ой  двор.

2. Прослушайте текст в чтении учителя. Обратите внимание на 
тоу какие части он читает более быстрым темпом по сравнению с 
остальным текстом. Затем прочитайте текст сами, соблюдая нуж
ный темп.

Д н и  п оздн ей  осен и  бранят обы к н овен н о ,
Н о  м н е он а  мила, читатель до р о го й ,
К р асою  тихою , блистаю щ ей см и р ен н о .

ю з



Так н ел ю би м ое дитя в сем ье р одной  
К  себ е  меня влечет. Сказать вам откровенно,
И з годовы х времен я рад лиш ь ей одн ой .
В ней м ного доброго; лю бовник  не тщ еславны й,
Я нечто в ней наш ел м ечтою  своенравной .

Как это  объяснить? М н е нравится она.
К ак, вероятно, вам чахоточная дева  
П ор ою  нравится. На смерть осуж дена,
Б едняж ка клонится б ез р опота, без гнева.

(А. Пушкин)

Холмы все ещ е тонули в лиловой дали, и не бы ло видно их конца; 
мелькал редкий бурьян, булы ж ник, п р он оси л и сь  сжаты е полосы , и 
все те ж е грачи да  корш ун, сол и дн о  взмахиваю щ ий крыльями, летали  
над степью . В оздух все больш е застывал от зноя и тиш ины , покорная  
природа ц епенел а в м олчании...

Н о вот, н ак он ец , когда сол н ц е стало спускаться к западу, степь, 
холмы  и воздух не выдержали гнета и, истощ ивш и тер пен и е, и зм у
чивш ись, попы тались сбросить с себя иго. И з-за  холм ов н еож и дан н о  
показалось пепельно-серое кудрявое облако. О но переглянулось со  степью  
и нахмурилось. (А. Чехов)

Тембр. Т ем бром  голоса, как уж е бы ло отм ечено, создается  д о п о л 
нительная эм оциональная окраска предлож ения, т.е. выражаются р аз
личны е чувства: гнева, радости, восторга, страха, изум ления, д о с а 
ды , н еж н ости , л ю бви , угрозы , отвращ ения и др. Разговорны й стиль, 
как более эм оциональны й, характеризуется ш ироким диапазоном  тем 
бровы х окрасок.

Упражнение 155.
Произнесите предложение: Снег пошел!, меняя тембр голоса для 

выражения следующих чувств:

а) радости (С н ег  пош ел! Н овы й год будем  встречать со  сн егом !);
б) удивления (С нег пошел! А мы думали, что зима уже кончилась.);
в) разочарования (С н ег пош ел! П оездк а за город отм еняется .);
г) страха (С н ег  пош ел! Мы не успеем  спуститься с гор, зан есет  все 

тропы .).
Упражнение 156.
Произнесите предложение: Мама приехала! с чувством:

а) лю бви (С ам ы й дор огой  мой человек!);
б) радости (Б удет с кем посоветоваться!);
в) отчаяния (А я ещ е не успел ей приготовить подарок!).



У праж нение 157.
Прочитайте вслух пословицы, выражая убеждение, осуждение, обо

дрение.
Н е тот грамотней, кто читать ум еет, а тот, кто слуш ает д а  разумеет.
Л оды рь д а  бездел ьник  — им праздник  и в п он едельн и к .
В т есн от е , да не в оби де.
Д ел у  время — потехе час.

Упраж нение 158.
Прочитайте слова, соблюдая: а) книжный стиль произношения,

б) разговорный стиль произношения. С ebidejieHHbiMU словами составьте 
предложения.

Значит, следовательно, выразительно, действительно, худож ествен 
ны й, п родовол ьственны й, хозяйственны й, собств ен н ы й , здравствуй
те, пож алуйста, п осм отр и , оказы вается, м ож ет быть, вообщ е, ч ест 
ное сл ово , сегодн я , все равно, так сказать, стихотворение, ходи т, 
будет, объяснять; А нна А ндреевна, Елена А лексеевна, Вера Васильев
на, Ольга П авловна, С ергей Я ковлевич, М ихаил Н иколаевич, П етр  
И гнатьевич, А лександр  Григорьевич.

Упраж нение 159.
Прочитайте текст, придерживаясь: а) полного стиля произношения,

б) неполного сти/1я произношения. Запишите свое чтение на магнитофон
ную ленту. Воспроизведите эту запись и постарайтесь уловить свои ошиб
ки: в дикции, в модуляции голоса, в высоте тона, силе голоса, темпе речи и 
тембре голоса.

С тояла глубокая осень. Слякотная погода с ночны ми зам орозкам и  
и холодны м и ветрами, которы е пробовали закрутить свеж ую  кару
сель, см енялась погож и м и  дням и.

В один из таких погож их дн ей  я забрел в лес. Н а обратном  пути на  
о д н о й  из полян ок  я замедлил шаги. Это зам едлен и е, хотя он о  и п р о 
и зош л о н еп р ои зв ол ьн о , бы ло, к он еч н о , ч ем -то  вы звано. П оляну о к 
р уж и л и  ел и , с о с н ы , д у б ы , а к о е -г д е  в и д н ел и сь  за р о сл и  к р уш и н ы . 
Я стал осматривать куст круш ины . И то, что я увидел, меня не только  
порази ло, н о  прям о потрясло. На одн ом  и том  ж е кусте круш ины  я 
заметил и ж елты е листья, готовые оторваться и упасть, и зел ен ы е, 
полны е ж и зн и , и ещ е только начавш ие набухать почки, готовые вот-  
вот распуститься бутоны , и цветы в п олном  своем  бл еск е и красоте.

М еня поразил этот круговорот ж и зни  на одн ом  дер еве. П равда, я и 
раньш е замечал некоторы е откл онения в цикле развития, которы е  
присущ и круш ине, н о  чтобы это бы ло представлено в таком р а зн о о б 
р азии , я увидел в первы й раз.

(Дубрава)



Комментарии к тексту:
крушина — небольшое дерево или кустарник с черными несъедобными пло

дами; слякотная (погода) — сырая, с дождем или мокрым снегом; погожий 
(день) — хороший, благоприятный в отношении погоды; бутон — нераспус- 
тившийся цветок; цикл — совокупность явлений, составляющих законченный 
круг развития чего-либо.

Какое явление поразило автора текста?

Упражнение 160.
Выполните одно из предлагаемых заданий.
1. Составьте небольшой рассказ о необычном природном явлении, 

виденном вами.
2. Напишите рассказ-миниатюру по заданному концу.

А м олнии ж гли и жгли чер н ое н еб о , гром сотрясал стекла в ок н ах  
дом ов , и ливень хлестал и хлестал б е з  удерж у.

§  15 . Б л агозвуч и е речи

Вопросы:
1. Что такое благозвучие? Чем о н о  создается?
2. К акова роль благозвучия в поэти ческ ой  речи?
3. Что такое аллитерация, ассонанс?

П онятие о  благозвучии речи. Речь м ож ет быть благозвучной  или  
ж е, н аоборот, неблагозвучной.

К ачество речи зави сит от п одбор а  слов, в которы х удачно или  
н еудачно соседствую т разны е звуки.

С равните стихи А .С .П уш кина:

... Уж н еб о  осен ь ю  ды ш ало.
У ж  р еж е сол ны ш ко блистало,
К ор оч е становился день,
Л есов  таинственная сень  
С  печальным ш умом обнажалась.
Л ож и лся  на поля туман,
Г усей крикливых караван  
Т янулся к ю гу...

и скороговорки:
Три др овор уба  на трех дворах дрова рубят. И з кузова в кузов шла 

перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов. 
Ж анна с ж адн остью  ж евала ж ж ен н ую  жвачку.

Благозвучие — это  сочетание звуков, удобны х для п р ои зн ош ен и я  и 
приятных для слуха. Н аибол ее прием лемое звучание русской речи д о с 
тигается чередованием  гласных и согласны х звуков и незначительны м  
потребл ением  соч етан и й  согласны х, обы ч н о двучленны х, р еж е трех



членны х. С очетание четырех и бол ее согласны х, ск оп л ен и е взрывных  
или ш умны х согласны х (как в приведенны х выше ск ор оговорк ах), 
стеч ен и е гласны х (зи я н и е, например: У Саши и у Оли) наруш аю т  
благозвучие. О ш ибки в ф он етич еск ом  п остр оен и и  текста затрудняю т  
артикуляцию  при чтении вслух, становятся причиной н ев ер н ого  т о л 
кования ф разы .

Упраж нение 161.
Устраните неблагозвучие речи, заменив выделенные слова и выраже

ния синонимами.

1. П о  полю посп еваю щ ей  пш еницы  пробегал ветерок (нива, м оре).
2. При приближении станции поезд  неистово свистел (приближ аясь).
3. Д ор ога  шла через чернею щ ие провалами овраги (м и м о  ч ер н ею 

щ их, через т ем н ею щ и е, зи яю щ и е провалами).

Упражнение 162.
Укажите устно случаи нарушения благозвучия. Чем вызвана неблаго

звучность предложений? Выправьте текст, устранив неблагозвучие речи.

1. Вокруг плещ утся полотнищ а флагов.
2. И з-за  засухи урож ай был плохим .
3. И з-за  занавески выглядывало деви чье лицо.
4. П рим еров, п одобн ы х п р и веден н ом у, м ож но привести м ного.
5. О б орф ограф ии и ор ф оэп и и  речь пойдет на следую щ ем  занятии.
6. Во введении автор вводит читателя в курс соврем енны х проблем  

биохим ии.
7. Мы прим еняем  передовы е приемы  приемки белья.
8. И зображ ения русских писателей-классиков, изготовленны е и з о 

студией , были вы полнены  безвк усн о.
9. В целях соверш енствования преподавания, обуч ен и я  и в осп и та

ния были подготовлены  новы е программы .
10. С егодня мы собр ал и сь  на собр ан и е, чтобы обсуди ть  текущ ие  

вопросы.

(Справочный материал I. 11. с. 260)

Благозвучие в поэтической речи. В поэти ческ ой  речи благозвучие  
о со б ен н о  важно.

П рим ером  стр огого  порядка в расстановке звуков является рифма  
(п овторен и е созвучий  в к он ц е стихотворны х строк).

О ктябрь уж  наступил — уж  рощ а отряхает  
П осл едн и е листы  с нагих свои х  ветвей.
Д охн ул  о с е н н и й  хлад, д ор ога  пром ерзает,
Ж урча, ещ е беж и т  за  м ельницу ручей.

(А. Пушкин)



В поэтической речи н ам ер ен н ое повторение звуков м ож ет исп ол ь
зоваться не только в риф м е, но и внутри стиха. В этом случае о н о , как 
правило, тесн о  связано с содер ж ан и ем  вы сказывания и является зву
ковым вы ражением мысли. Н априм ер, в стихотворении А. Ф ета «Ш е
пот, р обкое ды ханье...» повтор ен и е согласны х сп особствует  создан и ю  
образа летней ночи:

Ш еп от, р обк ое ды ханье.
Трели соловья,
С ер ебр о и колыханье 
С он н ого  ручья...

В стихотворении «Летняя гроза» Ф. Тютчева повтор звуков [гр], [р| 
имитирует раскаты грома:

Говор негромкого грома 
Глухо рокочет вдали...

Повторяться в стихе могут как согласны е, так и гласны е звуки.
П овторение в стихе согласны х звуков называется (ылитерацией*. 

Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. Близко буря. В берег бьется 
чуждый чарам черный челн. Чуждый чистым чарам счастья челн том
ленья, чо/1 н тревог. (К. Бальмонт)

П овторени е в стихе гласных звуков называется ассонансом: Все 
хорошо под сиянием лунным, всюду. родимую Русь узнаю... Быстро лечу 
я по рельсам чугунным, думаю думу свою. (Н. Некрасов)

Аллитерация и ассон ан с, вызывая зрительны е, слуховы е или ины е  
ассоц и ац и и , усиливаю т обр азн ость , создаю т звуковое еди н ств о  св я 
занны х по смы слу и грамматически понятий, предметов, подчеркива
ют наи более важные в дан н ом  контексте слова: В промежутках со
вершенной тишины слышен бьи шорох прошюгодних листьев.

Упражнение 163.
Прочитайте, укажите рифмы в стихотворениях.

Как грустны сум рачны е дни  
Б еззвучной осен и  и хладной!
Какой истом ой безотрадной  
К нам в душ у просятся они!

(А. Фет)

Унылая пора! Очей очарованье!
П риятна мне твоя прощ альная краса —
Л ю блю  я пы ш ное природы  увяданье,
В багрец и золото одеты е леса,



В их сен ях ветра шум и свеж ее ды ханье,
И мглой волнистою  покрыты н ебеса.
И редкий солнца луч, и первы е м орозы ,
И отдаленны е седой  зим ы  угрозы .

(А. Лушкин)

Л ес, сл ов н о  терем р асп и сн ой ,
Л иловы й, зол отой , багряны й.
В еселой , пестрою  стен ой  
С тоит над светлою  поляной.
Березы  ж елтою  резьбой  
Блестят в лазури гол убой ,
Как вы ш ки, елочки тем н ею т,
А м еж ду кленами си н ею т
Т о там, то здесь, в листве ск возной .
П росветы  в н ебо, что ок онца.
Л ес пахнет дубом  и со с н о й ,
За лето  вы сох он о т  сол н ц а,
И о сен ь  тихою  вдовой  
В ступает в пестры й терем  свой ...

(И. Бунин)

(Справочный материал I. 12. с. 260)

Упражнение 164.
Прочитайте стихотворения. Обратите внимание на то, какие звуки: 
а) придают стихам мягкость, напевность

Слезы  л ю дск и е, о слезы  л ю дск и е,
Л ьетесь вы ранней и п оздн ей  п орой ...
Л ьетесь безвестн ы е, льетесь незрим ы е. 
Н еистощ им ы е, неисчислим ы е, —
Л ьетесь, как льются струи дож девы е  
В о сен ь  глухую, п ор ою  н очной .

(Ф. Тютчев)

Русалка плыла по реке голубой,
О заряема полной лун ой .
И старалась она доп л есн уть  д о  луны  
С ер ебр и стую  пену волны.

(М.Лермонтов)



Тень несозданы х создан и й  
Колы хается во сн е ,
С ловно лопасти латаний  
Н а эм алевой стене.

(В. Брюсов)

(Справочный материал I. 13. с. 260)

Упражнение 165.
Прочитайте, укажите аллитерации. Определите, какие функции они 

выполняют.

. Л ю блю  грозу в начале мая, 
К огда в есен н и й  первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в н еб е  голубом. 
Гремят раскаты м олоды е,
Вот дождик брызнул, пыль летит. 
П овисли перлы  дож девы е,
И сол н ц е нити золотит.

С горы беж ит поток проворны й, 
В лесу  не молкнет птичий гам,
И гам л есн ой  и шум нагорны й -  
Все вторит весело громам.
Ты скажеш ь: ветреная Геба, 
К ормя Зевесова орла. 
Г ром окипящ ий кубок с н еба , 
С м еясь, на зем лю  пролила.

(Ф. Тютчев)

2. Вновь громовы е угрозы , 
М ол нии резк и й  зигзаг. 
Н еба тяж елы е слезы  
К лонят испуганны й мак.

Л ивень, и буря, и где-то  
С олнца мелькнувш его луч... 
Русское буй н ое лето, 
М есяцы  зноя и туч!

(В. Брюсов)

3. С ветвей на чуткие весы  
Скатилась буси н к а  росы . 
Р о се -с л е зе  в противовес  
П ол ож ен  сол н ц а  луч с н ебес.

Качались чаши: «против»... «за»... 
П еретянула луч слеза.
Пусть тяж елей, висит внизу,
Д ай срок  — луч вы суш ит слезу.

(И. Тру дев)

У праж нение 166.
В приведенном отрывке из «Евгения Онегина» А. Пушкина найдите 

звуки, которые создают определенную звуковую картину; прочитайте, 
усиленно артикулируя эти звуки. Обратите внимание на то, что зву
ковая картина меняется. Какие звуки и почему начинают преобла
дать?



М азурка раздалась. Бывало,
К огда гремел мазурки гром ,
В огром ной  зале все др ож ало,
П аркет трещ ал п о д  каблуком ,
Т ряслися, др ебезж али  рамы;
Т еп ер ь  не то: и мы, как дам ы ,
С кользим  по лаковы м доск ам ...

Упражнение 167.
Подчеркните часто повторяющиеся гласные под ударением. Охарак

теризуйте этот поэтический прием. Какую функцию он выполняет ?

Э хо

Ревет ли зверь в л есу  глухом,
Т рубит ли рог, грем ит ли гром,
П оет  ли дев а  за холм ом  —
На всякий звук
С вой отклик в воздухе пустом
Р одиш ь ты вдруг.
Ты внем леш ь грохоту гром ов  
И гласу бури  и валов,
И крику сельских пастухов -  
И ш леш ь ответ,
Т ебе ж нет отзы ва... Т аков  
И ты, поэт!

(А. Пушкин)

Упражнение 168.
Прочитайте, укажите ассонансы. Определите их функции.

1. П оздняя  осен ь , грачи улетели,
Л ес  обн аж и л ся , поля оп устел и ,
Только н е сж ата п олоск а одн а ...
Г рустную  дум у н аводи т  она.

К аж ется , ш епчут колосья др уг другу:
«С кучно нам слуш ать о с е н н ю ю  вьюгу,

С кучно склоняться д о  сам ой  зем ли,
Т учны е зер н а , купая в пы ли!..»

(Н.Некрасов)
2. Зауны вны й ветер гонит  

С таю  туч на край н еб ес .
Ель надломленная стонет,
Глухо ш епчет тем ны й л ес ...

(Н.Некрасов)
i l l



3. С осулек  тонкий  зв он , -  
Он так п охож  на стон; 
На слабы й стон во сн е , 
К огда так сладок сон .
А  ж енщ ина спеш ит.
Ее чуть-чуть см еш ит,

Что так он а  спеш ит,
И чуточку страш ит.
П о льду стучит — чок-чок! 
Отважный каблучок,
И дер зк о  н абочок  
М охнаты й колпачок.

(Е. Евтушенко)

Упражнение 169.
Прочитайте текст. Определите, какие приемы помогают писате

лю в создании поэтической картины дождя.

Со двора слышался шум дож дя. Н есмотря на запертые ставни, шум 
этот врывался в комнату и наполнял ее всю, от пола д о  потолка. Д ож дь  
стучал по тесовой крыше... плескался в лужах на дворе, ш ироким, сплош 
ным гулом отдавался в далеком пространстве. В углу комнаты  стояла  
свеча. Ф итиль п о  временам тихо потрескивал. Кроме того, в комнате 
стучал ещ е маятник д а  из соседн ей  темной спальни слыш алось ды хание 
спящ их детей. Н о шум дож дя покрывал все эти звуки. В нем слыш алось  
что-то упрямое, живое. Бесчисленное множество маленьких капель пада
ли, ш лепались, стучали, разбивались, и тотчас ж е за ними летели дру
гие, без конца, без перерыва, сливаясь в один стройны й, нескончаемы й  
гул.

(В. Короленко)

Упражнение 170.
Прочитайте диалог. Продолжите его.

— Д ильбар, кто твой лю бим ы й поэт?
— П уш кин. О чень лю бл ю  его стихи. А как он описы вает природу! 

Послушай:

П од голубыми небесам и  
Великолепны ми коврами,
Блестя на сол н ц е, снег лежит;
П розрачны й лес один  чернеет,
И ель сквозь иней  зеленеет,
И речка п одо  льдом блестит.

— Д а, прекрасны е строки. А  я лю блю  Сергея Е сенина. У него тож е  
м ного стихов о  природе. А у кого из узбекских поэтов о со б е н н о  звучит  
тема природы?

— М не нравится пейзаж ная лирика Зульф ии, Э ркина Вахидова.
— М не он а  тож е нравится. Н авер ное, ещ е нем ало м ож н о бы ло бы  

назвать поэтов , которы е воспевали природу.



У праж нение 171.
Назовите писате>1ей, в творчестве которых значительное место 

занимает описание природы. Найдите и выпишите небольшие отрывки 
с описанием природы из произведений узбекских писателей (Мирмухсина, 
А. Каххара и др.), попытайтесь перевести их на русский язык.

Упраж нение 172.
Напишите сочинение на тему: «Времена года» или «Мое любимое 

время года». В сочинении используйте цитаты из произведений художе
ственной литературы. Попытайтесь усилить образность вашего сочи
нения ассонансами и аллитерациями.

Упраж нения дня обобщ ения и повторения

1. Составьте терминологический словарь по теме «Интонация».
2. Прослушайте текст, следя за его интонированием. Расчлените 

предложения на синтагмы. Расставьте синтагматические и фразовые 
ударения. Прочитайте текст, правильно интонируя синтагмы и пред
ложения.

— Их тут сотн и , этих цветов! А  что он знает? Н ичегош еньки  он  не 
знает. Д аж е как зовется этот цветок — и то не знает.

— К ур осл еп , — сказал мальчик.
— Д а не курослеп это , а м едун и ц а. Сам ты курослеп! ...
— М едуница, — п о сп еш н о  повторил мальчик и тут ж е спросил: — 

А  это  какой, розовы й?
— Это мята. П овтори за мной: мята!
— Н у, мята! — согласился мальчик.
— Ты не нукай, а чисто за  м н ой  повторяй. А вот это  таволга. Такая 

пахуч ая-пахучая!...
Я слушал и только удивлялся. Д евочка знала м н ож ество  цветов. 

О на называла др ем у, н оч н ую  красавицу, гвоздику, пастуш ью  сум ку, 
копы тень, мы льный корень, ш паж н и к , валерьяну, чабр ец , зв е р о 
б о й , чистотел и м н ож ество  других цветов и трав.

М ы сль о том , чтобы собрать слова, и м ею щ ие о т н ош ен и е к п р и р о
д е , приш ла м не в голову в тот ден ь , когда на луговом о зер ц е я усл ы 
ш ал, как хрипловатая девочка перечисляла разны е травы и цветы.

Словарь этот, конечно, будет толковым. К аж дое слово д ол ж н о быть 
объ я сн ен о , и п осл е него сл едует  пом ещ ать несколько отры вков из 
книг писателей, п оэтов  и учены х, им ею щ их научное или п оэти ч еск ое  
касательство к этом у слову.

Д ум ая о б  эти х словарях, о с о б е н н о  о  словаре «п риродны х» сл ов , я 
дел ил его на разделы : слова «лесн ы е», «полевы е», «луговы е», сл ова о  
врем енах года, о  м ет еор ол оги ч еск и х  явлениях, о  в оде , о реках и 
озер ах , растениях и ж ивотны х.



Я поним ал, что такой словарь н уж н о составить так, чтобы  его  
м ож н о бы ло читать, как книгу. Т огда он  давал бы п редставление как
о  наш ей п рир оде, так и о  неисчерпаем ы х богатствах языка.

(По К. Паустовскому)
Какую из частей текста вы бы прочитали полным (книжным), а 

какую неполным (разговорным) произносительным стилем? Чем вы ру
ководствовались, выбирая стиль произношения ?

Попытайтесь составить один из разделов «природного» словаря. Какие 
слова вы бы включили в него? Вспомните лексику связных текстов (смот
рите темы «Интонация», «Стили произношения», «Благозвучие речи»).

3. Проведите ролевые игры: «На уроке русского языка», «В аптеке», 
«В гостях у друга». Следите за стилем произношения и правильным инто
нированием предложений (фраз). От чего зависит стиль произношения?

4. Прочитайте отрывок из стихотворения «Упражнение по фоне
тике» Р. Рождественского. Попытайтесь ответить на вопросы, кото
рые задает автор. Вспомните о роли гласных и согласных в звуковой 
организации речи.

«Звуки делятся на...»
Вереница
согласны х и гласны х...
К акова им цена?
Ч то подвластно им?
Ч то не подвластно?
Ч то понять им дан о  
в человеческих  
предназначениях?...

5. Прослушайте текст стихотворения, проследите за синтагмати
ческим 4jieHeHueM, смысловым ударением, меюдикой, темпом. Onpedejiu- 
те тембровую окраску стихотворения.

Есть в осен и  первоначальной  
К о р о т к а я ,/ н о  дивная п ор а:/
В есь  д е н ь / стоит как бы хр устальны й,/
И лучезарны  вечера.
Где бодры й серп гулял/ и падал к о л о с ,/
Т еперь уж  пусто все — /  простор в езд е;/
Л иш ь паутины  тонк и й  колос  
Блестит на праздной бор озде.
П устеет  в о зд у х ,/ птиц не слы ш но б о л е ;/
Н о дал ек о  е щ е / д о  первых зим них б у р ь ,/
И льется чистая и светлая лазурь  
Н а отды хаю щ ее поле.

(Ф. Тютчев)



Выучите стихотворение наизусть. Прочитайте выразительно, со
блюдая соответствующий ему темп, интенсивность и тембр голоса.

М а т е р и а л  д л я  р а зв и т и я  п р а к т и ч е с к о й  г р а м о т н о с т и  
О сновы  русской орфограф ии

Для письменного общ ения недостаточно располагать одной графикой1.
П ользуясь только граф ической си стем ой , пиш ущ ий м ож ет п ер е

дать на письм е звуковую  оболоч к у, наприм ер, слова поход п о -р а зн о 
му: «п оход», «паход», «пахот», «похот». И з этих четы рех граф ических  
вариантов общ еп ри н яты м , ор ф огр аф ическ и  правильны м , является  
первы й — поход.

Звуковая систем а языка всегда значительно сл ож н ее его граф ичес
кой систем ы  (ср. м ногообразие звуков речи и ограниченное количество  
букв алфавита). М еж ду звуковой системой и графикой сущ ествуют св ое
образны е взаим оотнош ения, которые регулируются правилами.

С и стем а правил о  н ап и сан и и  слов и их значим ы х частей (к ор н ей , 
приставок, суф ф и к сов , ок он ч ан и й ), о  слитны х, раздельны х и д е ф и с 
ных н ап исаниях, о б  уп отр ебл ен и и  прописны х букв и п ер ен осе слов, 
назы вается орфографией (от греч. orthos — п рям ой , правильны й и 
grapho — пиш у), или правописанием.

О рф ограф ические правила одинаково обязательны  для всех п и ш у
щ их, так как только при этом  условии в озм ож н о  св о б о д н о е  о б щ ен и е  
м еж ду членами общ ества при пом ощ и п и сьм ен н ой  речи.

П равила русской ор ф огр аф ии  базирую тся на трех основны х п р и н 
ципах: м орф ологическом , ф онетическом  и традиционном .

А бсол ю тн ое бол ьш и н ство  правил русск ой  ор ф огр аф и и  п остр оен о  
на осн ов е морфологического принципа. С ущ н ость  его в том , что слова  
и их части (к ор н и , приставки, суф ф и к сы , ок он ч ан и я ) долж ны  п и 
саться одинаково, н езав и си м о от их п р ои зн ош ен и я . Так, п р ои зн оси м  
[пъттллкнуть], [сат], а пиш ем  — подтолкнуть, сад, п отом у что в 
русском  язы ке есть приставка под- и корень сад, которы е и сл едует  
писать во всех случаях оди н ак ово.

Некоторые правила основываются на фонетическом принципе. Суть  
его  в т ом , что с л о в о  или ег о  часть п и ш ется  так , как п р о и зн о с и т с я .  
В качестве примера м ож н о привести правописание приставок на з. П р о 
изн оси м  разбить, раскрыть и пиш ем так.

1 Графика — прикладная область знаний о языке, которая устанавлива
ет состав начертаний, употребляемых в письме, и звуковые значения букв. 
Графика представляет как бы инвентарь средств, которыми пользуются 
при письме (буквы алфавита, условные обозначения: стрелки, знаки уда
рения, знаки препинания и т.п.).



Немногие правила построены по так называемому традиционному 
принципу, заключающемуся в том, что отдельные слова или сочета
ния звуков пишутся так, как писались раньше, т.е. по традиции. 
Сюда относятся написания почти всех слов иноязычного происхож
дения {кафе, пенсне), написание сочетаний ж//, ши, написанием после
ж , ш, написание буквы г вместо в в окончании прилагательных -ого, 
-его и в местоимениях кого, чего и др.

Правописание гласных.
Употребление букв э и е

Упражнение 173.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы э или е. Объясните значе

ния Cjioe.

Составить ex...му, сдать т...сты, древний ...пос, великая ...поха. 
широко...кранный фильм, забавный ...пизод. ди...тическая столовая, 
личная гиги...на, последняя мод...ль, д...кан факультета, длинный 
тунн...ль, прекрасное шосс.., картофельное пюр.., горячий коф.., 
новая т...ма, опасный инцид...нт, медленная ...волюция, плаватель
ный басс...йн, краеведческий муз...й, темный силу...т, шить пальто 
ват...лье, интересный ...кспонат, прочитать т.. .кст, знаменитый по...т, 
новый про...кт, ...зопов язык.

(Справочный материал II. 1. с. 266)

Упражнение 174.
Прочитайте вслух, обращая внимание на правильное произношение 

отмеченных сочетаний. Выпишите заимствованные слова в следующем 
порядке: 1)слова, в которых соыасные перед е произносятся твердо 
(как перед э); 2) слова, в которых согласные перед е произносятся 
мягко. Устно объясните значения выписанных слов. Составьте с ними 
предложения.

1. Как денди лондонский одет. (А.Пушкин) 2. Память моя — точ
но музей редких откровений. (А.Куприн) 3. Дом с мезонином. (А. Че
хов) 4. Она входит ко мне умытая, пахнущая цветочным одеколо
ном. (А. Чехов) 5. В мире все темы прекрасны, музу скорее зови. 
(А.Некрасов) 6. Экстернами назывались те мальчики, что учились 
дома, и только каждый год сдавали экзамены при гимназии. (К .П а
устовский) 7. Еще несколько сеансов, и можно будет нести карти
ну в академию на суд экспертов выставки. (В. Гаршин) 8. Углубляя 
подбородок в шерстяное кашне, он с нахмуренным видом следовал 
за художником. (Д. Григорович) 9. Теннис — отличная игра. 10. На 
стендах деканатом были вывешены результаты текущего рейтинга.



Правописание гласных после шипящих и ц 

Упражнение 175.
Объясните, почему в словах жар, брожу, шум, кожура, журавль 

произношение гласных после шипящих соответствует их обозначению, а 
в словах чудо, часто, жир, шерсть такого совпадения нет. Чем это 
объясняется ?

Упражнение 176.
Перепишите, вставляя вместо точек пропущенные буквы. Подчерк

ните ча, ща, чу, шу, жи, ши.

1. Полночной порою в болотной глуш... ч...ть слышно, бесшумно 
шуршат камыш... (К. Бальмонт) 2. И стоит береза в сонной тиш...не, и 
горят снеж....нки в золотом огне. (С.Есенин) 3. Ж...л старик со стару
хой у самого синего моря. (А.Пушкин) 4. Царь Салтан дивится ч...ду: 
«Если только ж...в я буду, ч...дный остров навещ... у Гвидона по- 
гощ...» (А.Пушкин) 5. Туч... по небу идет, бочка по морю плывет. 
(А.Пушкин) 6. Я Ч...СТО ч...таю Ж...ль Верна. 7. Говорят, что ч...дес на 
свете не бывает. 8. Прочитай брош...рку о гриппе.

(Справочный материал II. 2. с. 266)

Упражнение 177.
Прочитайте слова, называя гласные звуки после ц и буквы, которы

ми они обозначены.

Цирк, огурцы, цинк, цилиндр, ножницы, цивилизация, цикл, 
цыган, ресницы, циркуль, круглолицый, птицын, щупальцы, цита
та, циферблат, цитировать, репетиция, операция, цыпленок, пунк
туация, цыпочки, цифровой, экспозиция.

Упражнение 178.
Образуйте от существительных формы множественного числа. За

пишите их.

Близнец, птенец, гусеница, владелец, жилец, беглец, полково
дец, молодец, гордец, европеец, палец, умелец, любимец, упрямец, 
ранец, младенец, зверинец.

(Справочный материал II. 2. с. 266)

Упражнение 179.
Запишите, выбирая нужную гласную букву.

1. Ц (и/ы) нк — это ковкий металл синеватого цвета.
2. Ц (и/ы) ркуль — это инструмент ддя вычерчивания окружностей.



3. Артикуляц (и/ы) я — это движение органов речи.
4. Ориентац (и/ы) я — это определение своего местонахождения.
5. Коллекц (и/ы) я — это систематизированное собрание однород

ных предметов.

Упражнение 180.
Выберите нужную гласную букву. Используя толковый словарь, запи

шите значения cjioe по образцу из предыдущего упражнения.

Ц(и/ы)фра, ц(и/ы)линдр, ц(и/ы)тата, репетиц(и/ы)я, пунктуа- 
ц(и/ы)я, коронац(и/ы)я, ц(и/ы)тадель, ассимиляц(и/ы)я, редукц(и/ы)я.

Упражнение 181.
Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. Поставьте ударения.

Уч...ба, ш...рох, трещ...тка, зач...тка, отч...т, плеч..., товарищ...м, 
карандаш...м, ш...лк, печ...нка, ш...пот, выкорч...вка, затуш...вывать, 
ноч...вка, ож...г, ш...колад, дириж...р, ухаж...р, деш...вка, грош...вый, 
крюч...к, снеж...к, книж...нка, мальч...нка, девч...нка, зайч...нок,
ч...рствый„ ж...лудь, ж...лоб, чащ...ба, чуж...й, горяч.., ещ.., о ч...м, ни- 
поч...м, вооруженный, свеж.., ц...коль, кольц..., ц...мент, ситц...вый.

Составьте предложения со словами, в которых быт допущены 
ошибки.

(Справочный материал II. 2. с. 266)

Упражнение 182.
Прочитайте пословицы, объясните их смысл. Спишите, вставляя про

пущенные буквы. Устно объясните их написание.

Куда пастуш...к, туда и посош...к. Личиком бел, да душ...ю ч...рен. 
По ш...рстке и кличка. В чуж...м глазу суч...к видим, а в своем и бревна 
не замечаем. Долг платеж...м красен.

В каких ситуациях можно использовать данные пословицы?

Упражнение 183.
Прочитайте слова, правильно произносите шипящие.

Флажок, снежок, сапожок, прыжок, клочок, сверчок, паучок, 
каблучок, язычок, гребешок, корешок, мешок, пирожок, овражек, 
ящичек, листочек, орешек, воробушек.

Почему один и тот же суффикс в этих словах пишется по-разному, 
по какому правилу? Придумайте предложения с некоторыми из этих 
слов.



Упражнение 184.
Прочитайте слова. Объясните написание суффиксов и разницу в их 

значении.

Б ум аж онка, кн и ж о н ка , н ож он ка, м альчонка, рубаш онка, н о ж ен ь
ка , дорож ен ька, н оч ен ька , душ енька.

Заметьте: слова с суффиксом -онк(а) имеют разговорный характер, а 
слова с суффиксом -енък(а) употребительны в народно-поэтической речи.

Упражнение 185.
Объяснительный диктант. Запишите отдельно словосочетания, в 

которых имеются слова с буквами ё-о после шипящих и ц: 1) в корне,
2) в окончании. Найдите в словосочетаниях главное слово.

Т ем неет среди кам ы ш ...й , ч ...рная  туча, ш ...п от  в аллее, ж ...лты е 
листья, вы ращ ивать птенц ...в , прилетаю т с добы ч...й , гром ко щ ...лкать, 
л егки й  ш ...рох, отлет скво р ц ...в , лю бую сь п ти ц ...й , ж ...стки й  волос, 
ти хий  ш елест ш ...лка, падение ж ...лудей, наблю дать за грач...м .

Найдите синонимы к слову шуршание.

Правописание безударных гласных

Безударная гласная

М орфема, в 
которой находится 
безударная гласная

Становится
ударной:

-  в родственном 
слове 

-  в тождественной 
форме

Не бывает под 
ударением В особых случаях

1. Корень морской -  море 
тяжело -  тяж есть

ремонт
билет

лаг  (а)-; лож- 
кас (а)-; кос- 
бир (а)-; бер- 
мир (а)-; мер- 

зор -; зар- 
гор-; гар- 

раст-; рос-

2. Приставка зай - ти -  за/ - еды 
по- ход  -  по - чести

переезд п р и -  бывать 
п р е -  бывать

3. С уффикс талант -л и в -  ый - /
пуг -л и в -  ый

бел -и з н -  а 
весел -ость

ружь - е ц -  о 
плать - и ц -  е

4. С оед и н ител ьн ая 
гласная

п ар -о -в о з
зем л -е-м ер



5. О кончания: 
а) существительных

а) по дороге -  
по земле 

у дороги -  
у земли 

( 1-е скл.) 
на кам н е -  

на столе 
(2-е скл .) 

на пристани -  
в степи 

(3-е скл .)

по линии 
у линии

в планетарии

б) прилагательных 

в) глаголов

весел -ого (какого?) 
весел -ым (каким?) 
весел -ую (какую?) 
кол -еш ь  — по -еш ь 
( le n p . )  f

пил -иш ь -  
сто -и'шь 
(11 спр).

хоч -ст  
хот -я т  

беж  -ишь 
бег -ут

Рассмотрите внимательно таблиц)’. Какой вывод можно сделать? 

(Справочный материал II. 3. с. 267)

Упражнение 186.
Проверьте с помощью орфографического словаря правописание глас

ных в корнях слов.

Ап...льсин, б...гаж, в...кз&п, г...раж, в...гон, в...трина, к...стюм, 
м...газин, велосипед, д...корация, к...медия, м...рковь, од...колон, 
д...ректор, д...сциплина, п...ртрет, с...кретарь, тр...туар, унив...рсам.

Упражнение 187.
Каждое слово с непроверяемыми гшсными проясните одним словом 

или сочетанием слов. Непроверяемые гласные подчеркните. В случае 
затруднения используйте слова для справок. Запомните значения слов. 
Составьте с данными словами предложения.

Риторика, или...; панегирик, или...; эксперимент, или...; персо
наж, или...; афоризм, или...; конфликт, или...; шедевр, или...; увер
тюра, или...; плеяда, или ...; сезон, или...

Слова для справок: красноречие; научный опыт; неумеренная похва
ла; действующее лицо какого-либо произведения; меткое краткое изре
чение; выдающееся произведение искусства; столкновение противопо
ложных взглядов, стремлений; группа выдающихся деятелей одной эпохи 
на одном и том же поприще; музыкальное вступление; часть года, вре
мени, наиболее удобное для каких-либо занятий, работы.



Упражнение 188.
К словам с проверяемой безударной гласной подберите проверочные. 

Расставьте ударения.

а) сожаление — жалко 
доставлять — 
зак...лять — 
проп...дать -
выт...щить — 
укр...шать —

в) бр...венчатый -  
м...тель -  
пром...нять — 
прим...нять — 
проев...щенный — 
д...шевый —

(Справочный материат II. 3. с. 267)

Упражнение 189.
Проверьте обе безударные г>шсные корня, подобрав для каждой про

верочное слово.

Ст...р...на — старый -  старинный. Г...в...рить. Б...р...да. М...л...дой.
З...л...неть. Д...р...вянный. З...рк...ла. Х...л...док. Х...х...тать. К...л...сок. 
Ст...р...жить. Г...р...да. В...л...чить. Вд...л...ке.

Упражнение 190.
Замените слова с безударными 2jiacHbiMu однокоренными, в которых 

эти гласные будут ударными.

Фильтровать жидкость — пропускать жидкость через фильтр. О дол
жить деньги — давать деньги в... . Р...сковать -  подвергаться... . Э кзам е
новать — проводить.... Премировать — выдавать.... Рапортовать -  отда
вать... . Под...рить — преподнести.... Отм...чать~ делать.... Пломбировать 
зубы — ставить... . Пос...дил морковь — произвел... моркови. Скр...пить 
листы -  употребить... .

Упражнение 191.
Вставьте пропущенные буквы. Докажите, что у пар слов с пропу

щенными буквами разные корни. Сравните произношение слов с их напи
санием. Вспомните, как называются такие слова.

Образец: Выпарите в кипятке (пар) — выпорите шов (порка).

б) б...ец -  
выплатить — 
раск...лять -  
р...скошный -  
ук...рять — 
ор...сить —

г) В...СИТ -  
пов...новение -  
приближение -  
соединить -  
прием...реть -  
различить -



Пот...рал руки — пот...рял перчатки. Пол...скать в воде — пол...скать 
малыша. Св...ла гнездышко — св...ла по лесенке. Сп...шите к автобусу — 
сп...шите у товарища. Ч...стога в квартире — ч...стога ударов сердца. Смятен
ный взгляд — см...тенный мусор. Зап...вал песню — зап...вал лекарство. 
Подр...жать старшим — подр...жать от страха.

Упражнение 192,
Ознакомьтесь со справочным материалом II. 3. с. 267. Вставьте в 

слова пропущенные буквы, применяя правила о правописании корней с 
чередующимися гласными.

1 .Следует ли за корнем 
суффикс -а- ?

коснуться
прикоснувш ись
п р едп о л о ж и в
предл о ж ен и е

вы б ер у т
зам ер еть
с те р ет ь
р а сс те л ю
б л естеть
в ы ч е сть

к.лсаться 
касательная 
пол.,, га ют 
пр ед л агать  
вы бираю т 
зам и р аю т 
ст.. .рать 
расстилался  
6л...стает 
выч...тать

2. Падает ли на корень 
ударение?

разгар
загар
угар
огарок
зори
зорька
зоренька

разгораться
заго р ел ы й
уг...релый
дог...ревш ий
3...ря
03...ренный
03...рить

3.Следует ли за 
пропущенной гласной ст 
или щ }.

возр...ст
выр...стить
отр...стить
п рои зр... стать
вы р...ш енны й
нар...щ ение
р...сти

зар...сли 
возр...сла 
отр ...сль(искл.) 
р...сток (искл.) 
P...CTOB (искл.) 
р...стовщ ик (искл.)

4. Каково значение слова?

а) равный, одинаковый
р...вномерный
р авн озн ачн ы й
ср...внивать
р...вняться
в) погружать в жидкость
обм...кнуть
м...кать

б) ровный, прямой, гладкий 
ср ...вн ять , ур...вень 
разр ...внятьлист 
зар...внять ров 
р ...внина (искл.) 
г) пропускать жидкость 
вым...кнуть 
пром...кательная 
непром окаем ая

5. Есть л и суффикс -а - ?

начать
внять
занять
понять

нач...нать 
вн..мать 
зан...мательны й 

пон...м ание



Упражнение 193.
Ниже даны слова, в которых учащиеся часто допускают ошибки. Выпи

шите эти слова, вставляя пропущенные буквы в три столбика: 1) слова с 
проверяемыми безударными гласными (укажите проверочное слово); 2) слова 
с чередующимися гласными (подчеркните их); 3) слова, с непроверяемыми 
гласными (приведите в скобках одно родственное слово). При сомнении в 
написании слова проверяйте его по орфографическому словарю.

Провозгл...шать, блистательный, бл...снуть, об...ятельный; на
ел...ждение, предпол...гать, предпол...жить, традиционны й, объе- 
д...нение, к...сается, прикоснувшись; тв...рец, претв...рить, утв...рь, 
ист...на; проев...титель, посв...щать, наклониться; пл...нительный, 
несг...раемый, к...нфликт, оч...рование, оз...ривший; выпл...вка, 
пл...вец, к...варство; сож...ление, нар...щение, р...стущий, выр...сший, 
юб...лей; зап...х, выск...чка, на ск...ку, ск...чок, ар...мат; б...чевать, 
вым...кший, м...кнуть, погл...тить, ув...дание, р...вномерный, ур...в- 
новешенный, р...весник, инт...лл...гентный.

Упражнение 194.
В предложения из произведений А. Пушкина и М. Лермонтова вставь

те пропущенные буквы.

I) 1. Но царевна молодая, Тихомолком расцветая, Между тем р...ела, 
р...ела. Поднялась -  и расцвела. 2. Взошла з...ря, бл...стает бледный 
день. 3. Сквозь волнистые туманы проб...рается луна. 4. Уж на р...внине 
по холмам грохочут пушки. 5. В сие время заяц выск...чил из леса и 
побежал полем. (А. Пушкин)

II) 1. Я велел пол...жить чемодан свой в тележку, заменить быков 
лошадьми. 2. Туг открылась картина довольно занимательная. 3. Едва 
он к...снулся двери, она вск...чила, зарыдала и бросилась ему на шею.
4. Ночь уже л...жилась на горы, и туман нач...нал бродить по ущельям.
5. Дым расст...лался вокруг такой густой пеленой, что я долго не мог 
осм...треться. (М. Лермонтов)

Упражнение195.^
Объяснительный диктант.

Мы с товарищем собирались в далекую  поездку и предполагали 
выехать до з.ори. Однако наши предположения не вполне осуще
ствились: замешкавшись, мы выехали, когда солнце поднялось д о 
вольно высоко. Д орога шла равнинной местностью, не поднима
ясь, не опускаясь. Всюду, куда хв.отал глаз, расстилалась необозри
мая степь. Кроме густой и высокой тр£)вы и мелкой поросли вдоль 
дорог, не видно было никакой другой растительности. В полдень мы



расположились на отдых у небольшого селения на берегу малень
кого озе„ра. Ребятишки самого различного возраста, загорелые, брон
зовые, купались в нем, плавали наперегонки, соревновались, как 
настоящие пловцы. ПокОрмив лошадей, мы поехали дальше. Солнце 
п.ч.кло нестерпимо, к металлическим ч...стям повозки нельзя было 
прикоснуться. Подл...жив под гол-йву захваченный на всякий случай 
непромокаемый плащ, я задремал. Очнулся по-прежнему п р о с тр а -  
лась перед глазами та же бесконечная степь, но солнце уже совсем 
склонилось к г...ризонту, почти к...салось его своим краем. Вот заго 
релись на небе звезды. Наконец вд^ли замелькали электрические огни. 
Через час мы въехали в гор£д.

К выделенным словам подберите синонимы.

Упражнение 196.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте в словах при

ставки.
3...вязать, н...бивать, ...тсадить. д...платить, п...ддержать, пр...сле

дить, п...р...смотреть, пр...дставить, п...даелать, ...бтекаемый, п...дчерк- 
нуть, п...ддать, ...тделать, п...дписка, предвестник, п...чинка, п...р...ми- 
рие, п...р...делка, б...ззубый, б...сшумный, в...ззрение, б...звкусица, 
п...р...скоп, п...р...стальтика.

(Справочный материал II. 3. с. 267, 269—270)

Упражнение 197.
Прочитайте, укажите в выделенных словах приставки и объясни

те их правописание. Перепишите, вставляя пропущенные буквы , обо
значая приставки и отмечая ударение.

Проверить р...списание, старинная р...спись. выдать р...списку, 
р...звалиться от взрыва, запрячь лошадь в р...звальни, р...ссказать 
о происшествии, р...сказни врагов, р...зыграть первенство, р...зыг- 
рыш первенства, р...зыск, р...зыскать друзей, золотые р...ссыпи.

(Справочный материал II. 3. с. 267)

Упражнение 198.
Вставьте в приставки пре- ,  при- пропущенные буквы.

Пр.,.дать (изменить) -  предать (дать сверх чего-то, дополнить).
Пр .с.дел (граница) -  предел (пристройка).
П ребы вать (находиться где-то) — пребывать (приезжать).
Приуменьшить (представить что-либо в меньших размерах) -  пр.:.- 

уменьшить (несколько уменьшить).



Преемник (лицо, продолжающее деятельность предшественника) -  
пр.^^(иник (аппарат, принимающий ток).

(Справочный материал II. 4. с. 269)

Упражнение 199.
Прочитайте. Запишите предложения, в которых есть слова с при

ставками при- и пре-. Обозначьте орфограммы в приставках, указывая 
в скобках условия выбора написания.

В самовоспитании молодого человека большое значение имеет 
его отношение к своим ошибкам. Во-первых, надо уметь пригля
деться к себе, распознать, обнаружить ошибку и выяснить ее при
чину. Во-вторых, следует признать ошибку перед самим собой и, 
если нужно, перед другими людьми. Этот момент для некоторых 
молодых людей превращается в «камень преткновения». Ложно по
нятая гордость, чрезмерное самолюбие препятствуют честному при
знанию ошибки. И мало признать ошибку, ее надо преодолеть, 
исправить: переделать то. что допускает переделку...

Наконец, очень важно извлечь выводы на будущее и не допус
кать таких ошибок в дальнейшем, предотвращать их. Все сказанное 
относится как к житейским ошибкам, так и к работе человека над 
своей речью.

Найдите в тексте 2—3 слова с чередованием звуков и запишите их 
парами.

Ответыпе на вопрос: Как и почему нужно бороться со своими ошибками?

(Справочный материал II. 4. с. 269)

Упражнение 200.
Вставьте пропущенные буквы. В случае затруднения справляйтесь в 

орфографическом словаре.

Преследовать, причудливый, прг/гязание, пререкание, препятствие, 
приостановить, воспр£ятие, пресмыкающиеся, прелестный, предприим
чивый, гостеприимство, преувеличить, приоритет (первенство), претен
зия, привилегия, призвание, препятствие, премьера, президент.

(Справочный материал II. 4. с. 269)

Упражнение 201.
Вставьте пропущенные слова с приставкой при-.
Телеграмма ... в срок. К зданию лицея ... спортзал. К пальто надо ... 

пуговицу. К кастрюле ... ручку. К тридцати ... десять. Самолет ... к



вечеру. Волной ... к берегу бревно. Сегодня студенты должны ... из 
дальнего похода. Надо осторожно ... провода.

Упражнение 202.
Перепишите, заменяя выделенные слова или словосочетания другими 

с приставками пре- или при-. Объясните значение приставок во вновь 
образованных словах (устно). Составьте и запишите с этими словами 
восемь предложений.

Образец: Площадь около вокзала — привокзальная площадь.

Участок при усадьбе, полоса при береге, город около Волги, слегка 
затворить дверь, чуть открыть окно, очень странный случай, сделать 
ручным дикое животное, быстро проходящее явление, загородить до
рогу, увеличить опасность.

Упражнение 203.
С данными словами составьте связный рассказ на тему «В турис

тическом походе».

Претворить, приступить, приготовление, препятствие, преодолеть, 
преграда, приключение, пререкание, примирить, прибытие, пребы
вание, превосходный.

Упражнение 204.
Выпишите слова в два столбика: 1) с суффиксом -ик; 2) с суф

фиксом -ек.

Карандаш...к, ореш...к, замоч...к, топор...к, букет...к, овраж...к, 
огонеч...к, списоч...к, пакет...к, стол...к, огуреч...к, росточ...к, ле- 
соч...к, лист...к, нож...к, цветоч...к.

(Справочный материал II. 5. с. 270)

Упражнение 205.
От данных слов образуйте имена существительные, используя суф

фиксы -ек- и -ик-, причем каждое вновь образованное слово пишите 
сначала в именительном падеже единственного числа, а затем в одном 
из падежей (родительном, творительном или предложном). Устно объяс
ните правописание суффиксов.

Дождь, дом, звонок, куст, конец, пенек, поясок, внук, фонарь, 
палисадник, снежок, котенок, тополь, молоток, теремок, козел, хря
щик, рассказ.



Упражнение 206.
Вставьте в слова безударную гласную

Смородина -  смород...нка 
впадина -  впад...нка 
виноградина -  виноград...нка 
царапина — царап...нка 
соломина — солом...нка 
трещина — трещ...нка 
горошина -  горош...нка

(Справочный материал II. 5. с. 270)

Упражнение 207.
От данных слов образуйте существительные посредством суффик

сов -е нк - инк - ,  -к-. Составьте пять предложений с различными 
словами. Объясните написание сочетаний -инк- и -енк-.

Клюква, жемчужина, ягодка, прогалина, колокольня, басня, чер
воточина, бусина, говядина, готовальня, град, черешня.

(Справочный материал II. 5. с. 270)

сосна — сос...нка 
пашня -  паш...нка 
песня — пес...нка 
вишня — виш...нка 
басня -  бас...нка 
башня -  баш...нка 
трава -  трав...нка

Упражнение 208.
Вставьте гласную в суффиксы существительных -ец- и -иц-.
мужской род 
американец 
украинец 
азербайджанец
ГОСТИН...Ц

мороз... Ц

женский род 
отличн...ца 
рукодельн...ца 
лестн...ца 
лыжн...ца 
гостин...ца

средний род 
пальт...цо 
письм...цо 
ружь...цо

средний род 
плать...це 
кресл...це 
раздоль...це

(Справочный материал II. 5. с. 270)

Упражнение 209.
От данных имен существительных образуйте новые при помощи суф

фиксов -ец- и -иц-.

Сестра, лужа, крупа, кожа, брат, устье, помещенье, хлеб, вода, 
масло, варенье, каша, копье, строение.



Упражнение 210.
Следующие толкования слов замените подходящим по смыслу суще

ствительным с суффиксом -ец- или -иц-.

Образец: Мастерская для ковки металла -  кузница.
Житель Ташкента. Студент вуза. Маленькое кресло. Небольшое се

ленье. Короткое письмо. Уроженец Италии. Человек, характерным свой
ством которого является мудрость. Человек, занимающийся профессио
нально пением.

Упражнение 211.
Образуйте существительные посредством суффиксов -ечк- и -ичк-.

Темя, лестница, страница, клубника, бумага, скамейка, двойка, 
вода, окошко, семя, блюдце, няня.

(Справочный материал II. 5. с. 218)

Упражнение 212.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните их написание. 

Обозначьте суффиксы.

1. Как весенний ветероч...к, летит она в лесоч...к. (А.Пушкин) 2. Дожд...к 
вымочит, а солнышко высушит. 3. Из луж...цы напился, умылся, осве
жился. (Н.Некрасов) 4. Столб...к не столб...к, зайчишка на пне, лапки 
свесивши, стоит горемыка. (Н.Некрасов) 5. Вдруг минуло и прошло все 
ненасть...це, красным солнышком взошло мое счасть...це (Песня). 6. Спи, 
моя крошка, спи мой сыноч...к, спи, мой звоноч...к родной. (М. Исаков
ский) 7. Из прихожей во второй этаж вела узкая деревянная лестн...чка. 
(А.Чехов) 8. Штабс-капитан Полянский держал перед ней [Варей] блю
дечко с мороженым. А она кушала лож...чкой. (А. Чехов)

Упражнение 213.
От данных с,юв образуйте прилагательные с суффиксами:

1. -онн-, -енн- : вещество, общество, конституция, революция, 
инвестиция, утро;

2. -лив-, -чив- : засуха, уклониться, доверять, задумать, изме
нить, услужить, угодить;

3. -ив-, -ев- : лень, спесь, поле, груша, отрасль, никель, червь.

(Справочный материал и. j . с. z /u)

Упражнение 214.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте суффиксы 

наречий.



Направ... от огорода, идти справ..., повернуть вправ..., доно
ситься издалек..., сначал... подумай, вытереть досух..., встречаться 
изредк..., подняться затемн..., начать снов..., переделать занов..., 
накалить докрасн..., беседовать запрост..., выехать застветл..., пе
рекусить наскор...

(Справочный материал II. 5. с. 271)

Упражнение 215.
Образуйте наречия со следующими приставками:

1. с-, из-, до- : новый, давний,сытый, левый, чистый.
2. в-, на-, за- : правый, новый, левый,чистый, простой.

Используя образованные вами наречия, объясните местонахождение 
какого-либо объекта.

Упражнение 216.
Перепишите данные слова, раскрывая скобки. Прочитайте слова, 

следя за произношением.

Без- (известный, исходный, искусный, интересный, инициатив
ный); из- (искать); от- (играть, искивать); под- (итожить); раз- (ис
кать); пред- (история, идущий).

(Справочный материал II. 6. с. 271)

Упражнение 217.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написание ы и и 

после приставки.

Подытожить расходы, небезынтересное сообщение, из...скать воз
можность, меж...нститутский турнир, сверх...зобретательный человек, 
пред...стория событий, без...мянный палец, без...сходное горе, удач
ная контр...гра, распространять дез...нформацию, провести дезинфек
цию, раз...скивать подлинник, безызвестный автор, культ...нвентарь.

Правописание согласных.
Правописание глухих и звонких согласных 

Упражнение 218.
Прочитайте, произведите орфографический разбор выделенных букв 

по плану: 1) в какой части слова находится буква; 2) совпадает ли



написание с произношением. (Почему совпадает?Как произносятся звон
кие и глухие согласные? От чего зависит их произношение?)

дог об-ставить прось-б-а
док от-бежать усадь-ба
плод под-держать слад-к-ий
плот под-толкнуть трав-ка
рос бес-совестный франиуз-ск-ий
роз без-заботный матрос-ск-ий
грипп рас-писаться удоб-ств-о
гриб раз-бросать разнос-чик
вокзал вз-весить доклад-чик
футбол вс-прыгнуть свадь-б-а
честный с-делать смаз-к-а

Упражнение 219.
Проверьте, применяя правила написания выделенных согласных.

Просьба, молотьба, косьба, женитьба, бумажка, близко, измо
рось, вперемешку, сапог, низкий, редко, вокзал, связь, багаж, 
смазчик, переводчик, юбка, возчик, варежка, связка, перемножь
те, мужчина, подтяжки, мороз, французский, город, редкий, по
мощник.

(Справочный материал II. 7. с. 272)

Упражнение 220.
Прочитайте и скажите, какие согласные пропущены. Как можно 

проверить их написание? Перепишите, вставляя пропущенные буквы и 
указывая в скобках проверочные слова.

1. б или п: деревянный стол... -  деревянный столб (столбы), новый 
гардеро..., заячий тулу..., мелкий масшта..., джинсовая ю...ка, хру...- 
кий лед;

2. в или ф: крутой нра..., льготный тари..., пла...кий металл, ко
роткая вере...ка, тонкая бече...ка, ло...кий человек, полный триум...;

3. г или к: сладкий пиро..., шелковый галету..., показать ко...ти, 
мя...кий материал, однобортный пиджа...;

4. д или т: новый мето..., ре...кое имя, гла...кий парке.., гром озд
кая мебель, ме...кий выстрел, с м е ш н о м  янекдо..;

5. ж или ш: войти в шала..., злая дворня...ка, едкая насме...ка, 
алюминиевая фля...ка, вязаные варе...ки;

6. з или с: сверкающий алма..., испортить тормо..., взять термо..., 
ве...ти гру..., ве...ти беседу, ни...кий потолок, вы...шая школа, ни...-



шая ступень, сколь...кая дорога, бро...кий заголовок, убедительная 
про...ьба, ре...кий ответ.

(Справочный материал II. 7. с. 272)

Упражнение 221.
Замените сочетания слов прилагательными; к данным прилагатель

ным подберите подходящие cyщecmвumeJlьныe.

Образец: Без характера — бесхарактерный человек.
Без защиты, без шума, без конца, без чувств, без страха, без 

силы, без смысла, без вкуса, без пересадки, без ветра, без успеха, без 
облака.

Упражнение 222.

Встретились приставки с- и без-. Приставка с- говорит:
— И ты приставка, и я приставка, мы одним правилам подчиня

емся!
Приставка без- говорит:
— А по-моему, нет.

Продолжите этот диа/юг. Какие аргументы в свою пользу приведет 
приставка с- ? Чем может доказать свою правоту приставка без- ?

(Справочный материал II. 7. с. 272)

Упражнение 223.
Перепишите, вставляя в приставку з или с. Определите состав 

слова.

безветренный 
бе...жалостный 
беззаботный 
во...будить 
ра... л ожить 
чрезвычайно 
ра...орваться 
бе...облачный 
в...бежать 
в... валить 
...жечь

бе...шумный 
бе...конечный 
бе...предельный 
бе...страшный 
восстание 
исчезнуть 
ра...стегнуть 
ра...теряться 
чересчур 
в... карабкаться 
...гладить



Упражнение 224.
Присоедините к данным глаголам одну из приставок: из- (ис-), низ

шие-), раз- (рас-)у воз- (вое-), без- (бес-).

Кликнуть — воскликнуть. Дробить, черпать, стать, славный, стро
ить, стрелять, сделать, сушить, сеять, тратить, считать, порхнуть, 
свирепеть, вести, честный, будоражить, сечь, зябнуть, смеяться, 
весить, шатать, топить.

Упражнение 225.
Вставьте пропущенные буквы в приставках и разместите слова по 

трем столбикам: 1) с приставками, не меняющими на письме coziiacno- 
го; 2) с приставками на з-с;.3) с приставками на гласный. С выделен
ными словами составьте предложения.

Бе...вкусица, ...жечь дотла, бе...жалостный, бе...шумный, бе...сер
дечный, о...текаемый, о...зывчивый, во...зрение, восприимчивый, 
наслаждение, во...торжествовать, п...дучить, о...блеск, и...жога, проис
шествие, пр...свещать, ...держанный, пре...почтение, предш ествен
ник, чре...мерный, з...движка, з...чинщик, чере...полосица, ра...пу
щенный, ра...серженный, ра...балованный, изысканный, ра...творять, 
доверенный, д...верчивый, ра...четливый, ра...считать, расхворать
ся, ра...болеться, бе...кровный.

Найдите слова-синонимы.
Какие из записанных вами слов можно использовать для характерис

тики человека? Назовите снача^ш положительные качества, а затем — 
отрицательные. Дайте характеристику какому-нибудь вашему знакомому.

Правописание слов с непроизносимыми согласными 

Упражнение 226.
Проверьте, как надо писать слова поздно, честный, грозный, преле

стный, неуместно, красный.

Образец: Поздно -  опоздать ([д] в основе есть, значит, в слове 
поздно тоже есть этот звук).

(Справочный материал II. 8. с. 272)

Упражнение 227.
Придумайте предложения, в которых были бы использованы оба од

нокоренных слова.
Образец: Честный человек свою честь не уронит.



Честь -  честный, область -  областной, опоздать -  поздно, 
грусть -  грустный, ездить -  проездной, власть -  властный 
(характер), место — местный.

Упражнение 228.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы и указывая в скобках про

верочные слова. Непроверяемые написания подчеркните. К выделенным 
словам подберите синонимы.

Яро...ное сопротивление, опа...сная болезнь, полновла...ный хо
зяин, гру...ная повесть, чуде...ные окре...ности, коры...ные цели, не- 
нави...ный враг, иску...ная мастерица, иску...венное волокно, низкая 
ле...ница, густые ре...ницы, наши свер...ницы, мои рове...ники, тра
урное ше...вие, пра...ничный концерт, уча...вовать в турнире, че...- 
вовать победителей, чу...ствовать усталость, ко...ные взгляды, ко...- 
ный мозг.

Объясните разницу в значении слов косный и костный.

Упражнение 229.
От данных слов образуйте прилагательные или глаголы. К каждому 

образованному слову подберите подходящее существительное и эти со
четания запишите.

1. Ужас — ужасный (вид), страсть, корысть, вкус, уста, небеса, 
ненастье, прелесть, интерес.

2. Комендант -  комендантский (патруль), гигант, президент, ин
теллигент.

3. Зависть — завистливый (человек), совесть, жалость, участие.
4. Участь — участвовать (в соревновании), честь, предчувствие.

Упражнение 230.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописа

ние слов.

1. Здра...твуй, племя младое, незнакомое! 2. Татьяна в тишине ле
сов одна с опа...ной книгой бродит. 3. Теперь с каким она вниманьем 
читает сладо...ный роман. 4. Бле...нул мороз. 5. Дохнула буря, цвет 
прекрасный увял на утренней з...ре. 6. С окре...ных гор уже снега 
сб...жали мутными ручьями на пот...пленные луга. 7. Мечтой то гру...- 
ной, то преле...ной его встревожен поз...ний сон. 8. Он пишет страст
ное посланье. 9. И постепенно в усыпленье и чу...тв и дум вп...дает он. 
10. Утра луч из-за усталых, бледных туч бле...нул над тихою столицей.

(А. Пушкин)



Правописание слов с двойными согласными

Упражнение 231.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните их правописание.

1. ж или з, с: жу...жание веретена, дро...ание голоса, со...женное 
письмо, ...жечь рукопись, тихонько ви...жать, натянуть во...жи, 
дро...жевые грибки, бры...жет искрами, дребе...жание колеса.

2. с или сс: ро...ийский опыт, лидеры Белору...ии, просторы Ро...ии, 
студенты -бел ору... ы .

(Справочный материал II. 9. с. 273)

Упражнение 232.
Перепишите, вставляя, где нужно пропущенные буквы, обозначая при

ставки и корни. Двойные согласные подчеркните.

Бе...контрольный, бе...словесный, ра...толочь, ра...ставить, в о з з 
рение, во...создание, и...пытать, и...следователь, и...жарить, и...зяб
нуть, по...давать что-либо, по...даваться чему-либо, по...считать, о...с- 
читать, ра...считать, ра...чет, ра...четливый, о...считывать, ра...читы
вать, ра...светать, ра...цветать, о...цветать, о...тирать, о...дирать, 
по...черкнуть, по...черк.

(Справочный материал II. 9. с. 273)

Упражнение 233.
От данных слов при помощи указанных приставок образуйте новые 

слова и перепишите, подчеркивая конечную согласную приставки и на
чальную согласную корня. Составьте по два словосочетания со слова
ми , образованными от выделенных.

а) из- (ис-): сохнуть, черпать, жевать, сушить;
б) без- (бес-): спорный, смертный, вкусный, сонный, славный;
в) раз- (рас-): чертить, считать, следовать, стелить, сделать, зна

комиться;
г) воз- (вое-): звание, становление, создать, давать.

Упражнение 234.
Произведите морфемный разбор данных слов. Объясните, почему в 

них имеются удвоенные согласные.
Рассказ, поддержка, оттенок, каменный, пронесся.
(Справочный материал П. 9. с 7.71)

Упражнение 235.
Запомните Cjioea с двойными согласнымиу часто встречающиеся в 

книжных стилях. Значение незнакомых слов опреде>тйте по толковому 
словарю С. И. Ожегова.



агрессор коллектив программа
аллегория коллоквиум прогресс
аннотация колонна, но профессия
аннулировать колонка процесс
апелляция колосс режиссер
аппарат комиссия репрессия
аппетит комментарий рессора
ассистент коммюнике симметрия
ассоциация компромисс суррогат
аттестат концессия телеграмма
атташе корреспондент теннис
аттракцион кристалл терраса
баллада кристаллический, но территория
баллотировка кристальный террор
бассейн кросс тонна, но
беллетристика касса пятитонка
бюллетень металл трасса
группировать миссия труппа
дискуссия оккупация туннель
диссертация оппозиция хоккей
дифференциация оппонент целлюлоза
иллюзия параллель шасси
иллюминация пассивный шоссе
иллюстрация перрон экспрессия
классик пессимизм эссенция
коллегия пресса эффект

Упражнение 236.
Словарный диктант. Запишите под диктовку слова предыдущего 

упражнения

Упражнение 237.
Из данных выше ыов выпишите общественно-политическую лекси

ку. Составьте и запишите с некоторыми из них предложения.

Упражнение 238.
Из данных выше слов выпишите лексику, относящуюся: а) к области 

спорта; б) к области литературы и театра; в) к области науки и 
техники. Составьте и запишите шесть предложений с некоторыми из 
этих оюв.

Упражнение 239.
От данных существительных образуйте другие:



а) с уменьшительными суффиксами (-ик-, -чик-, -очк-а, или -к-):
аппарат, баллон, ванна, группа, программа, терраса;
б) с суффиксами, обозначающими лицо (-ант, -ер, -ист, -ург, -ант):
металл, миллион, оккупация, пессимизм, хоккей, теннис, про

грамма, коммерция, диссертация.

(Справочный материал II. 9. с. 273)

Упражнение 240.
От данных слов образуйте прилагательные, подберите к ним суще

ствительные и запишите полученные словосочетания. Подчеркните двой
ные согласные.

а) с суффиксом -н-: параллель, пассив, программа, компромисс;
б) с суффиксом -ивн-\ масса, прогресс, эффект, экспрессия;
в) с суффиксом -(иче)ск-. кристалл, классик, пессимист;
г) с суффиксом -они-', оккупация, дискуссия, комиссия;
д) с суффиксом -альн-: коллегия, колосс, территория.

Упражнение 241.
Вспомните и запишите лингвистические и литературоведческие тер

мины с двойными согласными.

Упражнение 242.
Запишите слова. Вставьте пропущенные согласные (один или двой

ной). В случае сомнений проверьте по орфографическому словарю.

А...юминий, га...ерея, гу...анизм, дра...а, и...итация, ка...икатура, 
ко...идор, пье...а, гости...ая, привилегия, ре...урс, ди...ирамб.

Запомните написание данных слов.

Упражнение 243.
Спишите предложения, вставляя, где нужно, пропущенные буквы. 

Правильность написания проверьте по орфографическому словарю.

1. Мне поручили написать ан...отацию интересующей всех книги.
2. Большое па...но рассказывает о новой жизни в Узбекистане. 3. Он 
набрал много бал...ов на экзамене. 4. В городе провели несколько ново
годних бал...в. 5. Урожайный сгибается колос... 6. Лев Толстой — колос... 
русской и мировой литературы. 7. Студенты нашего университета уча
ствовали в крос...е. 8. В каждом номере газеты «Ташкентская неделя» 
помещаются крос...ворды. 9. В ташкентском Музее искусств собрана 
цен...ая кол...екция картин рус...ких и зарубежных художников.
10. Смелый пловец гибнет. И все-таки в бал...аде нет пес...имизма: она 
проникнута верой в человека.



Упражнение 244.
Перепишите, вставляя вместо точек, где необходимо, фтсву ь. Объяс

ните правописание.

Надет... пал...то, оден...те ребенка, л...няная ткань, юз...ми брошюру, 
получить ден...ги, внимательная нян...ка, рассказать о суд...бе героя, ку
пить кол...цо, мен...ше спорить, поран...ше вставать, мел...че резать, по- 
бол...ше читать, жить в усад...бе, почувствовать фал...ш..., предупредить 
лен...тяя, каз...нить преступника, январ...ский день, лет...няя ночь, 
нян...чить малыша, закон...чить в срок, искрен...няя привязанност..., 
гордит...ся дет...ми, восхищат...ся люд...ми.

(Справочный материал II. 10. с. 274)

Упражнение 245.
Запишите цифры словами.

15, 18, 19, 60, 70, 80, 500, 600, 800, 900.

(Справочный материал II. 10. с. 274)

Упражнение 246.
Рассмотрите таблицу: «Правописание буквы ь после шипящих».

Существительные Глаголы

П ри ла
гатель

ные
И.п. 

2-е скл. 
ед.ч.

Р.п.
1 -е скл. 
мн.ч.
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3-е скл 

ед.ч.

И нф и
нитив на 

-чь

2-е лицо  
ед.ч.

П овели
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накло
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Наречие

нет нет нет ь ь ь ь ь

свеж нож дач дочь увлечь гово режь

настежь
вскачь

сплош ь
искл.:

горяч луч мышь риш ь не плачь уж,
замуж,
невтер

пеж



Упражнение 247.
Запишите слова в таблицу, учитывая их грамматическое значе

ние.

Течь, беречь, мелочь, плачь, толочься, умножьте, горечь, утешь, 
берешь, сплошь, настежь, обозначьте, молодежь, съешьте, путь, 
стричь, мощь, помощь, возьмешь, обозначьте, роскошь, ложь, плащ, 
щелочь, муж, камыш, хорош, рожь, печь, тощ.

Упражнение 248.
Прочитайте: выпишите слова с буквой ь. В каких грамматических 

формах буква ь стоит поле буквы ш?

Мягкий знак

Мягкий знак давно и безнадежно влюблен в букву Ш. Он ходит за 
ней, как тень, из слова в слово, но все напрасно. Буква Ш терпеть не 
может букв, от которых не добьешься ни звука. А мягкий знак имен
но такой. Он робок, застенчив, не пытается выделиться в строчке и 
занять в слове первое место. Он настолько тих, незаметен, что даже в 
контрольных диктантах нередко забывают о нем.

Другим буквам, которым приходится близко встречаться с мяг
ким знаком, нравятся эти его качества. Многие даже сами смягчаются 
от его соседства.

Не смягчается только Ш. Звук, обозначаемый этой буквой, по- 
прежнему произносится твердо и так шипит, что мягкий знак бук
вально не знает, что делать. Но, несмотря на это, он всякий раз 
становится рядом с буквой Ш: в глаголах второго лица, в существи
тельных третьего склонения.

Когда это кончится, сказать трудно.
(По Ф. Кривину)

Какие звуки, как и [ш], не смягчаются от соседства с мягким зна
ком ?

Упражнение 249.;
Вставьте, где нужно, букву ь. Докажите правильность написания 

выделенных оюв.
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2. Туристы шли мимо дач.т:
3. Молодежи., ненавидит фальши.
4. Всадник вскачу, понесся к лесу.
5. Нужно сроч.ттно сделать чертеж.*:.



6. ОбеспечЬ.те помощи, отстающим.
7. Вдали сверкает горный ключ.?-. г ■ • ^
8. Откройте дверь настеж...

Упражнение 250.
Перепишите пословицы, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 

буквы. Объясните правописание.

1. День да но(ч, чь) и сутки про(ч, чь). 2. Вста(н, нь) пора(н, нь)ше, 
да шагни пода(л, ль)ше. 3. Как верево(ч, чь)ка ни вьется, а ко(н,нь)чику 
быть. 4. Повинную голову и ме(ч, чь) не сечёт. 5. Игра не стоит све(ч, чь).
6. Чем бы дитя ни тешило(с, сь), ли(ш, шь) бы не плакало.

Приведите примеры ситуаций, в которых можно использовать дан
ные пословицы.

S'
Упражнение^ О
Перепишите, раскрывая скобки. Объясните выбранное написание.

Без- (ответственный, укоризненный); из- (явить, бить, езженный); 
об? (едать, являть); от-^явленный, экзаменовать); пред- (являть, убеж
дение); раз- (учить, убедить,,яриться); сверху (естественный); двух£ 
(этажный, ярусный); с- (агитировать, экономить,^ездить).

(Справочный материал II. 12. с. 275)

Упpaжнeниev252.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы ъ или ь и раскрывая 

скобки. В случае затруднений обращайтесь к орфографическому сло
варю.

Раз...езд, подъезд, об...ем, фел...етон, интерес.ю, из;.ять, серьез
ный, под...емный, пред...юбилейный, компаньон, бур...ян, п...едестал, 
с...узить, пред...утренний, барел...еф, премьера, объективный, (контр)ата- 
ка, неотъемлемый, (трех)язычный, (двухактная пьеса, (четырех)этажный, 
кинос...емки в павил...оне, адъютант, медал...он, интерв...ю, обезьяна, 
ин...екция, стул^.я, солов...и, друзья, весел...е, бул...он, почтал...он, 
кур...ер.

(Справочный материал II. 12. с. 275)

Упражнение 253.
Подготовьтесь к товарному диктанту. Запомните правописание 

слов из предыдущего упражнения.



Слог. Деление на слоги 
Перенос слов

Упражнение 254.
Разделите слова на слоги. Проверьте, отвечает ли такое слогоделе

ние вашим произносительным привычкам.

Обычай, вскользь, поэтический, соотечественник, независимость, 
мудрец, перераспределение, реформа, преобразование, углубление, 
мирный, фундаментальный, формирование, подъем, справедливость.

(Справочный материал II. 13. с. 275)
Упражнение 255.
Перепишите слова, разделяя их черточками для переноса. Укажите 

слова, которые нельзя разбивать переносом.

Ве-те-ран, карикатура, драма, искусство, искусный, истинный, 
рассчитывать, вопрос, программный, корреспондент, мировоззрение, 
гуманизм, гуманный, подлинный, эхо, просвещение, просвещенный, 
аттестовать, апеллировать, аннотация, представление, публицистичес
кий, эпиграмма, ансамбль, узел, ария.

(Справочный материал II. 14. с. 276)

Упражнение 256.
Переносы неправильны; каждый из них нарушает не менее двух пра- 

в1ш; определите какие.
с-ъем вдр-уг
м ногол -етни й стран н - ый
безд-ымный сс-ыпать
с-ъёмка смешн-ой

Какие из этих примеров нарушают сразу три wm четыре npaewia? 

Упражнение 257.
Слово сестра можно разбить для переноса по-разному: се-стра, 

сес-тра> сест-ра. Какой из этих переносов совпадает со слоговым чле
нением? Какие не совпадают?



Р А З Д Е Л  IV 

ЛЕКСИКА. ПОНЯТИЕ О ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ

§ 16. Лексика и лексикология 

Вопросы:
1. Что изучает лексикология?
2. Какие единицы языка являются основными?
3. Для чего служит слово в языке?
4. Может ли слово обозначать различные чувства, отношение к 

предмету?
5. Что называется лексическим значением слова?

Лексикология — раздел науки о языке. Лексикология (от греч. lexikos — 
относящийся к слову) — это раздел лингвистики, изучающий словар
ный состав языка. Лексические возможности языка безграничны. Лекси
ческая стилистика дает оценку использованию слова в различных ситуа
циях, определяет, насколько оправдано его применение в каждом конк
ретном случае, выявляет ошибки в словоупотреблении и учит их 
исправлять.

В словах запечатлены окружающий нас мир вещей, природные яв
ления, качества и действия, которые воспринимаются человеком во 
всей их многогранности и взаимообусловленности. Словарь отражает 
все изменения, происходящие в мире. Он запечатлел опыт и мудрость 
веков, не отставая, сопутствует жизни, развитию техники, науки, 
искусства. В словах получает полное отражение работа человеческой 
мысли.

Упражнение 258.
Прочитайте стихотворение С. Я. Маршака.

Словарь
Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство.
Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах -  события печать,
Они дались не даром человеку.



Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать. Век заживать чужой...»
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

Задания к тексту:
1. Посмотрите по словарям, что означают слова, производные от 

слова век, и фразеологизмы со словом век, встречающиеся в стихот
ворении. Что означает фраза «На всех словах — события печать»? 
Посмотрите по словарю, что означает слово столбец. Обратите внима
ние, что, например, в «Толковом словаре русского языка» под редак
цией Д. Н. Ушакова и некоторых других нумеруются не страницы, а 
столбцы (два столбца на каждой странице): Век — см. Ушаков, том 1, 
столб. 241-242.

Прокомментируйте фразу «В его столбцах мерцают искры чув
ства».

2. Какое значение имеет выражение «подвалы слов»? Почему сло
вари сравниваются с подвалами? Какая развернутая метафора образно 
подчеркивает постоянное обращение писателя в поисках точного об
разного слова к словарю — сокровищнице языка? Почему автор на
звал словарь «рассыпанной повестью»? Проследите, как от строфы к 
строфе развивается понятие «словарь». Обратите, в частности, внима
ние на антитезу: «Нет, не словарь лежит передо мной...»

3. Выучите стихотворение наизусть.

Слово и его лексическое значение. Язык как сложное устройство, 
служащее средством коммуникации (общения) людей, состоит из еди
ниц, выполняющих в нем разные функции и по-разному относящих
ся друг к другу. Основными единицами языка являются звук, слово и 
предложение. Слово среди них, как считают лингвисты, «является 
основной, центральной единицей, в которой проявляют себя и звуко
вая, и семантическая, и грамматическая стороны языка». Без слов, так 
же как без фонем (звуков) и предложений, нет языка.

Основное назначение слова -  быть средством: а) номинации (на
именования) реалий: предметов {земля, шкаф, кошка)\ признаков 
(травяной, громадный, отличный, каждый, мой); действий (ехать, пи
сать, считать); количества (три, трое, семь, сто, оба, несколько); 
указания на п р е д м е т  ( Он, нрктп ср6р\  f>) п п я  о б о з н а ч е н и я  о т н о ш е 

ния к действительности, волевых побуждений, чувств (только, ах, 
но, а и др.).

Слово с фонетической стороны представляет собой набор звуков, 
расположенных в определенной последовательности. В этой закреплен
ности звуков в слове проявляется их смыслоразличительная роль. Сло



ва, в которых встречаются изменения звуков в слове в результате 
фонетических и морфологических чередований, в сознании пользую
щихся языком воспринимаются как фонетические варианты этого же 
слова: дом — в до[м ’]е; пеку — печешь.

За словом — звукокомплексом, служащим наименованием реалии, 
закреплено определенное смысловое значение, которое называется лек
сическим. Поэтому слово в языке — двусторонняя единица: имеет зву
чание (звуковую оболочку) и значение (внутренний смысл).

Лексическое значение слова, как писал В. В. Виноградов, -  это его 
предметно-вещественное содержание, оформленное по законам грам
матики данного языка. Лексическое значение слова, следовательно, — 
это то содержание, смысл, который закреплен за отдельным словом, 
обозначающим какой-то «кусочек» действительности -  реальной или 
мыслимой. Поэтому говорящие легко понимают друг друга, если, ес
тественно, им знаком тот или иной объект и слово, называющее этот 
объект. Так, любой человек, говорящий по-русски, однозначно пой
мет, что обозначает, например, слово береза: у каждого говорящего в 
сознании всплывает образ этого дерева.

Помимо вещественного (понятийного) значения, слово может од
новременно обозначать различные чувства, отношение к предмету, т.е. 
иметь эмоционально-экспрессивную окраску. В ряде случаев эта ок 
раска становится в слове ведущей, например: кляча, шмякнулся и др.

Сферы употребления лексики с точки зрения выражения эмоцио
нального отношения делятся на нейтральную, высокую (торжествен
ную) и низкую (обыденно-бытовую). Употребление ряда слов закреп
ляется либо за высокой, либо за низкой сферой общения. В связи с 
этим у таких слов возникает стилистическая окраска, выражающая 
отношение говорящих к слову, которая в словарях обозначается поме
тами «книжн.», «простореч.», «разг.», «высок.».

В слове, таким образом, помимо вещественного (понятийного) 
значения, может быть еще эмоционально-экспрессивная и стилисти
ческая окраска (например: очи — высок., пальчик -  эмоц.-экспр.) 
или обе эти окраски одновременно (например, зенки — бранное и 
низкое).

Слово и лексическое значение слова — основные понятия лексико
логии.

Упражнение 259.
Назовите оюва по данным толкованиям их лексического значения.

1. Старый, опытный воин. 2. Герой русских былин, соверш аю 
щий воинские подвиги. 3. Специалисте высшим техническим обра
зованием. 4. Человек, совершающий поездку в поезде, теплоходе, 
самолете или другом виде транспорта. 5. Военнослужащий, стоящий



на посту. 6. Команда, личный состав танка, самолета, корабля. 7. Не
прерывно движущаяся лестница для подъема и спуска людей. 8. Струя 
жидкости, с силой бьющая вверх. 9. Отличительный знак государ
ства, который изображается на флагах, монетах и печатях. 10. Поря
док, обязательный для всех. 11. Основной закон государства.

Упражнение 260.
Составьте предложения с существительным земля, употребив его в 

таких значениях:
1. планета; 2. суша (не море); 3. почва; 4. страна, государство;

5. угодья (фермерские).

Упражнение 261.
Составьте предложения с глаголом любить, употребив его в таких 

значениях:

1. испытывать чувство самоотверженной привязанности (любить 
брата, природу);

2. иметь склонность, пристрастие к чему-нибудь (любить охотить
ся, любить яблоки);

3. быть довольным чем-нибудь, чувствовать удовлетворение отчего- 
либо (люблю, когда во всем порядок); нуждаться в каких-нибудь 
условиях (цветы любят солнце.)

Упражнение 262.
Составьте предложения с прььтгательным мелкий, употребив его в 

таких значениях:

1. незначительный по величине (мелкий почерк);
2. неглубокий (мелкий ручей);
3. малозначительный по экономическому или общественному по

ложению (мелкое хозяйство);
4. низменный, ничтожный (мелкая душонка).

Упражнение 263.
Составьте предложения с наречием ощупью, употребив его в таких 

значениях:

1. с помощью осязания (пробираться на ощупь);
2. без необходимой подготовки, исследования, вслепую (работать 

ощупью).

Упражнение 264.
Составьте предложения с частицей просто, употребив её в таких 

значениях:



1. в самом деле (это просто невероятно);
2. не что иное, как (он просто не умен).

Упражнение 265.
Дайте толкование лексического значения слов — названий пово

зок путем указания на родовое понятие и перечисление видовых 
отличий повозок (т.е. логическими определениями). Сверьте резуль
таты своей работы с определениями, данными в словарях. Какие 
недочеты были допущены вами при толковании лексических значе
ний?

Карета, коляска, бричка, кибитка, тарантас, сани, телега, во
зок... Без них невозможно представить дорожный быт старой Рос
сии. А названия некоторых экипажей выносились даже в заголовки 
литературных произведений (повесть Гоголя «Коляска», повесть В.А. 
Соллогуба «Тарантас» и др.). Облик повозок был настолько привы
чен, что не нуждался, за небольшим исключением, в пояснениях. 
Думается, однако, что в наши дни нелишне вспомнить о некото
рых забытых или полузабытых повозках.

Исторически все началось с примитивной волокуши (от «во
лочь, волочить»). В незапамятные времена взял человек две длин
ные жерди, привязал их тонкими концами к лошади, а толстые 
концы, волочащиеся по земле, связал перекладинами, на которые 
установил груз. Потом человек додумался приделать к задним кон
цам жердей пару колес, и волокуши превратились в двухколесную 
(одноосную) летнюю повозку. Передние же концы жердей стали 
оглоблями. Больший груз заставил добавить вторую пару колес. Воз
никла телега — простейшая четырехколесная (двуосная) летняя по
возка.

Для зимних условий задние концы жердей волокуши были пре
вращены в скользящие полозья, из волокуши получились сани. Впро
чем, сначала человек не умел изготовлять колесо и гнуть обод, 
поэтому транспортировку грузов и людей приходилось осуществ
лять на полозьях по земле (грунту), и лишь значительно позднее 
были созданы повозки на колесах. Карета, коляска и все другие 
летние и зимние повозки есть результат длительного улучшения 
простейших телеги и саней.

(Журнал «Русская речы>)

Определите стиль текста, аргументируя свой вывод анализом язы
ковых средств.



§ 1 7 .  Однозначные и многозначные слова
Вопросы:
1. Какие слова называются однозначными?
2. Что такое многозначные слова?
3. Каковы выразительные возможности многозначных слов?

В русском языке, как и в других языках, есть слова, которые имеют в 
своей семантической структуре не одно, а несколько (два и более) лекси
ческих значений. Это многозначные слова. Они противопоставляются одно
значным словам, т.е. словам, имеющим одно лексическое значение.

Многозначность (полисемия) слова -  важнейшее средство эконо
мии словарного состава языка. Нельзя представить себе язык, в кото
ром каждый предмет, признак, действие назывались бы отдельными 
словами. Овладеть таким языком и пользоваться им было бы трудно. 
Поэтому в языке появились многозначные слова. Люди обнаруживали 
сходство между окружающими их предметами и называли новые пред
меты имеющимися словами. Так, слово гребень — «приспособление для 
расчесывания волос» послужило названием для других предметов, сход
ных по внешнему виду: гребень петуха — «мясистый нарост на голове»; 
гребень горы — «верхний край горы, вершина горы»; гребень волны — 
«верхний край волны»; гребень земли — «узкая гряда земли, получаю
щаяся при пахоте плугом». У всех этих предметов имеются части, 
напоминаю щ ие зубья гребня для расчесывания волос, поэтому 
для их названия использовалось одно и то же слово. В данном 
случае сработал закон экономии. Иначе потребовалось бы еще че
тыре слова. Язык же ограничился одним словом гребень для названия 
пяти разных предметов. Многозначные слова в русском языке — это 
его лексическое богатство.

Среди лексических значений многозначного слова одно по проис
хождению является начальным, исходным (непроизводным), а ос
тальные -  производными, появившимися позже. Между ними имеет
ся смысловая (семантическая) связь, что объясняется сходством пред
метов, обозначаемых данным словом. Хотя в толковых словарях эта 
связь не всегда отражается, однако она осмысливается языковым со
знанием говорящих и ее можно легко восстановить.

Для обозначения, наименования какого-либо предмета, признака, 
действия в языке имеются следующие возможности: заимствовать чу
жое слово, использовать диалектное или просторечное слово, образо
вать новое слово из имеющихся слов по правилам русской грамматики; 
использовать имеющееся слово при пят* piuv новое значение. В послед
нем случае у этого слова возникает новое лексическое значение в ре
зультате переноса данного наименования на другой предмет (признак, 
действие), для которого придумывается название.

Понимание многозначного слова в устной речи при чтении обес
печивается контекстом, т.е. лексическим окружением данного слова.



В толковых словарях каждое лексическое значение слова помещает
ся под очередным номером: первым указывается основное (прямое, 
первичное, главное), а потом — производные от него (неосновные, 
переносные, вторичные).

Слово, взятое изолированно, всегда воспринимается в своем основ
ном значении, в котором обычно чаще всего и употребляется в речи. 
Производные же значения выявляются только в сочетании с другими 
словами. Например, глагол идти может получить в речи более сорока 
различных значений, но главное — это то, которое первым приходит на 
ум, -  «передвигаться, ступая ногами»: Татьяна долго иьт одна. (А. Пуш
кин). Пушкин употребляет это слово и в других значениях:

1) Следовать, двигаться в каком-нибудь направлении для дости
жения чего-нибудь.

Иди, куда влечет тебя свободный ум.
2) Направляться куда-нибудь (о предметах).
Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама-собой.
3) Выступать против чего-нибудь.
Что движет гордою душою?..
На Русь ли вновь идет войною?
4) Находиться в пути, будучи посланным.
Письмо ваше получил... Оно шло ровно 25 дней.
5) Протекать, проходить (о времени, возрасте).
Часы идут, за ними дни проходят.
6) Иметь направление, пролетать, простираться.
Cdenaji я несколько шагов там, где, казалось, шла тропинка, и вдруг 

увяз по пояс в снегу.
7) Распространяться (о слухах, вестях).
И про тебя... идут кой-какие толки.
8) Исходить, вытекать откуда-нибудь...
Пар идет из камина.
9) Об атмосферных осадках.
Казалось, снег идти хотел.
10) Совершаться, происходить.
Что, как торг идет у  вас?
11) Проявить готовность к чему-нибудь.
С надеждой, верою веселой
Идти на все.
12) Быть к лицу.
Красный цвет идет более к твоим черным волосам.
и т.д.

Упражнение 266.
По толковому словарю выясните значения слова замечатель

ный. Определите, в каком смысле оно употребляется в следующих



отрывках из повести А. С. Пушкина «Выстрел» и романа М.Ю. Лер
монтова «Герой нашего времени».

I. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она 
изображала какой-то вид из Ш вейцарии; но поразила меня в ней не 
живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, вса
женными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обра
щаясь к графу. «Да, -  отвечал он, -  выстрел очень замечательный».

II. Признаюсь, я с некоторым нетерпением ждал появления этого 
Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не 
очень выгодное понятие, однако, некоторые черты в его характере 
показались мне замечательными.

Упражнение 267.
Толковый словарь дает следующее значение глагола восстать:

1) воспрянутьу встать, подняться; 2) ополчиться, подняться про
тив кого-нибудь; 3) поднять восстание; 4) воспротивиться, не 
соглашаясь с чем-нибудь.

Подумайте, в каких значениях этот гJшгoл употреблен в следующих 
предложениях.

1. В 1825 году восстала против самодержавия небольшая, но лучшая 
часть русского общества. 2. Восстаньте, падшие рабы! 3. Как труп в 
пустыне я лежал, и бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и 
виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, 
глаголом жги сердца людей!» (А.Пушкин)

Упражнение 268.
Прочитайте текст. Выполните задания к тексту.

Разберемся в нескольких видах дождя, чюбы понять, как оживает 
слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это 
помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?
Слово «спорый» означает -  быстрый, скорый. Спорый дождь льет

ся отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.
Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбива

ет в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакива
ет, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще 
видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого 
звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от 
этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, 
усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой 
лапкой то один лист, то другой.



Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, осно
вательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы -  липкие 
маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и 
бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо 
берёт хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна 
плачет!» Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на круп
ные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или 
радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообра
зием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в 
водосточной трубе до сплошного, напряжённого гула, когда дождь льёт, 
как говорится, стеной.

Вот это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде.
(К. Паустовский)

Задания к тексту:
1. Выпишите из текста многозначные глаголы в составе сочетаний 

слов, определите их значение в тексте по образцу словарных толкова
ний. Проверьте, приводятся ли в толковых словарях значения глаго
лов, определенные вами.

2. Разделите текст на смысловые части, в каждой из которых опи
сываются разные виды дождя.

3. Выпишите слова и выражения, с помощью которых автору уда
ется точно охарактеризовать виды дождя. Подчеркните в них много
значные слова (для справок используйте толковый словарь).

Выразительные возможности многозначности. Многозначность сви
детельствует и о широких возможностях словаря, ведь богатство рус
ского языка заключается не только в большом количестве слов, но и 
в разнообразии их значений. Новые смысловые оттенки придают язы
ку точность, живость и выразительность.

Художники слова находят в многозначности неисчерпаемый ис
точник выразительности речи. Можно так построить фразу, что мно
гозначное слово будет восприниматься сразу в прямом и переносном 
значении, придавая речи комизм. Например: Радио будит мысль даже 
в те часы, когда очень хочется спать.

Такая игра слов называется каламбуром , в основе ее юмористи
ческое переосмысливание различных значений слов. Например:

Дети — цветы жизни, не давайте им , однако, распускаться.
Весна хоть кого с ума сведет: лед — и тот тронулся.
Мысль, выраженная в каламбуре, более яркая, рельефная, острая.
Словесная игра, основанная на столкновении в тексте различных 

значений многозначных слов, может придать речи форму парадокса,



то есть высказывания, смысл которого расходится с общепринятым, 
противоречит логике (иногда только внешне).

Упражнение 269.
Укажите многозначные слова, на которых основаны шутки.

1. Мыльные пузыри всегда жалуются, что их надувают.
2. Не бросайтесь словами: соблюдайте технику безопасности.
3. Перья у писателя были, ему не хватало крыльев.
4. Жаль, что и близкие иногда бывают недалекими.

Упражнение 270.
Исправьте речевые ошибки в предложениях.

1. После этого матча стало ясно: защита нашей футбольной коман
ды хромает.

2. Ваши замечания я прослушал.
3. У Гоголя каждое действующее лицо имеет свое лицо.
4. Старуха Изергиль состоит из трех частей.
5. Долг врача не отмахиваться от больного, а довести его до конца.

Упражнение 271.
Справьтесь по толковому словарю о значении слова оказия. На 

чем основан каламбур в отрывке из романа М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» ?

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» 
из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обрат
но не может. Что за оказия!... А вы, может быть, не знаете, что такое 
«оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с 
которыми ходят обозы через Кабарду до Владикавказа в Екатериноград.

§ 18. Слова с прямым и переносным значением

Вопросы:
1. Чем отличается прямое значение от переносного?
2. Какие типы переносных значений слов различают?
3. Для чего используются слова с переносным значением в речи?
4. Какие существуют способы переноса наименования?
5. Благодаря чему различаются разные лексические значения мно

гозначного слова?

По способу наименования ппепметя (признака, действия) лексн 
ческие значения слов делятся на прямые и переносные.

Переносное значение является одним из значений многозначного слова.
Основным значением в многозначном слове является прямое лек

сическое значение. Оно непосредственно соотнесено с реалией.



Переносное лексическое значение слова называет предмет (при
знак, действие) на основе различных ассоциаций, возникающих у 
человека при сопоставлении с другими предметами (признаками, дей
ствиями), а именно: на основе сравнения, смежности. В этом случае 
прямое значение используется для названия новых предметов (при
знаков, действий).

Перенос наименования (т.е. слова), уже закрепленного за каким-то 
предметом (признаком, действием), на другой предмет (признак, дей
ствие) происходит, если между предметами (признаками, действия
ми) имеется сходство, смежность или функциональная общность.

Различают разные способы переноса наименования. Перенос по 
внешнему сходству -  это метафорический перенос. Он возникает в 
результате уподобления — ассоциации одного предмета (признака, дей
ствия) с другим на основе их сравнения, сопоставления, например: 
нос человека и нос лодки (общее -  выступающая впереди часть).

Перенос по смежности -  это метонимический перенос. Он ю зника
ет в результате уподобления предметов (признаков, действий) на осно
ве их рядоположенности, например: разбил тарелку и съа>1 тарелку 
(супа); снимите шляпу и остановите шляпу (т.е. человека в шляпе).

Перенос по функциональной общности -  это функциональный пе
ренос. Он возникает в результате уподобления предметов по их основ
ному назначению, например: пожилой дворник (человек) и снять дворник 
(механизм на ветровом стекле автомобиля).

Новое лексическое значение у слова, появляющееся на основе сход
ства, смежности или общности функций, вначале производит впечат
ление необычности, новизны.

Судьба переносного лексического значения слова различна. Одни 
переносные лексические значения слова со временем становятся пря
мыми названиями предметов, признаков, действий, например: нос 
лодки, ручка двери, изумрудный (о цвете); в толковом словаре в этом 
случае отсутствует пометка «перен.». Другие сохраняют метафоричес
кий оттенок, например: каша (путаница), кидать (распространять -  о 
тени, свете, лучах, взоре, взгляде), кипучий (деятельный, пылкий); в 
толковых словарях при них стоит помета «перен.».

У многих слов переносные значения являются авторскими ново
образованиями, индивидуальными средствами выразительности в 
художественных произведениях. В толковые словари такие лексичес
кие значения не включаются.

Упражнение 272.
Выпишите снача>ш примеры, в которых выделенные слова употреб

ляются в прямом, а потом в переносном значении.

1. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. (Из пес
ни). 2. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не подняло бы ее



в небо, если бы не опиралось на воздух. (И. Павлов) 3. Деревня, где 
скучал Евгений, была прелестный уголок. (А. Пушкин) 4. Я полюбил 
позднюю осень за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловян
ную рябь рек, тяжелое передвижение туч. (К  Паустовский) 5. Правда, 
когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, в оловянной чер
нильнице оставалось еще немного чернил. 6. Вспомнилось дорогое 
лицо с седыми прядями волос. 7. Над седой равниной моря ветер тучи 
собирает. (М. Горький) 8. И стоит себе лес, улыбается. (И. Никитин)
9. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей (А. Пушкин)
10. Ишь, пора-то сенокосная, вся деревня на лугу. (Н. Некрасов)

Упражнение 273.
Найдите в предложениях слова, употребленные в переносном значе

нии, подчеркните и уясните их смысл.

1. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка. 
(С. Есенин) 2. Зима недаром злится, прошла ее пора -  весна в окно 
стучится и гонит со двора. (Ф. Тютчев) 3. Заунывный ветер гонит стаю 
туч на край небес, ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес. 
(А. Пушкин) 4. Что, дремучий лес, призадумался? (А. Кольцов).

Упражнение 274.
Прочитайте текст. Onpedejiume стиль текста. Выпишите оюва, 

употребленные в переносных значениях, в составе сочетаний слов, уточ
няющих их значение; подберите к ним синонимы, соответствующие их 
значению в тексте, onpedejiume, какую смысловую, стилистическую роль 
выполняют эти слова в тексте.

В творчестве он бежал от истертых, заношенных слов, отыскивая в 
живой, родниковой речи слова, досель никем не тронутые и полно
звучные. Человек величайше совестливый и от природы застенчивый, 
он был непримиримым в сочинительстве: «К принятым литературным 
формам -  как пишут стихи и драмы -  не лежала душа. Мне хотелось 
выразить свое по-своему». Его отличала высокая требовательность к 
себе: «Чувствую понижение словесного уровня. Стихия языка рассеи
вается. Чтение Даля вовсе не для того, чтобы пустить в оборот слова, 
но без них можно задохнуться. Чтение русского -  воздух». У него был 
обостренный слух к языковой стихии, сомнение -  его отличительная 
черта — рождало красоту образного строя, поэтическую метафорич
ность его словаря: «... Много думал о слове: как-то не так понимают, 
когда заводят речь о словесном «хитросплетении» Сбывается, что 
слово -  живое существо, а не побрякушка и свинцовый типограф
ский набор». Об истоках своего творчества он говорил так: «Веду свое 
от Гоголя, Достоевского и Лескова. Чудесное -  от Гоголя, боль -  от 
Достоевского, чудное и праведное — от Лескова».



Это раздумья из писем, дневниковых записей и воспоминаний 
русского писателя и драматурга, сказочника и выдумщика Алексея 
Михайловича Ремизова (1877-1957).

Современный читатель волею обстоятельств еще мало знаком с 
творчеством этого талантливейшего писателя и человека.

(Журнал «Русская речь»)

Упражнение 275.
Прочитайте, подчеркните метафоры и сравнения, объясните их смысл. 

На основе сходства каких признаков происходит перенос?

1. Нет солнца, но светлы пруды,
Стоят зеркалами литыми,
И чаши недвижной воды 
Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.
Вот капля, как шляпка гвоздя,
Упала — и, сотнями игол 
Затоны прудов бороздя,
Сверкающий ливень запрыгал —
И лес зашумел от дождя.
И ветер, играя листвой,
Смешал молодые березки,
И солнечный луч, как живой,
Зажег задремавшие блестки,
А лужи налил синевой.

(И. Бунин)

2. Дождь

Сначала он прошел сторонкой,
Потом, набравшись свежих сил,
Шурша в листве сухой и тонкой,
Залепетал, заговорил.
И вот лепечет без умолку,
Словоохотлив и упрям,
И за иголкою иголку
Без толку сыплет в окна рам.
Потом — должно быть, надоело! —
Притих, задумался и вновь 
Принялся нехотя за дело —
Стегать капусту и морковь.



Ворча, пузырясь, всё упрямей 
Бегут ручьи с осклизлых круч,
А он размашисто, стежками 
Прорехи штопает у туч.
Заплаты лопаются с треском,
Сверкает что-то грохоча,
И так же — вдруг — по занавескам 
Скользнуло золото луча.
Все просветлело, заблестело...
Ослабевая на лету,
Ударил дождь, уже несмело,
Последней каплей по листу.
И дышит сад, легко, глубоко,
Всей грудью яблонь, груш и слив,
В журчанье бурного потока 
Чулки до нитки промочив.
И хочется бежать, смеяться,
По лужам шлепать босиком,
Покуда капли золотятся 
И затихает дальний гром!

(Вс. Рождественский)

3. Иду в страну лучистую 
По имени Весна —
Туда, где Март бесчинствует,
Воспрянув ото сна,
Туда, где шубу снежную 
Он сбрасывает с плеч,
Чтоб к солнцу грудью вешнею,
Земною грудью лечь.
Где так ликуют зяблики,
Где, разрубив снега,
Ручьи кривыми саблями 
Врезаются в луга,
Где над любой проталинкой 
Еще витает пар,
Где в каждой капле маленькой 
Дрожит весны пожар.

(Н. Браун)

(Справочный материал I. 14. с. 261)

Выучите одно из понравившихся стихотворений наизусть.



Вопросы:
1. Какие слова называются омонимами?
2. Чем омонимы отличаются от многозначных слов?
3. Чем отличаются способы обозначения омонимов и многозначных 

слов в толковых словарях?

Как известно, внешний облик слов различается набором звуков, 
их последовательностью. Но есть слова, у которых звуковой состав, в 
том числе ударение, полностью совпадает. Совпадает и написание та
ких слов, например: переводить (кого-то через улицу) и переводить 
(с одного языка на другой); худой (тощий) и худой (дырявый); мотив 
(мелодия) и мотив (причина).

Такие слова являются в языке омонимами. Термин омоним восхо
дит к греческим элементам: омос -  одинаковый и онима -  имя. Они 
внешне совпадают с многозначными словами, но существенно отли
чаются от них. Омонимы -  разные слова, которые обозначают раз
ные, ни в чем не сходные предметы, признаки, действия; между 
лексическими значениями этих слов нет общих элементов смысла.

Многозначное слово тоже обозначает разные предметы, признаки, 
действия, но сходные в каком-либо отношении; между лексическими 
значениями многозначных слов имеется общий элемент смысла.

Омонимы как явление словаря языка, кроме того, характеризуют
ся следующими обязательными признаками: принадлежностью к од
ной и той же части речи, одинаковостью произношения и написа
ния, например: заводить (дело) и заводить (какое-то животное); л и 
хой (год) и лихой (всадник); ток (электрический) и ток (площадка 
для молотьбы). Если отсутствует хотя бы один из этих признаков, 
слова не могут называться омонимами. Так, слова печь (сооружение 
для отапливания помещения и приготовления пищи) и печь (приго
товление пищи на жару) не являются омонимами, так как относятся 
к разным частям речи.

От омонимов необходимо отличать омографы, омофоны и омоформы.
Омонимы, как известно, появляются в языке разными путями: 

а) в результате заимствования слов из разных языков (например, 
блок (союз государств, партия) из французского языка и блок (меха
низм) из английского языка), заимствования чужого слова при нали
чии исконно русского слова (например, клуб (помещение) из англий
ского языка и клуб (дыма) -  русское слово); б) в результате образо
вания с помощью различных или одинаковых суффиксов новых слов 
от однокоренных слов (например, бумажник — кошелек для бумаж
ных денег и бумажник — работник бумажной промышленности).

Вместе с тем язык во многих случаях избегает образования омони
мов, если в нем уже есть одинаковые по звучанию и написанию слова.



Так, мужчин — жителей долины реки Кубань -  называют кубанцами, 
а для параллельного названия женщин — жительниц Кубани -  отсут
ствует аналогичное слово, так как есть слово кубанка в значении «осо
бый головной убор».

Омонимы в речи, как и многозначные слова, различаются по кон
тексту, то есть по словесному окружению.

В толковых словарях омонимы обозначаются цифрами вверху справа. 
Существуют специальные словари омонимов.

Упражнение 276.
Определите, в каком значении употребляются выделенные омо

нимы.

1. В поле чистом, луны при свете серебристом, в свои мечты по
гружена, Татьяна долго шла одна. (А.Пушкин) 2. Я по свету немало 
хаживал. (Из песни) 3. Лисичка легла на спину и играет, словно со
бачка. (А. Чехов) 4. Жареные лисички вкусны. 5. Маленькие деревца 
мандаринов приносят каждый год до четырех тысяч плодов. (К. Пау
стовский) 6. Губернатор послал к ним девять чиновников, или ман
даринов, со свитой. (И. Гончаров) 7. В целом мире нет красивее горо
да, в котором родился и живешь. 8. Мир победит войну.

Упражнение 277.
Объясните разный смысл одинаково звучащих существительных.

1. Обстановка требовала большой выдержки. — Обстановка квар
тиры располагала к душевной беседе.

2. Спортсмен во время тренировки повредил колено. — Танцовщица 
виртуозно исполнила трудное колено в танце.

3 Слоны хоботом выполняют полезную работу. Во время артил 
лерийской стрельбы был поврежден хобот орудия.

Упражнение 278.
Найдите каламбуры. Объясните, как они построены: на употребле

нии омонимов или на использовании одного и того же слова в разных 
значениях.

1. Область рифм моя стихия, и легко пишу стихи я, без раздумья, 
без отсрочки я бегу к строке от строчки. Даже к финским скалам 
бурым обращаюсь с каламбуром...

2. Поэзия Бссгда бы Ла моя стихия, С ь О и и д м и ,  п р а в д о ю  звучал мой 
первый стих, но, не уверенный цензурой, я стих, и только для дру
зей пишу теперь стихи я.

3. Однажды медник, таз куя, сказал жене тоскуя: задам же детям 
таску я и разгоню тоску я.



Упражнение 279.
Прочитайте статью об омонимах. Составьте предложения, содер

жащие омонимы.

Омонимы — это слова, совпадающие по звучанию, но разные по 
смыслу. Лук — оружие и лук -  овощ -  самый наглядный пример омони
мов. Можно составить десятки шуточных фраз с применением различных 
омонимов. Ну хотя бы такие...: На оконное стекло стекло несколько 
капель. Три раза я тебе сказал: три это стекло дочиста. Стащим эту балку 
в ту глубокую балку. Знать, не надо было лезть ему в знать. Некогда я 
говорил, что мне некогда, а теперь времени хоть отбавляй. На град Петра 
обрушился град. Я ей сказал, мол, приходи на мол.

Бывают целые цепочки омонимов. Например, слово коса имеет 
четыре значения. Можно составить фразу, где все они будут примене
ны. «На речной косе девушка точила косу; все было хорошо в девуш
ке: и лицо, и стан, и длинная коса, но, к сожалению, она была коса».

(С. Наровчатов)

Упражнение 280.
Составьте предложения со следующими словами.

1. Простой — несложный и простой — вынужденный перерыв в 
работе. 2. Мир — вселенная и мир -  отсутствие вражды. 3) Перевести — 
переместить в другое место и перевести -  истребить. 4) Горн -  кузнеч
ный очаг с мехами и поддувалом для накаливания металла и горн -  
духовой медный инструмент, сигнальный рожок.

Упражнение 281.
Прочитайте отрывок из стихотворения Карола Корда, найдите омо

нимы, объясните их значение.

Странные вещи в природе бывают:
Ножка у стула, но стул не шагает,
Часто часы бьют, но мы не слыхали,
Чтобы кого-то они обижали.
Ключ, тот, что жажду в лесу утоляет,
Двери в квартиру не открывает,
Ключ от квартиры -  обычный, дверной
Не напоит нас водой ключевой.

§ 20. Синонимы

Вопросы:
1. Что такое синонимия?
2. Что характеризует слова-синонимы?



3. Что такое синонимический ряд? Чем определяется вхождение 
слов в один синонимический ряд?

4. Чем могут отличаться друг от друга синонимы?
5. Какую роль в речи играют синонимы?

Для называния одних и тех же предметов, признаков, действий в 
языке существует не одно, а два и более слов. Например, снежную 
бурю называют метелью, метелицей, вьюгой, пургой и бураном. Эти 
слова имеют различия в оттенках значения. Так, метель — это «снеж
ная буря, сопровождаемая сильным ветром в одном направлении», а 
метелица — «легкая метель, обычно сопровождаемая поземкой, т.е. 
снегом, раздуваемым ветром по земле», вьюга же — «снежная буря, 
сопровождаемая порывистым ветром, заставляющим снег носиться и 
кружиться в воздухе», пурга, буря — «сильная снежная буря на откры
тых пространствах».

Слова, называющие один и тот же предмет, признак, действие и 
относящиеся к одной и той же части речи, в лингвистике называют 
синонимами. У них бывает близкое или тождественное значение (на
пример, языкознание, лингвистика).

Большинство слов-синонимов имеет близкое значение. Они отли
чаются оттенками значений (например, смотреть, г<1ядеть, смелый, 
храбрый), эмоциональной окраской (например, упасть, брякнуться; 
лошадь, кляча), стилевой неоднородностью (например, глаза (нейтр.) 
и очи (высок.), гляделки (низк.)), сферой употребления (например, 
бегемот, гиппопотам; повар, кок).

Если бы между словами-синонимами не было семантических отли
чий, язык избавился бы от них как от дублетов.

Наличие у слов-синонимов различных семантических отличий обес
печивает разнообразное их использование в речи. Выбор синонимов 
говорящим и пишущим (особенно пишущим) идет по разным на
правлениям:

— более точное выражение мысли (выбирается тот синоним, отте
нок значения, в том числе эмоциональная окраска, или сфера упот
ребления которого соответствуют данной речевой ситуации);

— преодоление неоправданного повторения одних и тех же слов и 
как средство связи соседних предложений (отбор слов производится с 
учетом возможной взаимозаменяемости слов-синонимов);

— стилистическая дифференциация речи (выбор синонимов произ
водится в зависимости от стилистической характеристики слов).

Слова-синонимы нередко используются для создания стилисти
ческих фигур в художественных произведениях:

а) нанизывание синонимов, например: Вы дармоеды, тунеядцы, 
больше ничего. (И. Тургенев);



б) антонимическое противопоставление синонимов, например: Тут, 
на берегу, овладевают не мысли, а именно думы. (А. Чехов)

Слова-синонимы объединяются в группы, называемые синоними
ческим рядом. В виде такого ряда они помещаются в специальных сло
варях синонимов. На первое место в синонимическом ряду ставится 
нейтральное во всех отношениях слово. Оно называется заглавным сло
вом, или доминантой.

В синонимические отношения, если слово многозначно, вступает 
не все слово, а какое-то одно его лексическое значение. Например, в 
синонимическом ряду греметь, грохотать, громыхать (общее значение — 
издавать, производить громкие звуки) многозначное слово греметь (ос
тальные — однозначные) употреблено в одном своем значении -  «изда
вать громкие, резкие звуки, грохот». Во втором значении это слово не 
может быть синонимом к словам грохотать, громыхать, так как обо
значает «пользоваться известностью, славиться».

Одно и то же многозначное слово может разными своими лекси
ческими значениями входить в разные синонимические ряды. Напри
мер, слово свежий в значении «недавно или только что полученный, 
приготовленный» входит в синонимический ряд новый, последний, све
жий, свежеиспеченный, новоиспеченный, а в значении «довольно хо
лодный, прохладный» — в синонимический ряд прохладный, свежий.

Упражнение 282.
Прочитайте. Подберите синонимы к выделенным ыовам и составь

те с ними предложения.

Богатство русского языка неизмеримо. Оно просто ошеломляет. Для 
всего, что существует в мире, в нашем языке есть точные слова и 
выражения. Подобно тому, как каждое слово неотделимо от понятия, 
которое оно передает, так и русский язык неотделим от духовной сущ
ности русского народа и от его истории. Среди великолепных качеств 
нашего языка есть совершенно удивительное и малозаметное. Оно со
стоит в том, что по своему звучанию он настолько разнообразен, что 
заключает в себе звучания почти всех языков мира. Наш язык -  наш 
меч, наш свет, наша любовь, наша гордость. Глубоко прав Тургенев, 
сказавший, что такой великий язык мог быть дан только великому 
народу.

(К. Паустовский)

Упражнение 283.
Прочитайте. Укажите, какие синонимы из синонимических рядов 

лучше использовать. Перескажите текст.

Даже в самый (жаркий, горячий, жгучий, знойный, палящий) 
день, если приложишь к щеке листочек липы или березы, клена или



дуба, то почувствуешь, что он прохладный. А почему? Оказывается, 
из-за испарения воды. Ведь листья деревьев более чем на две трети 
состоят из воды. Лист давно бы лопнул, если бы не (маленькие, кро
шечные, крохотные, малюсенькие, миниатюрные, микроскопичес
кие) отверстия, через которые вода (испаряется, улетучивается).

А сколько воды может испарить одно дерево? Оказывается, очень 
много. Если разложить на земле листья только одного дерева, они 
займут (великую, большую, огромную, громадную) площадь. Это 
будет солидное «озеро». Правда, очень мелкое -  глубиной в толщину 
листа. И конечно, такое озеро скоро высохло бы, как высыхают лис
тья, сорванные с ветки. Но на дереве они продолжают оставаться 
зелеными, потому что деревья все время «качают» воду из земли. Воды 
дереву нужно в пятьсот раз меньше, чем оно получает. И вот излишки 
испаряются. Одна береза испаряет до шести ведер воды, а дуб — около 
пяти.

Теперь понятно, почему в лесу даже в знойный день прохладно? 
Не только потому, что там идет (непрерывное, бесконечное, вечное, 
постоянное, беспрестанное, нескончаемое) усиленное испарение.

(Ю. Дмитриев)

Упражнение 284.
Подберите подходящие глаголы из синонимических пар.

Солнце еще не (выбралось, вылезло, выкатилось) из-за леса, но 
уже (простерло, провело, протянуло) лучи над поселком. Дружно 
(коптили, дымили) печные трубы. В безветренном воздухе дымы 
(всплывали, устремлялись, поднимались) прямыми столбами. Если 
(смотреть, глядеть, обозревать) со стороны, то кажется, будто посе
лок (приподнят, привязан, подвешен) к небу на толстых витых ка
натах, белых с прожелтью снизу, в тени, и пестрорадужных повы
ше, в лучах солнца. (Набежал, наскочил, налетел) ветерок — и враз 
(заколебались, завибрировали, заколыхались) все цветные дымы -  
канаты. Поселок (колыхнулся, пошатнулся, качнулся) и поплыл, 
как на качелях.

Упражнение 285.
Объясните различные значения синонимов, данных в скобках.

Войти (вползти, ввалиться, втиснуться, влететь, втащиться, ввин-
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вать). Громкий (оглушительный, звонкий, зычный, громовой, звуч
ный, пронзительный). Идет (крадется, плетется, шагает, шествует, 
продвигается, тащится, ковыляет, бредет). Сражение (бой, битва, схват
ка, стычка, единоборство, дуэль, поединок, состязание).



Упражнение 286.
Переведите на родной язык следующие слова. Составьте синоними

ческие ряды к каждому из этих слов и сравните полученные ряды сино
нимов русского и родного языка. Какие обобщения вы можете сделать 
на основе сопоставления?

Надо, спокойный, болезнь, робкий, казаться, вдруг, говорить.

Упражнение 287.
Расположите синонимы в порядке возрастания признака, укажите 

эмоциональные слова.

1. Трепет, опасение, робость, жуть, боязнь, испуг, ужас, оторопь.
2. Рвение, усердие, прилежание, старание.
3. Скаредность, скупость, ненасытность, алчность, жадность.
4. Масса, бездна, множество, уйма, обилие, тьма, прорва, про

пасть.

Упражнение 288.
Расположите синонимы в порядке возрастания признака, укажите 

эмоциональные слова.

1. Свирепый, жестокий, лютый, бесчеловечный, безжалостный, 
бессердечный, злой.

2. Оскорбительный, обидный, резкий, грубый, невежливый, хам
ский, бестактный (поступок).

3. Крепкий, долговечный, надежный, прочный, устойчивый, не
зыблемый, стойкий.

4Лихой, храбрый, смелый, бесстрашный, доблестный, отважный, 
удалой, неустрашимый.

(Справочный материал I. 15. с. 262)

Упражнение 289.
Прочитайте, укажите смысловые синонимы.

По временам звуки усиливались, вырастали, крепли. Лицо музы
канта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и 
для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то...

Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный 
поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели 
замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с 
каким-то жалобным рокотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и 
брызги, и еще долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и 
вопроса.



Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, 
нарушаемая только шепотом листьев в саду. Обаяние, овладевшее слу
шателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разруша
лось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к 
ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял 
вновь по клавишам.

(Г. Короленко)

(Справочный материал I. 15. с. 262)

Упражнение 290.
Можно ли считать следующие слова синонимами? Подберите для них 

контексты, подтверждающие их синонимичность, и контексты, в ко
торых они не являются синонимами.

Удивить, поразить, изумить, озадачить, ошеломить, потрясти; 
жадный, скупой, расчетливый, экономный, практичный.

Упражнение 291.
Укажите, в чем разница между следующими синонимами.

Беспорядок — хаос, возражать — перечить, горе — беда, кошелек — 
портмоне, поэт — стихотворец, положение -  позиция, афоризм — 
изречение, маленький — мизерный, врач — доктор, бой — битва, 
мысль — идея, спать — почивать, грусть — печаль, конь — лошадь, 
хотеть — желать, вежливый — учтивый, кружиться — вертеться, храб
рый — отважный, гора — сопка, луна — месяц, рубашка — сорочка.

Упражнение 292.
Опишите разницу в значениях следующих синонимов. Подберите к 

ним контексты.

Путешественник, путник, турист; прохлада, тень, холодок, све
жесть; большой, громадный, крупный; спокойный, тихий, безмя
тежный, безмолвный; возражать, противоречить, оспаривать.

Упражнение 293.
В каких значениях нижеследующие слова являются синонимами? 

Подберите к ним контексты.

Важный, значительный, существенный, изрядный, порядочный, 
солидный, внушительный, импозантный.

Упражнение 294.
Составьте с данными синонимами сювосочетания, выбирая наиболее 

близкие по смыслу слова из приведенных в скобках.



Грозный, угрожающий, зловещий, злобный (крик, намек, разго
вор, жест, вид, предзнаменование, взгляд, фигура, характер, речь).

Упражнение 295.
Данные синонимичные глаголы соедините с одним из существитель

ных: враг, опасность, слава, клад.

Выудить, найти, обрести, открыть, отыскать, откопать. Осилить, 
побороть, победить, одолеть, разбить, сломить, сокрушить, уничто
жить. Снискать, добывать, стяжать, приобретать. Провидеть, предус
мотреть, предвидеть, предчувствовать, предугадать.

Упражнение 296.
Данные синонимичные глаголы соедините с одним из стоящих в скобках 

существительных.

1. Помогать, содействовать, способствовать, пособлять (прогрессу, 
неуспевающему, соседу, успеху). 2. Распахнуть, отворить, отпереть, 
отомкнуть (пальто, калитку, дверь, ларец). 3.Иметь, владеть, обла
дать (именем, языком, умением). 4. Одолеть, превозмочь, побороть, 
сломить (сопротивление, усталость, страх, противника).

Упражнение 297.
Составьте синонимический ряд из следующих слов, выделив доми

нанту. Обоснуйте порядок расположения слов.

1. Грандиозный, громадный, большой, гигантский, великолепный, 
огромный, колоссальный, величественный, помпезный, крупный;

2. Битва, сражение, сеча, побоище, баталия, война, борьба, бой, 
драка.

Упражнение 298.
Следующие слова сгруппируйте в синонимические ряды.

Храбрый, источник, невпопад, глаза, удовольствие, опрятный, 
смелый, ключ, пытливый, чистый, торопиться, отважный, очи, лю 
бознательный, родник, смеяться, некстати, спешить, хохотать, на
слаждение, мужество.

Упражнение 299.
Подберите синонимические ряды к словам.

Гора, вопрос, старый, спраш ивать, грусть, спать, маленький, 
хотеть, архитектор, холод, беспорядок, равнодушие, гнет, при
чина.



Упражнение 300.
Расширьте приведенные ниже синонимические ряды.

Крошечный, мизерный, незначительный... ; скоро, поспешно, 
вдруг...

Упражнение 301.
Укажите синонимы, найдите и подчеркните стержневое слово (до

минанту), то есть слово с нейтральной окраской и наиболее общим 
значением.

Слова «метель», «вьюга», «буран», «замять» обозначают примерно 
одно и то же природное явление. Но все эти слова имеют свои смысло
вые оттенки. (С. Наровчатов)

Упражнение 302.
В данных синонимических рядах выделите слова, являющиеся стили

стическими синонимами по отношению к своей доминанте.

1. Грустить, печалиться, унывать, тосковать, кручиниться, вешать нос.
2. Известный, популярный, знаменитый, прославленный, слав

ный, знатный, именитый.
3. Лежать, покоиться, валяться, возлежать.
4. Недостаток, нехватка, дефицит, недостача.

Упражнение 303.
Определите, чем отличаются данные синонимы, объединенные в 

группы.

Путь — дорога — тропинка; ясно — четко — отчетливо; довод — 
аргумент; лицо -  морда — рожа -  харя; лингвистика -  языкознание; 
выговор -  нагоняй; правда -  истина; жена -  супруга -  половина; 
источник -  ключ -  родник; радость -  удовольствие -  наслаждение; 
есть — лопать -  жрать -  трескать -  кушать; сообщать -  уведомлять -  
информировать; мысль -  идея — понятие; вертолет — геликоптер; слу
шаться — повиноваться — подчиняться; худой — тощий — костлявый; 
внезапно — неожиданно — вдруг; дом — хата — изба — хижина; отец — 
родитель; смелый — храбрый -  отважный; бежать -  мчаться — нестись.

(Справочный материал I. 15. с. 262)

Упражнение 304.
Определите, какое значение объединяет следующие слова в синони

мический ряд, и дайте сочетания с этими словами. Подберите синони
мы к другим значениям этих же слов.



Горевать, печалиться, кручиниться, скорбеть, тужить, рыдать, 
убиваться; враг, недруг, неприятель, противник, недоброжелатель; 
бояться, трусить, страшиться, робеть, ужасаться, опасаться.

Упражнение 305.
Подберите контексты, в которых более всего уместен каждый из 

синонимов.

1. Удовольствие, радость, восторг, счастье, блаженство, упоение, 
наслаждение.

2. Профессия, ремесло, специальность.
3. Автор, творец, создатель, сочинитель.
4. Смелость, отвага, храбрость, бесстрашие, мужество, неустраши

мость.

Упражнение 306.
Прочитайте текст. Определите его стиль, выполните задания к 

тексту.

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам 
года и к природным явлениям, с ними связанными.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от 
последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших 
слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается 
зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. П о
степенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках 
появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх -  
проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет 
мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка льда (именно под
вижка, а не движение), когда лед начинает косо надкалываться и 
смещаться, и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего темными ночами, после 
того, как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними 
льдинками -  «черепками», сольется с лугов и полей.

(К. Паустовский)

Задания к тексту:
1. Выпишите группы слов, употребленных в тексте как синонимы.
2. Проверьте по словарю синонимов, являются ли они синонимами 

в языке.
3. Определите, с какой целью употребляются слова-синонимы в 

тексте.



§21 .  Употребление синонимов в речи

Вопросы:
1. Что такое стилистические синонимы?
2. Какие виды стилистических синонимов вы знаете?

Среди лексических синонимов различают книжные (употребля
ются только в книжной речи), разговорные (употребляются только в 
разговорной речи) и нейтральные (употребляются в речи любого 
характера). Например, из ряда синонимов: упасть — низвергнуться — 
плюхнуться, первое слово — упасть — нейтральное (С  горы упал ка
мень). Слово низвергнуться — книжное ( С горы низверглась глыба гра
нита). Слово плюхнуться — просторечное (Сгоры как плюхнется бу
лыжник!)

В каждой синонимической группе слов может быть несколько 
одностильных синонимов. Так, из стилистических синонимов 
упасть — низвергнуться — плюхнуться каждый имеет одностиль
ные синонимы:

1) нейтральные: упасть — сва^шться, повалиться, рухнуть, сорваться, 
oiememb; следовательно, здесь шесть синонимов одного и того же сти
ля, различающихся лишь по смыслу (значит, между собой эти слова
— смысловые синонимы);

2) книжные: низвергнуться (о человеке) — пасть, простереться, 
распростереться, пасть ниц; здесь пять одностильных смысловых си
нонимов;

3) разговорные: плюхнуться (с шумом) -  бахнуться, бухнуться, 
грохнуться, брякнуться, хлопнуться, шлепнуться, полететь, растянуться; 
здесь девять одностильных смысловых синонимов.

Упражнение 307.
Укажите, какие из данных г/шголов-синонимов употребляются:
]) только в книжном стиле;
2) только в разговорном стиле литературной речи;
3) и в разговорном, и в книжном (нeйmpaJlьнoм) стилях.
Обращайтесь к словарю синонимов.

Израсходовать, ухлопать, промотать, спустить, просадить, издер
жать, разбазарить, растратить, прожить, убухать, ухнуть, извести, 
растранжирить, расточить.

Пробирать, распекать, бранить, ругать, жулить, журить, порицать, 
разносить, пушить, корить, выговаривать, пилить.

Трепетать, страшиться, бояться, трусить, робеть, опасаться, пу
гаться, ужасаться, дрейфить.



Упражнение 308.
Укажите, какие из данных прилагательных-синонимов употребля

ются :
1) только в книжном стиле;
2) только в разговорном стиле литературной речи;
3) и в разговорном, и в книжном (нейтральном) стилях.
Обращайтесь к словарю синонимов.

Безыскусственный, немудреный, естественный, примитивный, 
элементарный, бесхитростный, незатейливый, незамысловатый, про
стоватый.

Понятливый, умный, смышленый, сообразительный, смекалис
тый, разумный, рассудительный, толковый, сметливый, мудрый, 
догадливый.

Гнусный, противный, мерзкий, отвратительный, гадостный, 
омерзительный, мерзостный, пренеприятный, пакостный, тош но
творный.

Упражнение 309.
Выпишите из данных пар синонимов сначала С/Юва, специфические 

для книжного стиля, затем — специфические для разговорного стиля, 
наконец, стилистически нейтральные. Обращайтесь к словарю синони
мов.

Умный — смекалистый. Враждебный — неприязненный. Обыкно
венный -  ординарный. Поучительный -  назидательный. Неистовый -  
осатанелый. Надоедливый -  осточертевший. Большой -  колоссальный. 
Выносливый — двужильный. Заносчивый — кичливый. Жестокий — 
безжалостный. Быстрый -  шустрый. Основной — первостепенный. По
стоянный — всегдашний. Настоящий — реальный. Тайный -  сокровен
ный. Гордый — спесивый. Грозный -  зловещий. Образцовый -  идеаль
ный. Отвратительный -  мерзкий.

§ 22. Антонимы 

Вопросы:
1. Что такое антонимы?
2. Какие слова могут вступать в антонимические отношения?
3. В чем разница между антонимами словарными и контекстными?

В окружающем нас мире мы выделяем предметы, признаки, дей
ствия, обладающие прямо противопоставленными свойствами: день — 
ночь, отсутствовать — присутствовать, острый — тупой. Слова, обо



значающие такие признаки, предметы и действия, называются анто
нимами. Они имеют противоположные лексические значения, в кото
рых имеется общий семантический признак. Например, вкус: горький — 
сладкий; время: вчера — сегодня; пространство: подземный — надземный.

Слова воспринимаются как антонимы, когда они употребляются в 
одном контексте, например: Старый друг лучше новых двух. Парность 
употребления — важнейший признак лексической антонимии.

Большинство слов не имеет антонимов. Слова образуют антоними
ческие пары, если их лексические значения обозначают качество (ко
роткий — длинный) или абсолютное противопоставление (поймать -  
отпустить).

Антонимы имеются среди существительных (день -  ночь), прила
гательных (сухой — мокрый), глаголов (опускаться — подниматься) и 
наречий (прежде — теперь).

Антонимы могут образовывать гнезда, например: сухой —мокрый, 
сухо — мокро, сушь — мокрота, сухость — мокрота, сушить — мочить, 
сохнуть -  мокнуть; приезжать —уезжать, приезд — отъезд; находка -  
утрата, находить —утрачивать, найти —утратить.

По своему строению антонимы бывают разнокоренными и одно
коренными, например: вз/1етать — падать, внутренний — внешний, 
приезжать —уезжать, выигрыш — проигрыш. Среди однокоренных ан
тонимов имеются слова без приставки не- и с приставкой не-, напри
мер: красивый — некрасивый, приятный — неприятный.

Антонимия слов связана с многозначностью слова: разные лекси
ческие значения слова имеют свои антонимы. Например, свежий -  
черствый (хлеб), свежий — старый (журнал), свежая — грязная (ру
башка).

В любом функциональном стиле применяется контрастное проти
вопоставление. В качестве одного из средств создания контраста ис
пользуются антонимы. Этот прием широко представлен в пословицах, 
например: Ученье — свет, а неученье — тьма; Сытый голодного не 
разумеет.

Упражнение 310.
Спишите афоризмы А. Навои, подчеркните в них антонимы, подбе

рите к каждому из них синонимы и запишите их рядом с антонимами.

1. Хорошее к плохому не подгонишь.

2. Как у плода есть ядро и кожа,
Так у людей: есть друг и враг есть тоже.

3. Кто к слову правды ложь подмешивать привык, 
Свой рот поганит: естеством для правды дан язык.



Упражнение 311.
Подберите синонимы и антонимы к разным значениям нижеследую

щих слов.

Старый, худой, твердый, крепкий, дикий.

Упражнение 312.
Подберите возможные антонимы к разным значениям слов данных 

синонимических рядов. Синонимичны ли эти антонимы друг другу?

1. Большой, крупный, огромный, необъятный, колоссальный, гран
диозный, исполинский, непомерный, гигантский.

2. Плохой, худой, дурной, скверный, мерзкий, отвратительный, 
гадкий, нехороший, противный, неприятный.

Упражнение 313.
Определите, какие из антонимов обозначают противоположные пред

меты и явления, признаки и качества, оценки, действия, чувства и 
состояния.

1. Все те же мы: нам целый мир -  чужбина, Отечество нам -  
Царское село. (А. Пушкин) 2. Под ним струя светлей лазури, над ним 
луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в 
бурях есть покой! (М. Лермонтов) 3. К добру и злу постыдно рав
нодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы. (М. Лермонтов)
4. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни 
злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда 
огонь кипит в крови. (М. Лермонтов) 5. Твой стих, как божий дух, 
носился над толпой и, отзыв мыслей благородных, звучал, как коло
кол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных. (М. Лермонтов)
6. И многие годы неслышно прошли; но странник усталый из чуж
дой земли пылающей грудью ко влаге студеной еще не склонялся 
под кущей зеленой. (М. Лермонтов) 7. Сам толст, его артисты тощи 
(А. Грибоедов).

Упражнение 314.
Запишите предложения. Подчеркните антонимы.

1. Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам. (И. Крылов)
2. В глазах, как на небе, светло, в душе ее темно, как в море. (М. Лермон
тов) 3. Все это было бы смеш но, когда бы не было так грустно. 
(М. Лермонтов) 4. Все мы порою как дети: часто смеемся и плачем. 
Выпали нам на долю радости и неудачи. (С. Есенин) 5. Не было бы 
счастья, да несчастье помогло. (Пословица).



Упражнение 315.
Подумайте, какова художественная роль антонимов в стихотво

рении.

Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой царь! Мой раб! Родной язык!
Мои стихи — как дым алтарный!
Как вызов яростный -  мой крик!
Нет грани моему упорству!
Ты в вечности, я — в кратких днях.
Но все ж, как магу, мне покорствуй
Иль обрати безумца в прах!
Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
Ты мститель мой, ты -  мой спаситель...

(В. Брюсов)

§ 23. Устаревшие слова

Вопросы:
1. Какие типы устаревших слов выделяют?
2. Чем различаются историзмы и архаизмы?
3. Каковы стилистические функции устаревшей лексики?

Особую роль играют в речи устаревшие слова. Судьба этих слов 
различна. Одни из них не оставляют следов в языке, сохраняясь лишь 
в древних письменных памятниках, другие имеют своих «потомков»
-  однокоренные слова, например, тучный (от устаревшего тук жир). 
Значение устаревших слов можно найти в специальных исторических 
словарях.

Устаревать могут не только слова, но и отдельные лексические 
значения многозначного слова. Например, грамота в значении «пись
мо». Устаревшее слово может приобрести новое лексическое значение, 
например, династия (актерская династия), вратарь (спортивный тер
мин) и др.

Среди устаревших слов выделяются архаизмы и историзмы. Арха
измы — это слова, вышедшие из повседневного употребления в связи 
с заменой их словами-синонимами. Например, очи (гпязя) дппиь (пя- 
донь), навет (донос). Историзмы -  устаревшие слова, вышедшие из 
употребления в связи с исчезновением тех понятий, которые они 
обозначали. Например, дворянин, князь, опричник. Историзмы в отли
чие от архаизмов не имеют синонимов в современном русском языке.



Чаще всего архаизмы и историзмы употребляются в языке художе
ственной литературы.

Устаревшая лексика употребляется со следующими стилистичес
кими функциями: как средство исторической стилизации, для вос
произведения характерных языковых черт слога определенной истори
ческой эпохи; как средство, воссоздающее характерные черты речи 
персонажа; для придания речи торжественности, возвышенности, при
поднятости. Так, А.Н. Толстой в романе «Петр I» широко использовал 
устаревшую лексику (в речи персонажей и авторской речи) для созда
ния исторического колорита Петровской эпохи и для речевой харак
теристики.

Например, историзмы: На дыбе отвечать хочешь? (дыба - в  ста
рину орудие пытки, на котором растягивали тело истязаемого); Воз
ле крытого парчой возка скачут офицеры в железных латах, корот
ких епанчах (латы -  в старину металлические доспехи, броня, защ и
щающая от холодного оружия; епанча -  длинный и ш ирокий 
старинный плащ); Поверх летника — широкий опашень клюквенного 
сукна... (опашень -  в старину долгополый кафтан с короткими ш и
рокими рукавами); Дядья Лопухины день и ночь по двору ходят с 
пищалями, саблями (пищаль — старинная пушка или тяжелое ружье).

Архаизмы: И Самсону власы резали (волосы); Бояре в Преобра
женском не бывают, — здесь ни чести, ни прибытка (прибыль); Д а  
что же, господь помрачил умы ваши (сделаться смутным, неяс
ным); Как в чуму —розно бежит народ, -  отчаянно... (врозь, от
дельно).

Поскольку основная стилистическая нагрузка устаревших слов в 
романе А.Н.Толстого «Петр I» -  воссоздать колорит эпохи, использо
вание их в переносном значении или для выражения различных оттен
ков экспрессии ограничено. Лишь немногие из устаревших слов ис
пользуются в романе в переносном значении. Это такие слова, как 
холоп, челядь, опричник, опала, кабала, скоморох, самопал. Например: 
... Царь загорелся у ударил его ногой. «Прочь пошел у холоп!» — говори;! 
Петр I  Волкову. «Прочь отсюда, псы, холопы!» — кричит князь Долго
рукий стрельцам.

Устаревшие слова используются и для создания торжественного, 
взволнованного, патетического повествования:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

(А. Пушкин)



(Восстань -  поднимись, виждь -  смотри, внемли -  слушай, глаго
лал* — словом, речами).

Используются устаревшие слова и для создания комического эф 
фекта (при введении их в речь такого стиля, в котором они не употре
бительны). Например, В обеих столицах насчитывают всего-навсего 
настоящих ораторов пять-шесть, а о провинциальных златоустах что- 
то не слыхать (златоуст — оратор, от «золотые уста»). (А. Чехов)

Упражнение 316.
Запишите данные оюва в два столбика: в один — устаревшие слова, 

в другой — активно употребляющиеся в языке.

Вотще, напрасно; выя, шея; издревле, исстари; лицедей, а к 
тер; сей, этот; сиречь, то есть; гистория, история; глад, голод; 
зерцало, зеркало; пиит, поэт; бедство, бедствие; ответствовать, 
отвечать; ловитва, охота; вояж, путешествие; кои, которые; сто- 
ра, штора; перст, палец; чело, лоб; доселе, до сих пор; буде, если; 
рыбарь, рыбак; понеже, потому что; лоно, грудь; виктория, побе
да; ветрило, парус; доколь, пока; шуйца, левая рука; вельми, 
очень; денница, утренняя заря; вежды, глазные веки; вран, во
рон.

Упражнение 317.
Древнее русское слово ведать уступило место слову знать. Но слово 

ведать не исчезло совсем, оно живет в других словах. Определите эти 
слова по их значениям, которые даны ниже

1. Сводка, список каких-нибудь данных. 2. Специалист по геогра
фии, истории и т.д. 3. Неизвестный. 4. Естественные науки как предмет 
школьного преподавания. 5. Обследование чего-нибудь со специаль
ной целью. 6. Специалист по товароведению.

Произнесите правильно: товаровед, разведка, природоведение, не
ведомый, краевед, ведомость.

Упражнение 318.
Найдите устаревшие оюва (архаизмы) и выясните их значение.

1. Блеснет заутра луч денницы, и заиграет яркий день. (А. Пушкин) 
2. Грядушие годы тяятс.я ro  мгпе; но вижу твой жребий ня гнетгтом 
челе. (А. Пушкин) 3. С простертой дланью вдохновенно П олонс
кий здесь читал стихи. (А. Блок). 4. И сладкая слеза ланиту орошает. 
(К. Батюшков) 5. Посмотри в свой вертоград; в нем нарцисс уж 
распустился. (А. Майков) 6. Дерзайте ныне ободренны раченьем



вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разу
мом Невтонов Российская земля рождать. (М. Ломоносов)

Ключ: 1) денница —утренняя заря; 5) ланита — щека; 6) вертоград — 
сад; 7) раненье — старанье, усердие.

Упражнение 319.
Найдите в тексте устаревшие слова. Подберите к ним синонимы (уст

но). Уместны ли эти синонимы в данных текстах?

I. Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, как 
будто бранный гул и не возмущал её накануне. Только кой-где паслись 
разбежавшиеся кони да валялись по пожарищу разбросанные доспехи. 
Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в не
бесной синеве, лыски (птицы) перекликались в густых камышах, а 
мелкие птички перепархивали, чирикая, с тростника на тростник или, 
заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в зем
лю во время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу меж болотных 
цветов, как будто б и они были цветы и росли там уже бог знает 
сколько времени.

II. -  Сколько будет до того монастыря? -  спросил Серебряный.
— От мельницы было поприщ сорок, батюшка; от Москвы, пожа

луй, будет подале. Да оно нам, почитай, по дороге приходится, коли 
мы на Жиздру пойдем.

— Михеич! — сказал Серебряный. — Сослужи мне службу. Я прежде 
утра выступать не властен; надо моим людям царю крест целовать. Но 
ты сей же ночью поезжай одвуконь, не жалей ни себя, ни коней; 
попросись к боярыне, расскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла 
меня, чтобы ни на что не решалась, не повидавшись со мною!

(Из произведений А. Толстого)

Комментарии к тексту:
поприще — старинная мера длины, около версты.

Упражнение 320.
Прочитайте текст. Определите стиль текста. Выполните задания 

к тексту.

Свирепые ветры дули прямо по протяжению улицы, порывом коих 
скоро воздымается бурная река. Она мгновенно мелким дождем пры- 
щет в воздухе, и выше растет, и быстрее мчится. Между тем в людях 
мертвое молчание; конопать и двойные рамы не допускают слышать 
дальних отголосков, а вблизи ни одного звука ежедневного челове
ческого; ни одна лодка не появилась, чтобы воскресить упадшую на



дежду. Первая — гобвахта какая-то, сорванная с места, пронеслась к 
Кашину мосту, который тоже был сломлен и опрокинут; лошадь с 
дрожками долго боролась со смертию, наконец уступила напору и 
увлечена была из виду вон; потом поплыли беспрерывно связи, от
ломки от строений, дрова, бревна и доски -  от судов ли разбитых, от 
домов ли разрушенных, различить было невозможно. Вид стеснен был 
противустоящими домами...

(А. Грибоедов)

Комментарии к тексту:
гобвахта — вероятно, гауптвахта — караульное помещение с мос

тиком, платформа для вывода караула.

Задания к тексту:
1. Выпишите из текста устаревшие слова и выражения. Как вы 

думаете, были ли они устаревшими при жизни А. Грибоедова?
2. Выпишите из текста глагольные формы, живописующие неис

товство разбушевавшейся реки, вместе с существительными, связан
ными с ними по смыслу.

3. Попытайтесь подобрать к выписанным глаголам синонимы. 
Удалось ли при этом найти более точный по смыслу глагол? Благо
даря какому слову в конце описания создается впечатление, что 
река начала успокаиваться?

§ 24. Диалектные слова 

Вопросы:
1. Какие слова называются диалектными?
2. Какую роль выполняют диалектные слова в художественных 

произведениях?

В лексике национального русского языка, помимо общеупотреби
тельных слов, имеются слова, которые употребляются только в опре
деленной местности, только определенной группой людей, объеди
ненных той или иной профессией. Эти слова в лексике русского наци
онального языка называются необщеупотребительными.

Необщеупотребительные слова, используемые в определенной ме-
гты п гти  (г р п ь СКИМИ И ГОрОДСКИММ ЖИТЕЛЯМИ), — ЭТО СЛОВ2. ТСррИТО-
риально ограниченного употребления. Они называются диалектны
ми словами. Например: кочет (петух), гуторить (говорить), курень 
(изба).

Судьба диалектных слов своеобразна. Постепенно под влиянием 
школы, радио, телевидения, печати в речи местных жителей они за



меняются литературными словами. Отдельные диалектные слова в 
силу разных причин входили и входят в литературный язык, стано
вясь общеупотребительными. Из прошедших веков до наших времен 
пришло немало диалектных слов, которые ничем не выделяются. Сре
ди них есть стилистически нейтральные (тайга, сопка, филин, земля
ника, улыбаться, пахать, очень) и экспрессивно окрашенные (нудный, 
аляповатый, мямлить, прикорнуть, чепуха, морока). О диалектном про
исхождении этих слов можно узнать только из этимологических 
словарей.

Диалектные слова являются отступлением от норм литературного 
языка, но они активно используются в языке художественной лите
ратуры.

Авторы художественной литературы, употребляя диалектные сло
ва, преследуют в основном две цели: во-первых, характеризуют своих 
героев (степень их образованности, место рождения, образность мыш
ления, эмоциональность и т.д.) — в репликах и монологах героев 
произведения. Во-вторых, создают выразительность собственной ав
торской речи, обращая тем самым внимание читателя на богатство 
народной речи, воспитывая уважение и любовь к собственному наро
ду — создателю метких, образных слов, творцу родного языка.

Диалектные слова использовали в своих произведениях многие 
выдающиеся мастера слова -  А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Н.А.Некра- 
сов, И.С. Тургенев, JI.H. Толстой. Искусно используемые слова не 
кажутся неуместными, например, в произведениях И.С. Тургенева:

Чего ты, лесное зелье, плачешь? (о русалке);
Гаврила баил, что голосок, мол, у  ней такой тоненький; Что намед

нись у вас на Варнавицах приключилось.

Упражнение 321.
Объясните значение выделенных диалектизмов.

1. Белая речка вытекает из светлой рады. (М. Пришвин) 2. П ри
поднимая косулю тяжелую, баба порезала ноженьку голую -  не
когда кровь унимать. (Н. Некрасов) 3. Стодол стоял на простор
ном базу. 4. М ельник щеголял в кумачовой рубахе, в плисовых ш а
роварах, новых пимах. (Д. Мамин-Сибиряк) 5. Векша стрекочет — 
гостей пророчит. 6. Кипуны были здесь очень сильные и вырывались 
из середины горы. (В. Даль) 7. Как доехал казак до станицы, напо
ил он коня из криницы. 8. Жалица, щавель, дикая редька, медуни
ца, петушки и много чего выросло на лугах. (В. Астафьев) 9. От 
куржака все лошади сделались одинаковой масти — седые. (Д. Чер
ноусое) 10. Пожалуй, нет в северных лесных поселениях ни одного 
стола, где бы ни подавались калитки.



Ключ: 1) рада — болотистый лес в Архангельской области; 2) косуля — 
коса; 3) стодол — сарай; баз — двор; 4) пимы — валенки; 5) векша — 
сорока; 6) кипун — родник; криница — колодец; 7) станица — большое 
селение в казачьем районе; 8) жалица — крапива; 9) куржак — иней;
10) калитки — ватрушка.

Упражнение 322.
Подумайте, какова роль диалектных слов в данном отрывке.

Через минуту они были в завалившейся набок, подпертой тремя сле
гами избенке. На улице яркий день, а в избе сутемень. Скамью, куда 
можно сесть, казаки отыскали ощупью.

Маленькое оконце, затянутое вместо стекла бычьим пузырем, со
лома, как в хлеву, на земляном полу, черные стены, под потолком 
облако вспугнутых мух, из печки стадо тараканов. Глиняные, обвитые 
берестой горшки на полке, светец с корытцем, на скамьях две прял
ки да валек, возле двери голик, лохань да рукомойник — вот и вся 
утварь.

(В. Шишков)

Комментарии к тексту:
слега — толстая жердь; сутемень — сумерки; светец — подставка 

для лучины, освещающей жилье; голик — веник без листьев.

Упражнение 323.
Прочитайте стихотворение. Найдите диалектизмы. С какой целью 

автор использует их в своем произведении ?

Говорят, мое поле -  
За тремя волоками, 
Говорят, моя доля -  
За семью мороками...

Мне завещаны дедом 
Поле с житом и рожью, 
Боровые приметы, 
Луговые остожья.

А какой это волок — 
Перелесок родимый?
А какой это морок -  
Взмахи отчего дыма?

От рожденья до гробя 
Проходивший в посконном 
Прадед потом и кровью 
Полил эти загоны.

На судьбу не в обиде, 
Буду век сенокосить, 
Только зря не рубите 
В бору моем сосен!

Будет пожк ^оттоГ^ТЬС»
Год от года все выше, 
Только зря не гасите 
Струйку дыма над крышей.

(О. Фокина)



Комментарии к  тексту:
1. волок — глухой лес, непроезжий бор, из которого лето и зиму 

выволакивают срубленные бревна на повозках, на волоках (В. Даль);
— участок между двумя судоходными реками, через который в 

старину перетаскивали судно для продолжения пути (С. Ожегов);
2. морок:

— сиб. морок, сумрак, мрачность, темнота и густота воздуха;
— марево, мгла, сухой туман;
— пск. гарь, чад, смрад;
— твр. шалун, повеса (В. Даль);

3. посконный холст — холст лучший, рубашечный (из особой конопли, 
в которой волокно покрепче и почаще, чем в конопле семенной) (В. Даль);

4. посконный — из домотканого холста или волокна поскони (мужс
кой особи конопли с более тонким стеблем, чем у женской особи) ( С. О- 
жегов);

5. бор -  красный или хвойный лес (В. Даль);
6. остожье — луг, пожня, покос такой меры, чтобы давали сто

жок сена;
— изгородь вокруг стога сена, или плетень, для охраны от скота;
— место, где стог стоял (В. Даль).

Упражнение 324.
Укажите стилистические ошибки в предложениях (смешение стилей)

1. Разве могла Катерина продолжать прежнюю жизнь в доме Каба
нихи, ладить с родичами Тихона?

2. В личной библиотеке Ахмедова подсобралась различная литература: 
художественная, политическая, научная и др.

3. С января в школе открываются две группы продленного дня. Это 
большая подмога родителям.

§ 25. Слова-термины

Вопросы:
1. Какие слова относятся к терминам?
2. В каком стиле используются термины?

В различных областях науки и техники для обозначения специаль
ных понятий и предметов используются слова, относящиеся к тер
минологической лексике. Терминология — это совокупность, система 
терминов. Новые открытия в науке и технике, как правило, сопро
вождаются появлением новых терминов. Так появились термины ав
томатика, кибернетика, атомный реактор, ядерная физика, бионика и



другие. В каж дой науке представлены свои термины. Н апример, суффик
сы, префиксы (грамматические термины ), образ, персонаж (литературо
ведческие терм ины ), абсолютизация, общественно-экономическая фор
мация (исторические термины ), биссектриса, гипотенуза, катет (мате
матические терм ины ), ампер, вольт (ф и зи ч еск и е термины ), хлориды, 
сульфат (хим ические термины ), хромосома, органоиды, гормоны (анато- 
м о-ф и зи ол оги ч ески е термины ) и т. д.

С лова-терм ины , как правило, не и м ею т си н он и м ов .

Упражнение 325.
По каким словам можно onpedejiumb, что этот текст относится к 

науке о языке. Выпишите эти слова.

1. П риставка -  это значимая часть слова, которая находится п еред  
корнем  и служ ит для образования новы х слов. 2. П р едл ож ен и е, к ото
рое содерж ит только главные члены, называется нераспространенны м .
3. П р ои схож ден и ем  отдельны х слов, исследован и ем  воп роса  о том , 
откуда появилось то  или и н ое слово в наш ем язы ке, заним ается о с о 
бый раздел язы к озн ан и я -  этим ология.

Упражнение 326.
Выпишите из текста все специальные слова, объясните их значение. 

Подчеркните научные термины.
Определите стиль текста, приведите доказательства правшьности 

своего определения.

А нализаторы  различны х ж ивотны х м огут сущ ествен н о отличаться  
друг от друга. Разница заключается не только в плотности разм ещ ения  
рецепторны х клеток, но  и в их общ ем  количестве. Для прим ера ср ав
ним собаку и человека. Разница в восприятии запахов у них гром адна, 
хотя на квадратный сантим етр обон ятел ьн ого  эпителия приходится  
при м ерн о оди н ак овое количество рецепторны х клеток. Зато их общ ее  
количество у собак и  в 2 0 - 2 5  раз больш е, чем у человека, и состав л я 
ет около 200 м иллионов. П оскольку каждая рецепторная клетка им еет  
свой  ак сон , обонятельны й нерв собаки представляет собой  «кабель», 
содерж ащ и й  200 м иллионов «жил»!

К р ом е обонятельны х, в составе эпител ия им ею тся оп ор н ы е клет
ки. О ни обр азую т каркас эпителия, п оддер ж иваю щ ий его структуру. 
Э то, одн ак о , не единственная их ф ункция. Ряд исследователей  пола- 
гятпт что он и  не только поддерж иваю т р ецепторны е м с п ^ и , ни и 
пом огаю т им в о б м ен е  вещ еств.

(Журнал «Наука и жизнь»)
Комментарии к тексту:
аксон — отросток нервной клетки.



Упражнение 327.
Выпишите из текста слова, часто употребляющиеся в книжной 

речи, определите их значение и происхождение (по словарям).

О дна и з о со б ен н о ст ей  русской  ф и л о со ф ск о й  ш колы — глубокий  
си н тез естест в ен н о-н ауч н ой  и ф и л о со ф ск о й  мысли. Т акое явление — 
св оеобр азн ы й  ф ен о м ен , и его ген ези с заслуж ивает и звестн ого  в н и м а
ния и п оя сн ен и я . Без этого , вероятно, н еп р осто  понять, п очем у у ч е
ни е о  н о о сф ер е  возникло, и притом в Р осси и .

С сер еди н ы  X IX  века м ож н о говорить о  появлении р усск ой  есте-  
ст в ен н о-н ауч н ой  ш колы. М ир услыш ал ряд блестящ их им ен  -  Л о б а 
чевский в м атем атике, М ендел еев  в хи м и и , С ечен ов  -  в ф и зи ол оги и .

Э той плеяде ученых бы ло свой ствен н о стрем ление к ш ироте взгля
дов , стр ем л ен и е осм ы слить изучаем ое явление в цел ом , понять его  
м есто в поток е ф актов, стрем ление избавиться от  привы чны х норм и 
стандартов исследовательской деятельности. В озникаю т новы е ор и ги 
нальные «систем ны е конструкции». Т ом у пример -  периодическая с и 
стема Д .И . М енделеева. И .М . С еченов также шел непроторенны м и п у 
тями. О н, вероятно, был первы м, кто начал изучать человека в его  
единстве. Н е только психическом  и ф и зи ч еск ом , н о  и в еди н стве с 
окруж аю щ ей ср едой . К этом у ж е кругу явлений сл едует, навер н ое, 
отнести  откры тие С .Н . В иноградским  хем оси н теза  н ов ое п редставле
ние о б  энергетике ж изнедеятельности.

К  числу подобны х общ есистемны х конструкций, конечно ж е, дол ж 
ны быть причислены  и исследования В .И . В ерн адск ого , его  учен и е о  
ноосф ере.

(Журнал «Наука и жизнь»)

Комментарии к тексту:
ноосфера — состояние биосферы, при котором деятельность 4ejioee- 

ка становится решающим фактором ее развития; хемосинтез -  образо
вание бактериями органических веществ.

Упражнение 328.
Найдите в тексте книжные слова, употребляющиеся преимущественно 

в научном стиле у определите их значение и происхождение (по аюварям).

Если мы хотим спасти природу как осн ову ж изни  на Земле, то  
долж ны  рассматривать ее  в неразры вной связи с деятельностью  ч ел о
века. И н ого  пути нет. О б этом  все настойчивее говорят учены е многих  
стран мира. Н о непрем енны м  условием сохранения природы  планеты — 
этого основопол агаю щ его фактора наш его сущ ествования -  долж ны  
быть мир и м ирн ое сотрудничество всех народов на Зем ле.



Чтобы подж арить яичницу, нет нужды поджигать дом . Тем  не м е
нее, как утверж дают экологи , и м ен н о этим заним алось человечество  
на протяжении веков и даж е тысячелетий. Н овы е пусты ни, появивш ие
ся на карте мира, -  зачастую  дел о  рук человека. С ейчас в м ире п р ои с
ходят важ нейш ие экологические сдвиги, предотвращ ать их подчас не 
удается. П римеры известны — вырубка на древесину тропических лесов, 
этих «зеленых легких» планеты. А ведь они крайне м едленно восстанав
ливаются, да  и то далеко не везде их м ож но возобновить. М еж ду тем  
продуктивность таких лесов  во м ного раз выше, чем у сельск охозяй 
ственны х угодий. Вот и получается та самая «яичница», которую  жарят 
на костре из м ногих м иллионов кубометров древесины .

А  сколько видов ж ивотны х и растений исчезаю т с лица Зем ли, так 
и неоткрытые учеными! П роблем а сохранения генетического ф он да  -  
всей совокупности  ж ивотны х сущ еств -  очень остра! Ведь эк ол оги ч ес
кая систем а работает норм ально только тогда, когда полон ее  видовой  
состав. И счезнут два-три вида -  она стерпит, но  потом начнутся разру
шения.

(Журнал «Наука и жизнь»)

Упражнение 329.
Прочитайте. Укажите специальные слова.

Начальные классы — это первая ступень общ еобразовательной ш ко
лы. О на не м ож ет  дать зак он ч енн ого  грам матического обр азован и я, 
д остаточ н ого  для сов р ем ен н ого  граж данина. Н о он а  м ож ет и дол ж н а  
подготовить ученика к п родол ж ен ию  учения в ср едн ем  звен е ш колы , 
к изучению  си стем ати ч еск ого курса грамматики. Таким обр азом , это  
подготовительны й курс.

Учась в начальны х классах, дети усваиваю т осн ов н ы е норм ы  р ус
ск ого  языка.

К урс грамматики дол ж ен  сообщ ить такие начальны е сведен и я , 
которы е пом огли  бы выработать у детей  о см ы сл ен н ое о т н о ш ен и е к 
основны м  элем ентам  языка.

Д ет и , изучая этот курс, при обр етаю т ряд грам м атических у м е 
ний: в области  ф он ети к и  — ум ен и е различать звуки (гласн ы е, с о 
гласны е, зв о н к и е , глухие, тверды е и м ягкие согл асн ы е, удар ны е и 
безудар н ы е гл асны е), их прои зн оси ть; в области  м ор ф ол оги и  — у м е
н и е разбираться в м ор ф ол огич еск ом  стр оен и и  н есл ож ны х сл ов , р а з
личен ь части речи и их осн ов н ы е ф орм ы ; в области  си н т ак си са  — 
у м ен и е устанавливать связи м еж ду сл овам и, стр оить  п р едл ож ен и я  
некоторы х ви дов  п о  цели  вы сказы вания, разбираться в п о ст р о ен и и  
п р остого  и сл о ж н о го  (эл ем ен тар н ого  типа) п р едл ож ен и я  и со ста в 
лять их.



Н а о сн о в е  изучения элем ентов  грамматики ш кола обя зан а  с ф о р 
мировать ор ф огр аф ич еск и е и пунктуационны е навыки в том  объ ем е, 
которы й н еобходи м  для дальнейш его обуч ен и я  в области языка.

И зуч ен и е грамматики дол ж н о  способствовать  развитию  у детей  
познавательны х сп особн остей , умения анализировать, обобщ ать, груп
пировать, систем атизировать язы ковой материал, объяснять и д о к а 
зывать.

(Н. Рождественский)

Составьте объяснительную записку; изложите требования, кото
рые предъявляются к студентам I-х курсов в области знаний практи
ческого курса русского языка.

§ 26. Жаргонные слова

Вопросы:
1. Какая лексика называется жаргонной?
2. С чем связано появление жаргонизмов в языке?
3. В каких социальных группах людей возникает жаргонная лексика?
4. Могут ли жаргонизмы заменить точные и полновесны е слова?

О собы е слова, которыми отдельны е социальны е группы лю дей по  
условиям своего общ ественного полож ения и специф ики окруж аю щ ей  
обстановки обозначаю т предметы или явления, уже им ею щ и е в о б щ е
литературном языке свои наименования, называются жаргонными. Они  
так ж е, как и диалектны е, не входят в состав литературного языка.

В соврем енном  русском  язы ке жаргонная лексика возникает п реж 
д е  всего в п р оф есси он ал ь н ой  речи. Э то так назы ваемы е п р о ф е с с и о 
нальны е ж аргонизм ы . Н апример: чуять, следить, травить — из о х о т 
ничьей речи; штопор, бочка, змейка (для обозн ач ен и я  ф игур  вы сш его  
пилотаж а) -  и з лексики  летчиков и др.

Другая группа ж аргонизм ов связана с оц ен к ой  человека: его вн еш 
него вида, п ов еден и я , состоя н и я , бы та, отды ха и т.д. Н априм ер: кле
во, лафа, шикарно.

О сновная ф ункция ж аргона деклассированны х эл ем ентов  — воров, 
скупщ иков к раден ого , картеж ников, ш улеров — конспиративная.

Значения ж а р гон и зм ов  часто н еточ н ы , расплы вчаты . Н ап р и м ер , 
глагол усечь м ож ет  озн ач ать  «п он ять , усв ои ть , со о б р а зи т ь , за п о м 
нить, зам етить» и т .д .; кемарить — «отды хать, др ем ать , сп ать , б е з 
дельничать» и т .д .; п ри л агател ьн ое железный уп отр ебл я ет ся  в з н а 
ч ен и и  «хор ош и й , п р ек р асн ы й , н ад еж н ы й , ц ен н ы й , в ер н ы й , к ра
сивый».



Богатства оц ен о ч н о й  лек си к и , которая в национальном  язы ке вы
ражает тончайш ие оттенки человеческих чувств, в ж аргоне п о д м ен я 
ются условны ми оп редел ен и ям и . Блеск, клево, железно, коронно, обал
денно — все эт о  говорится при п олож ительной  оценке; чешуя, муть, 
прокол, мура — при отрицательной.

«Ж алок в своей  бесп ом ощ н ости  или см еш он  в нарочитой  вульгар
н ости  тот, кто «сы плет», как ш елухой от сем ечек , пусты ми внутри и 
лихим и внеш не словечкам и, вроде клевый, колосса/1ьно, прошвырнуть
ся, балдеть, хилять...» -  пиш ет п роф ессор  JT.И. Скворцов о  лю бителях  
жаргона.

О собую  разн ови дн ость  ж аргонов представляет арго. А рго  в озн и к 
л о  в результате стрем ления говорящ их на нем обособи ть ся  о т  осталь
ной  части общ ества.

Арготизмы  создаю тся искусственно. М ногие из них — эт о  и зур одо
ванны е слова общ еупотр ебител ьного  языка.

К  арготической лексике относятся  остатки слов из арго д ек л а сс и 
рованны х элементов.

А рготизм ам и являются и отдельны е слова из р азговорн о-бы товой  
речи типа блеск, сила, железно в значении  «превосходно», по диагона
ли в зн ачен ии  «читать что-то  наспех, поверхностно» и др.

В языке худож ественной литературы жаргонизмы и арготизмы упот
ребляю тся для изображ ения соответствую щ их социальны х групп. Н а
пример, в романах «П етербургские трущ обы» Вс. К рестовского, «М оск
ва и москвичи» В. Гиляровского, в произведениях, написанны х в жанре 
детектива.

Упражнение 330.
Прочитайте. Найдите в тексте жаргонные слова. Насколько, на 

ваш взгляд, уместно их употребление в рассказе?

М аш ка Гвоздева, безусл овн о , попадает в и н телл игенцию , потом у  
что от ее м озгов  гораздо больш е пользы , чем от ее рук. А  у  м еня ни 
рук, ни м озгов  -  оди н  словарны й запас. Н о  знать м н ого  сл ов  сов ер 
ш ен н о  не обязательно. М альчиш ки в наш ем классе вполне обходятся  
ш естью  словами: точняк, норм алёк , спокуха, не кисло, р езк о , струк
тура м ом ента...

(В. Токарева)

Подберите к жаргонным словам общеупотребип^1ьные.

Упражнение 331.
Прочитайте выдержки из статьи М. Горбаневского «Так ли безоби

ден жаргон?». Согласны ли вы с мнением автора?



В речи м олодеж и  всегда сущ ествовали, сущ ествую т и будут су щ е
ствовать ж ар гон и зм ы , ж аргонны е слова. Вы это м ож ете проверить на 
л ю бом  п ок олен и и  студентов. П оэтом у вряд ли стоит сурово осуж дать и 
ставить к п о зо р н о м у  столбу слово «хвост» -  «не сдан н ы й  в ср ок  зачет  
или экзам ен»; зато о  причине «хвостизма» стоит задуматься! И ли сл о 
во «автомат», означаю щ ее «зачет, полученный автоматически, б ез сдачи, 
за п остоян н ую  успеш ную  работу на семинарах». Или слово «академка»  
в зн ач ен и и  «академ ический отпуск». Л ично я н е падаю  в обм ор ок , 
когда слы ш у полуш утливое слово «банан», озн ач аю щ ее н е что и н ое, 
как «двойку».

Ж аргонизм ы  не н аносят вреда язы ку, если он и  в нем  лиш ь вкрап
л ен и я , эл ем енты  стилевого р азн ообр ази я , средства, со зд а ю щ и е ш ут
ку, и р он и ю . Н о когда весь язык студенчества или стар ш екл ассников  
бы вает напичкан ж аргонизм ам и, когда м олодой человек или девуш ка  
практически начинаю т терять возм ож н ость  и сп о с о б н о ст ь  выразить  
п о-др угом у св ою  мысль, п ол ож ен и е склады вается весьм а и весьма  
удручаю щ ее.

Какие жаргонные слова употребляете вы и ваши сокурсники?

§ 27. Фразеологизмы 

Вопросы:
1. Что такое фразеологизм?
2. Какие признаки отличают фразеологические обороты от свобод

ных словосочетаний или предложений?
3. Что сближает фразеологические обороты со словами?

П ом и м о слов, для наим енования предметов, признаков и действий  
использую тся фразеологизмы, т. е. устойчивые сочетания слов, которые 
по смыслу (семантике) приравниваются к отдельному слову. Н априм ер, 
бить бамуши — бездельничать, с минуты на минуту -  ск ор о , пустить 
красного петуха — подж ечь и т.д.

Ф разеологизм ы , являясь названиям и предм етов, п ри зн ак ов  и д е й 
ствий , как и слова, воспроизводятся  в речи в готовом  ви де, п оэтом у  
входят в л ек си ч еск ую  систем у язы ка и рассм атриваю тся в л ек си к о л о 
гии как ее  о со б ы е единицы .

Ф р азеол огизм  в целом , как и отдельн ое сл ово, им еет л ек си ч еск ое  
зн ач ен и е, этим о н  отличается о т  св о б о д н о го  сочетания сл ов  — сл о в о 
сочетания. Н ап р и м ер , ф разеол огизм  «почивать на лаврах» обозн ач ает  
«удовлетворяться достигнуты м ». Э то и есть его лек си ч еск ое зн ач ен ие, 
равное зн ачен ию  отдельного слова.



Ф разеологизм ы  бы вают однозначными и многозначными. Н ап р и 
м ер, ф разеологизм  «появляться на сцене» и м еет два лек си ч еск и х зн а 
чения: 1) являться гд е-л и бо , приходить куда-либо; 2) показы ваться, 
становиться видимы м.

Среди ф разеологизм ов имею тся синоним ы  и антонимы. Н апример, 
у ф разеологизм а «тертый калач» (в зн ачен ии  «опы тны й человек») 
есть ф разеологизм -синоним  «стреляный воробей». У ф разеологизм а «не
початый край» ( в значении «м ного») есть ф разеологизм -антоним  «раз- 
два и обчелся» ( в значении «мало»).

К ак и сл ова, ф р а зео л о ги зм ы  и м ею т р азгов ор н ую  ок р аск у  (н а 
п р и м ер , валиться со смеху, зарубить на носу) и к н и ж н ую  (камень 
преткновения, открывать новую страницу). Ф р азеол оги зм ы  по с т и 
л и сти ч еск и м  свой ствам  дел ятся  на вы сок и е (н ап р и м ер , житейское 
море, сложить оружие), ней трал ьн ы е и н и зк и е (не все дома, дать 
по шапке).

Ф разеологизм ы  п о  стр оению  состоят из двух и более сам остоятель
ных слов, наприм ер , выходить в люди, с булавочную головку, видеть 
насквозь, выводить на чистую воду, голова идет кругом.

В о ф р а зе о л о г и зм е  вы деляется ст ер ж н ев о е сл о в о , в качестве к о 
т о р о го  м ож ет  вы ступать глагол (н ап р и м ер , сесть в калошу), имя  
сущ еств и т ел ь н ое (гвоздь программы), имя п рилагательное (тугой на 
ухо). В речи эти  стер ж н евы е сл ова  и зм ен я ю т ся , что о б ес п еч и в а ет  
ф р азеол оги зм у  возм ож н ость  заним ать в предлож ен и и  м есто того или 
и н о го  члена п р едл ож ен и я .

Вы деляется особая  группа ф разеологизм ов  со  структурой п р едл о
ж ен и я , наприм ер, бабушка надвое сказала -  «удастся ли»; душа ушла в 
пятки -  «испугался» и т.д. Эти ф разеологизм ы  включаются в текст  
как сам остоятельны е предлож ения.

Н екоторы е ф разеологизм ы  могут иметь варианты Н апример, ф р а
зеол оги зм  «душа разрывается на части» им еет следую щ ие варианты: 
сердце рвется на части, сердце разрывается на части, душа разрывает
ся, сердце разрывается.

В ы бор  я зы к ов ой  ед и н и ц ы  всегда  связан  с оттенкам и зн а ч ен и й ;  
так, п о  зн а ч е н и ю  «устать, утом иться» м огут бы ть взяты ф р а з е о л о 
ги ч еск и е еди н и ц ы  -  выбиться из сил (оч ен ь  вы сокая ст еп е н ь  у ст а 
л о с т и ) , семь потов сошло (о  ф и зи ч еск о й  у ст а л о сти ), голова пухнет 
(о т  за б о т  и у м ст в ен н о й  у ст ал ости ), едва ноги таскаю, с ног сбился, 
ног под собою не чувствую (эти  обор оты  речи связаны  с п е р е д в и ж е 
н и ем ).

П о значению  «быстро» различаются два варианта. Первый вариант -
о  бы стро начатом и бы стро протекаю щ ем действии: полным ходом; не 
по дням, а по часам; расти как на дрожжах; ехать с ветерком; бежать 
или скакать на лошади сломя голову, во всю прыть, во весь опор, что 
есть духу, со всех ног и др. Второй вариант -  о  бы стро заверш аем ом



дей стви и : сделать что-то без лишних слов, не тратя слов даром, не 
теряя времени даром, в одно мгновение, не успеешь глазом моргнуть, 
единым духом, и ш утливое -  стриженая девка косы не заплетет.

И сп ол ь зов ан и е ф р азеол оги и  д а ет  ни с чем не сравним ы й э ф 
ф ект.

Ф р а зео л о ги ч еск и е  еди н и ц ы  п р о ч н о  вош ли в о б и х о д  и т р у д н о  
представить се б е , н ап р и м ер , и стор и ю  др ев н его  мира б ез  « п р о м е т е е
ва огня».

Ф разеологизм ы  свидетельствую т о  богатстве язы ка, о  его м н о г о 
обр ази и  в вы раж ении той или иной  мы сли и требую т от  того, кто их 
употребляет, пони м ан и я их значений.

К аж ды й человек им еет в св оей  памяти оп редел ен н ы й  запас ф р а 
зеологи ческ и х ед и н и ц , лек си ческ и е зн ачен ия которых даю т в о зм о ж 
ность зам енять их близким и по зн ач ен и ю  словами.

Ф разеологизм ы  обы чн о обладаю т разнообразны м и стилистически
ми характеристикам и, Окрашены ю м ором  и воздействую т не только  
на со зн а н и е слуш ателей, н о  и на их эм оц и и .

И ногда писатели в своих произведениях н ам еренно и зм еняю т л е к 
сическ и й  состав ф р азеол оги зм ов , что придает ф разеол огизм у новы е  
образны е возм ож ности . Н априм ер, ф разеологизм  «дайте пишу для раз
мышления» с прибавлением  слова «вкусный» п о-другом у звучит в п р ед 
лож ении: Любознательному туристу Одесса дает вкусную пищу для 
размышления. (77. Ильф)

С вой ство ф р азеол оги ч еск и х  о б о р о т о в  -  передавать и н ф о р м а ц и ю  
и н осказательно, в п ер ен о сн о м  зн ач ен и и , затрудняет п ер ев од  с о д н о 
го язы ка на др угой . Если русск и й  о  сил ьном  д о ж д е  скаж ет: «льет, 
как из ведра», то ан гл и й ск ое вы раж ение, соответствую щ ее р усск ом у, 
м ож н о  перевести  так: «дождь идет кошками и собаками», а н е м е ц 
кое: «дождь как на дох/1ую собаку». Р усск ом у «когда рак свистнет» в 
киргизском  язы ке соответствует вы раж ение «когда хвост верблюда 
коснется земли».

Фразеологический ф он д  русского языка не застывшее явление. В нем , 
как и в словарном ф он де, все время происходят изм енения. Благодаря 
развитию техники в X X  веке появились ф разеологизм ы  «час пик»,«ви
сеть на телефоне». Ф разеологизм  «выйти в космос» возник в русском  
языке в связи с освоением  космоса.

Ф разеологизм ы , являясь ном инативны ми единицам и языка, вклю 
чаю тся в толковы е словари , из них составляю т специальны е ф р а зе о 
логические словари, наприм ер  «Ф разеологический словарь» В .П . Ж у 
кова, «Крылатые слова» Н .С . А ш укина и М .Г. А ш укиной .

К  ф разеологии  прим ы кает и огр ом ны й , м ногокрасочны й м ир п о 
словиц: в собр ан и и  В .И .Д аля «П ословицы  р усск ого  народа» -  30 ООО 
единиц!



Упражнение 332.
Разделите следующие словосочетания на свободные и устойчивые, 

расположив их в две колонки. К устойчивым (если возможно) подберите 
слова-эквиваленты.

Т олочь воду в ступе; хранить тайну; м ор ск ой  волк; м ор ск ой  в о з 
дух; попасть в переплет; северны й олень; начало века; хранить зерн о;  
пирог с и зю м ом ; дать п о  ш апке; белая бумага; дев уш к а с и зю м и н 
кой; лю бим ы й поэт; чувство локтя; втирать очки; Т и хи й  океан; лезть  
на рож он ; гулять п о  лесу; м едвеж и й  угол; навострить лы ж и; строить  
дорогу; лезть в ок н о; волчья яма; гол убое н ебо; стр оить  воздуш н ы е  
замки; со ср ед о то ч ен н о  думать; новости  дня; на седьм ом  небе; м ед в е
жья услуга; хор ош ая  погода; ж елезн ы й  век; дать тягу; игра в мяч; 
ш елест леса; ж елезны й лом; торопиться на поезд; игра природы ; пал
ка о  двух концах; крепкий сон ; крепкий ореш ек; ж ить своим  трудом ; 
стучать топ ор ом ; дать хлеба; поп асть  в просак; в одой  н е  разольеш ь.

Упражнение 333.
Употребите медующие словосочетания в предложениях и как сво

бодные, и как устойчивые. К устойчивым словосочетаниям подберите 
слова-синонимы. Укажите, чем отличаются друг от друга предложения 
с учтойчивыми аювосочетаниями и с синонимичными им словами.

Брать на буксир; вы носить сор  из избы; сидеть на мели; намылить  
голову; нагреть руки; см отреть сквозь пальцы; тянуть лямку; вылететь 
в трубу; рыльце в пуш ку; показы вать когти; отделать п од  орех; ш е
вельнуть пальцем; си н и й  чулок; руки чеш утся; зеленая улица.

Упражнение 334.
Назовите ряд устойчивых словосочетаний со медующими словами, 

объясните их смысл и происхождение.

Тянуть, бить, ж ел езн ы й, входить, красны й, воздуш ны й, давать  
(дать), держ ать, огонь, собака, рука, игра, сесть.

Упражнение 335.
В следующих предложениях найдите фразеологические единицы.

1. Р азбой н и к  м уж ика как липку ободрал. (И.Крылов)
2. Н ет, кумуш ка, я видывал частенько,

Ч то рыльце у теЬя в пуш ку. (И.Крылов)
3. Раз обы чай сущ ествует, м не едва ли будет дозв ол ен о  в и дои зм е

нить его, ибо со  своими уставами в чужой монастырь не ходят. (А. Чехов)
4. В д ен ь  отъезда я бегал по П итеру, высунув язы к, не бы ло ни  

одн ой  св о б о д н о й  секунды . (А. Чехов)



5. М узыканты: две скрипки, ф лейта и контрабас — всего четы ре 
человека... во всю  ивановскую  допиливали  п осл едн ю ю  ф игуру кадри
ли. (Ф.Достоевский)

Упражнение 336.
Приведите с данными словами устойчивые и свободные словосоче

тания. В затруднительных случаях обращайтесь к словарю.
Образец: Горячая вода — св о б о д н о е  сл ов осоч етан и е, п од  горячую  

руку — устойчивое словосочетание.

Б ел ы й , б и т ь , в ек , взя ть , в и д , в о д а , гл аз, гл я д ет ь , г о л о в а , 
го р л о , давать , д в о р , д е л о , д е н ь , д о с к а , др ать , ж и в о й , з о л о т о й ,  
зу б , и грать, и с т о р и я , и д ти , к а м ен ь , к о н е ц , к о р ен ь , к о р о т к и й , 
к р асн ы й , л и ц о , м ер тв ы й , м ест о , н е б о , н ога , н о с , о го н ь , о д и н ,  
остав и ть , отдать , п ер в ы й , п и сать , п л е ч о , п одать , п о п а ст ь , п о т , 
п о я с , п р я м о й , р ука, с е р д ц е , с л о в о , с о б а к а , с о н , с р е д н и й , с т а 
вить, с т е н а , т е м н ы й , то ч к а , уго л , у м , у х о , ч ас , ч и ст ы й , ш аг, 
ш апка, язы к.

Упражнение 337.
Какой смысл имеют медующие словосочетания? Установите ис

точники их происхождения.

К ак бел к а  в к о л есе ; п р о к р у ст о в о  л о ж е; а ларчик  п р о с т о  о т к р ы 
вался; игра н е ст о и т  свеч; би ть  бак л уш и ; буря в ст ак ан е воды ; 
л езть  на р о ж о н ; в о зд у ш н ы е зам к и ; зары ть талант в зем л ю ; при  
ц аре Г ор охе; н ав ост р и т ь  лы ж и; а х и л л ес о в а  пята; три кита; см о т р и  
в к орен ь; сп устя  рукава; тянуть л я м к у; со б а к а  на се н е ;  к озел  о т 
п ущ ен и я ; на л о в ц а  и зв ер ь  беж и т .

Упражнение 338.
К фразеологизмам подберите эквиваленты на узбекском языке.

С лом я голову; сп устя  рукава; стр ел ян ы й  воробей ; как две капли  
воды; дли н н ы й  язы к; придерж ать язы к; не в бровь, а в глаз; с д е р 
жать слово; м астер  на все руки; ж ить душ а в душ у.

Упражнение 339.
К данным русским пословицам подберите аналогичные узбекские.

1. В ол к ов  боя ться  — в л ес не ходи ть . 2. Ч то п о се еш ь , то и п о 
ж н еш ь. 3. Ры бак р ы бака видит и здал ек а . 4 . Я т еб е  п р о  Ф ом у , а ты  
м н е про Ерему. 5. Я б л о к о  от  я бл он и  н едал ек о  падает.



Упражнение 340.
Переведите фразеологические выражения. Объясните их употребление.

К енг уй н и н г келинчаги; тиш и утмайди; кули эгри; эски  хдм м ом , 
эски тос; кузи м ош дек  очилди; куш учса кдноти, одам утса оёги  куяр.

Упражнение 341.
Объясните значение следующих фразеологических оборотов.

Входить во вкус; ждать у моря погоды ; биться как ры ба о б  лед; 
клевать н осом ; совать нос; м озолить глаза; переливать из п устого в 
п орож нее; пускать пыль в глаза; од н о го  поля ягода; играть первую  
скрипку; играть с огнем .

Составьте 5—6 предложений с данными фразеологическими оборотами.

Упражнение 342.
Замените фразеологические обороты синонимичными словами и сло

восочетаниями. Составьте предложения с данными фразеологическими 
оборотами.

Капля в море; бить баклуш и; пускать пыль в глаза; клевать н осом ; 
м озолить глаза; хоть пруд пруди; яблоку негде упасть; слом я голову; 
от мала д о  велика.

Д л я  справок: надоедать постоянны м  присутствием; дрем ать сидя; 
хвастаясь, обманы вать; бездельничать; очень мало; все б ез  и ск л ю ч е
ния; быстро; очен ь  тесно; много.

Упражнение 343.
Выберите из скобок то слово, которое постоянно употребляется в 

данном фразеологическом обороте.

1. (Заяц , м едведь, сл он ) на ухо наступил. 2. Встать (с правой , с 
левой) ноги. 3. П ускать (капли, пыль, ды м ) в глаза. 4. Бросать на 
ветер (бумагу, м усор , слова). 5. Ж дать (у моря, у реки, у о зер а) п о го 
ды. 6. Биться (как птица, как рыба) о б  лед. 7. М озолить (руки, глаза, 
ноги). 8. Н а (п ятом , деся том , седьм ом ) небе. 9. Вывести на (чи стую , 
грязную ) воду. 10. Т оч н о  в рот (м олока, воды, чаю ) набрал. 11. Н е  
ударить ли ц ом  в (зем л ю , луж у, грязь).

Объясните значения данных фразеологических оборотов.

Упражнение 344.
В каждой паре словосочетаний укажите свободные сочетания и 

фразеологические обороты. Объясните их значение. Составьте предло
жения с фразеологическими оборотами.



Л ебединая песня — лебединая шея; заячья норка — заячья душа; м ед
вежья услуга — медвежья лапа; волчий хвост — волчий аппетит; буйная  
голова (головуш ка) — больш ая голова; львиная доля -  львиная лапа; 
ослиный хвост — ослины е уши; медвежий угол — медвежий глаз; со б а 
чий лай — собачий холод.

Образец: С в ободн ое сочетание — лебединая ш ея. Л ебединая песня — 
ф разеологический  обор от, он  обозначает п осл едн ее, обы чн о наиболее  
значительное прои зведен и е кого-либо; п осл едн ее проявление таланта, 
сп о со б н о ст ей  и т. д . Н апример: пьеса А .П . Ч ехова «В иш нёвы й сад» -  
его лебединая  песня.

Упражнение 345.
Вспомните и запишите фразеологические обороты, в составе кото

рых имеются количественные и порядковые имена чимительные, напри
мер: в один миг, первая ласточка, как две капли воды.

Объясните значение этих фразеологических оборотов. Составьте с 
ними предложения.

Упражнение 346.
Объясните значение данных фразеологических оборотов. Замените 

их соответствующими по смыслу наречиями.

Ш аг за ш агом; время от врем ени; спустя рукава; во что бы то ни  
стало; рука о б  руку; нога в ногу; во все горло; не в бровь, а в глаз; то  
и знай; то и дел о; д о  поры  д о  врем ени.

Для справок: п о ст о я н н о , п о ст еп ен н о , н еук л он н о , м етко, очен ь , 
громко, сл аж ен н о , др уж н о , сов м естн о , обязател ьно, н еп р ем ен н о , н е 
бр еж н о, и ногда, врем енам и, врем енно, пока.

Упражнение 347.
Вместо точек вставьте подходящие по смыслу фразеологические 

обороты.

1. Ч то ты м олчиш ь, будто...?  2. Ч то ты приуны л? Ч то ты... 3. К огда  
я вошел в ком нату, он  оглядел м еня... 4. Н адо  см отреть прям о в... 
опасности . 5. Ты ещ е м ол од  м еня учить,... 6. М ы ш ли по л есу , вдруг -  
медведь, мы...

Для справок: м ол ок о  на губах не о б со х л о  (или н о с  не д о р о с ) , в 
глаза, с головы д о  ног, голову повесил (или н о с  п ов еси л ), воды в рот  
набрал, п обеж али  слом я голову (или со  всех ног).



Упражнение 348.
Прочитайте фразеологические обороты и найдите в них слова-ан- 

тонимы и слова-синонимы. Составьте пять предложений с данными 
фразеологическими оборотами.

В оп р ос ж и зн и  и см ерти; от  мала д о  велика; нет худа б ез  добр а; ни  
сыт, ни голоден; ум  за  разум заходит; из огня да  в полымя; всем и  
правдами и неправдам и; и стар и млад; переливать и з п устого в п о 
рож нее; черны м  п о  белом у; с бол ьн ой  головы  да  на здор овую ; ни  
конца, ни краю; вокруг да  около; цел и невредим .

Упражнение 349.
Подберите и запишите по несколько примеров на фразеологизмы- 

синонимы со следующими значениями.

1. У сердно, прилеж но трудиться. 2. Все без исключения. 3. М гн овен 
но. 4. С овсем  бл и зк о. 5. О больш ом  количестве чего-нибудь. 6 . О чень  
бледны й. 7. О чень тесн о . 8. О вн езапн ом  и бессл едн ом  и сч езн ов ен и и  
кого-нибудь. 9. Бы стро бежать. 10. Говорить вздор.

Упражнение 350.
По данным значениям определите фразеологические обороты и со

ставьте с ними предложения.

1. Т щ етн о , безр езул ь татн о  прилагать все уси л и я , чтобы  вы йти из  
бедствен н ого м атериального п олож ения, бедствовать. 2. Быть о с о б е н 
н о  зам етны м , привлекать вни м ани е. 3. Т рудиться д о  и зн е м о ж ен и я , 
изнурять себя  тяж ел ой  р аботой . 4. П охож и  д р уг  на др уга, о бы ч н о  п о  
свои м  качествам , свой ствам , п ол ож ен и ю  и т .п . 5. С тоят др уг друга, 
о д и н  др угого  н е лучш е. 6. С ильно преувеличивать ч т о -л и б о , п р и д а 
вать чем у- л и б о  незн ачител ьн ом у больш ое зн ач ен ие.

Для справок: два сапога  пара, гнуть сп и н у , делать из мухи сл он а, 
биться как ры ба о б  л ед , бросаться в глаза.

Упражнение 351.
Среди словосочетаний найдите фразеологические обороты. Составьте 

с ними предложения и запишите их.

Т р еск учи й  удар  гром а, трескучий к остер , трескучий м о р о з , т р е с 
кучие п есн и  св ер ч к ов , тр еск уч и й  гол ос; веш ать картины , веш ать  
пальто, веш ать гол ову, веш ать бел ь е, веш ать н о с , веш ать с т е н г а з е 
ту , плакаты , за н а в еск и ; оказаться  в обл ак ах , в бел ы х обл ак ах , в 
кучевы х о б л ак ах , витать в обл ак ах , в п ер и сты х обл ак ах , в серы х  
обл ак ах , в обл ак ах  пы ли, ун оси т ь ся  в облака; стары й д р у г , в ер 



ны й др уг, новы й др уг, закады чны й др уг , бл и зк и й  др уг, п р е д а н 
ны й др уг, ш кольны й друг, задуш ев н ы й  друг.

Упражнение 352.
Подберите фразеологические обороты с общим для них существитель

ным, например: рука, нога, голова, глаз, нос, язык, зуб, ухо. Составьте с 
ними и запишите 5—6 предложений.

Образец: Взять себя  в руки, из рук вон плохо, как рукой сн я л о ...
Встать на ноги , встать с л ев ой  ноги, падать с ног...

Упражнение 353.
По данным формулировкам значений определите фразеологические 

обороты и составьте с ними предложения.

1. М олчать, не болтать, не говорить л иш него; быть остор ож н ы м  в 
вы сказы ваниях. 2. Ж ертвуя всем , отдавая все, не жалея ж и зн и  ( б о 
роться, биться, защ ищ аться). 3. В п ол н ом  согласии, д р у ж н о  (ж ить, 
прожить). 4. Затевать сл ож ное, хлопотное или неприятное дел о. 5. К то- 
л и б о  ощ утил такую  острую  боль от удара п о  голове или л и ц у , что в 
глазах зарябило.

Для справок: заварить каш у, искры  из глаз п о сы п а л и сь , д о  
п о сл ед н ей  капли крови , дер ж ать  язы к за  зубам и , душ а в душ у.

Упражнение 354.
Запишите известные вам фразеологические обороты со словами день, 

год, минута, дать, взять, держать. Объясните их значение.

Упражнение 355.
Подберите синонимические фразеологизмы к следующим словам. Со

ставьте с ними предложения.

И счез; умереть; не хватит сил , сп о со б н о ст ей ; испытывать сил ьную  
нуж ду, вести п ол угол одн ое сущ ествован и е; бездельничать; о б м а н ы 
вать; быстро.

Для справок: сл ом я  голову; си деть  сл ож а  руки; втирать очки; во 
все лопатки; би ть  баклуш и; водить за  н ос; во весь дух; собак  гонять; 
вводить в забл уж ден и е; вы сунув язы к; с о  всех ног; и был таков; и 
сл ед  просты л; п ом и н ай  как звали; ищ и ветра в поле; только и в и д е
ли; ноги протянуть; отдать богу  душ у; приказать д ол го  жить; дать  
маху; не хватит пороху; сл аб в к оленках; м ало каши ел; едва своди ть  
концы  с к он ц ам и ; класть зубы  на полку.



Упражнение 356.
Определите фразеологические обороты по их значениям, подберите 

к ним синонимы. Составьте с некоторыми из них предложения.

1. Очень бы стро (расти, развиваться, увеличиваться). 2. Утрачивать 
сп особн ость  или ж елание действовать, делать ч то-либо. 3. В се без р аз
личия возраста, абсол ю тн о все. 4. П обл и зости , рядом (быть, находить
ся). 5. Вместе, как един ом ы ш л ен н и к и  (действовать, жить).

Доя справок: п од  рукой, от мала д о  велика, опустить руки, рука  
о б  руку, не по дн я м , а по часам.

Упражнение 357.
К данным фразеологическим оборотам подберите фразеологизмы-ан

тонимы. Составьте с ними предложения.

Спустя рукава; не покладая рук; придерж ать язык; дать дорогу; 
закрыть глаза (на что-н и будь); в глаза, с тяжелым сер дц ем , легкая  
рука, связать руки (ком у).

Для справок: развязать руки (к ом у), тяжелая рука, с легким  се р д 
цем , за глаза, откры ть глаза (к о м у -л и б о  на ч то -л и бо), стоять на д о р о 
ге, развязать язы к, сл ож а руки, засучив рукава.

Упражнение 358.
Запишите как можно больше фразеологических оборотов, имеющих 

в своем составе название какого-нибудь животного шт птицы. Со
ставьте предложения с этими фразеологизмами.

Образец: Как с гуся вода, м едведь на ухо наступил, козел от п у щ е
н ия, собаку съел, волком см отреть и т.д.

Упражнение 359.
Закончите начатые фразеологические обороты.

Держ ать ухо ...; встать п оп ер ек ...;  выйти сухим из...; держ ать ка
м ень за...; полож ить зубы  на ...; не видеть дальш е...; пускать пыль в 
...; одн а  нога здесь ...; язы к д о ... доведет; гладить против...; брать голы 
м и...; готов ск возь  зем лю ...; н е по  дн ям , а по  ...; н е на ж и зн ь , а ...; 
чуж им и рукам и...; кто в л ес , кто...; см отреть сквозь...

Для справок: востро, горла, воды , пазухой , полку, св оего  н оса , 
глаза, другая там, К иева, ш ерсти, руками, провалиться, по часам , на  
смерть, жар загребать, по дрова, пальцы.



Упражнение 360.
Вместо точек вставьте нужные слова в нача/ie фразеологических 

оборотов.

... и з пальца; ... вокруг пальца; ... пять пальцев; ...ск возь  пальцы; 
...пальцем  в небо; ...первую  скрипку; ... из пустого в п орож н ее; ...за  
сем ью  печатями; ...хор ош о п о д в е ш е н ; ... масла в огонь; ...м и м о  уш ей; 
...к р асн ой  нитью; ...козла в огор од; ...бы ка за рога;...как  рыба о б  
лед;... как своих уш ей ;...н а  своих ногах; ...ни ж е травы ;...двух зайцев; 
...лицом  в г р я зь ;... уш ки на м а к у ш к е ;... среди я сн о го  неба.

Для справок: высасывать, обводи ть , знать как св ои , см отреть, п о 
пасть, играть, переливать, книга, язы к, подливать, пропускать, п р о 
ходить, пустить, брать, биться, н е  видать, стоять, тиш е воды , убить, 
не ударить, держ ать, как гром.

Составьте 5—6 предложений с данными фразеологическими оборо
тами.

Упражнение 361.
Прочитайте текст. Определите значение фразеологических оборотов.

С таром у Тарасу л ю бо  бы ло видеть, как оба  сы на его  бы ли одни из  
первых. О стапу, казалось, был на роду написан битвенны й путь и 
трудное знанье верш ить ратные дел а... Уже испы танной уверенностью  
стали теперь означаться его  дв и ж ен и я , и в них не могли не быть  
заметны  наклонности  будущ его вож дя. К репостью  ды ш ало его тело, и 
ры царские его качества уж е п ри обр ел и  ш ирокую  силу льва.

— О! да  этот будет  со  врем енем  добры й п ол к овн и к , — говорил  
старый Тарас. -  Е й -ей , будет  добр ы й  полковник, д а  ещ е такой, что и 
батька за пояс заткнет!

(Н. Гоголь)

Упражнения для обобщения и повторения
1. Составьте словарь лингвистических терминов по разделу «Лекси

кология».

2. Прочитайте стихотворение А. Навои. Какие мысли заключены в 
этих строках?

В едь сл ово  — дух, что в звуке воплощ ен .
Т от словом  ж ив, кто духом  облачен .
О н о  -  бесц ен н ы й  лал в л ар цах-сер дцах,
О н о  — редчайш ий перл в ларцах-устах.



3. Объясните по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова значения 
слов общество, речь и язык. Составьте предложениях этими словами 
во всех значениях.

К какому из этих слов можно подобрать синоним? Составьте с ним 
предложение.

4. Перечитайте стихотворение J1. Болеславского «Слова». Сопо
ставьте использованные в стихотворении синонимы. Чем они отлича
ются друг от друга? Почему в каждой синонимической паре второе 
слово характеризуется автором как более «радостное», более «простор
ное» и т. д. ?

Д о  речи р оди м ой  дотр он усь  —
И музы ка на сто ладов!
В есен н ее  слово — влю бленность.
И есть ещ е краш е -  лю бовь.

М н е дор оги  рукопож атья.
П риветы  и встречи вокруг.
В есел ое сл ово — приятель,
И есть ещ е радостней  — друг.

Беж ит п од  зел ен ой  косы нкой  
И хочет из чащ и свернуть  
У кром ное слово — тропинка,
Н о сл ово п р остор н ое -  путь.

В рабочем нетихнущ ем гуле 
Я слы ш у, как Завтра встает.
Есть сл ово вы сокое -  лю ди ,
И есть ещ ё выше -  народ!

Приведите свои примеры слов-синонимов. Попытайтесь дать им 
аналогичную характеристику.

5. Прочитайте стихотворение Р. Рождественского «Ветшают пра
дедов слова». О каких словах идёт в нём речь ? Справедливо ли утверж
дение В. Рождественского, что эти слова «...Толковым оюварём в 
безвестный загнаны закуток?» Найдите эти слова в толковом словаре 
под ред. Д.Н. Ушакова. Обратите внимание на стилистические поме
ты. Можно ли считать их стилистически однородными?

Ветш ают прадедов слова,
О ни уж е полузабы ты ,
Н о , как извечная трава,
В се ж  пробиваю тся сквозь плиты.



К то ны нче ск аж ет «окоем »,
И ль «росстани» иль «первопуток» —
В се, что Толковы м словарем  
В безвестны й загнан о закуток?

С лова угасш ей старины  
Вдали мерцаю т ел е-ел е,
А  п р еж де, ж и зн ью  рож дены ,
О ни ласкали, жгли и пели.

О ни рож дались неспроста,
Н е  прихотью , а волей  сердц а  
И з ч ер н озем н ого пласта 
Д ля др уга и единоверца.

И д а ж е в наш и врем ена
Д ля тех, кто с русской  речью  д р уж ен ,
Н е так легко добы ть со  дн а  
Р одны е россы пи ж ем чуж ин.

Комментарии к тексту:
окоем — пространство, которое можно окинуть взглядом; росстани — 

перекресток двух или нескольких дорог, распутье; первопуток — первый 
зимний санный путь.



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
ПОНЯТИЕ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИНОНИМИИ

§ 28. Состав слова. Значение частей слова 

Вопросы:
1. Что изучает словообразование?
2. Что называется основой слова?
3. Что такое окончание, какую роль оно выполняет?
4. Какая основа называется непроизводной, а какая -  производной?
5. Что такое корень слова, приставка, суффикс?
6. Какие значения выражают корень, приставка, суффикс?

Состав слова. Словообразование -  это  раздел науки о язы ке, в 
котором изучается структура слова и сп особы  его образования.

В русском  язы ке все и зм еняем ы е сам остоятельны е (знам енатель
ны е) п о  зн ач ен и ю  слова (и м ен а сущ ествительны е, им ена прилага
тельны е, и м ен а  числительны е, м естои м ен и я , глаголы) делятся на о с 
нову и ок он ч ан и е.

Основой назы вается н еизм еняем ая часть слова без окончания и 
ф орм ообразую щ их аф фиксов. В ней заклю чено главное (вещ ественное, 
п редм етн ое) зн ач ен ие слова.

Окончанием назы вается часть слова, которая изм еняется и служ и! 
для связи слов в словосочетании  и п редлож ен и и .

Основа Окончание
студент □
студент а
студент у
интересн ый
чита ю
Примечание:
И ногда окончание бывает не выражено звуками. Такие окончания  

называются нулевыми. Они устанавливаю! см п р и  ш пиы ш ы снии разных 
форм слова, например: купили журналы, подписались на несколько ж ур
налов, прочитали журнал □  .

О сн ова  делится на корень, приставку, суффикс. Различаю т п р о и з
водную  и н еп р ои зводн ую  основу. Непроизводная осн ова  состои т толь-



ко из корня (дом □  , книг-a, болыи-ая), а производная — из корня и 
аф ф и к са  (приставки или суф ф и к са , или того  и другого).

Ч тобы  расчленить осн ову  на ее составны е части (м ор ф ем ы ), надо  
х о р о ш о  знать, что такое корень, приставка, суф ф и к с, что о н и  о зн а 
чаю т, какую  роль вы полняю т.

Корень — общ ая часть всех р одствен н ы х слов, в которой  зак л ю че
н о  их о сн о в н о е значение. К орень представляет собой  неделим ую  часть 
осн овы . Т ак, в словах труд, трудно, трудовой, затруднение к орень  
будет труд. Слов б ез  корней не сущ ествует.

С лова, обр азованны е от од н ого  корня, называются родственными. 
Н о р одственны м и считаю тся только те сл ова, корни которы х и м ею т  
как звуковое сходство, так и о д н о  см ы сл овое значение. С равните с л о 
ва: 1) нос, носище, носик, носовой, переносица; 2) носить, переносить, 
переноска, носильщик.

В первой группе слов корень -нос-. В о  второй группе -  тож е -нос-. 
Н о эт о  разны е корни: у них разны е зн ач ен ия .

П ри оп р едел ен и и  корня н адо учитывать, что в нем  м ож ет  бы ть  
чередование как гласных, так и согласны х: книга, книжный; ход, хожу, 
хождение, похаживать.

Приставка -  это  часть слова, которая стои т  перед к орнем  и сл у 
ж и т для обр азования новых слов, наприм ер: говорить — заговорить, 
уговорить, приговорить, наговорить. П риставок мож ет быть дв е и даж е  
три: рас- пре- деление, пере-рас-пре- деление.

Суффикс — часть слова, которая ст о и т  п осл е корня и сл уж и т для  
обр азов ан и я  новы х сл ов  или для п р и дан и я  слову различны х о т т е н 
ков, наприм ер: дом -  дом-ов-ой, дом-ик, дом-ин-а, дом-ишк-о, дом- 
ищ-е. П ри п ом ощ и  су ф ф и к са  -ов- о б р а зо в а л о с ь  н о в о е  с л о в о , с у ф 
ф и к сы  -ик-, -ин-, -ишк-, -ищ- -  придал и  слову дом р азличны е  
оттенки.

Упражнение 362.
Укажите основу и окончание. Определите в словах нулевые окон

чания.

О кно, стол, п еш к ом , писал , зем ля, о т ец , пиш еш ь, си н и й , судья, 
здор овье, п р осв ещ ен и е, читатель.

Найдите слово, в котором нет и не может быть окончания. Объяс
ните, почему?

Упражнение 363.
Выделите в словах основы и определите, производные они или непро

изводные.



С окурсник , ди к тор , актер, диктант, лек ц и я , заглавие, адресат, 
беседа , правдивы й, газета, объявление, интересн ы й , м н ен и е , д ем о к 
рат, практика, увлечь, гласность.

Упражнение 364.
Выпишите в разные столбики слова с одинаковыми корнями.

Платье, плата, платны й, платяной, расплата, платьиш ко, платеж, 
платочек, бесплатны й, плательщ ик, плательная, платочны й. Вода, 
водитель, водник , водоп р овод , перевод, проводн и к , водоем , водя
нисты й, водны й, зав одн ой , заводить, провод, водон ос, подводн и к , 
обезв ож ен н ы й , сводить, водянка, подвод.

Упражнение 365.
Подберите родственные слова к существительным новость, игра, 

стрела, учить. Выделите корень.

Упражнение 366.
Составьте с родственными словами словосочетания и запишите их 

по образцу.
Образец:

светить ярко  
светлая комната  

свет — наступил рассвет
осветить стадион.

1. Род, р один а , р одн ой , родители, родственник . 2. Ц ена, цен н ы й , 
ценить, оц ен к а , переоценить. 3. Читать, читатель, чтение, прочи тан 
ны й, перечитать.

Упражнение 367.
Устно переведите на русский язык. В переводе укажите корень. 

Составьте с родственными словами 4 предложения.

К ари, чол, кампир; ёзмок,, к ^ и р и б  ёзмок,, кул куймок;; иш , и ш -  
сиз; 6 of, богча, 6 of6 oh.

Упражнение 368.
Разделите оюва на составные части.

П ер еходн ой , прилетят, летчик, летучка, полет, восхож ден и е, вы
хаживать, объявление, заявка, расп ростр ан ен и е, п ер ер асп р едел ен и е, 
обезвредить, вестник, худож ественны й, туризм , предутр ен н и й , вдум 
чивый.



Основа слова

Приставка Корень Суффикс Окончание

пере ход н ой

Упражнение 369.
Выделите морфемы в русских и узбекских словах, пользуясь условны

ми знаками. Сделайте вывод о морфемном строении слов в русском и 
узбекском языках.

Образец: побелить — окдртирмок,.

I. Белый, беленький, побелить, бело, белизна; глубь, глубинный, 
глубже, углубиться, глубина, глубокий.

II. Ок;, окрок, о^артирмок,, ок̂ артув, окизок; бир, биров, бирлик, 
бирлашма, бирлаштириш, бирлаштирувчи, бирлаштирмок,.

Упражнение 370.
В данных примерах укажите, где имеются новые слова, образован

ные от первого слова каждой группы, и где — лишь формы этого слова.

1. Звонить -  звоню, звонят, звонок, перезвон. 2. Новый -  новей
ший, новые, новость, новизна, новинка, обнова. 3. Тихий -  тихие, 
тишь, тишина. 4. Гора -  горный, гористый, горы.

(Справочный материал I. 16. с. 263)

Упражнение 371.
От данных слов образуйте другие их формы, не изменяя основного 

значения.

Новый, перемена, осенний, поговорить, читать.

Упражнение 372.
От данных корней образуйте существительные с помощью различ

ных суффиксов и приставок. Объясните значение образованных слов. 
В случае затруднений обращайтесь к толковому словарю.

Образец: Зим-a; -ник-, -овк-, -овщик-. Зимник -  дорога, которой 
пользуются только зимой. Зимовка — пребывание в полярных услови
ях. Зимовщик — участник зимовки.

1. Един-ый, -ство-; со-, ени-; по-, ок
2. Куп-л-я, -ец; по-, -к; вы-; по-, атель.
3. Сел-и-ть, -ени-; по-, -ок; на-, -ени.



Упражнение 373.
Данные группы словосочетаний замените однокоренными словами.

1. Атмосферный осадок; сказочный образ красавицы из снега; ран
ний цветок; кристаллик снега; снежная баба. 2. Высушенный кусок 
хлеба; отвлеченное существительное, образованное от слова сухой; буб
лик; отсутствие влаги. 3. Очень прочный; защищенный замок; очень 
здоровый человек; войска, идущие на подмогу; канцелярская принад
лежность. 4. Лучистая энергия, воспринимаемая глазом; приспособле
ние для освещения; образование, обучение. 5. Ласкательное слово к 
слову друг, полное единение, жить в согласии, противник.

Слова для справок: снег, Снегурочка, подснежник, снежинка, сне
говик; сухарь, сухость, сушка, засуха; крепкий, крепость, крепыш, 
подкрепление, скрепки; свет, светильник, просвещение; дружок, друж
но, недруг.

Отличайте предлоги от приставок: на столе — настольный.

(Справочный материал 1 .16. с. 264)

Упражнение 374.
Прочитайте стихи-шутки. Найдите слова, которые пишутся по- 

разному, но произносятся одинаково. Как они называются? Определи
те, где приставка, а где предлог. Раскройте скобки.

1. Кот сапоги понес (в) растяжку.
Но, поскользнувшись, шлепнулся (в) растяжку.

2. Сугробы снега вьюги (на) мели,
И у ворот, как баржа (на) мели,
Полуторка стоит. Ну и (за) нос!
Я вышел за ворота, а мороз
Как затрещит -  и хвать меня (за) нос!

3. Солнце еще облаков (не) задело,
Трава на лугу еще росы пила,
А плотник проснулся и взялся (за) дело.
Слышится, как зазвенела пила.

(Я. Козловский)

Упражнение 375.
Образуйте гJшгoлы с данными приставками. Определите значения, 

передаваемые приставками. С вновь образованными глаголами составь
те 5 предложений.



Вы-: учить, нести, стирать, сказать;
до-: бежать, скакать, спорить, играть;
от-: лететь, учить, резать, цвести;
об-: менять, сыпать, мерить, резать; 
при-: бить, шить, готовить, мерить;
за-: играть, звенеть, петь, цвести;
по-: ехать, плыть, бежать, читать.

Упражнение 376.
Спишите, отмечая в выделенных словах приставки. Устно переведи

те предложения на узбекский язык и объясните, как изменяется значе
ние глагола от прибавления различных приставок.

1. В спортзал входят студенты, участвующие в соревнованиях. 2. По 
дороге домой мы часто заходим в Интернет-кафе. 3. Путь от института 
до дома я прохожу за полчаса. 4. После занятий мы часто приходим в 
библиотеку. 5. Уходим из библиотеки поздно вечером.

Упражнение 377.
Определите, какую смысловую роль играет префикс в выделенных 

словах данного предложения.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на 
дорогу и поехали лощиной. (J1. Толстой)

Упражнение 378.
Прочитайте duaji02. Составьте аналогичные диалоги на тему «Как 

доехать до театра (музея, института, дачи, больницы)?», употребляя 
глаголы движения с приставками.

— Скажите, пожалуйста, как доехать до ближайшей поликлиники?
-  Надо дойти до остановки троллейбуса, это недалеко. Сядете на 

троллейбус № 5, проедете две остановки. Выйдете и перейдете на 
другую сторону улицы. Пойдете направо. Пройдете мимо магазина и 
завернете за угол. Слева увидите поликлинику.

Упражнение 379.
Подберите однокоренные антонимы к словам. Укажите в них 

приставки. Переведите на узбекский язык. Составьте с антонимами 
4 предложения.

Запереть — отпереть подплывать — ...
соединить -  ... сжимать — ...
выиграть -  ... завернуть — ...
привязать — ... сдвинуть — ...
подбежать -  ... войти —...



Упражнение 380.
От данных слов образуйте по образцу новые слова при помощи суф

фиксов. Подчеркните чередующиеся согласные. Составьте с образован
ными оювами четыре предложения.

1. Стрела — стрелка, гора, проводы, газета, поезд, артист, узбек, 
украинец, книга, гимнаст.

2. Город — городок, ветер, ход, холод, лес, колос, мед, пятак, 
снег, круг, друг, старик, паук, жук, петух.

3. Разведка — разведчик, груз, перевод, экскаватор, летать, доклад.
4. Река -  речонка, девочка, рука, собака, бумага, душа, рубашка, 

бумага.

Упражнение 381.
От данных слов образуйте имена прилагательные, выделяя суффиксы.

1. Аспирант, преподаватель, профессор, автор, банк, институт, 
учитель, методист, июль.

2. Государство, время, жизнь, общество, торжество, утро.
3. Телефон, туман, камень, окно, весна, осень, цена.

Упражнение 382.
Выпишите формы одного и того же слова и однокоренные слова. 

Определите состав однокоренных слов.

1. Не слушайся врага, внимай совету друга,
А друга не поймешь, обрадуется враг.

(3. Бабур)

Что глубже дружбы? Что сильней,
Чем дружба, окрыляет в грозный час?

(М. Джалиль)

Кто себе друзей не ищет —
Самому себе он враг.

(Ш. Руставели)

2. Все может родная земля: может накормить своим хлебом, напоить 
из своих родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама 
себя не может. Поэтому защита родной земли — обязанность тех, кто ест 
ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. Людям даются почетные и 
уважительные звания. Самое высокое звание из всех — защитник родины. 
Память народа веками свято хранит имена отважных воинов так же, как 
и имена великих ученых, поэтов, мыслителей.



Упражнение 383.
Прочитайте текст. Определите, чем являются выделенные слова: 

формами одного и того же оюва или родственными словами. Выполни
те задания к тексту.

Одна из самых типичных черт русских городов — их расположение 
на высоком берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в дви
жение реки: Великий Устюг, волжские города, города по Оке. Есть 
такие города и на Украине: Киев, Новгород- Северский, Пугивль.

Это традиции Древней Руси -  Руси, от которой пошли Россия, 
Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском и Красноярском.

Город на высоком берегу в вечном движении. Он «проплывает» 
мимо реки. И это тоже присущее Руси ощущение родных просторов.

В стране существует единство народа, природы и культуры. Сохра
нить разнообразие наших городов и сел, сохранить их историческое 
своеобразие -  одна из важнейших задач наших градостроителей. Вся 
наша страна -  это грандиозный культурный ансамбль. Он должен 
быть сохранен в своем поразительном богатстве. Воспитывает не толь
ко историческая память в своем городе и в своем селе -  воспитывает 
человека его страна в ее целом.

(Д. Лихачев)

Задания к тексту:
1. Подберите синонимы к словам: типичный, грандиозный.
2. Найдите в тексте однокоренные слова, разберите их по составу.
3. Объясните значение следующих предложений: 1) В стране суще

ствует единство народа, природы и культуры. 2) Вся страна -  это гран
диозный культурный ансамбль.

4. Ответьте на вопросы: 1) Какая особенность характерна для всех 
русских городов? 2) Какие типичные черты можно отметить у горо
дов Узбекистана?

Значение частей слова. Части основы: корень, приставка, суффикс — 
называются значимыми частями слова, так как они являются носителя
ми какого-либо значения.

В корне заключен основной смысл слова, то есть его вещественное 
значение. Приставка и суффикс, присоединяясь к корню, изменяют его 
смысл в соответствии со своим значением. Например, приставка без- 
(бес-) придает слову значение отсутствия того, что названо основой: 
бесконтршьный, беззаботный. Суффикс -ок- придает слову уменьши
тельное значение: гриб-ок, старич-ок, друж-ок; суффикс -ин- придает 
слову значение единичности: горош-ин-а, виноград-ин-а.

Большинство приставок и суффиксов многозначно. Например, 
приставка раз- (рас-) имеет значение: 1) разъединения {разрезать); 
2) распространения {раздуваться); 3) интенсивности действия {разо-



видеться). Суффикс -к-: 1) значение лица по характерному признаку 
(сладкоежка); 2) значение лица женского пола по названию лица 
мужского пола (артистка); 3) значение предмета по его характерно
му постоянному признаку (терка) и т.д.

Разные приставки и суффиксы могут иметь одинаковое значение, то 
есть быть синонимами. Например, суффиксы -тель-, -чик-, -ец-, -щик- 
имеют значение «действующее лицо, деятель» (изобретатель, борец, пе
реводчик, копировщик).

Упражнение 384.
Отгадайте загадку. Объясните разницу в значении слов, о которых 

здесь идет речь. Разберите их по составу.

Ты лишь на миг себе представь-ка,
Как одиноко мне в пути,
Когда отсутствует приставка,
А мне — идти, идти, идти!
С приставкой «с» -  другое дело:
С ней, без сомненья, мы б смогли 
И обойти всю землю смело,
И облететь вокруг земли.
Друг друга стали б мы беречь.
Так о каких словах тут речь?

Упражнение 385.
Определите значение приставок в  следующих cjioeax.

Внести -  вынести, изгнать — выгнать, исправить -  поправить, 
нагнуть — пригнуть, покрасить — закрасить, объяснить — разъяс
нить, обойти — уйти, побежать -  забежать, забросить -  подбросить, 
принести -  поднести, уколоть -  заколоть, избить -  побить, обуть -  
разуть, отбежать -  прибежать, набросать -  забросать, оклеить -  от
клеить.

Упражнение 386.
Запишите слова с приставкой до- в три столбика, распреде>шв их по 

значению этой приставки.

Образец:

Значение

Д ост ичь предела П ополнит ь, прибавить П редш ест вование т ом у , 
что названо в корне

Добеж ать,
дочитать

Д оплатить,
долить

Д ои сторически й ,
доперестроечны й



Дописать, достучаться, дошкольный, добавить, досрочный, доп
рыгнуть, доплыть, догрузить, дотянуться, довоенный, добрать, до
рисовать, докапиталистический.

Упражнение 387.
Запишите слова с приставкой от- в соответствующие графы 

Образец:

Значение

Удалиться, отделиться 
от  чего-то

Сделать с особой 
тщательностью Прекратит ь действие

Отлететь, Отшлифовать, Отшуметь,
отрезать отругать отжить

Отпрыгнуть, отпеть, отутюжить, отработать, отплывать, отодрать, 
отдаляться, отклеиться, оттащить, отбелить, отрегулировать, отчи
тать, отгреметь, отодвинуть, отсеять, отрывать, отполировать, отобе
дать, отвоеваться.

Упражнение 388.
Из данных глаголов и существительных составьте словосочетания.

Осудить, обсудить (положение, проступок); одеть, надеть (ре
бенка, пиджак); рассрочить, просрочить (уплату долга, установлен
ный срок); опустить, отпустить, упустить (момент, руки, косу, вре
мя); открыть, вскрыть, раскрыть (заговор, россыпи, пакет).

Упражнение 389.
Запишите слова с приставкой с- (со-), распределив их по значению 

этой приставки.
Образец:

Значение

Движ ение вниз Удаление
Д виж ение в одну 

точку с разны х  
мест

Взаимосвязь
действия

Спускаться,
спрыгивать

Стирать,
смывать

Сбегаться,
сходиться

С говориться,
спеться

Сбегать, столковаться, сработаться, стекать, спрыгивать, сгре
бать, скашивать, сорваться, сторговаться, срубить, сгребать, со
звониться, скатываться, съезжаться, слетаться, срывать, сбрасы
вать.



Упражнение 390.
Данные слова и словосочетания замените одним словом, имеющим 

приставку воз- (вое-)
Образец: Говорить с чувством, с волнением — восклицать.

Разжигать чувства, зажигать. Вновь соединять. Вызывать к жизни. 
Употребить для себя, используя благоприятные обстоятельства. Удер
живать себя. Не позволить. Чуткий, впечатлительный. Создавать вновь, 
повторять.

Слова для справок: воспламенять, воссоединять, возрождать, вос
пользоваться, воздерживаться, воспрепятствовать, восприимчивый, 
воспроизводить.

Упражнение 391.
Какое значение придает приставка пре- данным npwiaeamejibHbiM и наре

чиям? Составьте с этими словами предложения.

Преотличный, презлой, прескверный, пресмешной, премного, 
премило, прекрасно, пребольно.

Упражнение 392.
Вспомните значения приставок пре- и при-. Выделенные сочета

ния слов или слова замените одним словом с приставкой пре- или 
при-.

1. Весь октябрь простояла отличная погода. 2. Его критикова
ли за высокомерное отношение к товарищам. 3. Расположенный 
при доме участок содержался в отличном порядке. 4. На митинге 
лучшим студентам года торжественно вручили памятные подар
ки. 5. Постепенно новичок включился в новую для него дея
тельность. 6. Вполне достойное поведение -  признак воспитан
ности. 7. Отдельные личности проповедуют искаженное толкова
ние долга. 8. Вид у него был весьма печальный. 9. Соседка просила 
понаблюдать за малышом. 10. Доставляющая удовольствие встре
ча была намечена на воскресенье.

Слова для справок: прекрасный, пренебрежительный, приусадеб
ный, преподнести, приобщиться, приличный, превратное, прискорб
ный, присмотреть, приятный.

Упражнение 393.
Запишите слова с суффиксом -ник, распределив их по группам.



Образец:

Значение

Дейст вую щ ее лицо Предмет Собирательность

Заступник Бумажник Ельник
насм еш ник подсвечник о синни к

Плотник, шутник, приемник, молочник, цветник, мельник, 
чайник, печник, рудник, передник, орешник, задачник, дворник, 
коровник, помощник, работник, садовник, салатник.

Упражнение 394.
В словах фокусник, клеветник, работник, завистник, путник, ого

родник суффикс -ник, а не -ик. Докажите это.

Образец'. 1. Фокусник -  тот, кто показывает фокусы; нет прилага
тельного фокусный. Из сопоставления слов фокусник — фокус следует, 
что суффикс здесь -ник.

2. Мясник — тот, кто торгует мясом; слово мясник объясняется с 
помощью слова мясо. Прилагательное мясной существует, но с помо
щью него объяснить слово мясник было бы трудно: мясник — не 
мясной торговец (говорят: торговец мясом). Следовательно, слово .мяс
ник образовалось от слова мясо с помощью суффикса -ник.

Упражнение 395.
С помощью суффикса -ник образовались также слова коровник, 

обезьянник, крольчатник, лягушатник. Почему тот и другой -ник 
(например, в словах завистник и коровник) нельзя считать одним и 
тем же суффиксом ?

Упражнение 396.
Запишите слова с суффиксом -к- в четыре столбика, распределив их 

по значению этого суффикса.
Образец:

Значение

Отвлеченное
действие

Л ицо женского пола У м еньш ит ель
ность

Орудие дейст вия

Варка Блондинка Я блочко Задвиж ка

Варка, ведерко, дорожка, блондинка, терка, рубка, тяпка, гор
ка, грузинка, голубка, дочка, описка, задвижка, подготовка, про
верка, травка, цыганка, чайка, яблочко, кройка, домоседка, мо
лочко, облачко, осетинка, царапинка, мойка, сечка, ковка.



Упражнение 397.
Образуйте от существительных — названий лиц мужского пола 

существительные, обозначающие лица женского пола. Выделите суф
фиксы. Переведите полученные пары на узбекский язык.

Мастер, певец, красавец, виновник, работник, герой, граф, 
князь, актер, поэт, принц, трус, повар, портной, сторож, ткач, 
англичанин, армянин, крестьянин, американец, иностранец, ис
панец.

Упражнение 398.
Укажите существительные, в которых нет суффикса -к-

Расписка, связка, выдумка, ошибка, издевка, заслонка, улыбка, 
зарубка, тяпка, циновка, макушка.

Упражнение 399.
Определите, какие значения имеет суффикс -ник- в следующих 

словах.

Газетчик, колокольчик, стульчик, переписчик, лимончик, разносчик, 
переводчик, резчик, стаканчик, балкончик.

Упражнение 400.
Разберите имена существительные по составу (см. схему анализа в 

при/южении).

Строение, примирение, увлечение, достижение, течение, стремле
ние, привлечение, уверение, появление.

Упражнение 401.
Выпишите существительные с суффиксом -ств- (-еств-) в таком по

рядке: 1) со значением отрасли производства (производство); 2) со значе
нием названия свойств характера (мужество); 3) со значением названия 
деятельности (рыболовство); 4) со значением собирательности (челове
чество).

Садоводство, творчество, студенчество, полеводство, любопытство, 
геройство, кокетство, художество, начальство, невежество, торжество, 
китоловство, товарищество, тунеядство, волшебство, ходатайство.

Упражнение 402.
К выделенным словам с суффиксом -ени- подберите антонимы с 

тем же суффиксом. Устно составьте с ними предложения.

1. Продление срока сдачи лабораторных работ нас очень обрадова
ло. 2. Улучшение слышимости зависит от исправности аккумуляторов.



3. Отправление в поход было назначено на пятое июля. 4. Разъедине
ние контактов нужно производить осторожно. 5. Ученик хорошо ус
воил правила деления. 6. Повышение уровня доходов населения — 
одно из приоритетных направлений в системе мер по социальной 
защите. 7. Переориентация промышленности Узбекистана на выпуск 
готовой продукции приведет к увеличению национального дохода 
примерно в три раза. 8. Замедление темпов экономического развития 
страны было преодолено.

Слова для справок: ухудшение, соединение, понижение, сокраще
ние, возвращение, умножение, уменьшение, ускорение.

Упражнение 403.
Выделите основы и корни в словах, стоящих в скобках, и обра

зуйте от них однокоренные существительные с суффиксами -ст в-у 
-ест в-, -ост ь. Объясните, какое значение придают словам данные 
суффиксы.

1. Декоративно-прикладное (искус-н-ый) мастеров Узбекистана 
завоевало всемирную известность. 2. Поражаешься (одаренн-ый) на
родных умельцев. 3. Беспредельная (преданн-ый) своей Родине — 
основная черта солдата. 4. Архитектура и (зодч-ий) — слова синони
мы. 5. На аэросалоне экипаж самолета продемонстрировал высокое 
(мастер). 6. Продолжить подъем в горы в такую погоду было совер
шенным (безум-н-ый). 7. Всех присутствующих покорило (изящ-н- 
ый) манер молодого дипломата. 8. Только высокая (образованн-ый) 
позволит оценить достоинства человека, сохранить национальные 
ценности и достижения мировой культуры.

Упражнение 404.
Прочитайте, найдите существительные с суффиксом -ств-, укажите, 

какое значение придает словам суффикс -ств-.

Не успел юноша пробыть в дороге и трех часов, как ветер начал 
вздыхать и стонать, словно заранее оплакивал то множество разру
шений, которое совершит, когда придет в неистовство, подобно бе
зумному, охваченному мрачной тоской перед наступлением буйного 
припадка... Среди разбушевавшихся сил природы юноша продвигал
ся вперед с упорством человека, который не раз встречался с подоб
ным буйством стихий, знаком с их вероломством; самые усилия, 
которые он должен был прилагать для противоборства их ярости, 
казались ему проявлением решительности и мужества. Сознание силы, 
помогавшей преодолевать ему все препятствия, было для него свое
го рода почетной наградой. То, что он различал и находил свой путь



в такие минуты, когда овец сносило с холмов, а птицы падали с 
неба, было для него лучшим доказательством собственного превос
ходства, могущества человека.

(По В. Скотту)

Упражнение 405.
Выпишите существительные с суффиксом -ость- в такой последо

вательности: 1) со значением «качество характера», названное образу
ющей основой (сме/юсть); 2) со значением «способность подвергаться 
действию», названному образующей основой (ломкость). С выделенны
ми словами составьте предложения.

Обидчивость, сердечность, гордость, болтливость, плавкость, вос
торженность, гибкость, рассеянность, искренность, робость, сдержан
ность, ковкость, дерзость, склоняемость.

Упражнение 406.
Прочитайте текст. Скажите, школьники каких национальностей 

были участниками олимпиады? Как образуются существительные, обо
значающие национальность?

Во всем мире хорошо известна Международная олимпиада 
школьников по русскому языку, которая проводится в столице 
России. В Москву приезжают юные русисты из многих стран мира. 
Перед олимпиадой на родине учащихся устраиваются отборочные кон
курсы. На этих предварительных конкурсах в Казахстане, Узбекиста
не, Эстонии, Латвии, Литве, Киргизии, Армении, Чехии, Слова
кии, Венгрии, Польше, Болгарии и в других странах определяются 
те, кто поедет в Москву. Победителями московской олимпиады были 
школьники из ряда стран Европы, из Монголии, из Вьешама, 
с Кубы.

(Справочный материал I. 17. с. 264)

Упражнение 407.
От данных ниже слов образуйте существительные, обозначающие 

национальность шт жителя какой-либо страны. Образуйте соответ
ствующие формы женского рода.

Образец: Франция — француз, француженка.

Франция, Япония, Испании, Англия, Австрия, Австралия, Ита
лия, Бразилия, Америка, Швейцария, Норвегия, Колумбия, Мекси
ка, Греция, Турция, Грузия, Армения, Канада, Монголия, Венгрия, 
Казахстан.



Упражнение 408.
Назовите жителей городов.
Образец: Жители Рима — римлянин, римлянка.

Жители Москвы — ... . Жители Ташкента — .... Жители Киева — ... . 
Жители Минска — ... . Жители Парижа -  ... . Жители Белграда — ... . 
Жители Лондона —.... Жители Брюсселя —.... Жители Баку — .... Жители 
Санкт-Петербурга -  .... Жители Одессы - . . . .  Жители Риги -  ....

(Справочный материал I. 17. с. 264)

Упражнение 409.
Дополните предложения, вставляя подходящие по смыслу существи

тельные с суффиксом -ист-. Какое значение он помогает выразить?

1. Автор юмористических рассказов -  ...
2. Музыкант, играющий на баяне -... , на виолончели — ...
3. Едущий на велосипеде -  ...
4. Журналист, пишущий очерки —...

Упражнение 410.
Укажите существительные, образованные с помощью суффикса 

- ист- от основ, которые могут употребляться с суффиксом -изм -. 
При затруднениях обращайтесь к орфографическому словарю.

Образец: слово гуман-ист образовано от той же основы, что и сло
во гуман-изм.

Шахматист, турист, машинист, хоккеист, капиталист, автомоби
лист, эгоист, баянист, тракторист, альпинист, связист, журналист, 
оптимист, очеркист, публицист, идеалист.

Какое значение имеет суффикс -изм-?

Упражнение 411.
Распределите прилагательные с суффиксом -ск- в два столбика: 

1) со значением принадлежности лицу (авт ор-ск-ий); 2) со значением 
принадлежности географическому объекту (чимган-ск-ий).

Геройский, ташкентский, капитанский, пушкинский, директор
ский, аральский, лейтенантский, каракумский, штурманский, цент
ральноазиатский.

Упражнение 412.
Выпишите прилагательные с суффиксом -ист - в таком порядке:

1) со значением «содержащий в своем составе то, что названо 
основой» (водян-ист-ый); 2) со значением «похожий на то, что на
звано основой» (золот-ист- ый)



Гористый, ершистый, землистый, серебристый, глинистый, мор
щинистый, ухабистый, азотистый, холмистый, костистый, бархатис
тый, пружинистый.

Упражнение 413.
От данных слов образуйте прилагательные с помощью различных 

суффиксов. Постарайтесь объяснить разницу в их значении. К  образо
ванным прилагательным подберите подходящие существительные.

Турист-ск-ий, -ическ- (маршрут, база); цвет-н-ой , -аст- (ситец, 
карандаш); привет-лив-ый, -ственн- (человек, возгласы); вод-н-ый, 
-ян-, -ист- (процедуры, чернила, брызги); залив-н-ой, -ист- (луг, 
пение); земл-ян-ой, -ист- (цвет, вал); серебр-ян-ый, -ист- (браслет, 
облако); глазн-ой, -аст- (яблоко, мальчуган); кост-ляв-ый, -ист- (лещ, 
кляча); герой-ск-ий, -ическ- (поступок, вид).

Упражнение 414.
В каких словах суффикс -аж- выделяется, а в каких — не выделяет

ся? Определите значение суффикса: 1) название действия, 2) количе
ство, 3) собирате/1ьность.

Пейзаж, экипаж, репортаж, пилотаж, тираж, монтаж, метраж, 
вояж, вираж, гараж, массаж, мираж, страж, инструктаж, тоннаж.

Используйте образец рассуждения: в слове пейзаж: суффикс -аж - не 
выделяется, так как в русском языке нет родственного слова без -аж -. 
Следовательно, данное слово имеет непроизводную основу, -дж- входит 
в состав корня.

Упражнение 415.
Распред&тте при,шганшьные по группам: 1) без суффикса, 2) с суф

фиксом 3) с суффиксом -«Ш-, 4) с суффиксом -03Н-.

Зеленый, передний, энергичный, логичный, лимонный, павлиний, 
нервный, религиозный, вискозный, публичный, цветной, паровозный, 
гриппозный, логичный, грозный, синий, морозный, аналогичный, оле
ний, грациозный, столичный.

Упражнение 416.
Вместо точек вставьте одно из данных в скобках прилагательных.

1.... настроение с утра папипп ня факультете. С детства он не любил... 
времяпровождение (праздное, праздничное). 2. Он всегда мечтал стать... 
летчиком. Солдаты обязаны выполнять свой ... долг (военный, воинский).
3. Сотрудники обменялись... замечаниями и разошлись. Только этот чело
век мог дать ему умный ... совет (деловой, дельный). 4. В последние



годы бы ли р азработан ы  ... м етоды  л еч ен и я  м ноги х оп асн ы х з а б о л е 
ваний. Ш ахм ати ст  сделал ... ход  к он ем  (эф ф ек тн ы й , эф ф ек т и в н ы й ).
5. П о утрам были видны ... хребты , казалось, что они  бы ли сов сем  
рядом. В ы сок ие ... берега м ало-п ом алу сходил ись, дол и н а  суж алась  и 
представлялась впереди ущ ельем (гористы й, горны й). 6. Н а н ей  бы ло  
красивое ... оттенка платье. У м оего  брата п ои сти н е ... руки (зо л о т и с
тый, зол отой ). 7. В легкой п ром ы ш ленности  ш ироко и сп ол ьзую тся  
ткани из ... волокна. Тю бетейки были расш иты  ... мастерицами (и ск у с
ный, искусственны й). 8. Он смеялся ... с м е х о м .... болезнь распространя
лась очень бы стро (заразны й, заразительны й).

Упражнение 417.
Определите значение слов каждой пары. Выде)1ите во всех словах 

суффикс и укажите, как меняется значение того или иного оюва в 
зависимости от Hajiu4m определенного суффикса. Устно составьте с 
каждым словом предложения или словосочетания.

Л есн ой  -  лесисты й зем лян ой  -  зем н ой
игорны й — игривый находка -  н ахож дение
ворчащ ий — ворчливый недовери е -  недоверчивость
друж ественны й -  друж еский  понятны й -  понятливы й
человечны й -  человеческий промы сел — пром ы ш ленность
соседн и й  — соседск и й  обессилеть -  обессилить

Упражнение 418.
Прочитайте предложения и укажите оюва, которые образованы 

неправильно. Перепишите, исправляя ошибки.

1. Он л ю би л  рассказы вать о  будую щ ем . 2. П ечори н  не раз п р о я в 
лял бесстраш ность. 3. Равнодуш ество охватило Евгения. 4. У стои т ем 
н ого  царства посш атн ул и сь . 5. М и т р оф ан  обнаруж ивал св о е  н ев еж -  
деств о  во всем . 6. У сп ех  первых п ьес зн ачи тельн о уп роч н и л п о л о ж е 
ни е драм атурга.

Упражнение 419.
Сравните слова: колокол — колокольчик, лед — ледок> ваза — вазоч

ка, платье — платьице. Выделите суффиксы. Что вы можете сказать 
об их значении ?

Упражнение 420.
В данных производных словах onpedejiume значение суффиксов. Ука

жите синонимичные суффиксы. Вспомните, какие аффиксы передают 
такие же значения в узбекском языке?



1. Выключатель, чайник , пусты рь, бер езн я к , читальня, грузовик.
2. П исатель, ж урналист, историк, танцовщ ик, переводчик, таш 

кентец, гор ож ан и н , р есп убл и к ан ец , бедн як , хабаровчанин.
3. У чительница, граф иня, горож анка.
4. С адик, стульчик, луж ок, зеркальце, розочка, ручка, кош ечка.
5. Глубина, см елость , добр ота , лю бовь, чтение, еди н ство, голу

бизна.

Упражнение 421.
От данных слов с помощью различных суффиксов образуйте имена 

существительные с общим значением «действующее лицо, деяте>1ь». 
Суффиксы подчеркните.

Испытать, чистить, бороться, лю бить, исследовать, искать, р а з
носить, п ер еводи ть  с др угого  язы ка, ткать, смазы вать, обм ан уть , 
плавать, полировать, копировать, создать, храбры й, ум ны й, горды й, 
счастливый.

Упражнение 422.
Скажите по-другому, употребив прилагательные со значением веще

ствау материала. Укажите суффиксы прилагательных. Составьте с 
полученными словосочетаниями предложения.

Образец: П ерчатки из кожи -  к ож -ан -ы е перчатки. Брат хочет ку
пить кожаны е перчатки.

Блузка из ш елка, платье из ситца, вещи из ш ерсти, полотенце из 
льна, ш апка и з меха, чашки из ф арф ора, кувшин из глины, ваза из 
хрусталя, стакан из стекла, п однос из серебра, хлебница и з дерева, 
воротник из кружева, сумка из кожи.

Упражнение 423.
Можно ли назвать окончания -ов- и -ей- в словах столов, умов, 

пирогов, ножей, коней, зверей морфемами-синонимами?Какое значение 
они имеют ? Приведите другие примеры синонимических окончаний. При
ведите их эквива/1енты из узбекского языка. Наблюдается ли явление 
синонимии в узбекском языке?

Упражнение 424.
Прочитайте текст. Выполните задания к тексту.

Древняя и обновленная Бухара
С овсем  н едавн о  был ш ироко отпразднован 2500-л етн и й  ю би лей  

древней  Бухары. Этот город справедливо снискал звание «ж емчуж ины  
Востока», ведь здесь  соср ед оточ ен о  ок ол о  140 пам ятников др ев н его



зодчества, им ею щ их всем ирное значение. Д ворцы  и мавзолеи, м едресе  
и м ечети , целы е ансам бли уникальны х соор уж ен и й .

С ам ы е р анние архитектурны е ш едевры  Бухары относятся  к IX —X  
векам. О дним  из самы х примечательны х среди  них является хор ош о  
сохранивш ийся д о  наш их д н ей  мавзолей С ам анидов. Здание пораж ает  
соверш ен ством  планировки, а кирпичная кладка стен вы полнена из  
ж ж ен ого  кирпича настолько и скусно, что напом инает воздуш ное кру
жево. Этот сем ейны й склеп был сооруж ен после смерти отца И смаила  
С ам ани — Ахмеда. П о зж е там были захоронены  и сам И см аил , и его  
внук Н аср.

Т о р ж е ст в е н н о  и в ел и ч ест в ен н о  устр ем л я ется  ввысь, почти на  
5 0 -м ет р о в у ю  вы соту, м и н а р ет  К алян (В ел и к и й ), котор ы й  м ож ет  
сл уж и ть  п р и м ер ом  б езу п р е ч н о й  и н ж е н ер н о й  к он стр ук ц и и  и п р е 
к р асн ого  дек ор ати в н ого  убранства.

В Бухаре м нож ество м ечетей. В сам ом  центре города р асп ол ож ен а  
мечеть М агоки-А ттори — пам ятник эп охи  К араханидов. Есть здесь  
Д ж ум а-м ечеть , где соверш аю тся пятничны е молитвы, Н ам азга-м е-  
четь, где м ож ет собираться на молитву только м уж ское н асел ен и е  
города и его окрестностей во время двух больш их мусульманских празд
н иков  — К урбан-хаита и Рам азан-хаита, гузары — м ечети, которы е 
строили в каждом ж ил ом  квартале — махалле.

Прекрасным творением древней архитектуры является ансамбль Л яби- 
хауз. С трех сторон др евн его  водоем а, вырытого в 1620 году, высятся 
здания м едресе Кукельдаш , ханака и м едресе Н оди р а-Д и ван -беги .

М едр есе У лугбека — о д н о  из самы х др евн и х в С р едн ей  А зи и , 
А бдул ази зхан а, п леняю щ ая взоры св оей  р о сп и сь ю  и м айоликовы м и  
узор ам и , ансам бль Ч ор -Б ак р  — велик сп и с о к  ш едевров др ев н его  з о д 
чества.

Бухара -  это крупны й торговы й центр на Великом ш елковом пути, 
возр ож ден и е которого п р ои сходи т  уж е в наш и дн и . Рядом  с пам ятни
ками старины  поднялись силуэты  зданий сов р ем ен н ой  архитектуры — 
промы ш ленны х предприятий, учреж дений культуры, новых гостиниц. 
Открыто м ного совм естны х предприятий, таких как бухар ск о-бол гар -  
ск ое С П  «С итора»,вы пускаю щ ее тел еф он н ы е аппараты, у зб е к с к о -и н 
д и й ск о е  «Туфик» -  п о  п рои зводству лекарств и другие.

Н едавн о были заверш ены  работы  п о р еконструкции аэр оп ор та  
«Бухара». Он получил статус м еж дунар одн ого и теперь м ож ет п р и н и 
мать самолеты  всех тип ов  в лю бы х м етеор ологических условиях.

Д ревняя и обн ов л ен н ая  Бухара ж дет гостей. П р и к осн и тесь  к ее  
и стории , полю буйтесь ее р едк остн ой  красотой.

Бухара -  это и благодатный оазис в пустыне с озерами и фонтанами, 
это и шумные восточные базары, и уникальные изделия ремесленников — 
ковровщиков, золотош веев, чеканщ иков, резчиков по ганчу и дереву...



В течение многих веков развивались и ф ормировались на бухарской  
зем ле наука, культура. У рож енцы  Бухары — великие учены е и м ы сли
тели Б охоуддин  Н акш банди , А бу Али ибн С и н о, И мам аль-Бухари и 
м н оги е другие -  внесли н еоц ен и м ы й  вклад в развитие м ировой ц и ви 
лизации.

Комментарии к тексту:
майоликовые узоры (узоры из майолики) — узоры из обожженной 

глины, покрытой непрозрачной глазурью и рисунком; шедевр — исключи
тельное по своим достоинствам произведение искусства.

Задания к тексту:
1. Определите значение слова уникальный, подберите к нему си н о

нимы.
2. Определите, можно ли образовать от слова Бухара сущ ествитель

ное, обозначаю щ ее жителя (жительницу, жителей) города?
3. Найдите в словах ковровщики, золотошвеи, чеканщики, резчики 

суффиксы и определите их значение. Поставьте данные сущ ествитель
ные в форму единственного числа. М ож но ли образовать от них сущ е
ствительные, обозначаю щ ие лиц ж енского пола?

4. Ответьте на вопросы: 1) Почему Бухару называют «жемчужиной  
Востока»? 2) Какие архитектурные памятники есть в Бухаре? 3) К а
кие новые архитектурные сооруж ения появились в Бухаре? 4) Какова 
роль Бухары в древнем и современном мире?

5. Составьте план к тексту.
6. Перескажите текст.

§ 29. Употребительность морфем в речи

Вопросы:
1. Какую стилистическую окраску имеют приставки?
2. Какую стилистическую окраску имеют суффиксы?
3. Как сочетаются морфемы в речи?
4. Что такое узус?

В русск ом  языке сущ ествую т такие словообразовательны е м одели  
(т. е. случаи словообразования), когда образование нового слова о д н о 
в р ем ен н о  м ен яет  его сти л и сти ч еск ую  тональность, п р и в н ося  и н ой  
э м о ц и о н а л ь н о -эк сп р есси в н ы й  оттен ок  или и зм еняя ср еду  у п о т р еб 
ления слова.

С равним , наприм ер, нейтральное жи/iem и р азговорное жилетка, 
общ еупотребител ьное сверхмощный и ироническое архилющный.



С ловообразовательны е сп особы  создан и я  книж ной  и р азговорн ой  
стилистической окраски многообразны. О сновны ми словообразователь
ны ми средствам и ее  создан и я являются приставки и суф ф иксы .

Употребительность приставок в разных стилях речи. Б ольш инство  
приставок нейтральны  по отн ош ен и ю  к стилю  речи. Н о  некоторы е  
приставки придаю т словам яркую  сти ли сти ческ ую  окраску: анти-, 
квази, суб-, транс-, ультра-, из-, пре- и другие. Сравните: выбрать 
(разговорны й стиль) — избрать (книж ны й стиль); ультрасовременный, 
антинаучный, архиреакционный (к ниж ны й стиль); развеселый, расчу
десный (разговорны й стиль).

Упражнение 425.
К выделенным словам подберите слова противоположного смыс/ia с 

приставкой без- (бес-). Сказуемые, где необходимо, сделайте отрицатель
ными. Вспомните, как называются оюва, противоположные по значению.

1. Он всегда характеризовался разумным взглядом на окруж аю щ ее.
2. Этот студент очень одаренный. 3. К ош ка была дом аш няя, ухож енная.
4. Предубежденное р еш ен и е судей ск ого  ж ю р и наш ло отклик у зр и те
лей. 5. Территория страны была объявлена адерной зоной . 6. Его гуман
ный поступок вызвал у всех удивление. 7. В отнош ен и ях с п осети тел я
ми он проявлял необы к н овен н ую  деликатность. 8. Богатая содержани
ем приклю ченческая книга не вызвала и н тереса  у читателей.

Слова для справок: обездол ен н ы й , бессер деч н ы й , бессм ы сл ен н ы й , 
бездарны й, бесп ри стр астн ы й , бесц ер ем о н н о ст ь , бессодерж ательн ы й, 
безъядерный.

Упражнение 426.
Выделенные сочетания слов или слова замените синонимичными при

лагательными с приставкой без- (бес-). Как влияет эта приставка на 
стиль?

1. П еред наш им  взором  раскинулись поля, которым не было конца.
2. Несметные богатства скрыты в недрах этого  края. 3. Очень смелый 
сапер обезвредил м ину террористов. 4. Э тот простодушный парень нам  
очень нравился. 5. Лишенный всякой отзывчивости, сы н никогда н е  
помогал матери. 6. Неуместная шутка возм утила всех присутствую щ их.
7. О на закрыла л и ц о  руками и очень тихо заплакала.

Слова для справок: беззвучно, бестактны й, бесчувственны й, беск рай 
ний, бесчисленны й, бесхитростны й, бесстраш ны й.

Упражнение 427.
Обозначьте приставки. Определите сти>1истическую окраску при

ставок. С выделенными оювами составьте предложения.



П ротивоокислительны й, сверхнизкий  (о  тем пературе), распечаль- 
ны й, ультраф иолетовы й, изначальны й, противоракетны й, попростор
нее, п он и ж е, предпраздничный, пренеприятный, м еж звездны й, д о р е 
ф ор м ен н ы й , в н ебю дж етн ы й , ан ти н ар одн ы й , межконтинентальный, 
досрочны й, вы держ анны й, расхож ий, пограничны й, предрассветны й, 
изгнать.

Упражнение 428.
Прочитайте, подчеркните слова с одинаковыми приставками. Ука

жите стилистическую роль повторения одних и тех же приставок.

1. С тремится вытесать свой  мир п оп р остор н ее , да посветл ее, да  
п ообзор н ее . (В.Липатов)!. П овы сы пали ш кольники. Сначала стара
тельны е двигались. П отом  заторопил ись л еж ебок и , и, всех сбивая, 
побеж али сон и ... Замелькало, задвигалось все сразу, загалдело. (И. Сне
гова) 3. А когда не хватает эн ерги и  для п осл едн и х  м гновений  пути  
помогаю т законы  инерции добеж ать, добр ести , доползти. 4. П рогры за
ют Арбат. О бращ аю тся хиж ины  в прах! Только М АЗы храпят и бук су 
ют на бы вш их дворах... Н аш а участь такая — пробивать, прогры зать, 
прорубать. (Р. Рождественский) 5. В се громче и громче загрохотало, 
заухало, заревело по  всей реке, и в этом отчаянном  ш уме хлопотливо  
затакал пулемет. (А. Толстой)

Употребительность суффиксов в разных стилях речи. В русском языке 
сущ ествую т суф ф и к сы  двух видов:

1) С уф ф иксы  оценочные, обр азую щ и е слова с тем ж е см ы сл ом , 
что и у обр азую щ ей  осн овы , н о  с добавочны м  оттенком  значения. 
Н апример: а) п оле — пол-юшк-о, белый — бел-еньк-ийщ суф ф иксы  - 
юшк- и -еньк- не и зм ен и л и  зн ач ен и я  сл ова, н о  добав и л и  новы й  
о ттен ок  л аск ател ь н ости ; б) бумага -  бумаж-онк-а, комната — ком- 
натенк-а, с у ф ф и к с  -онк- (-енк-) добав и л  о т тен о к  п р е н е б р е ж и 
тел ьн ости ; в) рука -  руч-ищ-а, нога — нож-ищ-а, суф ф и к с -шц- 
добавил оттенок увеличительное™  и т.д. О ценочны е суф ф иксы  им ею т  
ярко вы раж енную  разговорную  окраску. Н екоторы е из них п ридаю т  
вы сказы ванию  сн и ж ен н ы й  характер: -уг- (-юг-) (ворюга), -их- (вра
чиха), -ш- (кондукторша), -ух- (житуха) и др.

Слова с оцен очн ы м и  суф ф иксам и чаще всего бывают словами р аз
говорного стиля, он и  часто использую тся и в поэти ческ ой  речи. Н а
пример: Что ж ты, солов-ушк-а, корма не клюешь, вешаешь голов- 
ушк-у, песен не поешь? Пе/юся солов-ушк-е в рощ-иц-е весной, вешает 
голов-ушк-у в клетке золотой.

2) С уф ф иксы  смысловые образую т новы е слова, смы сл которы х  
отличается от  значения обр азую щ ей  основы . Н апример: а) учи(ть) — 
учи -mejib, работа(ть) -  работ-ник, суф ф иксы  -тель- и -ник- об р а зу 



ют сл ово со  значением  лица; б ) красн(ый) -  красн-е-ет, кредит — 
кредит-ова-ть, суф ф иксы  -е- и -ова- образую т глаголы, обо зн а ч а ю 
щ ие состоя н и е , действие; в) плотн(ый) -  плотн-ость, богат(ый) -  
богат-ств-о; суф ф иксы  -ость- и -ств- образую т новы е слова со  зн а 
чением  качества и т. п.

С лова с о  смы словы ми суф ф и к сам и  чащ е всего нейтральны  к ст и 
лю  речи. Н о  есть суф ф иксы  употребительны е только в словах к н и ж н о
го стиля: -изаци-я (нейтрал-изаци-я), -изм- (оптим-изм), -изн- (крив
изн-а), -ирова- (дебют-ирова-ть); или только в словах разговорного  
стиля: -юг-(жад-юг-а), -уп-(хваст-ун), -отн-(толк-отн-я) и др.

Упражнение 429.
Выпишите слова в два столбика: 1) образованные с помощью суффиксов 

оценочных; 2) с помощью суффиксов смысловых.

М уж еств о , р уководи тел ь , к н и ж о н к а , испы татель, вы могатель, 
издательство, рощ ица, внучок, п олю ш к о, сап ож и щ е, собач он к а, л о 
ш аденка, пальтиш ко, глазасты й, см елость, голубуш ка, дер ев ц е, д е в 
чонка, зазнайство.

Упражнение 430.
Определите значение суффиксов в выделенных словах. Какую cmwiu- 

стическую окраску они имеют ?

Ры жий котищ е спал на бревнище, а хвостище свесил вниз. Бежал  
м и м о серенький котишка-плутишка, взял и дернул стар ого за хвост. 
Т от проснулся, открыл глазища и пош евелил усищами. А котишка был 
трусишка. Как увидел, какая у кота лапища, какие когтищи, сразу к 
своей  маме в домишко убеж ал. А кот зевнул, сначала закрыл оди н  
глазище, а потом другой  и сн ов а  заснул. Заснул и м аленький шалу
нишка под ласковую  песенку: «С пи, м ой паинька, мой заинька, баинь
ки — баю , бай!»

( Сказка-шутка)

Упражнение 431.
Прочитайте предложения. Объясните, где существительные с оце

ночными суффиксами имеют уменьшительно-ласкательное значение, а 
где презрительно- пренебрежительное.

1. О прочитанной книге он  сказал: «Скучная книжонка». 2. В народ
ны х песнях бер езу  часто назы ваю т бер езон ьк ой . 3. Д уш он к а  у него  
бы ла п устая , л е н и в а я . 4 . Г л аза  у м ал ь ч уган а  бы ли  как зв е зд о ч к и .
5. С в о ю  м л адш ую  д о ч к у  о н  л а с к о в о  н азы вал  д о ч е н ь к о й . 6. С оба
ч онка весело виляла хвостом  и повизгивала от удовольствия. 7. К п у 



ш истым елочкам на пригорке ведет песчаная дорога. 8. В новом районе  
построили детск и й  городок: л есен к и , горки, баш енки  с  разукраш ен
ны ми резны ми окош ками. 9. В круж ке изобразительны х искусств дети  
вы резаю т из дер ева забавны е вещ ицы  и игруш ки, лепят из глины  
зверьков, птичек, вазочки, декоративны е тарелки. 10. Н а тарелке л е 
ж али булка, кусочек м асла и л о м т и к  сы р а.

Упражнение 432.
Прочитайте предложения. Скажите, где суффикс - ишк- придает 

существительным пренебрежительно-презрительный оттенок, а где снис
ходительную иронию, ласковость.

1. М ой  м аленький брат — уж асны й хвастуниш ка, ем у всегда х о 
чется выглядеть лучш е всех, н о  я его  лю блю . 2. Он ж алкий трусиш ка  
и не заслуж ивает сн и сх о ж д ен и я . 3. Д ом и ш к о был стары й, за б р о ш ен 
ны й; в и дн о бы ло, что в нем  ни к то н е ж ивет. 4. Н ео ж и д а н н о  вы ск о
чил и з-за  кустов на д ор огу  зайчиш ка и , увидев м аш и н у, так и сп у 
гался, что п обеж ал  не в ст ор он у  или назад, а п о  до р о ге  — п ер ед  
м аш и н ой . 5. Н иколай П етрович м н ого  и охотно рассказывал о  своем  
сы ниш ке. П ом н ю  его рассказ о том , как этот маленький плутиш ка  
однаж ды  над всем и подш утил. 6. П етя назвал приятеля жалким лгу
н и ш к ой , тот оби дел ся , н о  ссор а  длилась недолго. 7. П альтиш ко бы ло  
ей  коротко, он а  очень вы росла за лето. 8. С олны ш ко появилось и з-за  
туч, и все кругом ож и л о , посветлело.

Упражнение 433.
Прочитайте предложения, сняв оценочные суффиксы существитель

ных. Посмотрите: 1) везде ли это возможно; 2) что изменится — 
оттенки значения, авторское отношение, настроение?

1. Х леб был нарезан тонким и, почти прозрачными ломтиками. 2. От 
березки дорога уходила вправо, к темневш ей вдали рощ ице. 3. В незапно  
брызнул дож дик, мелкий, легкий, солнечный. 4. Стайка птиц пировала у 
ягодны х кустарников. 5. Вместе с травой из влажной земли появился  
слабый росточек. Пригреет солны ш ко — и зажжется на стебельке огонек  
дикого тюльпана. 6. Стрекозы с блестящими прозрачными крылышками 
летали над прудом. 7. У собачонки была смешная кличка -  Гвоздик. 8. Он 
замер перед кустиком с глянцевыми листочками. Это было редкое расте
ние, настоящая находка для ботаника. 9. У эт о ю  растения тонкий стебе
лек, а на нем -  единственны й цветок с белыми лепестками. 10. Лапки у 
зверька были крохотные, с черными коготками.

Упражнение 434.
Образуйте ласкательные формы мужских и женских имен.



Образец: В ладим ир -  В олодя, В олоденька, В олодю ш ка.

Ольга — О ля..., Наталья -  Н аташ а..., Д м итр ий  — Д и м а ..., Иван — 
В аня..., А лександр  — С аш а..., Н иколай -  К ол я ..., И рина — И р а..., 
Ю рий — Ю ра...

Упражнение 435.
В данных рядах найдите лишние, т. е. слова, не имеющие оценочных 

суффиксов.

С естрица, пуговица, салатница, косица, водица, частица, ст р ан и 
ца. П очинка, бы линка, тропинка, разм инка, соринка, м орщ инка, кар
тинка. Ц веток, огон ек , ор еш ек , платок, грибок, р осток , разок.

Упражнение 436.
Обратите внимание на выделенные слова. Скажите, в каких суще

ствительных суффиксы -к-, -ок-, -i<- имеют уменьшительное значение, 
а в каких не имеют его.

1. У Верочки был м аленький вздернуты й носик. -  В ш каф у стоял  
чайник с отбиты м носиком. 2. Головка ребен к а сп о к о й н о  и довер чи во  
леж ала на плече отца. — Н а столе леж али белы й кочан капусты , к рас
ные пом идоры , ж елты е головки лука. 3. Н а ножках Зухры были белы е  
босонож ки. -  Ребенок  задел за ножку стола. 4. Завод выпускает спортив
ные городки для лю би тел ей  этой  стар ин н ой  русск ой  игры. -  В новом  
городке для малы ш ей чего только нет! 5. Н а рисун к е девочки ж елты й  
кружок изображ ал сол н ц е. — Н а ф акультете работает несколько л и т е
ратурных и лингвистических кружков.

Упражнение 437.
Обозначьте суффиксы в словах. Определите вид каждого суффикса 

(оценочный или смысловой) в словах.

Л и сенок , песчан ы й , тол стен н ы й , зн ан и е, историк , трансляция, 
чем оданчик, п евец , старуш ка, ш ирота, стряпуха, автом атизация, н о 
в и ч ок , л и ф т е р ш а , р у б к а , п о э т е с с а , с т а р у ш ен ц и я , в д о х н о в е н и е ,  
танцульки, детск и й , корм илец , ситцевы й, м едведица, цветник.

Упражнение 438.
Данные группы существительных образованы от одной и той же осно

вы, но при помощи разных суффиксов. Выделите эти суффиксы и определите 
их значение и стилистическую окраску.

1. О стрие — остр ота  -  остряк.
2. Р езец  -  р езьба  -  резак -  р езан и е -  резка -  резчик.



3. С тарина — старье — старость — старик.
4. Красавица -  красотка.
5. Гулянье — гуляка — гулянка — гульба.

Упражнение 439.
Данные пары слов образованы от одной и той же основы, но при 

помощи разных суффиксов лица. Выделите эти суффиксы и определите 
их значение и стилистическую окраску. Устно составьте с данными 
словами предложения.

Писатель — писака, летчик — летун, ж илец -  житель, мелочь — 
мелкота, старец -  старик, левш а -  левак, скупой -  скупердяй, дурак -  
дурень, певец — певун, ж адина -  жадюга.

Упражнение 440.
Одинаково ли значение и стилистическая окраска суффикса -ш(а) в 

словах библиотекарша, генеральша, левша?

Упражнение 441.
Замените данные словосочетания синонимичными существительны

ми, употребляющимися в разговорной речи. Укажите суффикс.
Образец: Третьяковская галерея — Третьяковка.

М оторная лодк а, группа п р одл ен н ого  дн я , невидим ы й человек , 
туш ен ое м ясо , копченая рыба, вечерняя газета, м арш рутное такси, 
неотлож ная пом ощ ь, раскладная кровать, легковая маш ина, м ор еход
н ое училищ е, камера о д и н оч н ого  заклю чения, ветряная о сп а , к ап и 
тальный рем онт.

Составьте с некоторыми из полученных существительных предложения.

Упражнение 442.
Выпишите из каждой пары синонимов вначале слова, не имеющие 

стилистической окраски, или слова, имеющие книжный оттенок, а по
том словау имеющие разговорный оттенок. Выделите суффиксы. До
бавьте свои примеры.

Ч еловечий — человеческий, читальня — читалка, медведиха — м ед
ведица, злость — злоба, диктант — диктовка, жилье — ж илищ е, волчи
ца -  волчиха, враж еский -  враж ий, разность -  разница, грабеж  — 
грабительство.

Упражнение 443.
Выпишите существительные с суффиксом -изм- в таком порядке:

1) со значением названия занятия, деятельности (туризм); 2) со значе



нием названия качества (оптимизм); 3) со значением названия, направ
ления в искусстве (романтизм); 4) со значением названия политико- 
экономического устройства (капитализм). Какого стиля оюва, образо
ванные с помощью суффикса -изм-  ?

К л асси ц и зм , капитализм , ф еодал и зм , эгои зм , абстр ак ц и он и зм , 
п есси м и зм , сен ти м ен тали зм , параш ю тизм , реализм , альпинизм , ге
р оизм , дельтапланеризм , автом оби ли зм , м одер н и зм .

Упражнение 444.
Выпишите существительные с суффиксом -ур- в такой последова

тельности: 1) со значением названия отрасли искусства; 2) со значени
ем названия коллектива лиц. Какого стиля слова, образованные с помо
щью суффикса -ур-  ?

Скульптура, литература, архитектура, п роф ессур а, агентура, и н с 
пектура, адвокатура.

Упражнение 445.
Прочитайте предложения. Подчеркните существительные с суф

фиксом -аж-. Определите, в каком слове он не выде^тется. Укажите, 
какую стилистическую окраску имеет этот суффикс. В каком cmwie 
написаны данные высказывания?

1. Витраж — это  сю ж етная декоративная или орнаментальная к ом 
п ози ц и я  из цветны х стекол или др у го го  м атериала, п р оп уск аю щ его  
свет.

2. Репортаж — эт о  рассказ об  о б щ ест в ен н о  значим ом  собы тии уч а
стника или оч еви дц а, рассказ, которы й раскры вает читателю  какую - 
то новую  сторону действительности , обогащ ает его зн ан и я , расш иряет  
представление о  ж и зн и , о  протекаю щ их в ней  п роцессах.

3. В ернисаж  -  эт о  закрытый п р осм отр  худ ож ествен н ой  выставки, 
а также ден ь  ее откры тия.

4. Дренаж  -  это  осуш ение заболоченны х почв посредством системы  
дрен (подзем ны х труб для сбора и отвода п оч в ен н о-ф ун товы х вод).

5. Д ем он таж  -  эт о  разборка обор удован и я , и н ж ен ер н ого  со о р у ж е
ния или снятие их с м еста установки.

Запомните значение слов витраж, репортаж, вернисаж, дренаж, де
монтаж. Составьте с ними предложения.

Упражнение 446.
От данных глаголов образуйте разные имена существительные. 

Определите стилистическую окраску, придаваемую им суффиксами. 
Составьте с полученными существительными предложения.



Знать, изм енять, измерять, назначать, приобретать, читать, о т д е
лать, плавить, стоить, чистить, писать.

Упражнение 447.
Прочитайте текст. Определите суффиксы в выделенных существи

тельных. Какого стшя данный текст ? Выполните задания к тексту.

Как повлияет на п р оц есс мышления человека внедрение к ом пью 
теров в п ов седн ев н ую  ж изнь? П он я тн о , что они освобож даю т м озг от  
привы чной р утинной  работы , н априм ер, от запоминания и хранения в 
уме м ногих ф актов, их учета, анализа и сравнения и т. п. Все это  
быстрее и лучш е сделает за человека маш ина. Н о как будет реагировать  
на это человеческий  мозг? Ч то раньш е делал специалист, столкнув
ш ись со  сл ож н ой  проблем ой? Ш ел в архив или би блиотеку, листал  
книги по соответствую щ им  вопросам . П ри  этом  его м озг все время 
пытливо работал, искал выход из затруднительного положения. Теперь  
ж е, имея свой  ком пью тер, в которы й зал ож ен а информация, он п р о 
сто наж им ает несколько клавиш и тут ж е получает ответ на свой  
вопрос. С о д н о й  стор оны , ш евельнулась ли у него при этом  хотя бы 
одн а извилина? А  м ож ет быть, и м ен н о  при такой эк о н о м и и , осво
бождении от р утинной  работы  он  см ож ет  мыслить ш ире и глубже, 
усп еш н ее двигать вперед науку? К то ответит на эти вопросы  со  всей  
определенностью ?

С пециалисты  считают, что распространение все более эф фективны х  
запом инаю щ их устройств, их внедрение даст  лю дям возможность боль
ше думать над слож ны ми проблем ам и, а не тратить время на рутинную  
работу мозга. П ричем и специалисты , и практики подчеркиваю т, что 
повседневная работа с компью тером — дел о  преж де всего творческое.

Э ф ф ек т отдачи зависит такж е от сам ого  человека, которы й о б р а 
щ ается к эл ек тр он н ой  м аш ине за п ом ощ ью . К ом пью тер лен тяю  не 
пом ощ ник.

Комментарии к тексту:
рутинный — консервативный, следующий заведенному шаблону; боя

щийся перемен, нового, здесь: в значении бесполезный.

Задания к тексту:
1. Прокомментируйте предложения: Компьютер лентяю не помощник. 

Очень важно освободить мозг от рутинной работы. Н еобходим о на 
главный вопрос ответить со всей определенностью.

П одберите к выделенным словам синонимы .
2. Ответьте на вопросы: Согласны ли вы с мнением, что компью

теры освобож даю т мозг от рутинной работы? М ож ет ли специалист  
мыслить ш ире и глубже при наличии компьютеров? К акова точка



зрения специалистов на ш ирокое прим енение компьютеров в нашей  
повседневной жизни?

3. Расскажите о роли компьютера в жизни человека.

Упражнение 448.
Дайте стилистическую характеристику выделенных слов. Укажи

те словообразовате/1ьные средства создания стилистической окраски.

1. М не ж р еби й  неволи судьбинушкой дан . (М.Лермонтов) 2. Ф лена  
И вановна... говорила, что он а ей  родная по  душ еньке, распрелюбезная 
сестрица. (С.Аксаков) 3. Называться актрисой или даж е певицей моя  
певичка не им ела ни малейш его права. 4. Впереди толпы прыгает м а
ленький солдат в старой шинелишке и с ш апкой набекрень. 5. К то, 
судары ня, в м олодости  не умел верить, тот не уверует и в старости, 
будь он хоть распереписатель. (А. Чехов) 6. Чтобы знал вольный свет, 
какова есть ж и знь  распрелютая. 7. И  с каким трепетом берет он в руку 
бумажку, очинивает ножиком перышко, как работает его м иниатю рное  
воображеньице, как трудится его крохотная мысль, придумывая каж 
дое слово, каж дое выраженьице замы словатого отношеньица/Л/. Catimbi- 
ков-Щедрин) 8. Знай я их, эти распрепроклятые язы ки... и з меня бы  
вышла не та фигура! (И.Гончаров)

Сочетаемость морфем в речи. С уф ф иксы  и приставки п р и со ед и н я 
ются не ко всем , а лиш ь к оп редел ен н ы м  основам  или корням , п р и 
чем законы их сочетания с осн овам и  н е  всегда легко и п росто  о п р е д е 
лить. Н априм ер, суф ф и к с -тель сочетается только с глагольны ми о с 
новами: чита-тель. О днако от  глаголов гулять, летать, прыгать 
сущ ествительны е с этим суф ф и к сом  не образую тся. П риставки в-, 
под- м ож но п ри соеди н и ть , наприм ер, к корням  слов ходить, носить: 
входить, подходить, вносить, подносить, н о  эти приставки н еу п о т р е
бительны  с корням и слов стоять, фотографировать, спать.

Л ю дям, ж елаю щ им  овладеть русским  язы ком , следует зап ом н и ть , 
с какими корням и какие суф ф и к сы  и приставки употребляю тся.

Упражнение 449.
Прочитайте. Расскажите, что вы поняли. Что такое узус? Как 

построены необычные, взятые в кавычки слова?

В русской речи нет прям олинейности  и строгой логичности в об р а 
зовании слов. Мы говорим: у-дешевить (сделать деш евл е), у-лучшить 
(сделать лучш е), у-простить (сделать прощ е), у-крупнить (сделать круп
н ее), у-меньшить (сделать м ельче), у-быстрить (сделать бы стрее). Н о  
«у-медлить» н е  говорят. Н адо сказать за-медлить. А как сказать « сд е
лать интереснее»? С оответствую щ его глагола нет, хотя обр азов ан и е  
его бы ло бы вп олн е зак он ом ер н ы м .



В русском язы ке м ного таких нелогичны х ограничений  и н еп о сл е
довательностей , которы е определяю тся не зак он ом ер н остя м и  сл ов о
образования, а тради ц и ей  сл овоуп отр ебл ен и я , привы чкой, обы чаем . 
П очем у мы говорим : голуб-изна, желт-изна, но: черн-ота, красн-ота, 
сер-ость, син-ева. Так слож илось к огда-то в язы ке и продолж ает оста
ваться. С казать «синизна» или «серизна»,«краснева» или «желтева» 
нельзя.

Наряду с логичны м и, чисто язы ковы ми законом ерностям и и огра
ничениям и в речи при образовании слов властвует ещ е оди н  хозяин -  
узус (лат. usus — обы чай, правило), обы чай, власть привычки. У зус — 
тиран, он  строг, капризен и нелогичен. Э то — хозяин речи. «Так не 
говорят»,— слы ш им мы часто. Э то и есть властный голос узуса. Он  
сидит в каждом человеке, опирается на залож енны е в нас с детства  
привычки и командует.

(По Е. Земской)

Упражнение 450.
Образуйте, если можно, от данных корней новые слова по образцу. 

В мучае затруднения справляйтесь в толковом словаре: если в нем 
нет образованного вами слова, значит, его нет в русском языке.

1. С приставкой из- (ис-): пить — испить
Бить, ходи ть , печь, бегать, си деть , резать , петь, ставить, в и 

нить, варить, рубить, топить, жечь.
2. С приставкой на-: рубить — нарубить
Звать, влечь, печь, править, сеять, дуть, реш ить, верить, о б е 

щать, петь, вить, готовить, писать.
3. С приставкой у-: ехать — уехать
Чертить, скобл ить, мыть, ползти , трясти, гнать, колотить, ск ол ьз

нуть, рыть, читать, скакать, рисовать, баюкать.
4. С суффиксом -ник: ягода — ягодник.
Л ед, бум ага, хол од , стул, прием , со н , сн ег , сапог, печь, камень, 

уголь, ключ, работа.
5. С суффиксом -н-: рыба -  рыбный
М ясо, конь, волк, лош адь, сл он , орел.
6. С суффиксом -к-: варить — варка
П олоть, копать, рубить, ставить, сказать, красить, мазать, спать, 

клеить, суш ить, меш ать, реш ать.
7. С суффиксом -отн-: трещать — трескотня.
Стучать, кричать, ворчать, защ ищ ать, меш ать, толкаться, пач

кать, мазать, толпиться, лепить.
8. С суффиксом -иц-: путать — путаница.
Борода, отличник , студент, ученик, танцовщ ик, артист, слякоть, 

метель, вьюга, гололед, вода, снег.



Упражнение 451.
Прочитайте предложения. По аналогии с какими словами в речи 

детей возникли выделенные слова?
1. О н а коша, потом у что хорош ая, а  когда о н а  будет плохая, я 

назову  ее кошкой. 2. О го-го , как  ладошкаются! 3. Н ян я  у м еня немужа- 
тая. 4. Н у-ка, раскулачь мои пальцы . 5. Расскаж и начало, а кончало не 
надо. 6. Вот и все В алино обувало.

Упражнение 452.
Прочитайе отрывки из книги К.И. Чуковского «От двух до пяти». 

Подберите слова, существующие в русском языке, которые могли бы 
быть образцом для «детских» слов.

С ереж а двух с полови н ой  лет  впервы е увидел костер, пы ш ущ и й  
я р ки м и  искрам и , захлопал в ладош и и крикнул:

— О гонь и огонята! О гон ь и огонята!
— К акой  ты страш ны й спун! Чтоб сейчас бы ло  встато!
К упаясь в ванн е, он сказал  своей м атери:
— М ам а, ском андуй: «К нырьбе приготовиться!»

— Д ай м не нитку , я буду напитывать бусы.

Д вухлетняя Д ж ан очка , куп аясь  в ван н е и заставляя свою  куклу 
н ы рять, приговаривала:

— Вот притонула, а вот вытонула!
— Замолоточь этот гвоздик.

— Бумага отклонилась.
— Я намакаронился.
— Я сиж у и огмухиваюсь, сиж у и отмухиваюсь.

— М ам а, утки утьком идут!

— П апа, уже разгащиваются! — кри чи т отцу п яти летн яя дочь, ко г
д а  гости, при ш едш и е к м атери , стали п о степ ен н о  расходиться.

— Э то не настольная игра, а  ыастульная. Ведь я  и ф а ю  не н а  столе, 
а  н а  стуле.

— Ж и ли -бы ли  ц арь и ц ари ц а , а  у них бы л м ален ьки й  цареныш.
Сравните: отм ахиваться, гуськом , звер ен ы ш , котята, врун, н а н и 

зы вать , заколотить, н ап и ться , ходьба, распогодиться.



Упражнение 453.
Прочитайте. Объясните, почему дети могли образовать выделенные 

слова.

1. Вот как  дети прои зводят сущ ествительны е от глаголов: копата 
(лопата); падули (а не ходули); м ам а, убери стиру (коры то); д ай  мне 
чистояку, я буду чисти ть зубы (зубная щ етка).

И обратно — из знаком ого  сущ ествительного рож дается глагол:
— Д ай  рубан ок, я хочу порубанить.
— М ама, я твой козли к , я  тебя зарогаю.
— Попесочь м не каш у.
— Замолоточь гвоздик.
— Задверь комнату.
— Я лопал, лопал лопатой  снег — ох, и устал!
— Расскорлупь яйцо.
— Д ай  м не лейку, я буду леить.
— Н уж но отключить замок.
— Я хочу наклубочить нитки.
— Вышагни отсю да.
— Я хохотала, хохотала, нахохотала целую ком нату.

(По М. Рыбниковой)

2. Если в одной семье на детском  язы ке есть глагол попесочить, а в 
другой — молоточить, если один ребенок сказал чересскакнуть, а дру
гой черезбросить, один сам откнопал, а у другого сам о откнопилось, 
если все это так, то, конечно, эти встречи детского язы ка  не случайны . 
Н е случайно дети в разны х семьях назы ваю т сухарики кусариками, 
производя это  слово от глагола «кусать». Это значит, что есть какой-то  
один закон  словообразования, которы й ребенок, не зная , сознает.

(М. Рыбникова)

Упражнение 454.
Прочитайте. Объясните, как построены «детские» слова.

1. П яти летн и й  м альчик рассказы вает: «У м еня уже эти пальчики  
ум ею т за струны  держ аться, а эти  — звучок держ ать». 2. С ем и летн яя  
Л ен а  просит: «Дай мне редискиного салата». 3. «Это чей хвост -  волков 
или Лисицын?» — спраш изает пятилетний Петя. 4. М аш а рассказы вает: 
«С идиш ь себе рисуеш ь — нарисовываешь». 5. В осьмилетняя Д аш а гово
рит: «П обедила я свою  лень. Я ее обезглавила, обесхвостила и прогн а
ла». 6. Трехлетний В аня, поступив в детский сад, спраш ивал у родите
лей : «К то я теперь: детсадник или детсадовник?» 7. «Завтракай скорее, 
а  то  не пой деш ь с нам и купаться» — «Это что, угрожение?» 8. «Лю ся, 
иди спать!» — «М ож но я ещ е рисовну разочек!» 9. Ч еты рехлетняя К атя, 
вооруж и вш и сь по  прим еру взрослы х больш ой п алкой , говорит: «Без



шарки грибов не найдеш ь». 10. С вета сем и  лет говорит, задум чиво 
глядя на м уравейни к: «А может, и о н и  н а  свою  насекоминую луну 
спутник запустили?»

11. «Сегодня мы обелогрибились»,- сказала мама. «И облисичкались! 
И осыроежкались!» — закричали дети.

12. «Н ельзя ли умедленить шаг? Я отстаю »,— говорит восьм илетняя 
А ня н а  прогулке.

(Е. Земская)

Упражнение 455.
Прочитайте, укажите по какому образцу созданы выделенные сло

ва. Употребительны ли эти слова в литературной речи? С какой целью 
создаются подобные оюва в произведениях литературы ?

1. В о р о тясь  о б р ат н о  и з Зазвездья, и в слезах  целуя зем л ю -м ать , 
мы н ач н ем  п о с л е д н и е  и звестья  и з гл у б и н  в сел ен н о й  п р и н и м а т ь . 
(Н. Асеев) 2. С о ф ь я  К о в ал ев ск ая  с д е л а л а с ь  зн а м е н и ты м  числяром. 
(В. Хлебников) 3. А рядом  веселы й  с т о и т , к а к  р е б е н о к , в е с ь  в 
л и сть я х  б ес к о р ы й  эвкалиптенок. (В. Гончаров) 4. Р е б ен о к  д у ет  в 
парус в ы м ы ш л е н н ы й , со зд ав  п о д о б ь е  в етер ка . А н асто я щ и й  — о н , 
как  вымечтанный, так недоступен он пока. (Т. Чиладзе) 5. Я вл ю б 
лен , я очарован , словом , я огончарован. (А. Пушкин) 6. В сочн ой  зел е 
ной траве красн еет зем ляника. Ч ья там головка русеет? (В. Хлебников).

§ 30. Понятие об этимологии. 
Этимологический и словообразовательный анализ 

Вопросы:
1. Что такое этимология?
2. В чем разница между этимологическим и словообразовательным 

анализом?

Этимология (от  греч. etym os — и сти н н ы й  и logos — учение) — 
раздел науки, изучаю щ ий прои схож ден ие слова, его древн и е  связи  с 
другими словами.

Н апри м ер, эти м ологи я  устанавливает, что слово  беспечный («без
заботны й, легком ы слен н ы й ») п рои сходи т от древн ерусского  су щ е
ствительного печа — «забота; то, что п еч али т  человека». Беспечный -  
тот, у кого нет «печи». Таким  образом , п р и эти м о л о ги ч еск о м  разборе 
вы деляю тся следую щ и е м орф ем ы : бес-печ-н-\ыи\.

В соврем енном  русском  язы ке нет слова печа («забота»). П оэтом у  
в слове беспечный в со в р ем ен н о м  р у сск о м  я зы к е  н ел ьзя  вы д ел и ть



корен ь -пей- (и  кон ечн о , нельзя с п ом ощ ью  слова «печь» объ ясн и ть  
слово беспечный). Если нельзя вы делить корен ь  -п е ч то нет и п р и 
ставки бес-, и суф ф и кса -н-. С ловообразовательны й анализ соврем ен 
ного слова беспечный устанавливает, что в нем  беспечн — корен ь 
(беспёчн[ый1).

С лово вежливый происходит от древн ерусского  слова вежа — «че
ловек, зн аю щ и й , ведаю щ ий, как вести себя в общ естве». П р и л ага
тельное вежливый означало «качество вежи». И з русского я зы к а  и с 
чезло слово вежа, и поэтом у в соврем енном  русском язы к е  слово  
вежливый перестало  члениться на корен ь  -веж- и суф ф и кс  -лив-. 
Вежлив—  еди н ы й , целостны й корень.

Э ти м ологи чески й  состав слова не совпадает с его соврем ен н ы м  
морф емны м составом.

Ловкий первоначально означало «такой, которы й умеет ловить», 
наприм ер, ловкий зверь. С лово ловкий происходило от слова ловить 
(сравните: тавить - плавкий; ковать -  ковкий). Потом значение прила
гательного ловкий изменилось: оно стало обозначать «искусны й в д в и 
ж ениях, обладаю щ ий сноровкой, легко  находящ ий выход из различ
ных ситуаций, изобретательный». С вязь по значению  со словом ловить 
была утрачена. С овременное слово имеет не корень -лов- и суф ф икс -к, 
а корень -ловк-.

И так, слово  с ходом времени м ож ет м енять свою  член им ость на 
м орф ем ы . Э то  связан о  в одних случаях с утратой п рои зводящ его  сл о 
ва, в других — с изм ен ен ием  значения прои зводн ого  слова, а такж е с 
другими при чи нам и.

Чтобы  узнать этим ологию  слова, надо изучить его историю , вы яс
нить, с каки м и  другими словами он о  бы ло связано  в предш ествую 
щ ие эпохи. Д ля  этого нуж ны серьезны е исследования, которы м и за 
ним аю тся учены е этимологи. На основе данны х этим ологических и с 
следований создаю тся этим ологические словари.

Ч тобы узнать, из каких морфем состоит слово в соврем енном  рус
ском язы ке, т. е. чтобы произвести словообразовательны й анализ, надо 
вы яснить связи  дан ного  слова с другими соврем енны м и словам и, для 
дан ного  производного слова найти производящ ее. В результате такого 
анализа вы деляю тся значимы е части слова — морфемы. (П орядок  сло
вообразовательного анализа см. в прилож ении).

Умение правильно членить слово на морф емы  очень важно: неверно 
выделить корень — значит неверно, неточно понять смысл слова, невер
но связать его с другими словами, подчас ош ибиться в его написании.

Упражнение 456.
Прочитайте, перескажите текст, объясняя каково первоначальное 

значение корней в выделенных словах. Пользуйтесь «Кратким этимологи
ческим словарем» Н.М. Шанского, В. В. Иванова, Т.В. Шанской (М, 1975).



С лово неуклюжий образован о  с при ставкам и  не-, у- от п р и лага 
тельного  клюжий. Э то слово сейчас известно только  в диалектах  и 
означает «красивый»; приставка у- им еет в нем отрицательное зн а ч е 
ние (как  в словах гомон -  угомон, богатый -  убогий, солнце — уео- 
лонь). П рилагательное клюжий образован о от исчезнувш его сущ естви
тельного клюдь -  «порядок»,«красота» (корен ь этот встречается в рус
ской ф ам и ли и  Неклю дов.).

С лово художник образован о от прилагательного  художный, ко то 
рое, в свою  очередь, бы ло образован о  от  сущ ествительного худог -  
«мастер», «мудрец».

Упражнение 457.
Найдите объяснение значений данных аюв в «Кратком этимологи

ческом словаре».

О гурец, дуб, расстояни е, результат, влага, яры й , вн езап н ы й .

Упражнение 458.
Прочитайте, перескажите, как объясняется здесь значение выде

ленных слов.

О бращ ени е к корню  слова -  это первы й ш аг наш ей сем антической  
работы , т. е. работы над раскры тием  см ы сла слова.

П рои звед и те  слово  четкий от слова читать, и вы п о й м ете , что  
четким  счи тается  то, что легко  прочитать. П оставьте сл о во  трава в 
связь  со  словам и  потрава, отравился — и вы сразу п о й м ете , что  
трава — это  нечто  съедобное.

Ч то такое опешить или ошеломить? Опешить -  зн ач и т  кон н ом у  с 
кон я д олой , стать пеш им . Ошеломить — ударить по ш лему: боевой  
опасны й удар, лиш аю щ и й  п роти вн и ка созн ан и я  и боесп особности .

(М. Рыбникова)

Упражнение 459.
Установите общий с исторической точки зрения корень в приво

димых ниже группах слов и определите между ними смысловую связь 
(см. Этимологический словарь Н.М. Шанского).

Н ож  -  зан оза  -  п рон зительны й, веретено -  сверток -  увертли
вы й, п олотно  — полотенце, потом  — потом ок, середи н а — среди — 
среда -  сердце, огран и чен н ы й  -  гран и ц а  -  м н огогран н ы й .

Упражнение 460.
Найдите корень, который этимологически выступал в приводимых 

ниже словах. Сгруппируйте однокоренные с исторической точки зрения 
слова (пользуйтесь этимологическим словарем). С выделенными словами 
составьте предложения.



К онец , ш елом, дух, слы ть, плыть, ожерелье, погожий, ухо, оше
ломить, ушат, душ ить, начало, горло, речь, погода, ж ерло, нарекать, 
рука, упряжка, поручни, подуш ка, супруга, поручение, отречение.

Упражнение 461.
Прочитайте текст. Выполните задания к тексту.

В мире слов
П очему солнце назы вается солнцем , стол -  столом , лам па -  л а м 

пой? Этот вопрос не всегда и не всякому приходит в голову. К ажется, 
так ясно  и естественно, что солнце и есть солнце, а лам па -  лам па, 
потому что все так назы ваю т вещи и мы с малых лет усвоили эти 
названия. Н ам  как-то  стран но даже узнавать впервы е, что в других 
язы ках  солнце или свет назы ваю т иначе, так как в наш ем предстаапе- 
ни и  слово настолько креп ко связано с сам ой вещ ью , как будто эта 
связь установлена самой природой.

И стория многих слов очень сложна. Л ю дям  удалось определить ве
ли чи н у  солнца, его вес, температуру, хим и чески й  состав, расстояни е 
его от земли и м ногое другое. А вот определить с такой  же уверен 
ностью  первон ачальное значен и е н азван ия, которое дан о  ему, нам 
ещ е не удается. Качалка назы вается так потом у, что в ней м ож но 
качаться. Качели тоже. Свечка -  потому что светит. Крыша и крышка, 
кров и кровля — потому что покры ваю т или накры ваю т. Это п он ятн о  
всякому. Н о уже крыло вряд ли свяж ется с «крыть». П ом огает ср авн е
ние с «мыло» от «мыть»,«помело» от «мести». С уф ф и кс -ло- означает 
орудие для соответствую щ его действия. К ры лья, следовательно, пред
ставлялись покры ваю щ им и птицу. А крыльцо, очевидно, казалось «кры
лом» дома. Н у, а масло? Судя по этим прим ерам  это п рои зводн ое от 
«мазать» и первон ачальное значение долж но бы ло бы ть «мазь». Н о 
почему? П отом у, что м асло нам азы вали на хлеб? Э то могло бы бы ть 
так , если бы слово создавалось в наш е врем я. Н о он о  возн и кло  очень 
давн о , когда не только  бутербродов не делали , но и коровьего масла, 
пож алуй, не ели. Н апротив , масло п ри м ен ялось  для цели, которая 
теперь, пож алуй, нам не придет в голову. П одобн о  м ногим  древним  
народам , славяне в старину имели обы кновение натирать тело маслом.

Д ревние греки и рим ляне натирались растительны м маслом. Т ак же 
поступаю т кое-где аф ри кан ски е  племена. О тчасти это зам ен яло  уп от
реблен ие м ы ла, которое тогда ещ е бы ло неи звестно , отчасти предох
р ан ял о  от холода, зноя.

Н е зная  истории культуры и этнограф ии , мы бы не см огли о б ъ яс
н и ть, почему м асло (растительное, коровье и даж е м ин еральн ое) так 
н азы вается, даж е если бы мы поняли , что это  слово  образован о  от 
«мазать».



Т еперь для нас красный означает особы й цвет, хотя «краска» имеет 
зн ачен и е  красящ его  вещ ества вообщ е, и красить мож но в лю бой  цвет. 
Н о  и тот и другой см ы слы  слова — недавние. Н ародная поэзи я  н азы ва
ет солн ц е  красным, девуш ку красной, очеви дн о , не в этих смы слах. 
«В есна красная», «красн о  говорить», «Н е красн а изба углам и, красн а 
пирогам и» (Пословица) -  во всех этих вы раж ениях «красны й» о зн ач а
ет «красивы й» (от «краса»).

И ногда трудно дои скаться  первоначального значения слова, п ото
му что он о  часто по см ы слу и по ф орм е очен ь далеко  отходит от 
родственных ему слов.

(По Б. Казанскому)

Комментарии к тексту:
кров (высок.) — жилище, приют; кровля — крыша; этнография —

1) наука, изучающая материальную и духовную культуру народов;
2) особенности быта, нравов, культуры какого-нибудь народа.

Задания к тексту:
1. О пределите, какие из выделенных в тексте слов не потеряли 

словообразовательных связей со своими производящ ими?
2. И спользуя материалы текста, определите этимологический со 

став слов крыло, крыльцо, масло, красный, краска. Совпадает ли он с 
их морфемным составом в современном русском языке. Сопоставьте 
их первоначальное значение со значениями в современном русском 
языке. В случае затруднения пользуйтесь этимологическим и толковым 
словарями.

3. Перескажите текст.

Упражнение 462.
Прочитайте, перескажите, как произошли названия некоторых улиц 

и районов Москвы. Есть ли подобные названия в Ташкенте? Как они 
возникли?

Серьезное научное изучение словаря дает неож иданны е результаты. 
О стан овим ся на и стори ческой  географ ии , взяв для  п р и м ер а  город 
М оскву. Ее улицы  и переулки , площ ади и кварталы  уводят нас в 
русское средневековье, даж е дальш е — к дом осковском у  периоду.

Н ачнем  с того, что в М оскве  до  сих пор  осталась  п ам ять  о чем -то  
догородском : Б олотн ая  п лощ адь , Б ольш ая  п о л ян к а , Д еви ч ье  поле, 
В орон ц ово  поле, М оховая (о п ять  б о ло то ), Б алчуг (п о -татар ск и  — 
грязь).

Затем укажем на следую щ ее. О т М осквы  ш ли дороги в другие горо
да: на Тверь — Т верская, на Серпухов — С ерпуховская, н а  Калугу -  
К алужская...



Вся М осква, заселен ная рем еслен ны м и цехами, и м ен овалась по 
слободам  — К ож евн икам и , С адовн и кам и , С ы р о м ятн и кам и , Х ам ов- 
щ икам и (хамон -  п о -и н ди й ски  -  полотно). Гончарная -  слобода го н 
чаров. Б асм ан н ая  от слова басм а -  тиснени е по серебру и золоту.

П ереулки  С катер н ы й , Ч аш н и к о в , К и сл о вски й , Н о ж о во й , С т о 
ловы й , Х лебн ы й и, н ак о н ец , П о вар ская  улица — все о д н о  к одном у 
свидетельствует о своем историческом  прош лом .

(По М. Рыбниковой)

Упражнение 463.
Найдите производящие основы (т.е. основы, от которых непосред

ственно образуются оюва)

Образец: О кош ко -  окош ечко. Производящая основа оюва окош ко  -  
окн о ; производящая основа слова окош ечко -  окош ко.

Л етчи к  -  летчиц а, работни к -  работничек, п и сатель -  п и сатель
н и ц а , пальти ш ко  -  пальтиш ечко, старик — стари каш ка, солить -  
соление.

Упражнение 464.
Сопоставьте морфемный и этимологический состав данных слов. 

При выполнении упражнения пользуйтесь этимологическим словарем.

Образец: обид-[а] -  об^видЦ] — слово семантически разош лось с эти 
мологически родственными словами (видеть), приставка утратила значе
ние и слилась с корнем в одну морфему.

Удача, о кн о , вареж ка, зап ятая , звук, неж ны й, п асм урн ы й , п е 
чаль, неделя, нельзя, держ ать, забы ть, зонтик , застен чи вы й.

§ 31. Употребление однокоренных слов в речи 

Вопросы:
1. К акова стилистическая роль употребления однокоренны х слов в 

одном предложении?
2. В каком случае употребление однокоренных слов в одном пред

лож ении является стилистической ошибкой?

У п отребление нескольких одн окорен н ы х слов в одном  п редлож е
нии м ож ет вы п олн ять  сти ли сти ческую  роль: является  од н и м  из с п о 
собов  уси л ен и я  п р и зн ака , ц елен ап равлен н ой  х ар актер и сти ки  п р ед 
м ета вы сказы ван и я ; служ ит средством  ко н ц ен тр ац и и  в н и м ан и я  ч и 
тателя н а  я в л ен и и , н азван н ом  д ан н ы м  корнем . Н ап ри м ер : Ведьмы 
не только влюблены, мы по-весеннему дружны, а дружбе, друг мой, 
нет цены, как нет преграды для весны. (С. Васильев); Два по миру у



меня врага, два близнеца — неразрывно слитых: голод голодных и сы-  
тость сытых! (М. Цветаева).

В русской речи ш ироко  употребляю тся сочетания однокорен ны х 
слов, ставш ие устойчивы м и (всякая всячина, слыхом не слы хивал, 
сиднем  сидеть, кри ком  кричать и т.п .), которы е усиливаю т основн ой  
признак вы раж аем ого понятия.

О дн ако  н еоп равдан н ое употребление однокорен ны х слов в одном  
предлож ении является  стилистической ош ибкой , небреж ностью  речи. 
Н апример: Ученикам было задано задание. Передача будет передаваться 
в 21 час. П одобная небреж ность создает: тавтологию  — обороты  речи , в 
которы х п овторяю тся  слова оди н акового  значения: Вот выстроились 
стройными рядами белые ряды домов; неблагозвучие речи: На выс
тавке выставили картины.

Упражнение 465.
Прочитайте. Найдите однокоренные слова. Объясните, почему не

возможно избежать повторения однокоренных слов.

1. Трубач п ротрубил отбой . 2 .О тц еп и ли  п ри ц еп . 3 .Р асц вел и  ц в е 
ты . 4. Б ри гад и р  бри гады  м он таж н и ков . 5. П лот п р и бл и ж ался  к п л о 
тине. 6. П и сьм о  без п одпи си . 7.Ч ем п и о н  увенчан л авр о вы м  вен к ом .
8. С делал дело  — гуляй см ело. 9. А п п аратн ая  о сн ащ ен а  со в р ем ен н о й  
ап п аратурой . 10. П о п р о б у й  р асп и л и ть  п и лк о й  по м еталлу.

Упражнение 466.
Перепишите примеры, устраняя повторяющиеся однокоренные слова.

1. Унаследовав наследство деда, Онегин стал жить в деревне. 2. Ф ран 
цузский император просчитался, рассчитывая на быструю победу. 3. Когда 
вражеские войска стали приближаться ближе, весь народ выступил против 
врагов. 4. В трудные минуты люди объединяются воедино. 5. Воспитатель
ница детского сада с лю бовью  воспиты вает маленьких граждан страны .
6. О рганизаторы экскурсии учли все детали организации полезной д е я 
тельности студентов. 7. Л егкоатлеты  начали пользоваться новы м и эл ас
тичны м и ш естам и, которы е помогаю т им преодолевать более вы соки е 
высоты.

Упражнение 467.
Исправьте предложения, заменяя однокоренное слово синонимом 

или опуская его совсем.
Образец: В городе бы ла о р ган и зо ван а  сп о р ти вн ая  о р га н и за ц и я . — 

В городе бы ла со зд ан а  сп о р ти вн ая  ор ган и зац и я .

1. Он о б ы к н о в е н н о  р ассказы вал  нам  н е о б ы к н о в ен н ы е  и сто р и и .
2. М ы  п р и н ял и  р е ш е н и е  р еш и тел ьн о  бор о ться  за п о в ы ш е н и е  у р о в 



ня у сп еваем ости . 3. И н огд а  случаю тся и таки е  случаи . 4. М ы  о б я за 
тельно вы п олн и м  свои обязательства. 5. П еред тестирован ием  я  бегло 
п робеж ал  те к с ты  л е к ц и й . 6. В ы воды  в к в а л и ф и к а ц и о н н о й  р аб о те  
о б о сн о в ан ы  о с н о в а т е л ь н о  и не вы зы ваю т  в о зр аж ен и й . 7. Р а в н о 
д у ш н ы е д у ш о й  лю ди  не п очувствую т этого .

Упражнение 468.
Прочитайте, укажите однокоренные слова. Определите их стилис

тическую роль.

1. За холм ам и глухо прогремел гром, подуло свежестью... (А. Чехов)
2. В полях лоснится  рожь, и овес уже пош ел в трубочку, и ш ирится во 
всю ш и ри н у  свою  каж ды й л и ст  н а  каж дом  дереве, каж дая тр ава  над 
своим  стебельком . (И. Тургенев) 3. П есн ь  росла, разли валась. Я к о 
вом , видим о, овладело  упоение: он  уже не робел, он  отдавался  весь 
своему счастью , голос его не трепетал  более -  он дрож ал , но  той 
едва зам етной внутренн ей  дрож ью  страсти, которая стрелой во н зает
ся в душ у слуш ателя, и б есп рестан н о  крепчал , твердел и р а с ш и р я л 
ся. (И. Тургенев)

Упражнение 469.
Прочитайте, укажите однокоренные слова-антонимы. Какова их 

сти/шстическая роль?

1. Входили и выходили посетители. 2. П рилетали и улетали сам оле
ты. 3.П одъезжали и отъезжали маш ины . 4. М н о ю  приятных и н еп р и ят
ных слов было сказано на собрании. 5. Ф антазия может быть полезной  
и бесп олезной , безвредной и вредной. 6. Он думает, что он за к о н ч е н 
ны й актер, а он кон чен ны й актер. (К. Станиславский) 7. С луж ить бы 
рад, прислуж иваться тош но. (А. Грибоедов)

Упражнение 470.
Прочитайте, укажите однокоренные слова. Какой частью слова от

личаются их основы? Объясните, почему уместно употребление одноко
ренных слов в данных предложениях.

1. К няж на М арья... чувствовала себя представительницей своего п о 
кой н ого  отца и кн язя  А ндрея. О на невольно думала их м ы слям и  и 
чувствовала их чувствами. (Л. Толстой) 2. Т ак гори, не сгорая , от 
морей д о  м орей , величавое сердце России моей! (Песня) 3. К н я зь  
А ндрей, не огляды ваясь, см орщ ил л и ц о  в гримасу, вы раж авш ую  д о 
саду на того, кто  трогает его за руку, но, увидав улы баю щ ееся л и ц о  
П ьера, улы бнулся неож идан но  доброю  и п ри ятной  улы бкой. (Л. Тол
стой) 4. Н ет, ты  посм отри , что за луна! Ах, какая прелесть! Т ы  поди 
сюда. Д уш ен ька, голубуш ка, поди сюда. Ну, видиш ь? Т ак бы вот села



на корточки , вот так , подхватила бы себя под колен ки  — туже, как 
м ож н о туже, натуж иться надо, — и полетела бы. Вот так! (Л. Толстой)

Упражнение 471.
Устраните неблагозвучие речи, заменив одно из слов с одинаковым 

корнем его синонимом.

1. Н уж но создать м ин и-техн ику , облегчаю щ ую  трудоем кий труд 
ф ерм еров. 2. За ош ибку  создателей при создан ии  этого и н ж ен ерн ого  
сооруж ения бы ла заплачен а очень дорогая цена. 3. Этот благоустроен
ны й поселок был построен  быстро. 4. В будущ ем году будет и здано  
новое издание этого  учебника. 5. П ри  проведении опы та п рои зош ло  
нечто неож идан ное, хотя ничего н еп редвиденного  не ож идалось.

Упражнения для обобщения и повторения
1. Составьте словарь лингвистических терминов по разде/iy «Слово

образование».

2. Объясните, почему не являются однокоренными слова нежный — 
снежный, друг — другой, дорога — подорожать, мышь — смышленый, 
топливо — утопить.

3. Объясните, почему нельзя считать, что в слове вдруг в- — приставка
(такая же, как например, в словах входить, вход), а - друг------корень
(такой же, как в словах друг, дружить).

4. Ученику нужно было просклонять слово лиса. Он npocклoняJl 
так: лиса — лисы — лисе — лису — лисой — о лисе — лисы — лисичек
— лисичкам... Здесь учитель прервал и сказал, что ученик ошибся. 
Почему?

5. Подумайте, как дети представляют себе морфемный состав ни
жеследующих слов, судя по тому, как они их истолковывают.

В садник — это тот, кто в саду; кустарник — это сторож , которы й 
караулит кусты; м ельниц а -  ж ена м ельника; казак -  муж козы; ф и 
ни к  -  сын ф и н н а; секретарш а -  та, которая заводит секреты ; насуп и 
лись -  наелись супу; заклю чить -  запереть на клю ч; наблю дение -  
накладывание на блю до еды. (Из книги К. Чуковского «От двух до пяти»).

Каков настоящий состав этих слов?

6. Почему в словах племяннику ботаник, плотник нельзя выделить 
суффикс -ик? Почему в них нельзя выделить суффикс -ник. Найдите 
корни у этих слов.

7. Разберите слова по составу (см. схему разбора в приложении): 
обучение, рассказчик, подписать.



8. Сделайте словообразовательный разбор слов (см. схему разбора в 
приложении): обучение, рассказчик, подписать.

9. Прочитайте текст. Разберите по составу выделенные слова. Оп
ределите значение и стилистическую окраску суффиксов. Какого стиля 
данный текст ? Выполните задания к тексту.

Хива
Д ва дня я бродил по Х иве со стран ны м  чувством , что виж у сон. 

П очем у-то казалось раньш е, что этот город был когда-то  очен ь давно. 
А он есть.

С начала я рассм атривал  Хиву с высоты. М ы  делали съем ку, и 
м аленький сам олет пролетал чуть вы ш е сам ого вы сокого  м инарета.

П озж е, осм атри вая кри вы е улочки и крошечные площ ади , я п о 
нял, что город почти целиком  сделан из глины. Н е берусь перечислять 
хивинские п ам ятники , потому что весь город — пам ятник . Есть в Х иве 
дворцы , стены  которы х покры ты  глазурованной плиткой . Е сть и ста
рые домишки, двери которых украш ены  искусной резьбой. Не переста
еш ь удивляться вкусу и искусству древних мастеров.

О собенно м не зап ом н и лась  хиви нская  ночь. П од лун н ы м  светом 
средневековы й город каж ется си н им , сверкаю т и переливаю тся че
шуйки на м инаретах. Н адо приехать в Хиву, чтобы посм отреть этот 
удивительный город.

(По В. Пескову)

Задания к тексту:
1. От названия города Хива образуйте существительное, обозначаю 

щее жителя этого города. Образуйте соответствующие формы женского 
рода и множественного числа.

2. Выполните одно из заданий на выбор: 1) Представьте себя эк с
курсоводом, сопровождающим туристов по городам Великого ш елко
вого пути. О каких городах вы им расскажете? Подготовьте материал 
для экскурсии. 2) Пользуясь И нтернетом, подготовьте экскурсию  по 
городам «Золотого кольца» России.

10. Переведите данные ниже предложения на узбекский язык. Сравните 
стилистическую окраску выделенных слов в русском и родном языках. Выя
вите сходство и различие в форме выражения этой окраски в обоих языках.

1. Н е  зн ал  С у л тан м у р ат , к а к  п о м о ч ь  бр ати ш к е. (Ч. Айтматов)
2. «Да р азв е  б р атец  и х н и й  п р и ех ал и ?  В лади м и р  И в ан ы ч ? .. Т а к  это  
и х н яя  собач к а?  О ч ен ь  рад ... С обач он к а н и чего  себ е ... Ш у стр ая  
т а к а я ...»  (А. Чехов) 3. Н ад о  м н о й  б ы ло  в ы с о к о е -в ы с о к о е  н еб о , 
во кр у г  р а с с ти л а л а с ь  о гр о м н а я -о г р о м н а я  зе м л я , и сам  я п о к а за л с я



себе м а л е н ь к и м , о д и н о к и м , заб р ед ш и м  сю да н евесть  о тку д а  чело
вечком в стеган о й  ф у ф а й к е , ки рзовы х  сап огах  и п о н о ш е н н о й  в ы ц 
ветш ей  к е п ч о н к е . (Ч. Айтматов) 4. Р а с с а ж и в а л и с ь  по рощицам, 
овражкам, на пригорочках. (К. Федин)

11. Используя материалы параграфа «Употребительность морфем в 
речи» и справочный материал I. 18. с. 265, ответьте на вопросы: Кто и 
почему чаще всего нарушает традиции употребления? Как создаются 
слова, не существующие в русском языке?

12. Прочитайте тексты. Укажите этимологический и современный 
морфемный состав слов:

а) улитка, улей, улица.
У литка, улей, ули ц а -  соверш ен н о  разны е предм еты , ни чего  о б 

щ его не им ею щ и е между собою .
Если вн и м ательн о  присм отреться к их составу, то м ож н о зам ети ть 

общ ий элем ент ул-. С лучайно ли он оказался в них? В древности  слово 
ула обозначало «дыра, отверстие, дупло», а затем оно стало обозначать 
«вход, ворота», потом  — «проход», н ак о н ец  -  «проход меж ду рядам и  
домов». Э то слово  уш ло из употреблен ия, но оно п ород и ло  слова 
улитка, улей и улица: улитка — ж ивое сущ ество, ж ивущ ее в уле — в 
убеж ищ е; улей — дупло , где ж или пчелы ; улица -  м аленькая  ула.

Лю ди забы ли древн ее слово  ула, забы ли , как бы ли об разован ы  
слова улитка, улей и улица. Эти слова сейчас не восп ри н и м аю тся  как  
родственные.

б) рукавицыу перчатки, варежки.
Рукавицы , перчатки , вареж ки. М ож н о  полагать, что д р евн ей ш и м  

из перечисленны х н азван и й  бы ло слово рукавицы. Н а древн ость  этого  
слова указы вает его расп ростран ен и е во всех славян ских  язы ках.

Слово рукавица составлено  из двух корн ей: первы й о п редели ть  
легко  -  это  рука, второй известен в глаголе вить. И так , рукавица 
значит «обвиваю щ ая руку». Л ю боп ы тн о , что довольн о  ш и р о ко  в с л а 
вянских язы ках представлено параллельное название ноговица для с п е 
циальной одежды н а  ногу, т. е. «обвиваю щ ая ногу».

Д овольно р ан о  в русском  язы ке образовалось н азван и е  перчатки. 
Н о первоначально при м ен ялось словосочетание перстяные или перста- 
тые рукавицы. В этих сочетани ях , д а  и в наш ем  соврем ен н ом  слове 
перчатки нетрудно обнаруж ить стары й корен ь перст, т. е. «палец». Д е й 
ствительно, перчатки — это рукавицы  с пальцам и.

П о  поводу п рои схож ден ия н азван и я  варежки бы ло вы сказан о  н е 
сколько предположений. Самое простое объяснение происхождения этого 
названия м ож но получить, если обратиться  к ш и роком у кругу н а зв а 
ний рукавиц, и звестны х в областны х русских говорах.



Среди таких названий, оказывается, есть довольно много слов, 
связанных с обозначением процессов обработки шерсти, готовых из
делий из шерсти или процессов изготовления рукавиц. Это такие на
звания, как вязанки, плетенки, а также валеги (валяные рукавицы), 
катанки (катаные рукавицы). Сюда же относятся и вареги, варежки, 
образованные по названию процесса: варить -  «кипятить». Дело в 
том, что готовые вязаные изделия из шерсти заваривали в кипятке, 
чтобы они стали более прочными и теплыми. Итак, варежки — это 
«вареные рукавицы».

(По книге З.Н. Люстровой, Л. И. Скворцова 
В. Я. Дерягина «Беседы о русском слове»)

13. В приводимых примерах найдите однокоренные слова. Скажите, 
какую стилистическую функцию выполняет использование этих слов в 
одном контексте.

1. На самаркандском базаре... высятся тяжело дышащие с различ
нейшими названиями дыни и дынищи горообразные. 2. Зевая, мы 
играем, как в картишки, в засаленные, стертые страстишки, боясь тра
гедий, истинных страстей. (Е. Евтушенко) 3. Иные думают, что снизить 
мир до мирка вполне достаточно, чтоб зазвучала лирика. (К. Алтайский)
4. Сколько ведь разных томов и томиков выстроились в ряд. (К. Федин)

Материал для развития практической грамотности

Правописание суффиксов имен существительных 
-чик-, -щик-, -оньк-, -еньк-, -иньк», -ишк- (-ышк-),

-ушк- (-ЮШК-)

Упражнение 472.
От данных слов посредством суффиксов -чик или -щик образуйте 

имена существительные со значением лица. Запишите их. Выделите 
суффиксы, подчеркните орфограмму

Образец: Переводить -  перевод-чик.

Ремонт, упаковка, текстиль, буфет, чистить, заказ, переплет, 
проход, подписка, учет, рассказ, сварить, выбор, камень, бетон, 
пилить, баня, барабан, чеканка, стекло, разносить, кровля.

(Справочный материал II. 15. с. 276)

Упражнение 473.
Объясните употребление суффиксов -чику -щик.
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Образец: Слово смазчик образовано от глагола смазывать. Перед 
суффиксом стоит согласный з, значит, нужно писать суффикс -ник.

Прессовщик, резчик, аппаратчик, грузчик, подборщик, развед
чик, съемщик, перебежчик, смазчик.

Упражнение 474.
Вставьте пропущенную букву в нижеследующих словах.

Копиров...ик, экскаватор...ик, сортиров...ик, стеколь...ик, авто
мат...ик, объезд...ик, воз...ик, расфасов...ик, автопогрузчик, налад
чик, перепис...ик, вертолет...ик, буфет...ик, водопровод... и к, рас
сказ...ик, аппарат...ик, разнос...ик, обход...ик.

Дайте толкование лексического значения имен существительных, 
обозначающих лиц по роду занятий, профессии, специа;1ьности.

Упражнение 475.
Представьте себя сотрудником биржи труда. Составьте объявле

ние с перечнем профессий, по которым требуются рабочие на предприя
тиях вашего района.

Упражнение 476.
От данных слов образуйте имена существите>1ьные посредством суф

фиксов -онък-% -е н ь к -иньк-. Запишите слова, выде/1яя в них суффиксы.

Лиса, рыба, подруга, глаза, Миша, Маша, дочь, полоса, кухня, 
душа, Коля, внучка, Володя, Наташа, Гриша, яблоня, Зоя, нога, 
дорога, тетя, дядя.

(Справочный материал II. 15. с. 276)

Упражнение 477.
Распределите имена существительные по родам в три столбика. От 

данных существительных образуйте существительные с уменьшительно- 
ласкательным значением посредством суффиксов -ишк- (-ышк-)9 -ушк- 
(-юшк-). Обратите внимание на зависимость окончаний -о, -а или -е от 
рода существите>1ьного, а иногда одушевленности шш неодушев/1енности.

Образец: дядя — дядюшка (м.р.), тетя — тетушка (ж.р.), солнце — 
солнышко (ср.р.).

Сосед, скворец, воля, доля, корова, соловей, гнездо, поле, горе, 
воробей, баба, хозяйка, голова, трава, камень, дед, беседа, борода, 
няня, ядро, зерно, горло, дно, река, деревня, море, сын, стекло.



Упражнение 478.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Выде>тте суффиксы и 

объясните их написание.

1. Дно реч.:.ки сплошь усеяно мелкими яркими кам...шками. 
(В. Солоухин) 2. Вороб..!шки игривые, как дети сиротливые, прижа
лись у окна. (С. Есенин) 3. Мы прошли еще с четверть версты. Пока
залась маленькая дерев...шка на краю неглубокого оврага. (И. Тургенев)
4. Дарь...шка долго смотрела, от солнца рукой заслоняясь. (Н. Некрасов)
5. Мы с сестрами смотрели, как воробей по соломинке и по пер...шку 
носил за ставню и вил там гнездышко. 6. Но вот дом..лико с вывеской 
виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш 
и окон занес его. 7. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на 
палубе и любовался на своего сын...шку. (Л. Толстой) 8. Зерн.лшко к 
зерн.лшку -  будет мешок. (Пословица) 9. Ив..лика, ив...шка, зеленая 
моя! Что же ты, ив.у.шка, невесела стоишь? Или тебя, ив.̂ шка, сол- 
н...шком печет, солн...шком печет, частым дождиком сечет? (Песня)

Правописание суффиксов имен прилагательных 
-енск-, -инск-, -к-, -ск-

Упражнение 479.
Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание суффиксов 

-инск-, -енск-. От каких слов образованы данные притяжательные 
прилагательные ?

Матер...некий, сестр...некий, рождественский, глинк...некий, 
екатерин...некий, мари...некий (от имени собственного Мария), чи
тинский, караганд...некий, куб...некий, керч...некий, махачкалин
ский, шахт...некий, гродн...некий, нищ...некий, ялт...некий, co- 
ч...некий, душанб...некий, тойтеп...некий, гольян...некий.

(Справочный материал II. 16. с. 277)

Упражнение 480.
Заполните таблицу, обосновывая свой выбор.

Образец: Французский. Краткой формы это при>1агате/1ьное не име
ет. Оно образовано от существительного француз: французский <- 
француз. Основа существительного француз не оканчивается ни на -к, 
ни на -ч, ни на -ц. Следовательно, в прилагательном французский 
пишется суффикс -ск-.

-к- -ск-

есть краткая форма от существительных с 
основой на -к, -ч, -ц

нет краткой формы, не от 
существител ьн ых 

с основой на -к, -ч, -ц



Вят...ий, немец...ий, белорус...ий, киргиз...ий, казац...ий, фран
цуз.. .ий, турец...ий, индус...ий, одес...ий, англий...ий, молодец...ий, 
горняц...ий, рыбац...ий, город...ой, Самарканд...ий, пассажир...ий, 
гигант...ий.

(Справочный материал II. 16. с. 277)

Упражнение 481.
Вставьте пропущенные суффиксы. Составьте предложения с дан

ными словосочетаниями.

Близ...ий друг, француз...ий язык, январ...ие морозы, киргиз...ие 
пески, узбек...ий танец, ноябр...ий дождь, скольз...ие ступени, уз...ая 
тропинка, ферган...ая долина, Ташкент...ое море, Кавказ...ие горы, 
Оксфорд...ий университет.

Упражнение 482.
Как доказать, что в словах скользкий, резкий, дерзкий, мерзкий, 

низкий, веский, близкий суффикс -к-у а не -ск- ?

(Справочный материал II. 16. с. 277)

Упражнение 483.
Почему в словах матросский, тунгусский, хакасский, индусский, бе

лорусский, нукусский пишется два с?

Упражнение 484.
Образуйте прилагате>1ьные от данных существительных. В каких из 

них вы напишете ь перед суффиксом -ск- ?

Село, апрель, февраль, июль, июнь, октябрь, сентябрь, ноябрь, 
декабрь, зверь, январь, богатырь, секретарь, Казань, Кубань, конь.

(Справочный материал II. 16. с. 277)

Упражнение(485.
Спишите, образуя от существительных, данных в скобках, прилага

тельные. Согласуйте их с существительными. Устно объясните их 
правописание.

1. (Июль) солнце жгло нещадно. 2. За окном в саду металась (фев
раль) метель. 3. Скоро наступят (январь) каникулы. 4. Не сломить (бога
тырь) силу. 5. (Гигант) плотина остановила течение реки. 6. В (октябрь) 
дни небо еще сине и безоблачно. 7. С (университет) товарищами встре
чусь только после каникул. 8. В мелодии (киргиз) напевов отсутствуют 
протяжные переливы, характерные для восточной музыки.



Правописание н и  нн в словах разных частей речи

Часть речи, форма Полная форма Краткая форма

Прилагательное
-н-

р о с к о ш ь -  роскош -н-ы й 
туман -  туман-н-ый

-н-
роскош -н-а
туман-н-а

-енн-, -онн-
родств-енн-ый,

организационн-ый

-енн-
родств-енн-а

-ан-, -ян -, -ин-
кож -ан-ый,

серебр-ян-ы й,
лебед-ин-ы й

нет

Отглагольное
прилагательное

-н -, -ен-
лом а-н-ы й , ран-ен-ый нет

Причастие
-нн-, -енн-

слома-нн-ы й,
поран-енн-ый

-н-, -ен-
слом а-н-а, поран-ен-а

Наречие
роскош -н-о,

по-родств-енн-ому,
взволнова-нн-о

нет

(Справочный материал II. 17. с. 278)

Упражнение 486.
Замените выделенные слова прилагательными по образцу. С полученны

ми словосочетаниями составьте предложения и запишите их. Объясните 
написание двойного н в прилагательных.

Образец: Котел из чугуна -  чугунный котел. Чугунный котел дал 
трещину.

Плотина из бетона. Сок из лимона. Здание из камня. Одежда для 
осени. Электростанция для района. Зал для машин.

(Справочный материал II. 17. с. 278)

Упражнение 487
Объясните, почему надо писать нн в данных словах:

1. Гортанный, пленный, переменный, бессменный, настенный.
2. Несомненный, бесформенный, огненный, жизненный, лекар

ственный, свойственный, мысленный, клюквенный, тыквенный.
3. Удлиненный, подчиненный, устроенный, проверенный, расши

ренный, облеченный.
4. Тяжеленный, толстенный, высоченный, здоровенный.



Упражнение 488.
Запишите однокоренные прилагательные с суффиксами -ан- (-ян -) 

или -е н н образованные от данных существительных. Поставьте в 
прилагательных ударение. ^

Образец: Общество -  общественный.
Земля, трава, полотно, ремесло, обед, торф, песок, нефть, слюда, 

полотно, торжество, государство, общество, отечество, огонь, глина, 
солома, тыква, береста, вода, жесть, лед, рожь, дерево, серебро, шерсть.

Упражнение^89.
Слово ветер послужило для образования двух прилагательных: ветря

ной и ветреный. Ветряной — действующий силой ветра, ветреный — с
ветром. Ветреный обозначает также пустого, легкомысленного челове
ка (с ветром, т. е. с пустотой в голове). Определите, какие гласные в 
суффиксах нужно писать в следующих случаях:

Ветр...ая погода, ветр...ые дни, ветр...ое утро, ветр...ая оспа, Бет- 
p...ый юноша, ветр...ая мельница, ветр...ой двигатель.

Составьте и напишите четыре предложения со словами ветреный и 
ветряной. Объясните написание н в суффиксах.

Упражнение 490
К данным ниже прилагательным подберите однокоренные прилага

тельные с суффиксами -н-у -ан- (-ян-) или -енн-. Запишите их в три 
столбика: 1) прилагательные, образованные от существительных с н на 
конце основы; 2) прилагате,1ьные с суффиксами -ан- (-ян-); 3) прилага
тельные с суффиксом -енн-.

Болезнь, цена, туман, искусство, хозяйство, ремесло, машина, 
весна, осень, картина, луна, полынь, карман, стена, олово, дерево, 
отечество, чугун, лимон, клюква, нефть, листва, овес, дрова, лекар
ство, огонь.

Упражнение 491.
Запишите прилагате/ьные, образованные от данных ниже слов с 

помощью суффикса -ин-. Что обозначает этот суффикс в прилагатель
ных? Составьте с полученными прилагательными словосочетания.

Комар, лев, орел, перепел, петух, сокол, тетерев, ястреб, лебедь, 
воробей, глухарь, голубь, гусь, зверь, журавль, соболь, соловей, 
шмель, грач, мышь, оса, пчела, сова, утка, лошадь, змея.

Упражнение 492.
Выпишите прилагате>1ьные в два столбца: 1) с двумя н в суффиксе;

2) с одним н в суффиксе.



Организацио...ый, орли...ый, восторже...ый, овся...ый, обеде...ый, 
оловя...ый, кожан...ый, деревя...ый, звери...ый, торфя...ой, экскурси-
о...ый, письме...ый, стекля...ый, авиацио...ый, песча...ый, костя...ой, 
оси...ый, обыкнове...ый, ю...ый, багря...ый, румя...ый.

Упражнение 493.
Выделите в каждом слове производящую основу и суффикс.

Конный, семенной, современный, фортепьянный, соколиный, 
сменный, длинный, звериный.

Упражнение 494.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подберите к прилага

тельным синонимы.

Экстр...ное (...) сообщение. Недюж...ное (...) дарование. Рум...ое 
(...) лицо. Подл...ный (...) документ. Сокров...ное (...) желание. He- 
т...ное (...) происшествие. Традици...ная (...) встреча.

Упражнение 495.
Вставьте пропущенные буквы в суффиксы прилагательных и причас

тий. Докажите правильность написаний.

Прочита...ая книга. Счита...ые минуты. Разожже...ый костер. Пол, 
краше...ый масля...ой краской. Удостое... награды. Брошюра прочита...а. 
Незва...ый гость. Отчая...ый поступок. Растеря...ый вид. Реше...ая уче
ником задача. Зачте...ый ответ. Растворы смеша...ы.

Упражнение 496.
Образуйте полные и краткие страдательные причастия.

Завесить (окно) -  завешенное -  завешено. Забросить, записать, 
заметить, забросать, скосить, прочитать, посеять, выставить, услы
шать, рассчитать, развешать (белье), накачать.

Упражнение 497.
Выпишите сначала словосочетания с причастиями, а затем с от - 

глагольными прилагательными. Вставьте пропущенные буквы.

Изъезж...наядорога. Закопч...ныестены. Копч...ный окорок. Сло- 
м...ная трость. Лом...ная линия. Подстрел...ная птица. Стрел...ный во
робей. Запут...ное дело. Пута...ный путь. Масл...ные глазки. Замасл...- 
ный комбинезон. Вяз...ный пуловер. Завяз...ный узел. Кипяч...ное мо
локо. Прокипяч...ные сливки.



Упражнение 498.
Образуйте от данных глаголов полные и краткие страдательные 

причастия прошедшего времени. Подчеркните суффиксы.

Решать, лишить, закончить, обстрелять, застрелить, обещать, обо
сновать, сбросить, вооружить, преобразить, возродить, разрешить, 
защитить.

Упражнение 499.
Из данных глаголов образуйте все возможные формы причастий.
Образец: Преодолевать -  преодолевающий, преодолевавший, пре

одолеваемый.
Исследовать, посвятить, запутать, рассмотреть, изложить, изу

чить, забросить, описать.

Упражнение50ft.
Вставьте пропущенные буквы. Докажите правильность написания слов.

I. 1. В сухой безветре...ый осе...ий день яркая синь Иссык-Куля была, 
как всегда, чиста и безмятежна. (Ч. Айтматов) 2. Воздух в легком сереб- 
р...ом тумане был прозраче... (Н. Гоголь) 3. У берегов наросла стекля...ая 
полоска льда. (К. Паустовский) 4. Даре...ому коню в зубы не смотрят. 
(Пословица) 5. Я не видел человека более изыска...ого, спокойного, са- 
моувере...ого и самовластного. 6. Стра...ое влияние имел на меня отец — и 
стра...ые были наши отношения. (И. Тургенев) 7. Почте...ый замок был 
построен, Как замки строиться должны: Отме...о проче... и спокое..., Во 
вкусе ум...ой старины. (А. Пушкин) 8. Ася осталась в моей памяти той 
самой девочкой, какою я знавал ее в лучшую пору моей жизни, какою 
я ее видел в последний раз, наклоне...ой на спинку низкого деревя...ого 
стула. (И. Тургенев) 9. В небольшом, оклее...ом белым, совершенно пус
том зале было светло, пахло масля...ой краской, на блестящем кра
ше...ом полу у стены стояли две китайские вазы. (А. Толстой)

II. Капитан приказал убрать паруса. Встревож...ая команда быстро 
выполнила распоряжение. Скоро низко лежащие тучи закрыли все 
небо. Через полчаса с беше...ой силой налетел ураган.

Разъяр...ые волны обрушились на корабль. Пенящиеся водя...ые 
волны бросали его, как щепку, угрожали перевернуть. Мачты трещали 
и сгибались. Самая большая мачта была сломана ураганом. Еще мгно
вение и бушующее море поглотит корабль.

Нерастерявшиеся матросы, вооруж...ые топорами, рубят канаты и 
выбрасывают мачту за борт, корабль выпрямляется. Проясняется лицо 
капитана, не покидающего своего поста на мостике. Не один час от
важные люди борются с океаном. Все утомл...ы, обессил...ы.

Наконец буря утихает, и отважные моряки берут прежний курс к 
родным берегам.



Упражнение 501.
От данных слов образуйте существительные на -ник, -ниц-а и 

подчеркните н или нн.

Воспитанный, вареный, масляный, путаный, ученый, утоплен
ный, посланный.

(Справочный материал II. 17. с. 278)

Упражнение 502
Прочитайте еще раз весь справочный Mamepuaji о правописании н и 

нн в прилагательных, причастиях, наречиях и существительных. Пере
пишите, вставляя пропущенные буквы и объясняя употребление н и нн.

1. Пусты...ы и печальны Карпаты в осе...ий ветре...ый вечер.
2. Даша сидела в плете...ом кресле. 3. На ней была вяза...ая кофточка и 
си...яя юбка. 4. Машина рванулась. Телегин откинулся на кожа...ое сиде
нье. (А. Толстой) 5. Матушка сидела в гости...ой. 6. В колеях неезже...ой 
дороги росло много грибов. (К. Паустовский) 7. Агафья, хотя и переста
ла ходить за Лизой, осталась в доме и часто виделась со своей вос- 
пита...ицей. (И. Тургенев) 8. Опустел широкий гости...ый двор. 9. Перед 
ним стоит молода жена, сама бледная, простоволосая, косы русые, 
расплете...ые, снегом-инеем пересыпаны. 10. Как запру я тебя за желез
ный замок, за дубовую дверь окова...ую. 11. И подумал Степан Пара
монович: чему быть сужде...о, то и сбудется, постою за правду до 
послед...его. (М. Лермонтов)

Правописание сложных слов. 
Правописание сложных имен существительных 

Упражнение 503.
Сложные слова определяют по-разному: 1) это слова, соотноси

тельные со словосочетанием; 2) это слова, в состав которых входит 
два (или больше) корня. Подумайте, одинаков ли объем этих определе
ний? Всегда ли слово, которое отвечает одному определению, будет 
соответствовать также и другому?

Упражнение 504.
Из данных словосочетаний образуйте сложные существительные. 

Какие соединительные гласные вы используете?

Выжимать сок, любить книгу, печатать книги, убирать сено, су
шить зерно, копать картофель, варить сталь, строить самолеты, ходить 
везде, качать воду, рубить мясо, строить машины, косить газоны.



Упражнение 505.
Определите морфемный состав сложных слов.

Путеводитель, овощехранилище, хлеборезка, авиапочта, фоторе
портаж.

Упражнение 506.
Решите задачу: есть ли соединительная гласная в сложных словах 

метеосводка, авторучка, электропечь, пятиэтажка, сорокалетие?
(Справочный материал II. 19. с. 280)

Упражнение 507.
Объясните, как образованы данные существительные.
Образец: лесопарк лес, парк; перворазрядник <- первый, раз

ряд.
Электростанция, гидросооружение, военкомат, профком, сбер

касса, диван-кровать, кресло-кровать, телемастер, кинотеатр, пласт - 
ма(с,сс)а, видеокамера, телепередача, северо-запад, огнетушитель, 
старшекурсник, лесополоса, мировоззрение, градостроительство, экс- 
президент.

Упражнение 508.
Объясните написание сложных слов.

Метеослужба, треугольник, трехтонка, световодолечение, тысячеле
тие, электродвигатель, радиотелефон, газосварка, фотоаппарат, авиаби
лет, контрнаступление, контр-адмирал, Салтыков-Щедрин, дизель-мо- 
тор, вице-губернатор, социал-демократ, северо-восток, радиограмма, со
рокалетие, сороконожка, генерал-майор, Нью-Йорк, Римский-Корсаков.

(Справочный материал II. 19. с. 280)

Упражнение 509.
Спишите, раскрывая скобки. Составьте с некоторыми словосоче

таниями предложения.

Положить (пол) лимона; принести (пол) арбуза; съесть (пол) луко
вицы; проехать (пол) Узбекистана; проплыть (пол) Чирчика; пробежать 
(пол) километра; участвует (пол) группы; разделить (пол) апельсина.

(Справочный материал II. 19. с. 280)

Упражнение 510.
Перепишите, раскрывая скобки и объясняя правописание. Составьте 

и запишите предложения со словами, которые указывают на недоста
ток света, слабую освещенность.



Сделать (пол) дела; ждать (пол) часа; солнечный (пол) день; насту
пила (пол) ночь; написать (пол) листа; вернуться с (пол) пути; отре
зать (пол) яблока; занять (пол) аудитории; прочитано (пол) лекции; 
первое (полу) годие; впасть в (полу) дремоту; тяжелое (полу) забытье; 
лучший (полу) защитник; туманная (полу) мгла; серый предутренний 
(полу) мрак; острые рога (полу) месяца; новое (полу) пальто; утрен
ний (полу) свет; кругом (полу) мрак; прохладная (полу) тьма; осмот
реть (пол) Ташкента; объехать (пол) мира; прочитать (пол) книги.

(Справочный материал II. 19. с. 280)

Упражнение 511.
Перепишите, вставляя, где надо, соединительные гласные и раскры

вая скобки. Слова пишите слитно или через дефис согласно правилам.

(Кин...)фильм, (контр...Наступление, (полу)оборот, (юг...)запад, 
(рук...)плескание, (икс...)лучи, (фот...)съемка, (генерал...)полковник, 
(вел...)гонщик, (фабрик...)кухня, (зо...)ветеринар, (тел...)ателье, 
(ави...)моделист, (кров...)обращение, (мног...)тиражка, (национал...Де
мократ, (член...корреспондент, (электр...)(гидр...)(свет...)лечебница, 
(стоп...)сигнал, (пол...)Америки, (пол...)до ма, (пол...)лета, (полуста
нок, (пол...)облака, (полу)меры, (киловатт...)час, (перекат...)псше, (экс...)- 
чемпион, (иван...)чай, (ракет...)носитель, (телефон...)автомат, (пчел...)вод.

Правописание сложных имен прилагательных

Упражнение 512.
Запишите в один столбец сложные прилагательные, а в другой -  

прилагательные, образованные от сложных существительных. Какие из 
них вы напишете через дефис и почему?

(Темно)каштановый, (водо)проюдный, (светло)голубой, (ярко)крас- 
ный, (сельско)хозяйственный, (серебристо)белый, (кисло)сладкий, (ис- 
синя)черный, (паро)ходный, (верто)летный, (ледо)кольный, (тепло- 
)возный.

(Справочный материал II. 20. с. 281)
Упражнение 513.
Запишите сложные пршшгательные в два столбика: в первый запи

шите те, которые образованы из сочетания слов, по своему значению 
подчиненных одно другому, во второй -  те, которые образованы из двух 
независимых друг от друга слов.

Образец: Русско-немецкий <- русский и немецкий —слова, незави
симые друг от друга; железнодорожный <- железная дорога — слово 
железная подчинено слову дорога.



Целлюлозно-бумажный, осенне-зимний, журнально-газетный, 
древнеру(сс,с)кий (язык), ру(сс,с)ко-французский (словарь), нефте
наливной, левобережный, желто-крас ный, сельскохозяйственный, 
чугу(нн,н)олитейный, научно-фантастический, западноевропейский, 
центральноазиатский.

(Справочный материал II. 20. с. 281)

Упражнение 514.
Перепишите сложные прилагательные, раскрывая скобки и объясняя 

их правописание.

(Хлопчато)бумажный, (двух)комнатный, (физико)математический, 
(плодово)ягодный, (стале)литейный, (англо)русский, (учебно)производ- 
сгвенный, (средне)вековый, (зеленовато)серый, (научно)исследователь- 
ский, (электронно)вычислительный, (паровозо)ремонтный, (хлоп- 
ко)уборочный, (юго)восточный, (трех)метровый, (старо)славянский 
(язык), (фабрично)заводской, (приемо)сдаточный (пункт).

(Справочный материал II. 20. с. 2281)

Упражнение 515.
В ыедующих сочетаниях слов замените выделенные слова прилага

тельными. Запишите прилагательные вместе с существительными.

1. Дело первой очереди. 2. Здание в девять этажей. 3. Завод, строящий 
корабли. 4. Бумага, чувствительная к свету. 5. Многоугольник с ровными 
сторонами. 6. Фабрика, на которой прядут шерсть. 7. Плодовые и ягод
ные культуры. 8. Женщина с седыми волосами. 9. Завод, ремонтирую
щий вагоны. 10. Мужчина с широкими плечами. 11. Словарь русский и 
немецкий. 12. Производство писчей бумаги. 13. Требования санитарные 
и гигиенические. 14. Секция легкой атлетики. 15. Комбинат, выпускаю
щий мясную и молочную продукцию. 16. Человек, любящий труд.

Упражнение 516.
Образуйте сложные прилагательные из следующих сочетаний и запи

шите их.

Сложные сокращенные слова, эмоциональная экспрессивная лек
сика, экономический философский факультет, сложные сочиненные 
предложения, пепельный серый цвет, написанный на машинке текст, 
квадратный гнездовой способ.

Упражнение 517.
Спишите слова, раскрывая скобки и объясняя их правописание. Со

ставьте с данными прилагательными словосочетания.



(Много)обещающий, (быстро)растворимый, (трудно)доступный, 
(крупно)панельный, (глубоко)уважаемый, (глубоко)чтимый, (ни
жеупомянутый, (мало)известный, (крупно)блочный, (малосоль
ный, (сто)километровый, (пяти)метровый.

(Справочный материал II. 20. с. 281)

Упражнение 518.
Раскрывая скобки, образуйте сложные прилагательные и запишите их.

(Австрийский) Венгерское соглашение, (Восточный) Китайское 
море, (Западный) Казахстанская область, (южный) африканская по
литика, (Южный) Африканский союз, (северный) американские зем
ли, (северный) американская котловина, (Северный) Кавказская 
железная дорога, (северный) восточный ветер.

(Справочный материал II. 20. с. 281)

Упражнение 519.
Прочитайте весь справочный Mamepuaji о правописании оюжных при- 

лагате/1ьных. Перепишите предложения, раскрывая скобки и образуя слож
ные прилагательные.

1. Немало способных юношей и девушек ежегодно поступает на 
(физический) математический факультет. 2. При педагогическом уни
верситете организован (учебный) консультационный пункт, при нем 
имеется (учебный) методический кабинет. 3. Что такое (учебный) вос
питательный процесс? В нем три слагаемых: наука, мастерство, искус
ство. (В. Сухомлинский) 4. (Литературный) художественная деятель
ность принесла ему известность. 5. Перед туристами возник (живо) 
писный пейзаж с (быстро) падающим водопадом.



1. Органы речи. Образование звуков

Когда вы выдыхаете воздух без звука, кадык спокоен. Если же вы 
произносите гласный звук, вы ощущаете под ладонью дрожание мус
кулов: это работают голосовые связки. Такое же дрожание вы почув
ствуете при произношении звонких и сонорных согласных. Это зна
чит, что при их образовании работают голосовые связки. При произ
ношении глухих согласных голосовые связки не работают: вы не 
чувствуете под ладонью их дрожания.

2. Гласные звуки русского языка.
Их произношение

При артикуляции гласных форма и объем полости рта изменяются. 
Эти изменения зависят от двух факторов: участия или неучастия губ в 
произношении гласных и движения языка. Так, в артикуляции звуков 
[у] и [о] губы принимают активное участие (при образовании [у] губы 
вытягиваются вперед и слегка округляются, при образовании [о] губы 
округляются и слегка вытягиваются вперед), при произношении зву
ков [и], [э], [а] губы нейтральны.

Движение языка в полости рта при артикуляции гласных мо
жет быть различным: язык может двигаться по горизонтали и по 
вертикали. Такое движение языка так же, как участие/неучастие 
губ, изменяет форму полости рта, а значит и качество гласного 
звука.

Различие между звуками [и], [у], [э], [о] определяется не только 
участием/неучастием губ, но и движением языка по горизонтали. При 
произношении звуков [и], [э] язык продвигается вперед, при произ
ношении [у], [о] — оттягивается назад.

Различие между звуками [и] -  [а] определяется движением языка 
по вертикали. При произношении [и] язык высоко поднят, при про
изношении [а] — подъем языка почти отсутствует.

Состав гласных звуков и их произношение в русском языке отли
чается от состава гласных звуков и их произношения в узбекском 
языке.



Звуки [и], [ы]

В русском языке гласный звук [и] по артикуляции отличается от 
[и] в узбекском языке. При артикуляции русского [и] кончик языка 
плотно прилегает к основанию зубов (нижних резцов), язык продви
нут вперед, рот немного раскрыт. При артикуляции узбекского [и] 
кончик языка не касается зубов, передняя часть опускается ниже и 
отодвигается назад, раствор рта меньше. Узбекское [и] короче и менее 
напряженное, чем русское.

В узбекском языке звука [ы] нет. Русское [ы] напоминает произ
ношение узбекского [и] в сочетании с заднеязычными согласными: 
циш, чирк, тишт, кис им. Но узбекское [и] после к,, г, хотя и приобре
тает артикуляцию, близкую к русскому [ы], но язык отодвинут в 
глубь ротовой полости; узбекское [и] после ц, f — гласный заднего 
ряда. А при артикуляции русского [ы] язык располагается в середине 
ротовой полости, спинка языка приподнимется к средней части неба, 
язык имеет форму полушара.

Звук [э]

При произношении русского гласного [э] (е) раствор губ больше 
по сравнению с произношением узбекского [э] (е). Спинка языка 
при артикуляции русского [э] (е) приподнята кверху полушаром, 
кончик языка лежит за нижними передними зубами и оттягивается 
назад. При артикуляции узбекского [э] (е) язык продвинут более 
вперед, касается нижних зубов (резцов), спинка языка вогнута, поэто
му произношение узбекского [э] приближается к русскому [э] в 
первом предударном слоге [в’и’сна]. Произношение русского [э] в 
словах типа: это, эти — напоминает произношение [э] в узбекских 
словах эр, эга, эчки.

Звук [у]

В русском языке произношение [у] напоминает артикуляцию уз
бекского гласного [у] в словах: куз, кумуш, гул, кул, ука. Но в русском 
языке [у] произносится более напряженно, губы меньше вытянуты и 
больше раскрыты, чем в узбекском.

Язык при произношении русского [у] меньше оттягивается назад, 
чем при произношении узбекского [у].

Звук [о]

При произношении русского [о] кончик языка круто опущен, сред
няя часть спинки языка поднимается к небу, язык оттянут назад, 
имеет форму полушара. Артикуляция русского [о] немного напоминает



артикуляцию узбекского [у]. Но русское [о] произносится с более 
открытым ртом, губы менее вытянуты, хотя округлены так же, как и 
при произношении узбекского [у].

В узбекском языке [о] резко отличается от русского, так как уз
бекское [о] -  звук крайне заднего образования, задняя часть очень 
низко опущена, губы очень напряжены, но мало вытянуты. В русском 
языке такого звука нет.

Звук [а]

Русский звук [а] отличается от узбекского [а] по артикуляции. В 
узбекском языке [а] более заднего образования: язык отодвинут на
зад, в глубь ротовой полости, и кончик языка приближается к ниж
ним зубам, не касаясь их. При произношении русского [а] язык 
собран в середине ротовой полости, спинка языка приподнимается к 
небу, немного выпуклая.

3. Безударные гласные 

[о], [а]

Гласные звуки [о] и [а] в первом предударном слоге произно
сятся одинаково: после твердых согласных — как краткий а [Л], 
например: вода [вЛда], страна [стрЛна]; после мягких согласных
— как [иэ], например: часы [ч’иэсы], ряды  [р’иэды], медок [м’иэ_ 
док].

В начале слова, независимо от количества слогов перед ударени
ем, звуки [о] и [а] произносятся как краткий а [Л]: один — [Л]дин, 
абзац -  [Л]бзац.

Во втором и третьем предударных слогах, а также в заударных 
слогах на месте букв о и а произносится очень краткий звук [ъ], 
например: карандаш [кърЛндаш], голова [гьлЛва], хохот [хохът], вы
бежать [выб’ь’жът’].

[Э]

Звук [э] в первом предударном слоге после мягких согласных 
произносится как звук, близкий к [и], — [иэ], после твердых со
гласных и в начале слова -  как звук, близкий к [ы], -  [ы5], 
например: цветы [цв’и’ты], желе [жыэл’э], экскаватор [ы'кск А 
ватър].

Во втором предударном и заударных слогах этот звук произно
сится очень кратко, с ослабленной артикуляцией и обозначается после 
мягких согласных как [ь], после твердых согласных как [ъ], напри
мер: середина [с’ьр’и̂ ц’инъ], целиком [цъл’иком].



4. Согласные звуки русского языка.
Их произношение

Некоторые согласные звуки русского языка произносятся не так, 
как в узбекском.

Звук [ф]

В узбекском языке есть звук [ф], однако в отличие от узбекского 
губно-губного [ф] русский [ф] является губно-зубным, т.е. при про
изношении его нижняя губа сближается с верхними зубами. Не следу
ет смешивать звук [ф] со звуком [п], при образовании которого ниж
няя губа смыкается с верхней.

Звуки [ц] и [ч']

В узбекском языке отсутствует звук [ц], поэтому в русской речи 
узбеков он часто заменяется звуком [с]. Звуки [ц] й [ч’] имеют 
сложную артикуляцию: они начинаются со смычки передней части 
языка с зубами или небом, как при образовании [т], а заканчива
ются щелью, как при образовании звуков [с] или [ш]. Однако нельзя 
вместо одного звука произносить сочетания двух звуков [тс] или 
[тш] ([т’ш]). Звук [ц] произносится всегда слитно и твердо, звук 
[ч’] -  слитно и мягко.

Звуки [ж], [ш] и [ш’] (щ)

Русский звук [ж] т^вук всегда твердый. Смягчение [ж] или заме
на его аффрикатой [дж], наблюдаемые в речи нерусских, искажает 
звучание слова.

Звук [ш] в русском языке произносится также всегда твердо и 
несколько тверже, чем в узбекском языке.

Написание в словах после ж и ш букв и или е является особеннос
тью русской орфографии и не указывает на мягкость предшествую
щего согласного.

Звук [ш’] произносится всегда мягко, как сочетание звуков [ш] и 
[ч’]. Ср.: смешение (крриштириш) — смещение (силжитиш, ишдан 
олиш). _

Звука [ш’], обозначаемого буквой щ, в узбекском языке нет.

5. Звонкие и глухие согласные

Звонкие согласные звуки [б/в/г/д/ж/з] в конце слова или перед 
глухими согласными произносятся, как парные им глухие. Например, 
в слове труд д произносится как [т], в слове улыбка б произносится 
как [п].



Глухие согласные звуки [п/ф/к/т/ш/с] перед звонкими, кроме [в] 
[в’] и сонорных ([р], [л], [м], [н], [р’], [л’], [м*], [н’]), произносятся 
как парные им звонкие. Например, в слове просьба с произносится 
как [з]; в слове отбор т произносится как [д].

Предлоги произносятся слитно с последующими словами, при этом 
звонкие согласные предлогов перед глухими согласными оглушаются, 
а глухие согласные предлогов перед звонкими согласными последую
щих слов, кроме звуков [в] и [в’] и сонорных, озвончаются, напри
мер: выписать и[с1 книги, отойти о[д] двери.

6. Твердые и мягкие согласные

Научиться правильно произносить русские твердые и мягкие со
гласные трудно, так как в узбекском языке нет такого разграниче
ния, а некоторые твердые согласные произносятся иначе, чем в рус
ском языке. Так, звук [л] в узбекском языке произносится как звук 
средний между русским твердым и мягким [л] в любой позиции (лаб, 
мотай и т.д).

Звуки [д/т/н/р/б/п/м] в узбекском языке более твердые, чем в рус
ском. Таковы они даже перед е, и. В русском языке перед гласными е, и 
произносятся, как правило, мягкие согласные, лишь в некоторых за
имствованных словах произносятся твердые согласные. (Ср.: [ д ’)ело -  
[д]епо, [т ’]ень — [т]емп).

Звуки [ж], [ш], которые в русском языке всегда твердые, в узбек
ском языке произносятся мягче, чем в русском.

Артикуляция [л]-[л’1

При образовании [л] язык сильно напряжен, средне-передняя часть 
его вогнута, а кончик языка поднимается и плотно прижимается к 
верхним зубам; при образовании [л’] средне-задняя часть языка под
нимается к небу, а кончик языка поднят и упирается в альвеолы 
(бугорки у корней верхних зубов).

Артикуляция [пНп’Ь [б]-[б’], [в]-[в’],

[ф]-[ф’]

Мягкие согласные [п’], [б’], [м’] отличатся от твердых не только 
подъемом средней части спинки языка, но и слабым растяжением губ.

Мягкие согласные [в’], [ф’] также образуются при дополнительной 
артикуляции спинки языка.

Артикуляция [т]-[т’], [дНд’1, [н]-[н’], [с]-[с’], [з]-[з’]

Данные согласные, как и согласные [л] -  [л’], образуются при 
движении передней части языка, которая смыкается с верхними зуба



ми и нижним краем альвеол. При образовании мягких [т’], [д’], [н’], 
[с’], [з’], благодаря дополнительной артикуляции — подъему средней 
части языка, площадь смыкания передней части языка увеличивается. 
Артикуляция мягких [т’] и [д’] характеризуется еще и тем, что раскры
тие смычки между передней частью языка и зубами происходит не 
мгновенно, а с некоторой задержкой, что вызывает свистящий при
звук.

Для артикуляции [р’], как и других мягких согласных, характерен 
подъем средней части спинки языка.

Артикуляция [г]-[г’], [к]-[к’], [х]-[х’]

Звуки [г], [к], [х] образуются при подъеме задней части языка, 
которая при образовании звуков [г], [к] смыкается, а при образова
нии звука [х] сближается с небом.

Мягкие согласные [г’], [к’], [х’] употребляются значительно реже, 
чем соответствующие твердые. Они никогда не сочетаются с ы. Не 
встречаются и сочетания гя, кя, хя, по, ио, хю (исключения составля
ют некоторые заимствованные слова, например: кювет (франц.), гюр
за (перс.), гяур (турец.).

7. Сочетания согласных

1. В узбекском языке, как правило, согласные звуки чередуются с 
гласными. Поэтому произношение русских слов, в которых имеется 
несколько согласных звуков подряд, может вызвать затруднения.

Очень важно научиться правильно произносить такие слова, не 
добавляя гласных как в начале слова, так и между согласными.

2. Сочетания согласных звуков произносятся по-разному. В одних 
сочетаниях согласных (сш, зш, сж, зж, тч, дч, тц, дц) предшествую
щий звук полностью уподобляется предыдущему, в результате чего 
происходит двойной (долгий) звук. Другие сочетания (тс, дс, тьс, жч, 
сч, зч) произносятся как один звук, причем в орфографической запи
си ни одна из букв не соответствует произносимому звуку. В третьих 
сочетаниях возможно двоякое произношение. Так, орфографическое 
сочетание чн в большинстве случаев обозначает звуки [ч’н], например: 
вечный — ве[ч ’н]ый, загадочный — загадо [ч ’н]ый. В следующих словах на 
месте орфографического сочетания чн произносится только [шн]: скуч
но — ску[шн]о, конечно — коне[шн]о, яичный — яи[шн]ый, яичница — 
яи[шн ’]ица, пустячный — пустя[шн]ый, скворечник — скворе[шн ’]ик, пра
чечная — праче[шн]ая, горчичный — горчи[шн]ый, подсвечник — подсве[ш- 
h ’Ju k , а также в женских отчествах типа Саввична — Савви[шн]а, 
Фоминична — Фомини[шн]а. Как правило, сочетание [шн] произносит
ся в словах, входящих во фразеологические выражения. Например: шапоч



ное (шапо[шн]ое) знакомство, чертова перечница (пере[шн]ица). В ряде 
случаев на месте орфографического сочетания чн допустимо произно
шение [шн] наряду с [ч’н], например: двоечник — двое[ч’н ’]ик, двое[ш- 
н ’]ик, порядочный — порядо[ч’н]ый, порядо[шн]ый, сливочное — сливо[ч- 
’н]ое, сливо[шн]ое.

Произношение [ч’н] или [шн] может быть дифференцирующим 
признаком, различать значения слов. Ср.: серде[ч’н]ые болезни — 
серде[шн]ый друг.

Произношение каждого слова можно проверить по книге «Рус
ское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник» 
(Под редакцией Р.И. Аванесова, С.И. Ожегова). М.,1959.

8. Удвоенные согласные

Двойной согласный обычно произносится̂  середине слова в поло
жении после ударного гласного: гру[п]а, тра[с]а. На конце слова двой
ные согласные, как правило, не произносятся (криста[л], мета[л]).

Иноязычные слова по мере их освоения русским языком утрачива
ют долготу согласных и произносятся как звуки обычной долготы 
(то[н]ель, те[р]аса, ко[р]ектор, ко[м]ерция).

Произношение двойных согласных как в русских словах, так и в 
иноязычных регламентировано в словарном порядке. Если выполнение 
упражнения вызывает затруднения, обращайтесь к «Орфоэпическому 
словарю русского языка». М., 1983.

9. Интонационные единицы речи. 
Синтагматическое ударение

В письменном тексте неконечное синтагматическое ударение появ
ляется в следующих случаях:

1) если на последнем месте в синтагме стоит слово, лексически 
неполнозначное (местоимение, вспомогательный глагол, частица и т.п.), 
например: Разговор наш /  начался злословием... (М. Лермонтов

2) при инверсии (обратном порядке слов), например: Туман в  
камышах поднимая, /  Рассвет занялся молодой. (Ю. Дудин)\

3)̂  при перечислении, например: Лицо у него /  было круглое, 
курносое, /  совсем еще де тское, /  с пухлыми губами /  и не жным на 
румяных щеках. (Б. Полевой)',

4) при наличии в предложении некоторых усилительных или вы
делительных частиц, например: Даже о н  пришел на концерт. /Д а ж е  
на конце рт он пришел;

5) при противопоставлении, например: Один брат /  тяжело'  
переживал чужое горе, /  а второ й /  смотрел на все равнодушно. (По 
Ю. Сальникову).



В узбекском языке, как и в русском, есть повествовательные, воп
росительные и восклицательные предложения, но они характеризу
ются интонационными конструкциями, существенно отличающимися 
от русских движением тона, способом выделения ударного слога. На
пример, им свойствен более высокий, по сравнению с русским, тон в 
конце повествования; в русском языке слова, несущие логическое 
ударение, выделяются отчетливее. Наблюдаются и другие существен
ные различия.

11. Благозвучие речи

Снижают благозвучие речи и затрудняют произношение случай
ные фонетические (звуковые) повторы, когда рядом ненамеренно 
оказываются слова, близкие по звучанию, или скопление одинако
вых согласных, например: нет замеров у  размеров, мнение у  меня, 
разворот работ и т.п.

Причиной звуковых повторов может быть и неумелое употребле
ние однокоренных слов, приводящих к тавтологическим сочетаниям, 
например: приняли участие юные участники, собра/шсь на собрание, 
число отчисленных, допущены упущения и т.п., что является стилисти
ческой ошибкой.

Неблагозвучие речи возникает также в результате нанизывания 
одинаковых грамматических форм (например, улучшение изучения (Р. п.) 
употребления (Р. п.); лечение больных туберкулезом (Тв. п.) хирургичес
ким методом (Тв. п.) и т.п.); в результате употребления неблагозвуч
ных аббревиатур (сложносокращенных слов, например, УНИИО, ВНОС 
и т.п.); в результате злоупотребления иноязычными словами, искажа
ющими звучание русской речи (например, необходимо ликвидировать 
многочисленные аксессуары)', в результате использования неудачных нео
логизмов (например, блюдаж и т.п.); в результате возникновения не
произвольной рифмы в прозе, что может создать комический эффект 
(например, получил задание побыть на собрании).

12. Рифма

Рифма может быть: 1) перекрестной (если созвучны 1 и 3, 2 и 4 
строки); 2)парная (если созвучны 1 и 2, 3 и 4 строки); 3) охватываю
щая (если созвучны 1 и 4, 2 и 3 строки).

13. Аллитерация и ассонанс

Звуковые повторы интересуют ученых с давних пор . В литературе 
не раз отмечалось, что одни звуки мягкие, нежные, другие твердые,



грубые. Еще М.В. Ломоносов отмечал, что частое повторение звука а 
способствует изображению великолепия, большого пространства, глу
бины и вышины, повторение звуков [э], [и], [jy], (ю) — изображе
нию нежности, ласки, повторение [о], [у], [ы] — гнева, страсти, 
зависти, печали и т.п.

Ученые, проследив употребление различных звуков в поэтических 
произведениях на нескольких языках, обнаружили, что сонорные [л] 
и [м] будут реже встречаться в «агрессивной» поэзии, чем в «нежной» 
(название типов условное), и что звуки [к], [т], [р], благодаря харак
теру их артикуляции, будут преобладать в «агрессивной» поэзии по 
сравнению с «нежной».

14. Прямое и переносное значение слова

Перенос значения с одних слов на другие может происходить по 
сходству, по смежности. Перенос значения по сходству называют м е
тафорой.

1) Примеры метафорических значений: подошва горы (по местопо
ложению — в основании — подобна подошве ног), ручка двери (по 
назначению напоминает ручку ребенка, за нее берутся, чтобы вести в 
нужном направлении), выгJWнyлo солнце (действие похоже на действие 
спрятавшегося человека), дышит двигатель (действие подобно дыха
нию человека), тяжелое горе (вызывающее чувство невыносимой тя
жести), теплое внимание (вызывающее то же чувство уюта, защищен
ности, что и теплая комната, теплая одежда в стужу).

Метафору называют еще скрытым сравнением:
а) Небесный свод, как шитый золотом шатер (сравнение: названы 

оба сравниваемые предмета -  свод и шатер);
б) Небесный шатер вышит золотом (в этом предложении шатер — 

метафора: назван только тот предмет, с которым сравнивается что-то, 
а это «что-то» не названо, скрыто).

Перенос значения по смежности называется метонимией.
2) Примеры метонимических значений: читаю Достоевского (т.е. 

произведения этого писателя), встал весь зал (т.е. люди, находившие
ся в зале), его знает вся улица (т.е. люди, живущие на данной улице), 
всадник поскакал (т.е. та лошадь поскакала, на которой ехал всадник).

Как отличить метонимию от метафоры?
Метафора перефразируется в сравнение при помощи слов: как, 

будто, как бы, вроде, подобно, с метонимией этого сделать нельзя.
Употребление переносного значения слова — один из способов сло

вопроизводства — способ расширения многозначности слов.
Почти все многозначные слова имеют хотя бы одно из своих зна

чений — переносное. Например:



1) ручка: а) уменьшительное от рука; б) часть предмета, за кото
рую берутся рукой при пользовании им (ручка чашки, чемодана, 
штурвала и т.д.); в) часть кресла, дивана; г) письменная принад
лежность. Значение (а) -  прямое, значения (б), (в), (г) -  производ
ные (переносные).

2) рубить: а) рассекать (топором); б) разить (холодным оружи
ем); в) валить (деревья); г) добывать (уголь); д) строить (дом из 
бревен); е) говорить, высказываться о чем-либо очень резко, пря
мо. Значения (а), (б), (в), (г), (д) -  прямые, значение (е) -  пере
носное.

От метафор и метонимий языка отличают метафоры и метони
мии речи. Метафоры и метонимии языка -  это производные значе
ния многозначного слова; метафоры и метонимии речи -  это пере
носное употребление слов в речи -  поэтические метафоры и мето
нимии: Море смеялось. (М. Горький);

По ночам жестокая пила у деревьев разгрызает глотки (  М. Иса
ковский).

В речи перенос значения может происходить и по противополож
ности:

Этот храбрец ночью во двор выйти боится (значит, не храбрец, а 
трус);

Умен! Не может решить простой задачи (значит, не умен, а глуп);
Ты мне так помог, что я скоро ко дну пойду (значит, не помог, а 

помешал).
Употребление слов в противоположном значении называется иро

нией. Подчеркнутые выше слова использованы в ироническом смысле.
Слова, употребленные в противоположном значении (ироничес

ком), часто заключаются в кавычки.
Наш «храбрец» опять струаы.
Нет, избавь от твоей «помощи».
Поэтические метафоры, метонимии, ирония повышают эмоцио

нальность литературного произведения.

15. Виды синонимов

Синонимы делятся на эмоциональные и смысловые.
1. Эмоциональные синонимы называют один и тот же предмет (яв

ление), но дают ему разную оценку, т. е. выражают разные чувства 
говорящею. Например:

1) Архитектор —зодчий; оба слова называют человека, по замыслу 
которого возводят здания, но если человека называют зодчим, а не 
архитектором, то тем самым подчеркивают его талантливость, выра
жают чувство восхищения и признательности за его труд; это слово 
придает речи торжественность. Слово архитектор -  нейтральное.



2) Боец -  вояка -  воин; все эти слова называют человека, при
нимающего участие в военных действиях; из них оценочные слова — 
вояка и воин. Вояка — слово ироническое, воин — высокое — самоот
верженно защищающий Родину боец. Слово боец — нейтральное.

3) Скупой — скаредный; первое слово объективно называет отрица
тельное качество, во втором выражении еще и пренебрежение к носи
телю этого качества.

2. Смысловые синонимы называют разные, но сходные по своему 
назначению или проявлению предметы (явления). Например:

1) Изба - хата; оба слова называют предметы одного назначения -  
крестьянские дома. Но каждое слово вызывает в воображении различ
ные образы: или белые глиняные стены под желтой соломенной кры
шей {хаты), или бревенчатые стены под тесовой крышей с резным, 
как кружево, карнизом {изба).

2) Ветер -  буря -  ураган; все три слова обозначают ветер, но 
разной силы: до семи баллов {ветер), в восемь баллов {буря), в две
надцать баллов {ураган).

3) Большой — громадный — огромный — гигантский — исполинский — 
колоссальный; все эти слова объединены общим значением «значитель
ный по величине», отличаются они степенью признака, имеют града
цию (расположены в возрастающем порядке).

4) Шагать — брести; эти синонимы вызывают в воображении 
разные образы: шагать — при ходьбе энергично переставлять ноги, 
брести — едва передвигать, чуть ли не волоча по земле, отяжелевшие 
ноги.

16. Словообразование. Состав слова

1. Образование слов необходимо отличать от образования форм слов. 
Каждое самостоятельное слово русского языка имеет основное веще
ственное значение и определенные грамматические значения. Напри
мер, основное вещественное значение слова лес — «площадь земли, 
заросшая деревьями»; в то же время слово лес имеет и грамматические 
значения: имя существительное, мужского рода, единственного чис
ла, именительного падежа, второго склонения, неодушевленное, на
рицательное.

От слова лес образовались другие слова, например: лесник — «чело
век, охраняющий лес», лесистый — «обильно поросший лесом». Это 
разные слова. Слово лес для связи с другими словами может изме
няться, сохраняя при этом свое вещественное значение, например: 
леса (нет), лесом (любоваться), в лесу (гулять), о лесе (рассказывать). 
Все эти изменения являются не разными словами, а разными форма
ми слова.



2. Предлоги и приставки. Предлог — это вспомогательное слово. 
С другими словами предлог всегда пишется раздельно. Приставка — 
часть слова и поэтому пишется слитно. Предлоги служат для связи 
имени существительного с другими словами в словосочетании или 
предложении. Приставки служат для образования новых слов. Напри
мер: при школе, на дворе — пришкольный, надворный.

17. Значение частей слова

1. Суффиксы имен существительных, обозначающих национальность.
1) Имена существительные, обозначающие национальность или 

называющие жителя определенной страны (республики и т.п.), обра
зуются от названия этой страны при помощи суффиксов, соотноси
тельных в мужском и женском роде:

-ец, -к(а): Судан — суданец, суданка; Испания — испанец, испанка; 
-анец, -анк(а) (-янец, -янк(а)): Перу — перуанец, перуанка; Ита,шя

— итальянец, итальянка;
-ин, -к(а) (-инк(а)): Болгария -  болгарин, болгарка; Грузия -  гру

зин, грузинка;
-инец, -инк(а): Куба — кубинец, кубинка;
-чанин, -чанк(а): Англия — англичанин, англичанка;
2) Некоторые существительные мужского рода с указанным зна

чением образуются без помощи суффиксов, например: Венгр/ия -  
венгр (ж.р. — венгерка); Грец/ия -  грек (ж.р. — гречанка); Монгол/ия -  
монгол (ж.р. —монголка); Узбек/истан —узбек (ж.р. —узбечка).

3) В некоторых существительных встречаются нечастотные суф
фиксы, например: Франц/ия — француз, француженка, Поль/ша — по
ляк, полька.

2. Суффиксы имен существительных, обозначающих людей по их 
отношению к месту жительства.

1) Имена существительные, обозначающие людей, которые жи
вут в определенном месте, образуются от основы наименования этих 
мест при помощи суффиксов, соотносительных в мужском и женском 
роде:

-анин, -янин /  -анк(а), -янк(а): Париж — парижанин, парижанка; 
-чанин /  -чанк(а): Ростов —ростовчанин, ростовчанка;
-ец, -овец /  -ка: Волгоград -  волгоградец, волгоградка;
-инец /  -инк(а): Бак/у — бакинец, бакинка;
-ич /  -ичк(а): Москв/а — москвич, москвичка;
-як /  -ячка: Тул/а — туляк, тулячка;
-ит /  -итк(а): Одесс/а — одессит, одесситка.
При образовании слов на -ич, -чанин от названий ряда городов 

выпадают суффиксы -ск и -к: Том/ск — Томич, Вят/ка — вятич, 
Мин/ск — минчанин.



2) Не все существительные мужского рода имеют соотноситель
ные формы женского рода, например: лондонец, брюсселец. В таких 
случаях используется описательная форма: жительница Лондона, 
Брюсселя.

3) В некоторых случаях название лица по отношению к месту жи
тельства не может быть выражено одним словом и передается словосо
четанием: житель (жительница, жители) Подмосковья, житель (жи
тельница, жители) Осло. (Н.Я. Суржикова. Как делаются слова? М., 
1988).

18. Употребительность морфем в речи

Если говорящий нарушает сложившиеся в языке обычаи, тради
ции словообразования (узус) или закономерности словообразования, 
появляются слова, которых нет в языке. В каких случаях это происхо
дит? Нарушителями законов языка бывают люди, не овладевшие еще 
языком, или люди, прекрасно знающие язык. К числу первых отно
сятся дети, люди, плохо знающие свой родной язык, и иностранцы, 
к числу вторых — лица, очень внимательные к языковой форме и 
стремящиеся как-то ее обновить, освежить, среди них, конечно, в 
первую очередь писатели. У этих нарушителей законов языка разные 
установки, разные цели: первые нарушают закон бессознательно, 
сами того не ведая, вторые сознательно, борясь с властью узуса, 
стремясь освежить язык. Однако характер их нарушений бывает ана
логичен. И те, и другие берут имеющиеся в языке «стройматериалы» 
слова (морфемы), а не придумывают их из головы; индивидуаль
ным, непринятым является только их соединение.



II. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Краткие сведения из орфографии

Правописание гласных

1. Употребление букв э и е

Буква э пишется в начале следующих русских слов: эти, этакий, 
эк, эй, эх и некоторых других.

В иноязычных по происхождению словах:
1) в начале слов э и е пишутся в соответствии с произношением: 

экономия, энергия, этаж и егерь, ересь; э сохраняется после приставки 
и в составе сложного слова (сэкономить, одноэтажный);

2) после согласных пишется е (леди, кашне), кроме слов пэр, мэр, 
сэр и производных от них (мэрия, пэрство), а также некоторых соб
ственных имен: Улан-Удэ, Бэкон, Тэн;

3) после гласной и пишется е: диета, гигиена, но э сохраняется 
после приставки на и: антиэстетический;

4) после остальных гласных пишется преимущественно э: поэзия, 
дуэт, силуэт. В остальных словах употребляется буква е, например: 
проект, траектория.

2. Правописание гласных после шипящих и ц

1) Правописание гласных после шипящих. После шипящих ж, ч, ш, 
щ не пишутся я, ю, э, ы, а пишутся а, у, е, и. Например: жирный, 
чудо, часто, чайка, ширма, щука, щавель, железо.

Исключения: а) жюри, парашют, брошюра и др; б) иностранные 
имена собственные: Жюль, Чюн и др.

2) Правописание и — ы после ц. После ц в корнях слов пишется и: 
циркуль, цирк, цивилизация, цитата.

Исключения: цыган, цыпленок, на цыпочках, цыц (и производные 
от них).

В окончаниях и суффиксах имен существительных и прилагатель
ных после ц пишется ы: борцы, молодцы, бледнолицый, синицын, Лиси
цын.

3) Правописание о — ё после шипящих и ц: после шипящих в корне 
под ударением пишется е (ё) (произносится [о]), если в других фор-



мах этого же слова или в родственных словах пишется е: жёлтый — 
желтеть, шёпот — шептать; пишется о, если такого чередования 
нет: шов, обжора, крыжовник, шорох.

Примечание. Следует различать имена существительные ожог, 
поджог, изжога, в которых пишется о, и глаголы в форме прошед
шего времени ожёг, поджёг, изжёг, где гласный обозначается бук
вой е (ё). В некоторых словах иноязычного происхождения в безу
дарном слоге после шипящих пишется о: шоколад, шофер, шоссе, 
жонглер и др.

В суффиксах после шипящих о пишется только под ударением и то 
лишь в следующих случаях:

1) В суффиксах имен существительных:
-ок - крючок, сверчок, петушок:;
-онк - ручонка, девчонка, книжонка;
-онок — волчонок, медвежонок, зайчонок,
2) В суффиксах имен прилагательных:
-ов - ежовый, парчовый, холщовый;
-он — смешон;
Примечание. Прилагательное дешёвый пишется с ё, так как -ёв- 

является частью корня, а не суффикса.
Во всех остальных суффиксах всех частей речи после шипящих 

независимо от ударения всегда пишется ё -  ночёвка, напряжённость, 
учёный, стажёр.

В окончаниях всех частей речи после шипящих о пишется только под 
ударением — плечо, свечой, ножом, большой.

В фамилиях пишется после шипящих о или ё в соответствии с 
тем, как они записаны в официальных документах (паспорте, свиде
тельстве о рождении), -  Сычов и Сычёв, Лещов и Лещёв.

3. Правописание безударных гласных

В каждом слове, кроме односложных, есть безударная гласная (сле
довательно, в каждом слове можно допустить ошибку в написании 
безударной гласной).

Правила правописания безударных гласных формулируются в за
висимости от того, в какой части слова они находятся.

Надо помнить буквенный состав наиболее употребительных при
ставок: 1) с буквой а: за-, на-, над-, раз-, (рас-) (исключение — 
положение под ударением — розвальни, роспись); 2) с буквой о: до-,
о- (об-), от-, по-, под-, про-, воз- (вое-); 3) с буквой е: без- 
(бес-), пере-, пред-, вне-, пре-; 4) с буквой и: из- (ис-), низ- 
(нис-), при-.

У некоторых приставок буквенный состав зависит от их значения:
1) по- и па-:



а) по- (поход, поговорить, посмертно);
б) па- (пасынок, паводок);

2) про- и пра-:
а) про- (проход, прослойка);
б) пра- (значение давности: прадед, прабабушка, правнук);

3) при- и пре-:
а) при- (приговор, приморье, принести);
б) пре- (предобрый, пресечь, преобразовать).

Надо помнить буквенный состав суффиксов всех частей речи, на
пример: рад-ость, 6eji-u3na, отзыв-чив-ый, талант-лив, вид-е-ть, стро- 
и-тьу направ-о, торжествующ-е.

Надо помнить буквенный состав корней, в которых гласная не 
бывает под ударением ни в одном из родственных слов: тормоз -  
тормозить, тормозной, стакан -  подстаканник.

Любая безударная гласная (в корне, приставке, суффиксе, в слож
ном слове, соединительная), не проверяемая ударением, может быть 
проверена по орфографическому словарю.

Правописание безударных гласных в корне слова. Чтобы не оши
биться в написании безударной гласной, надо изменить корень слова 
так, чтобы на эту гласную падало ударение, и писать следует ту бук
ву, которая слышится под ударением.

Проверить безударную гласную в корне можно следующими спо
собами:

1) Изменить форму данного слова: число, падеж, степень, лицо, 
вид и др.; например: столы —стол, дверей -  дверь, большой —больше, 
даю — дашь, плести — плел, передавать — передать.

2) Подобрать однокоренные слова с непроизводной основой: 
просвещение — свет, роскошный — роскошь.

3) Подобрать однокоренные слова, являющиеся другой частью 
речи: синеть — синий, сожалеть — жалкий.

Правописание слов с непроверяемыми согласными следует запо
минать.

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Надо помнить 
корни, в которых происходит чередование гласных: рос- - раст-, 
ровн—  равн-, зор—  зар-, гор—  гар-, кос—  кас-, лож—  лаг-, 
мок—  мак-, скоч—  скак-, плов—  плав-, бир—  бер-5 дир—  дер-, 
мир—  мер-, пир—  пер-, тир—  тер-.

В корне рос—  раст- -  пишется а перед ст и щ -  растить, расте
ниеу выращивать. В остальных случаях пишется о — росли, водоросль. 
Исключения: ростоКу ростовщик, Ростов, Ростислав, отрасль.

Корень ровн- пишется в словах со значением сделать поверх
ность ровной, гладкой, например: выровнять дорогу, сровнять коч



ки, подровнять челку. Исключение: равнина. В словах с другим значе
нием пишется равн-: равняйсь направо, равные права.

В корне зор- — зар- — под ударением пишется о, в безударном 
положении а -  зори, зорька, зоренька, но зарница. Исключения: 
заревоу зоревать, зорянка.

В корне гор- — гар- — под ударением пишется а, в безударном 
положении — о: загар, угар, но загорел, угорел, гopeJlый.

В корнях кос- — кас-, лож- — лаг- пишется а, если за корнем 
следует суффикс а: касаться, полагать, прилагательное. В других слу
чаях пишется о: прикоснуться, положить.

В корне мок- — мак- пишется о, если слово имеет значение 
«пропускать жидкость» — промокательная бумага, непромокаемый 
плащ. В другом значении пишется а: обмакнуть перо в чернила.

В корне скоч- — скак- пишется а перед к: скакать, перед ч пишется 
о: выскочить, заскочить (исключения: скачок, скачу).

В корне плов- — плав- пишется а во всех случаях, кроме слов 
пловеЦу пловчиха (плавать, поплавок, плавники). Исключения: заплыв, 
плывуны, выплывать.

В корнях с чередованием и — е буква и пишется в том случае, если 
за корнем следует суффикс а. В других положениях пишется е: сти
рать — стереть, запирать —запереть, умирать —умереть, сжигать — 
сжечь, расстилать — расстелю, собирать — соберу, удирать — удеру и 
т.п. Исключения: сочетать, сочетание.

Корневое а может чередоваться с -им-, -ин-, если за ним идет 
суффикс а: начать — начинать, принять — принимать.

4. Правописание гласных в приставках.

1) Чтобы не ошибиться в написании приставок при- и пре-, надо 
учитывать их значение.

I. Приставка пре- указывает на:
а) высшую меру действия или ка
чества (близка по значению к сло
ву очень): пресытиться, преуве- 
личениву презабавный;

б) изменение действия (близка 
к приставке пере- ): преградить, 
прервать.

II. Обычно слова употребляются или только с приставкой при-, 
или только с пре-. Но есть слова, которые могут употребляться и с той 
и с другой приставкой. С разными приставками они резко различают
ся по своему значению:

Приставка при- указывает на:
а) присоединение, приближе
ние, прибавление: приклеить, 
прибегать, пририсовать;
б) неполноту действия: при
тормозить, приглушить;

в) нахождение вблизи чего- 
то: приморье, пригородный.



предать (выдать кого-либо)

претворить (осуществить) 
преклоняться (глубоко уважать) 
преступить (нарушить) 
пребывать (находиться где-либо) 
преемник (продолжатель) 
преходящий (временный)

придать (дать сверх чего-то, 
дополнить) 
притворить (закрыть) 
приклоняться (нагибаться) 
приступить (начать) 
прибывать (приезжать) 
приёмник (устройство, аппарат) 
приходящий (кто приходит)

III. Во многих словах приставки пре- и при- так тесно слились с 
корнем, что их трудно выделить и установить их значение. Написание 
таких слов нужно проверять по словарю.
преследовать
препятствие
преткновение (камень преткно
вения)
превратный (изменчивый, 
неверный)
прельстить (увлекать) 
пренебрежение (неуважение) 
презирать (считать недостойным)

приключение
притязание
присяга
причудливый
приверженец
присутствие
призирать (давать приют, 
заботиться)

IV. Написание слов иноязычного происхождения, начинающихся с 
при-, пре-, также надо проверять по словарю, так как правила напи
сания русских слов с при-, пре- на них не распространяются.

Президиуму президент 
( из латинского, где е есть в 
приставке ргае- (пред-, произн. 
пре-)
премьера (от франц. premier — 
первый)

привилегия (от лат. privilegium - 
исключительное право) 
приоритет (первенство; от лат. 
prior — первый)

2) Приставка пере- пишется с двумя е. Русскую приставку пере- 
не следует смешивать с иноязычной приставкой пери-, которая упот
ребляется только с иноязычными словами: периметр, перископ и др.

5. Правописание гласных в суффиксах

Написание многих суффиксов не требует особых правил. Оно 
легко определяется на слух, например: -арь-, -яр----пахарь, зво
нарь, столяр; -анин-, -янин-| — южанин, северянин. Но есть и та
кие, для написания которы^надо знать правила. Важнейшими из 
них являются:



1. Суффиксы существительных:
а) -ик-, -ек-. Суффикс -ик- пишется, если при изменении 

слова гласный в нем не выпадает: ключик — ключика, дворик — 
дворика. В остальных случаях употребляется суффикс -ек-: замочек — 
замочка, мешочек — мешочка;

б) -инк-, — енк-. Суффикс -инк- употребляется в словах, образо
ванных от слов на -ин(а): соломина — соломинка, бусина — бусинка, 
горошина — горошинка. В других словах пишется -енк-: башня -  башен
ка, сосна — сосенка;

в) -ец-,-иц-. Суффикс -ец- пишется в существительных мужского 
рода, а также в существительных среднего рода, если ударение падает 
на слог после суффикса. Суффикс -иц- пишется в существительных 
женского рода, а также в существительных среднего рода, если ударе
ние предшествует суффиксу. Например: горец, письмецо\ платьице;

г) -ичк-, -ечк-. Суффикс -ичк- встречается в словах, образо
ванных от слов на -иц(а): сестрица -  сестричка, водица -  водичка. 
В остальных случаях пишется -ечк -  ложка —ложечка, бумага — 
бумажечка.

2. Суффиксы прилагательных:
а) -онн-, -енн-. Суффикс -онн- пишется под ударением, в безу

дарном положении — -енн-: конституционный, инвестиционный, об
щественный, существенный,

б) -лив», -чив-. Эти суфиксы пишутся только с -и-. Например: 
сварливый, пугливый, обманчивый, доверчивый;

в) -ив-, -ев-. Суффикс -ив- пишется только под ударением, 
в безударном положении — -ев-: игривый, красивый, полевой, грязе
вой.

3. Суффиксы наречий:
а) -а. В наречиях, образованных с помощью приставок из-, до-, с-, 

пишется суффикс -а (но не -о): изредка, досуха, справа.
б) -о. В наречиях, образованных с помощью приставок в-, за-, на-, 

пишется суффикс -о (но не -а): вправо, насухо, запросто.

6. Правописание и — ы после приставок

После русских приставок, оканчивающихся на согласный, вместо 
и пишется ы согласно произношению, например: искать - подыс
кать, играть — сыграть, итог — подытожить.

Исключение: взимать (но изымать).
Буква и сохраняется:
1) в словах с приставками меж- и сверх-, например: межизда- 

тельский (договор), сверхинтересный;



2) в словах с иноязычными приставками, например: дезинформа
ция, контригра, трансиранский;

3) в словах после русских приставок на гласный, например: иг
рать — доиграть, заиграть, выиграть, переиграть.

Примечание: в сложносокращенных словах после предшествующей 
согласной буква и сохраняется, например: спортинвентарь.

7. Правописание согласных.
Правописание глухих и звонких согласных

1) Правописание глухих и звонких согласных в корне. Чтобы пра
вильно написать сомнительную согласную в корне слова, нужно для 
проверки подобрать другую форму или родственное слово, в кото
рой после сомнительной согласной стояла бы гласная или л, м, н, р: 
лодка — лодочка, молод — молодой, сказка — сказать, мог — могли, 
мок — мокли.

Примечание. Слово свадьба пишется с буквой д (свадебный), хотя 
слово того же корня сватать или сват имеют согласный т; лестница, 
отверстие пишутся с буквой с, несмотря на наличие форм лезу, от
верзать. Написание слов с непроверяемыми согласными определяется 
по словарю. Их надо запоминать.

2. Правописание согласных в приставках. Правила правописания 
приставок в русском языке основываются на разных принципах. 1) В 
соответствии с морфологическим принципом написания согласных в 
приставках над-, об-, от-, под-, пред-, в-, с- на письме не изменя
ются; на письме не отражается оглушение или озвончение соглас
ных: надписать, обмирать, отбежать, подставить, предсказать, спу
стить, сбросить. 2) Приставки на з (без-, воз- (вз-), из-, низ-, чрез- 
(через-), раз-) пишутся в соответствии с фонетическим принципом 
Их правописание отражает произношение: з пишется перед гласными 
и звонкими согласными; с — перед глухими согласными, например: 
бездарный — беспомощный, возмездие — восклицание, издать — истра
тить, низвергнуть — нисходить, разбить — рассмотреть, чрезмерно — 
чересчур.

8. Правописание слов с непроизносимыми 
согласными

В сочетаниях рдц, ста, здн, стл, лнц один из согласных не произ
носится. Для проверки правописания слова с непроизносимыми со
гласными необходимо подобрать такое родственное слово, в котором 
бы этот согласный звучал отчетливо, например: в слове сердце не 
произносится д, но в родственном слове сердечный буква эта ясно 
слышится. Следовательно д надо писать и в слове сердце.



Нельзя вставлять лишних букв, которых нет в проверочном слове, 
например: вкусный (вкус), словесный (словеса).

Запомните написание слов: лестница (но: лесенка), блеснуть (но: 
блестеть), яства (кушанья; от старинного русского слова ясти), ро
весник, сверстник, ресницы.

9. Правописание слов с двойными согласными

1) В корнях русских слов употребляются лишь двойные согласные 
сс и жж. Таких слов немного.

Буквы сс пишутся в слове ссора и образованных от него родствен
ных словах, например: поссорить, поссориться; также в словах Россия, 
российский, Белоруссия (но: Русь, белорус).

Буквы жж пишутся в словах вожжи, дрожжи, жужжать, можже
вельник и образованных от них родственных словах, например: ж>>ж- 
жание, можжевеловый. Буквы жж пишутся также в словах и формах, 
образованных от глагола же*/б (жгут), например: жжение, сожжение, 
жжешь, жжет, сожжет.

2) Двойные согласные в русских словах пишутся на стыке при
ставки и корня, если приставка кончается, а корень начинается одной 
и той же согласной, например: поддержать, оттеснить, бесспорный, 
ссыпать.

Примечание. С буквами сс пишутся слова, образованные от корня 
-счит- при помощи приставки рас-, например: рассчитать, рассчиты
вать, рассчитаться. Слова с той же приставкой и корнем -чет- пи
шутся с одним с, например: расчет, расчепыивый (но: бессчетный, от 
без счета).

3) Двойные согласные (нн и сс) пишутся при сочетании корня и 
суффикса, если корень кончается, а суффикс начинается согласной н 
или с: длинный (длина), матросский (матрос).

Примечание. Двойные согласные могут встречаться в суффиксах. 
Эти случаи рассматриваются в правописании различных частей речи.

Двойное с пишется также в глаголах прошедшего времени при 
сочетании основ на с с возвратной частицей -ся: спасся, несся.

4) Большинство двойных согласных встречаются в иноязычных 
словах, например: апелляция, интеллигент, оккупант. Но среди иноя
зычных слов много и таких, в которых двойные согласные не пишут
ся, например: пьеса, коридор, галерея, дифирамб. Поэтому слова с двой
ными согласными, как и слова с другими непроверяемыми написани
ями, надо запоминать.

5) В словах, образованных от основ, оканчивающихся на две оди
наковые согласные, двойные согласные перед суффиксом часто со
храняются: группа — группка, балл -  пятибалльный, либретто — либ
реттист.



Но: кристальный (хотя кристалл), финка (хотя финн), колонка (хотя 
колонна), пятитонка (хотя тонна), оперетка (хотя оперетта).

6) В первой части сложносокращенных слов, основа которых окан
чивается на двойной согласный, пишется только одна согласная, на
пример: групорг (групповой организатор), грамзапись (граммофонная 
запись), корпункт (корреспондентский пункт).

Употребление букв ь и ъ 
10. Буква ь при обозначении мягкости согласных

Для обозначения мягкости согласных (кроме шипящих) буква ь 
пишется:

1) на конце слова (в том числе в неопределенной форме глагола и 
в повелительном наклонении), например: пень, моль, конь, просить, 
брось; ь сохраняется перед -ся и -те, например: исправь — исправься, 
исправьте;

2) в середине слова: а) после мягкого л, стоящего перед любым 
согласным (твердым или мягким), например: пальма, сельдь, льстить;
б) после мягкого согласного, стоящего перед твердым согласным, 
например: усадьба, письмо, просьба; в) после мягкого согласного, сто
ящего перед мягкими г, к, б, м, например: серьги (ср. серьга), пеньки 
(ср. пенька), (на) свадьбе (ср. свадьба).

Примечание. В остальных случаях ь в середине слова для обозначе
ния мягкости согласных не пишется, например: мостик, песня, доб
лесть.

Следует запомнить, что ь не пишется в сочетаниях чк, чн, нч, тц, 
рщ, щн, например: печка, печник, нянчить (хотя нянька), каменщик 
сборщик, мощный.

Буква ь пишется также в следующих случаях:
1) в сложных числительных, образованных от числительных: пять, 

шесть, семь, восемь, девять, в которых склоняются обе части пятьдесят, 
восемьдесят, шестьсот, семьсот, но пятнадцать, шестнадцать и т.д.

2) в творительном падеже множественного числа некоторых суще
ствительных и числительных, например: детьми, людьми, четырьмя.

11. Буква 6 после шипящих

После шипящих ж, ч, ш, щ буква ь пишется:
а) на конце существительных женского рода в именительном и 

винительном падежах единственного числа: ночь, вещь, рожь, речь;
б) в глагольных окончаниях второго лица единственного числа, 

настоящего будущего времени после конечного ш: ведешь, плетешь, 
несешь; в неопределенной форме глагола на -чь: увлечь, беречь;



в) в наречиях: навзничь, прочь, вскачь, настежь, за исключением: 
.уж, замуж, невтерпеж;

г) в частицах: вишь, лишь, ишь.
Буква ь не пишется после шипящих в окончаниях существитель

ных: а) мужского рода {муж, ключ, шалаш) и б) женского и среднего 
рода в родительном падеже множественного числа {рощ, дач, задач).

12. Разделительный ь н ъ

1) Разделительный ъ пишется перед буквами е, ё, ю, я: а) после 
приставок (в том числе и иноязычных аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, 
кон-, контр-, об-, суб-, транс-), оканчивающихся на согласную, 
например: въезд, объявление, сверхъестественный, адъютант, инъек
ция, объект, субъект; б) в сложных словах после числительных двух- 
, трех-, четырех-, например: трехъярусный, двухъязычный, а также в 
иноязычных словах после первой части сложного слова, например: 
трансъевропейский. Примечание: ъ не пишется перед а, о, у, э (саги
тировать, подоконник, суметь), а также в сложносокращенных сло
вах {детясли).

2) Разделительный ь пишется: а) перед буквами е, ё, и, ю, я, 
внутри слова (не после приставок): судья, ружье, ничья, воробьиный, 
вьюга; б) в некоторых иноязычных словах перед о: батальон, бульон, 
павильон.

13. Слог. Деление на слоги

Слогом называется часть слова, которая произносится одним толч
ком выдыхаемого воздуха из легких и в которой есть только один 
гласный звук, например: край-ний, а-у-ди-то-ри-я, сту-дент, мо-я.

В слове может быть один слог или несколько. В каждом слоге всегда 
только один гласный, согласных же может не быть совсем, может 
быть несколько.

В разных языках существуют разные законы деления слов на слоги. 
В русском языке действуют законы:

1) один согласный, который находится между двумя гласными, 
составляет единый слог со следующим гласным, например: у-бе-жа- 
ли, зе-ле-на-я;

2) несколько шумных согласных между двумя гласными составля
ют единый слог со следующим гласным, например: ска-зка, спуст и
вшись, ко-шка, се-стра;

3) если между гласными находится сочетание нескольких соглас
ных, из которых первый сонорный, то этот сонорный относится к 
предыдущему слогу, а все остальные согласные -  к последующему, 
например: у-чи-тель-ский, та-лан-тли-во, жен-ствен-но;



4) если между гласными находятся два сонорных, то первый от
носится к предыдущему слогу, а второй — к последующему: вол-на, 
кор-митъ, семь-я ([ja]).

14. Правила переноса

Если слово не умещается на строке, то часть его переносят на 
другую строку. Основные правила переноса сводятся к следующему:

1) слово переносится по слогам: го-род, зем-ля, ро-ди-на;
2) при стечении согласных перенос свободный: ве-сна и вес-на, 

се-стра и сест-ра;
3) одну букву не оставляют на строке и не переносят на другую: 

яр-кий (а не «я-ркий»), мол-ния (а не «молни-я»);
4) буквы й, ы, ъ, ь нельзя отделять от предшествующих букв и 

переносить первыми на другую строку: ра-зыскать или разыс-кать (а 
не «раз-ыскать»); чай-ка, боль-шой, подъ-езд\

5) односложные приставки и корни нельзя разбивать переносом: 
раз-бить (а не «ра-збить»), под-ходить (а не «по-дхо-дить»), раз-вя- 
зать (а не «ра-звязать»), при-слать (а не «прис-лать»);

6) две одинаковые согласные буквы при переносе разбиваются: 
мас-са, жуж-жатъ, камен-ный;

7) при переносе сложных слов нельзя оставлять в конце строки 
начальную часть второй основы, если эта часть не составляет слога: 
пятиграм-мовый или пяти-граммовый (а не «пятиг-раммовый»);

8) все слова переносятся по слогам с учетом благозвучия разрыва
емых частей.

Правописание некоторых суффиксов 
имен существительных и прилагательных 

15. Правописание суффиксов имен существительных

1) -чик-, -щик-. В существительных, являющихся названиями лю
дей по роду занятий или действий, после букв д, т, ц, с, ж пишется 
-чик: переводник, летник, смазник, переписник, перебежник.

В других случаях употребляется -щик-: каменщик, наборщик, пиль
щик. Перед суффиксами -чик-, -щик- после л всегда пишется ь: кро
вельщик, пальчик, курильщик.

2) -оньк-, -еньк-, -иньк-. В существительных женского роца после 
твердых согласны* пишется суффикс -оньк-: береза ~~ березонька, поло
са — полосонька; после мягких согласных, шипящих и гласных пишет
ся суффикс -еньк-: тетя — тетенька, дочь — доченька, Зоя — Зоень
ка. Суффиксы -аньк-, -иньк- (-ыньк-) в современном литературном



языке не употребляются (формы лисанька, Марусинъка, полосынька 
встречаются в произведениях писателей прошлого и в фольклоре)/ 
Исключения: баиньки, заинька, паинька.

3) -ишк- (-ышк-), -ушк- (-юшк-). В существительных среднего 
рода пишется суффикс -ышк-: гнездышко, солнышко и -юшк-, если 
основа оканчивается на мягкие согласные: горе — горюшко, поле — 
полюшко. В существительных мужского и женского рода пишется суф
фикс -ушк- (-юшк-): соловушка, соседушка, коровушка. В некоторых 
существительных мужского рода после мягких согласных пишется суф
фикс -ишк-: сынишка, братишка.

Исключения: колышек, воробышек, клинышек, камешек (в разговор
ной, народной речи также воробушек, камушек).

Одушевленные имена существительные мужского и женского рода 
после этих суффиксов в именительном падеже единственного числа 
имеют окончание -а (головушка, сынишка). Неодушевленные существи
тельные мужского и среднего рода — окончание -о (полюшко, горо
дишко).

16. Правописание суффиксов имен прилагательных 
-енск-, -инск-, -к-, -ск-

1. -инск-, -енск-. В прилагательных, образованных от существитель
ных на -а (-я), от которых возможна форма притяжательного прила
гательного на -ий или от географических названий и фамилий с тем 
же суффиксом пишется -инский (а не -енский): сестринский (сестрин), 
бесединский (Беседин).

Суффикс -инск- пишется в прилагательных, образованных от гео
графических наименований на -а (-я) или -и (-ы): ялтинский (Ялта), 
сочинский (Сочи), хивинский (Хива). В остальных случаях пишется 
-енск-: керченский (Керчь).

2. -к-, -ск-. 1) Чтобы различить написание этих суффиксов надо по
мнить, что -к- употребляется в следующих случаях:

а) у прилагательных, имеющих краткую форму на -ок: низок — 
низкий, узок — узкий;

б) у прилагательных, образованных от существительных с основой 
на ц: молодец — молодецкий, немец -  немецкий;

в) у прилагательных, образованных от существительных с осно
вой на к и на ч: ткач — ткацкий, рыбак — рыбацкий, причем кич 
чередуются с ц.

Во всех остальных случаях пишется суффикс -ск-: город -  го
родской, Ташкент — ташкентский. Этот же суффикс пишется в 
прилагательных, которые сохраняют кич основы: узбек —узбекский, 
таджик — таджикский.



Если основа оканчивается на сс, то перед суффиксом -ск- одна с 
опускается: Одесса — одесский.

2) Перед суффиксом -ск- пишется ь в следующих случаях:
а) после буквы л — Урал — уральский;
б) в прилагательных, образованных от названий месяцев с окон

чанием на ь: июнь — июньский, июль — июльский, кроме январь — 
январский. Во всех остальных случаях перед -ск- не пишется ь: бога
тырь — богатырский, конь — конский.

17. Правописание н и нн в словах 
разных частей речи

1. В именах прилагательных и причастиях пишется двойное н в 
следующих случаях:

1) В прилагательных, образованных при помощи суффикса -н- от 
имен существительных с основой на -н (длинный, сонный), а также от 
имен существительных среднего рода на -мя (семенной, именной).

2) В именах прилагательных с суффиксом -онн-, образованных от 
имен существительных: экскурсионный, квалификационный.

В прилагательных, образованных от имен существительных при 
помощи суффикса -енн-: искусственный, родственный.

Исключения: ветреный, однако с приставками — два н: безветрен
ный, подветренный.

3) В причастиях и отглагольных прилагательных на -ованный, - 
ёванный: организованный, квалифицированный.

Исключения: жеваный, кованый (в них ов и ев входят в состав 
корня).

4) В отдельных прилагательных, образованных от глаголов без при
ставок или с отрицанием не (желанный, священный, невиданный).

В прилагательных, образованных от глаголов совершенного вида и 
от глаголов с приставками: обиженный, отчаянный.

5) В кратких прилагательных, образованных от полных, имеющих 
два н: искренна, туманна, родственна.

6) В полных страдательных причастиях прошедшего времени: (чи
танный, купленный, ycwiembiu). Причастие обычно имеет приставку или 
пояснительные слова в предложении: замороженный, сличенный, писан
ная маслом картина.

2. С одним н пишутся:
1) Бесприставочные прилагательные, образованные от глаголов 

несовершенного вида: деланый, званый, ломаный.
2) Краткие страдательные причастия прошедшего времени (в от

личие от кратких прилагательных): поле засеяно, дом построен, рука 
сломана.



3) Прилагательные, образованные от существительных при помо
щи суффиксов -ан-, -ян-, -ин-: кожаный, серебряный, утиный.

Исключения: деревянный, оловянный, стеклянный.
Примечание. Следует различать прилагательные с суффиксом -ин- и 

прилагательные, имеющие два суффикса -ин- и -н-: лебединый, холст- 
ин-н-ый.

4) В наречиях, образованных от прилагательных с нн, пишется 
два н: искусственный — искусственно, легкомысленный — легкомыс
ленно.

Примечание. Не следует смешивать эти наречия с краткими прича
стиями среднего рода единственного числа, которые пишутся с одним 
н в суффиксе, например: озеро взволновано -ученик отвечал быстро и 
взволнованно.

В наречиях, образованных от прилагательных с суффиксом -н-, со
храняется одно н: путаный ответ — путано отвечал, роскошная жизнь — 
живет роскошно.

5) Существительные, образованные от прилагательных или при
частий с двумя н, сохраняют двойное н: воспитанник от воспитанный, 
болезненность от болезненный, общественность от общественный, гу
манность от гуманный. Существительные, образованные от прилага
тельных, имеющих одно н, а также от глагольных основ без приста
вок, пишутся с одним н: путник -  путаный, гостиница — гостиный, 
тушенка — тушеный.

Исключение. Пишутся с одним н, хотя образованы от глаголов с 
приставкой, существительные выученик (но выученный), приданое 
(но приданный), смышленость (от смышленый, но осмысленность).

18. Правописание сложных слов

1. Сложные слова с соединительной гласной. В качестве соедини
тельной гласной в сложных словах обычно выступают гласные о или 
е: однообразный, землетрясение, баснописец.

Примечание. В словах с первой частью авиа- сохраняется -а: авиаба
за, авиаконструктор.

2. Сложные слова без соединительной гласной. Без соединительной 
гласной образованы:

1) Сложные слова (существительные, прилагательные, порядко
вые числительные, наречия), в первой части которых выступают 
количественные числительные (кроме один, тысяча) в форме роди
тельного падежа: пятилетка, пятикратно, семичасовой, (но: тысяче
летие, одноклассник).

Числительные девяносто, сто при образовании сложных форм со
храняют форму именительного падежа: стодневный, девяностолет
ний.



2) Сложные слова, в которых в роли первой части выступает це
лое слово: времяисчисление у вертишейка, сорвиголова, сумасшедший.

3) Все виды сложносокращенных слов: автотракторный, профком.

19. Правописание сложных имен существительных

Сложные имена существительные могут писаться слитно и через 
дефис:

1. Слитно пишутся:
а) сложные имена существительные, образованные с помощью 

соединительных гласных, а также все образования с иноязычными 
элементами аэро-, авиа-, авто-, вело-, кино-, зоо-, фото-, стерео-, 
метео-, электро-, гидро-, агро-, био-, микро-, макро-, нео-, псевдо-:
агротехника, гидросамолет, зоопарк, авиамотор, фотоснимок;

б) сложные существительные, второй частью которых является 
-град, -город: Белград, Белгород, Новгород, Калининград;

в) сложные существительные с глагольной основой на -и в пер
вой части: вертишейка, сорвиголова, держиморда.

2. Через дефис пишутся:
а) сложные существительные, имеющие значение одного слова и 

составленные из двух самостоятельно употребляющихся существитель
ных: жар-птица, кафе-ресторан, премьер-министр, киловатт-час, рыба- 
пила, Москва-река;

б) сложные существительные, обозначающие политические партии 
и направления, а также их сторонников: социал-демократия, соцись!- 
демократ;

в) сложные существительные, обозначающие промежуточные сто
роны света: северо-восток, норд-ист, юго-запад,

г) слова, в первую часть которых входят иноязычные элементы 
вице-, лейб-, обер-, экс-, штаб-, унтер-: вице-адмирал, лейб-медик, 
унтер-офицер, экс-чемпион, штаб-квартира;

д) слова, представляющие собой двойные фамилии, названия го
родов, рек и другие географические названия: Римский-Корсаков, Со
ловьев-Седой, Ростов-на-Дону, Нью-Йорк, Австро-Венгрия, Эльзас-Jla- 
тарингия и др.;

д) слова, являющиеся названиями растений: иван-да-марья, иван- 
чай и др.

3. Слово половина, употребляющееся в составе сложного существи
тельного в сокращенной форме пол-, пишется через дефис в трех 
случаях:

а) если стоит перед именем собственным (пол-Европы, пол-Киева);



б) если следующее слово начинается с гласной буквы (пол-ябло
ка, пол-огорода, пол-арбуза)',

в) если слово начинается с согласного л (пол-лимона, пол-литра).
В остальных случаях пол- пишется слитно: полгода, полметра, пол

города.
Слова, которые начинаются с полу- всегда пишутся слитно.

20. Правописание сложных имен прилагательных

Сложные имена прилагательные пишутся как слитно, так и через 
дефис.

1. Слитно пишутся:
а) сложные имена прилагательные, образованные от слитно пи

шущихся имен существительных: земледелие -  земледельческий, авто
транспорт — автотранспортный',

б) сложные имена прилагательные, образованные из сочетаний 
слов, в которых одно слово по своему значению подчинено другому: 
железнодорожный (железная дорога), народнохозяйственный (народ
ное хозяйство);

в) прилагательные, образованные из наречия и прилагательного 
(или причастия), обозначающие единое понятие (часто терминологи
ческое): крупноблочный, мелкозернистый, вышестоящий, нижеподпи
савшийся.

Слитно пишутся сложные прилагательные и причастия, первой 
частью которых является наречие, если какая-либо часть сложного 
слова отдельно не употребляется: быстротечный (слова течный нет), 
малосольный (слова сольный нет).

Одно и то же наречие может писаться с прилагательными (или 
причастиями) слитно или раздельно в зависимости от функции 
его в предложении: скоропортящиеся продукты -  продукты, ско
ро портящиеся в теплом помещении (в первом случае наречие не 
ударное, во втором — на наречие падает такое же ударение, как на 
прилагательное);

г) прилагательные, первым элементом которых является числи
тельное: стокилометровый, пятитонный, десятиградусный.

2. Через дефис пишутся:
а) сложные прилагательные, образованные от имен существитель

ных, пишущихся через дефис: северо-западный (северо-запад), северо- 
восточный (северо-восток)',

б) прилагательные, образованные от двух и более основ, обозна
чающих равноправные понятия: осенне-зимний, сине-бело-зеленый флаг, 
русско-немецкий словарь;



в) прилагательные, обозначающие качество с дополнительным 
оттенком: кисло-сладкий, ярко-лиловый, синевато-серый;

г) прилагательные, являющиеся собственными географическими 
или административными названиями и начинающиеся с основ вос- 
точно-, западно-, северо-, южно- (юго-): Восточно-Сибирское плоско
горье, Южно-Африканский Союз, Восточно-Китайское море, в нари
цательном значении эти прилагательные пишутся слитно: восточно- 
китайская трасса, восточносибирские ветры;

д) прилагательные, образованные из сочетания прилагательного и 
существительного с перестановкой элементов: научно-медицинский (ме
дицинская наука), литературно-художественный (художественная ли
тература).



ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Образцы описания функциональных стилей

Научный стиль (один из книжных стилей)
1. Сфера применения: используется в научных трудах и выступле

ниях на научные темы (лекциях, докладах и т.д.).
2. Задачи: сообщить общие существенные признаки предмета; объяс

нить причины явлений.
3. Стилевые черты. Высказывание обычно бывает:
-  обобщенно-отвлеченным (говорится о березе вообще как о поро

де дерева);
-  подчеркнуто-логичным;
-  доказательным.
4. Языковые средства:
-  слова нейтральные и книжные с обобщенным и отвлеченным 

значением: знание, движение, потребность и пр;
-  научные термины (среди них много интернациональных слов): 

суффикс, прилагательное, функция, коэффициент, элемент;
-  глаголы в форме третьего лица настоящего времени со значени

ем постоянного вневременного действия: рыбы дышат жабрами;
-  распространенные повествовательные предложения;
-  сказуемое часто выражено существительным или прилагательным.

Официально-деловой стиль (один из книжных стилей)
1. Сфера применения: используется в деловых бумагах, инструкци

ях, законодательных документах.
2. Задачи: сообщить сведения, имеющие практическое значение для 

всех; дать точные указания.
3. Стилевые черты. Высказывание обычно бывает:
-  официальным (строгим);
-  точным;
-  бесстрастным.
4. Языковые средства:
-  книжные, официальные слова и выражения: электропоезд (не 

электричка!), принять решение, лесонасаждения, зерновые культуры, 
атмосферные осадки и пр.

-  распространенные повествовательные предложения;
-  сказуемое часто выражено существительным или прилагательным.



Публицистический стиль (один из книжных стилей)
1. Сфера применения: используется в газетах, журналах, в выступ

лениях на собраниях.
2. Задачи: воздействовать на массы, сформировать у людей пра

вильное отношение к общественным вопросам.
3. Стилевые черты. Высказывание обычно бывает:
-  эмоциональным;
-  призывным.
4. Языковые средства:
-  предложения побудительные, восклицательные;
-  риторические вопросы;
-  распространенные обращения;
-  повторы.

Художественный стиль (один из книжных стилей)
1. Сфера применения: используется в художественных произведениях.
2. Задачи: нарисовать живую картину, изобразить то, о чем рассказы

вается; передать читателю чувства (эмоции), которые испытывает автор.
3. Стилевые черты. Высказывание обычно бывает:
-  конкретным (описывается именно эта береза, а не береза вообще);
-  образным (живым, выразительным);
-  эмоциональным.
4. Языковые средства:
-  конкретные слова: не птицы, а грачи, скворцы, ласточки, синицы 

и т.д.;
-  слова в переносном значении: море огней; спит земля;
-  эмоционально-оценочные слова: а) с уменьшительно-ласкатель

ными суффиксами: березка, ключик, звездочка, серенький; б) с суф
фиксами -оват- (-еват-): сладковатый, синеватый;

-  глаголы настоящего времени вместо прошедшего (Ходил я за 
грибами; вдруг вижу...);

-  предложения вопросительные, побудительные;
-  предложения восклицательные;
-  предложения с однородными членами.

Разговорный стиль
1. Сфера применения: используется в непринужденных беседах обыч

но со знакомыми людьми.
2. Задача: общение.
3. Стилевые черты. Высказывание обычно бывает:
-  непринужденным;
-  свободным в выборе слов и предложений;
-  передается отношение автора к предмету речи и собеседнику.



4. Языковые средства:
— разговорные, непринужденные слова: вымахал (вырос), элект

ричка (электропоезд) и т.п;
— эмоционально-оценочные слова: а) с уменьшительно-ласкатель

ными суффиксами: березка, звездочка, серенький, ключик; б) с суффик
сами неполного качества -оват- (-еват-): сладковатый, синеватый;

— глаголы совершенного вида с приставкой за- со значением нача
ла действия (запел вместо начал петь);

— предложения различные по цели высказывания: вопросительные 
и побудительные;

— восклицательные предложения;
— обращения;
— прямая речь.

I I . Фонетический разбор.
Порядок разбора:
1. Количество звуков и букв.
2. Слоги (разбить слово на слоги и указать их количество).
3. Место ударения.
4. Гласные звуки: ударные и безударные, какими буквами обозначены.
Согласные звуки: звонкие (указать сонорные, если есть) и глу

хие, твердые и мягкие, какими буквами обозначены.

I I I . Разбор слов по составу.
Порядок разбора:
1. Окончание, его значение (отметить нулевое окончание).
2. Основа.
3. Корень (подобрать примеры родственных слов).
4. Суффикс (суффиксы); назвать их; образовать слова с данными 

суффиксами.
Приставка (приставки); назвать их; образовать слова с данными 

приставками.
Условные обозначения морфемного состава слова: подснежника, 

предполагает}.

IV. Словообразовательный разбор слова.
Порядок разбора:
1. Основа слова, ее характер (производная или непроизводная, из 

каких морфем состоит).
2. Производящая основа (слово); суффикс или приставка (или то и 

другое вместе), с помощью которых образовалось слово.
3. Способ словообразования.

-----1
непогода <— погода, перелесок <- лес.
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