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Наука о языке и ее основные 
разделы

Изучением языка занимается специаль-
ная наука — языкознание, или лингвистика 
(франц. linguistigue, от лат. lingua — язык).

Язык — слаженная система, части которой 
тесно связаны между собой. Эти отношения 
в общих чертах можно представить следую-
щим образом: более элементарные языковые 
единицы служат для образования единиц более 
сложных. Благодаря такому строению языко-
вой системы можно с помощью сравнительно 
небольшого количества языковых единиц вы-
разить все, что нам известно об окружающей 
действительности. 

Одинаковые по сложности языковые единицы 
изучаются в определенных разделах языкозна-
ния: звуки речи изучает фонетика; значимые 
части слов — морфемика; способы словообра-
зования — словообразование; слова с точки 
зрения их значения и употребления — лекси-
кология; устойчивые сочетания слов — фразе-
ология; слова как части речи и их граммати-
ческие формы — морфология; словосочетания, 
простые и сложные предложения — синтак-
сис; правила и особенности построения тек-
стов — текстология. Кроме этих разделов на-
уки о языке, есть также разделы, в которых 
устанавливаются: соответствия между звука-
ми и буквами — графика; правила написания 
слов — орфография; правила произношения 
слов — орфоэпия; правила расстановки знаков 
препинания — пунктуация.

Выдающиеся отечественные 
лингвисты

Востоков Александр Христофорович (1781–
1864) — известный русский филолог, академик 
Петербургской академии наук, поэт. Трудил-
ся над изучением памятников древнерусской 
и славянской письменности, над созданием 
учебных книг по русскому языку. Автор кни-
ги «Опыт русского стихосложения», высоко 
ценимой А. С. Пушкиным.

Даль Владимир Иванович (1801–1872) — за-
мечательный русский лексикограф, диалекто-
лог, географ, этнограф, естествоиспытатель, 
писатель и врач, член-корреспондент Петер-
бургской академии наук (1838). Его «Толковый 

словарь живого великорусского языка» в 4 т. 
(1861–1862) охватывает как лексику литера-
турного языка, так и различные диалекты. 
Из 200 000 включенных в словарь слов более 
половины составляет литературная лексика, 
а около 80 000 — диалектные слова, запи-
санные Далем в различных районах России. 
В качестве иллюстративного материала словарь 
содержит большое количество фразеологизмов, 
пословиц, поговорок; толкования в значитель-
ной степени основываются на этнографическом 
и даже энциклопедическом материале. Сло-
варь Даля имел огромное значение для своего 
времени и продолжает играть важную роль 
в наши дни. За словарем, не раз бывшим объ-
ектом научной критики, закрепился статус 
сокровищницы «живого слова» и высшего 
авторитета в вопросах «подлинно народного» 
словоупотребления. Второй шедевр, вышедший 
из-под пера Даля — книга «Пословицы рус-
ского народа», содержащая огромный факти-
ческий материал и построенная на принципах, 
предвосхитивших будущие методы паремио-
логии — науки о пословицах, загадках и по-
говорках. 

Потебня Александр Афанасьевич (1835–
1891) — филолог-славист, член-корреспондент 
Петербургской академии наук (1875), литера-
туровед, философ, первый крупный теоретик 
лингвистики в России. Основатель харьковской 
лингвистической школы. Развивал психологи-
ческое направление в российском языкознании, 
изучал (в основном на русском и славянском 
материале) соотношение мышления и языка, 
исторические изменения в мышлении народа. 
Одним из первых в России изучал проблемы 
поэтического языка в связи с мышлением, 
рассматривал искусство как особый способ по-
знания мира. Комментировал «Слово о полку 
Игореве». 

Фортунатов Филипп Федорович (1848–
1914) — выдающийся русский языковед, ака-
демик Петербургской академии наук (1902), 
один из наиболее значительных лингвистов 
дореволюционной России. Основоположник 
формально-лингвистического направления 
в исследовании языка, основатель московской 
лингвистической школы. Наследие Фортуна-
това можно разделить на индоевропейские ис-
следования и исследования по общей теории 
грамматики. Большое внимание уделял теории 
правописания, внес большой вклад в подго-
товку реформы русской орфографии, осущест-
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вленной после его смерти. Нередко несколько 
слов в трудах этого ученого порождало новые 
научные поиски, продолжающиеся и в наши 
дни. Его учениками являются А. А. Шахматов, 
Д. Н. Ушаков и др.

Шахматов Алексей Александрович (1864–
1920) — лингвист, текстолог, историк древних 
славянских литератур и языков, организатор 
науки, академик Петербургской академии 
наук (1894), действительный член Император-
ской академии наук (1899), ученик Ф. Ф. Фор-
тунатова. Еще в студенческие годы занялся 
исследованиями древнерусских рукописей, 
их научным описанием и подготовкой к пу-
бликации. Его работы того периода до сих пор 
остаются образцом научных изысканий. В 29 
лет защитил диссертацию и стал самым моло-
дым в истории русской филологии академиком. 
Ему принадлежит множество открытий в обла-
сти истории и диалектологии русского и других 
славянских языков. Участвовал в работе Комис-
сии по выработке проекта реформы орфографии, 
утвержденной в 1918 г. Последний период дея-
тельности ученого связан с изучением русско-
го синтаксиса и построением общей синтакси-
ческой теории. Он увенчался научным трудом 
«Синтаксис русского языка» (1925–1927), кото-
рый был издан уже после смерти ученого. Науч-
ные изыскания академика Шахматова оказали 
огромное влияние на все последующее развитие 
синтаксической теории в России.

Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942) — 
русский филолог, член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР, ученик Ф. Ф. Фортунатова. 
Один из авторов и главный редактор знаме-
нитого 4-томного «Толкового словаря русско-
го языка», содержащего более 90 тыс. слов 
(1935–1940). Кроме того, ему принадлежат 
работы по общему языкознанию, диалектоло-
гии, орфографии, орфоэпии, истории русско-
го языка. Подготовленный им в соавторстве 
с С. Е. Крючковым «Орфографический словарь 
русского языка» выдержал более тридцати 
изданий. Ушаков был активным участником 
подготовки проекта орфографической реформы 
1917–1918 гг. 

Виноградов Виктор Владимирович (1895–
1969) — выдающийся русский филолог, язы-
ковед, литературовед, академик Академии 
наук СССР (1946). Ученик А. А. Шахмато-
ва и Л. В. Щербы. Автор трудов по истории 
русского языка, грамматике, лексике, языку 
и стилю русских писателей, текстологии, лек-
сикографии и историографии. Член Главной 
редакции 2-го издания Большой советской 
энциклопедии. Принимал участие в составле-
нии «Толкового словаря русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова, в редактировании 
академических словарей: 17-томного «Словаря 
современного русского литературного языка» 
и 4-томного «Словаря русского языка». Руко-
водил работой по составлению «Словаря языка 
Пушкина». Был членом многих иностранных 
академий, председателем Советского комитета 
славистов (с 1957), президентом Международ-
ной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы (МАПРЯЛ). 

Щерба Лев Владимирович (1880–1944) — 
крупнейший русский языковед. Трудился в об-
ласти фонетики, лексикологии и лексико-
графии. Его труды известны каждому 
лингвисту и до сих пор остаются актуальными. 
Придуманная им фраза «Глокая куздра штеко 
будланула бокра и кудрячит бокрёнка» помога-
ет раскрыть грамматические законы русского 
языка. 

Ожегов Сергей Иванович (1900–1964) — 
выдающийся русский языковед, лексикограф 
и лексиколог, историк литературного языка, 
основатель нового направления в русистике — 
теории и практики культуры русской речи, 
доктор филологических наук. Им создан «Сло-
варь рус ского языка» (1949), выдержавший 
более 20 изданий. (С 1992 года этот перера-
ботанный и дополненный словарь называется 
«Толковый словарь русского языка», вторым 
автором которого указана Н. Ю. Шведова). 
Ученик В. В. Виноградова и Л. В. Щербы. 
Главный редактор серийного академического 
издания «Вопросы культуры речи». 

Розенталь Дитмар Эльяшевич (1900–1994) — 
известный лингвист, автор многочисленных 
трудов по русскому языку, профессор, заведу-
ющий кафедрой стилистики русского языка 
факультета журналистики МГУ (1962–1986), 
руководитель дикторской группы телевидения 
и радио СССР. Родоначальник практической 
стилистики, один из ведущих разработчиков 
и истолкователей правил современной рус-
ской орфографии. Автор более 150 учебников, 
справочников, словарей, пособий и научно-по-
пулярных книг по русскому языку (культура 
речи, стилистика, орфография, лингводидак-
тика и пр.). 

Лексикография — 1. Наука о  составлении словарей. 2. Процесс 
описания лексики языка через составление словарей. 3. Сово-
купность всех существующих словарей русского языка.

Аванесов Рубен Иванович (1902–1982) — 
российский языковед, один из основателей 
московской фонологической школы, член-кор-
респондент Академии наук СССР, профессор 
МГУ, почетный доктор Варшавского универ-
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ситета. Был активным участником, а затем 
и руководителем многочисленных диалекто-
логических экспедиций, возглавлял грандиоз-
ную работу по сбору сведений о русских гово-
рах и созданию «Диалектологического атласа 
русского языка». Вместе с другими видными 
учеными-лингвистами разработал теорию фо-
нем, на которой основана концепция фонети-
ки и фонологии Московской фонологической 
школы. Внес огромный вклад в теорию русской 
орфоэпии (крупнейший труд «Русское литера-
турное произношение» (1950), выдержавший 
6 изданий). Основные труды ученого посвяще-
ны русской  диалектологии, истории русского 
языка, фонетике, фонологии, орфоэпии и ор-
фографии. 

Словари русского языка

Лексическое богатство русского языка тру-
дами ученых-языковедов собирается в много-
численные словари самого разного назначения. 
Существуют словари толковые, в которых 
объясняется лексическое значение слова, ор-
фографические, указывающие верные написа-
ния слов, орфоэпические, указывающие верное 
произношение, а также фразеологические сло-
вари, словари синонимов, антонимов, омони-
мов и др. 

Словарь — справочная книга, содержащая собрание слов (мор-
фем, словосочетаний, идиом и  т.  д.), подобранных и  располо-
женных по определенному принципу, и дающая сведения об их 
значениях, употреблении, происхождении, переводе на  другие 
языки и  т.  п.

Самые известные словари русского языка:
«Словарь русского языка» С. И. Ожегова (бо-

лее 53 тыс. слов);
«Толковый словарь русского языка» под ре-

дакцией Д. Н. Ушакова (более 85 тыс. слов);
«Толковый словарь живого великорусского 

языка» В. И. Даля (200 тыс. слов литератур-
ного русского языка и диалектизмы);

«Словарь современного русского литератур-
ного языка» (в 17-ти томах) АН СССР;

«Словарь русского языка» (в 4-х томах) под 
редакцией А. П. Евгеньевой;

«Фразеологический словарь русского языка» 
под редакцией А. И. Мо лоткова;

«Словарь антонимов русского языка» 
М. Р. Львова;

«Словарь синонимов русского языка» 
З. Е. Алек сандровой;

«Словарь омонимов русского языка» О. С. Ах-
манова;

«Словарь омонимов русского языка» Н. А. Ко-
лесникова (под редакцией Н. М. Шанского);

«Краткий этимологический словарь русско-
го языка» Н. М. Шанского, В. В. Иванова, 
Т. В. Шанской;

«Этимологический словарь русского языка» 
М. Фасмера;

«Словообразовательный словарь русского 
языка» (в 2-х томах) А. Н. Тихонова;

«Словарь морфем русского языка» А. И. Куз-
нецовой, Т. Ф. Ефремовой;

«Словарь трудностей русского языка» 
Д. Э. Розенталя, М. А. Теленковой;

«Школьный словарь строения слов русского 
языка» З. А. Потихи.
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Фонетика и графика

Фонетика (греч. phonetike от phone — 
звук) — раздел науки о языке, изучающий 
способы образования и свойства звуков чело-
веческой речи. 

Звуки и буквы
Звуки являются основными, минимально 

нечленимыми единицами устной речи, созда-
ющими звуковую оболочку слова.

Запомнить все глухие согласные поможет такая фраза: «Степка 
Фец, хочешь щец?»

Сами по себе звуки, в отличие от слов и пред-
ложений, не содержат никакого смысла, од-
нако они помогают различать слова и формы 
слов.

Например: ро[т] — ро[j’] — ро[ф] — ро[м] — 
ро[к] — ро[л’] — ро[ш];

стол — стол[а] — стол[у] — стол[ом] — 
на стол[э] — стол[ы].

Звуки русского языка делятся на гласные 
и согласные. 

Гласные звуки образуются с помощью голоса. 
В русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [у], 
[э], [и], [ы]. Гласные звуки бывают ударными 
и безударными.

Согласные звуки образуются с помощью го-
лоса и шума (звонкие) или только шума (глу-
хие). В русском языке 36 согласных звуков, 
большинство которых образует пары по твер-
дости-мягкости и глухости-звонкости.

1. В  современном русском языке 6 гласных звуков, а  в древне-
русском их  было 11.   
2. В абазинском языке (один из кавказских) 80 согласных и 2 глас-
ных звука, а  в гавайском — всего 8 согласных и  5  гласных.   
3. Русский алфавит сложился на  основе кириллицы. 18 кирил-
лических букв заимствованы из  греческого алфавита: а, в, г, 
д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х; 12 букв взяты Кириллом 
и  Мефодием из  других азбук или созданы ими самими: б, ж, 
ч, ш, щ, ц, ы, ъ, ь, у, ю, я; 3 буквы собственно русские: буква 
«э» утверждена указом Пет ра  I  в 1710 г. , буква «й» введена 
в  1735 г. Российской академией наук, а  букву «ё» впервые 
применил русский писатель и историк Н. М. Карамзин в 1797 г.

Непарными по твердости –мягкости являются 
следующие согласные звуки:
•	 твердые: [ж], [ш], [ц];
•	 мягкие: [ч’], [щ’], [j’]. 

Непарными по глухости–звонкости являются 
такие согласные: 
•	 глухие: [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’];
•	 звонкие: [j’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], 

[р’].

При обозначении звуков речи на письме ис-
пользуют буквы — графические символы, или 
буквенные знаки. В русском языке 33 буквы: 
10 обозначают гласные звуки, 21 — соглас-
ные, а также ъ и ь («твердый знак» и «мягкий 
знак»). 

Совокупность букв составляет алфавит, где 
буквы располагаются в определенном порядке. 
Каж дая буква имеет свое название, в большин-
стве случаев не совпадающее со звуком. На-
пример, [л] — буква «эль», [х] — «ха», [щ’] — 
«ща» и др. 

Большинство букв русского алфавита обозна-
чают один звук. Однако существуют буквы, 
которые:

1) обозначают два звука: я [j’а], е [j’э], ё [j’о], 
ю [j’у] (в начале слова, после гласных, после 
разделительных ъ и ь); 

2) не имеют звукового значения: ь, ъ.
Правила начертания букв устанавливает гра-

фика (от греч. grapho — пишу), а правила на-
писания слов — орфография (от греч. orthos — 
прямой, правильный + grapho — пишу).

Слог и ударение. Интонация
Слова делятся на слоги. Слог — это отрезок 

речи (гласный звук или сочетание гласного 
и согласного(-ых) звуков), который произносит-
ся одним выдыхательным толчком. Например: 
зем-ля, Рос-си-я, че-ло-век. 

В  слове столько же  слогов, сколько гласных звуков.

Твердые
звонкие б в г д з ж л м н р – – – – –

глухие п ф к т с ш – – – – х – – ц

Мягкие
звонкие б’ в’ г’ д’ з’ – л’ м’ н’ р’ j’ – – – –

глухие п’ ф’ к’ т’ с’ – – – – – х’ ч’ щ’ –
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Слоги делятся на открытые и закрытые. От-
крытым называется слог, заканчивающийся 
на гласный звук, например: шко-ла, пше-ни-ца, 
а-ку-ла; закрытым — слог, заканчивающийся 
на согласный, например: род-ник, вер-ный, лед-
ник-ов-ый. Слоги бывают ударными и безудар-
ными.

Ударение — выделение одного слога в слове 
большей звучностью (силой голоса и длитель-
ностью). Ударение всегда падает на гласный 
звук. В русском языке, в отличие от других 
языков, ударение в словах свободное (раз-
номестное), т. е. не закреплено за каким-то 
определенным слогом (и-ней, у-чи-тель, ка-ран-
даш), и подвижное, т. е. не привязано к одной 
морфеме (берег — берега, гора — горы — (в) 
горах, понял — поняла). 

Роль ударения в слове:
•	 смыслоразличительная: замок — замок, ме-

лок — мелок, атлас — атлас; 
•	 форморазличительная: снега — снега, носи-

те — носите, реки — реки. 

В некоторых словах русского языка до-
пускаются два варианта ударения: творог 
и творог, одновременно и одновременно, кета 
и кета.

В рамках предложения или фразы одно 
из словесных ударений может иметь большую 
силу, чем другие. Такое ударение называет-
ся тактовым. Тактовое ударение обычно па-
дает на слова, несущие в предложении глав-
ную смысловую нагрузку. Ударение в словах 
и предложениях является важным средством 
формирования интонации.

Интонация — ритмико-мелодический строй 
языка, последовательная смена высоты тона, 
интенсивности и длительности звучания. 
Тон, манера или оттенок произношения вы-
ражают чувства говорящего, его отношение 
к произносимому. В устной речи интонация 
проявляется повышением или понижением 
голоса, соблюдением пауз, а на письме — 
знаками препинания.

Средствами интонации формируется значение 
завершенности высказывания, его повествова-
тельный, вопросительный или побудительный 
характер, оттенки смысла. За счет чередования 
ударных и безударных слогов, а также пауз 
формируется ритмический рисунок речи. При-
мер ритмической речи — стихи. 

Фонетическая транскрипция
Фонетическая транскрипция — запись сло-

ва по звукам, которая передает все тонкости 
его произношения. Например: соревнование 
[сър’ьвнаван’иj’ь]. 

Фонетическая транскрипция — эта такая запись зву чащей речи, 
при которой каж дый отдельный звук обозначается особым бук-
венным зна ком.

1. В фонетической транскрипции используются 
следующие обозначения: 

 [ ] — отдельный звук или целое транскри-
бируемое слово (предложение, текст) заклю-
чается в квадратные скобки; 

 [’] — обозначение мягкости согласного зву-
ка. Например: [л’], [н’], [ч’]; 

Фонетическая транскрипция гласных звуков

Гласный 
под 

ударением

1-й предударный слог Остальные 
предударные слоги Заударные слоги

Буква  
гласного 

звука
после  

твердых  
согласных

после 
мягких 

согласных

после  
твердых  

согласных

после 
мягких 

согласных

после  
твердых  

согласных

после 
мягких 

согласных

[а’] [а] [и]
([иэ]) [ъ] [ь] [ъ] [ь] а, я

[о’] [а] — [ъ] — [ъ] — о, ё

[э’] [ы] [и]
([иэ]) [ъ] [ь] [ъ] [ь] е, э

[у’] [у] [у] [у] [у] [у] [у] у, ю

[ы’] [и] — [ы] — [ы] — ы, и

[и’] — [и] — [и] — [и] и
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Фонетика и графика. Орфоэпия

 [ ] или [:] — обозначение долготы соглас-
ного звука. Например: туманный — ту- 
ма[н]ый или тума[н:]ый;

	 [�]	—	ударение;	
 [∪] — знак присоединения служебного слова 

(без ударения) к самостоятельному. Напри-
мер: в саду [фсаду].

2. Звук йот записывается латинским [j’].
3. В транскрипционной записи не используется 

заглавные буквы и знаки препинания. 
4. Для транскрибирования звука, прибли-

женного по звучанию к другому звуку, 
используется запись с верхним индексом, 
например: лететь — л[иэ]теть, тяже-
лый — т[иэ]желый, тепло — т[иэ]пло.

Слова, не имеющие ударения и в процессе 
речи примыкающие к другим (ударным) сло-
вам, называются клитиками. В русском языке 
к ним относится большинство служебных слов 
(предлоги, союзы, частицы).

Фонетический анализ слова

Порядок фонетического анализа

1. Записать слово.
2. Произнести слово. Разбить его на слоги. 

Подсчитать количество слогов, гласных 
и согласных звуков, поставить ударение.

3. Записать фонетическую транскрипцию, ука-
зав ударный слог.

4. Охарактеризовать последовательно каждый 
звук (гласный — ударный или безударный, 
согласный — звонкий/глухой, мягкий/твер-
дый).

5. Указать количество звуков и букв в слове. 
Если количество звуков и букв не совпадает, 
прокомментировать.

Образец письменного анализа
Яблоко 
[j’аблъкъ] — 3 слога;
[j’] — согласный, звонкий, мягкий;
[а] — гласный, ударный;
[б] — согласный, звонкий, твердый;
[л] — согласный, звонкий, твердый;
[ъ] — гласный, безударный;
[к] — согласный, глухой, твердый; 
[ъ] — гласный, безударный
_________________
7 букв, 6 звуков. 
Буква я обозначает два звука (в начале сло-

ва).

Орфоэпия

Орфоэпия — раздел науки о языке, изуча-
ющий правильное произношение звуков и их 
сочетаний, а также совокупность исторически 
сложившихся правил и норм литературного 
произношения и ударения.

Произносительные особенности русского литературного языка  
в  основном сложились к  середине XVII в. на  базе разговорной 
речи жителей Москвы.

Орфоэпические нормы складываются в про-
цессе исторического развития и совершен-
ствования культуры устной речи на основе 
эстетического восприятия ее «звучания» и по-
степенного непроизвольного отбора произно-
сительных особенностей гласных, согласных, 
ударения и интонации. В основе современной 
русской орфоэпии лежат закономерности обра-
зования и взаимодействия звуков в фонетиче-
ской системе русского языка. 

Орфоэпические нормы подвержены изменени-
ям, но все же сохраняют свою действенность 

3

Фонетическая транскрипция некоторых сочетаний согласных звуков

Буквы Звуки Примеры

чт [шт] (в некоторых словах) [шт]о, [шт]обы

чн [шн] или [шн’] (в некоторых словах) коне[шн]о, ску[шн]о, наро[шн]о

зж, жж, сж 1. В корне слова [ж’] и доп. [ж]
2. На стыке морфем или слов: [ж]

по[ж’]е и доп. по[ж]е (позже)
во[ж’]и и во[ж]и (вожжи)
[ж]ать (сжать), бе[ж]алости (без жалости)

сш, жш [ш] бе[ш]умный (бесшумный), ме[ш]ипов (меж шипов)

тся, ться [цъ] у’чи[цъ] (у’чится), учи’[цъ] (учи’ться)

сч, зч [ш’] разно[ш’]ик (разносчик), ре[ш’]ик (резчик)

дс [ц] заво[ц]кой (заводской)
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достаточно долго и отражены в орфоэпических 
словарях. 

Правильное произношение, наряду с право-
писанием, — признак общей культуры чело-
века. 

Основные нормы литературного 
произношения

Ударные гласные звуки имеют наиболее от-
четливое звучание.

Редукция — сокращение длительности и ослабление напряжен-
ности при произнесении звука. Отсутствие ре дукции безударных 
гласных в речи воспринимается как отступление от литературной 
нормы.

В безударном положении гласные подвер-
гаются так называемой редукции. Особенно 
заметной редукции подвергаются [а], [о], [э], 
меньшей — [ы], [и], [у].

В начале слова гласные [а], [о] получают ми-
нимальную редукцию.

Согласный звук [г] в русском литератур-
ном языке является взрыв ным (мгновенным). 
На конце слова и в середине перед глухими 
согласными он замещается глухим звуком [к]: 
[испугат’] — [испук].

Согласные [ж], [ш], [ц] всегда произносятся 
твердо, а согласные [ч’], [щ’] — мягко.

Звонкие согласные на конце слов и перед 
глухими согласными оглушаются, а глухие 
согласные перед звонкими, кроме л, м, н, р, 
й, озвончаются. Например: народ — наро[т], 
мороз — моро[с], пробка — про[п]ка, прось-
ба — про[з’]ба, отбить — о[д]бить.

Все согласные, кроме непарных твердых, пе-
ред гласными [э], [и] всегда мягкие. 

В словах типа скучно, конечно, нарочно, скво-
речня, прачечная, яичница произносится [шн]; 
в словах булочный и сливочный может произ-
носиться как [шн], так и [чн]. Но в ряде слов 
используется только сочетание [чн]: конечный, 
млечный, поперечный, сердечный.

Твердый согласный перед [э] звучит в некоторых иноязычных сло-
вах: партер, отель, мэр, а также в аббревиатурах. Но литературная 
норма не  допускает произнесения твердого согласного перед [э] 
в  словах пионер, академия, шинель.

Конечные согласные звуки приставок, предлогов и предшествую-
щих слов перед последующим [и] остаются твердыми, а звук [и] 
в  произношении заменяется звуком [ы]: из  игры, цвет ирисов.

В словах что, чтобы, ничто произносится 
[шт].

На стыке приставки и корня, а также пред-
лога с последующим словом звуки [с] и [ж], [з] 
и [ж] произносятся как долгий звонкий звук 
[ж], а звуки [с] и [ш], [з] и [ш] — как дол-
гий глухой [ш]: сжал, с жалом, из шерсти, 
с шерстью.

На стыке корня и суффикса звуки [з] и [ч’], 
[с] и [ч’] произносятся как долгий мягкий [ш’] 
или как сочетание [ш’ч’]: доносчик, перевоз-
чик.

В сочетаниях стн, здн, стл, рдц, лнц, вств 
один из согласных не произносится: изве[сн]
ый, по[зн’]ий, ко[сл’]явый, се[рц]е, со[нц]е, 
чу[ст]во. 

В окончаниях прилагательных -ого-, -его- про-
износится звук [в], а безударный гласный о по-
сле него по звучанию приближается к а — [ъ]: 
теп лого — тепло[въ], синего — сине[въ].

Орфоэпический анализ слова
Порядок орфоэпического анализа

1. Прочитать слово.
2. По орфоэпическому словарю определить ва-

рианты произношения или ударения. Вы-
брать правильный вариант.

3. Произнести слово по правилам орфоэпии. 
Записать с пометами, указывающими 
на произношение и ударение.

Образец письменного анализа
Договор
Ударение в этом слове ставят то на первый, 

то на третий слог. По орфоэпическому словарю 
единственно правильное ударение — договор, 
договора, множественное число — договоры, 
договоров.

Термин
Первые две буквы произносят то как [т’э], 

то как [тэ]. Орфоэпиче ский словарь указы-
вает единственно правильное произношение 
[т’э]. Второй вариант произношения указан 
как неверный.
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СО С ТА В  С Л О В А  (М О Р Ф Е М И К А ) 
И   С Л О В О О Б РА З О В А Н И Е

Состав слова

Слова состоят из минимальных (далее неде-
лимых) значимых частей, называемых мор-
фемами (от греч. morphe — форма): корней, 
приставок, суффиксов и окончаний. 

Учение о значимых частях слова (морфемах) 
называется морфемикой.

Условные обозначения морфем:

e      — приставка;  5       — корень;

f     — суффикс;  X        — окончание.
Окончание — изменяемая значимая часть 

слова, указывающая на связь слова с другими 
словами в предложении. Выражает значения: 
у именных частей речи и причастий — рода, 
числа и падежа; у глаголов в настоящем вре-
мени — лица и числа, в прошедшем време-
ни — рода и числа.

Нулевое окончание — окончание, не выра-
женное звуками и обнаруживаемое при срав-
нении форм слова. Оно является показателем 
определенной грамматической формы. На-
пример, нулевое окончание существительно-
го шарZ    указывает на И. (В.) п. ед. ч. м. р.; 
нулевое окончание глагола читалZ    — на ед. 
ч. м. р.

Неизменяемые слова (напри мер, наречия) не имеют окончаний.

Чтобы выделить окончание, следует изме-
нять слово, т. е. склонять (имена) или спря-
гать (глаголы). Слова, которые не склоняются 
и не спрягаются, нужно изменять по родам 
и числам. Например: ученикz  — ученикzа — 
ученикzу — ученикcом , (об) ученикzе, ученикzи 
(мн. ч.); учиcть — учzу — учcим — учvишь — 

учvите — учcит — учcат; обу ченz  — обученzа — 
обученzо , обученzы (мн. ч.).

Отделяя окончание, мы одновременно выде-
ляем основу.

Основа — часть изменяемого слова без окон-
чания, выражающая его лексическое значение: 
школьн-ый, разговарива-ть, книг-а.

Кроме корня, в состав основы могут входить 
приставка(-и) и суф фикс(-ы).

Корень — главная неделимая часть род-
ственных (однокоренных) слов, в котором 
заключено их общее лексическое значение 
( 4дом — 4домик — 4домовой — 4домовитый — 
4домашний). Чтобы найти корень слова, нужно 
подобрать родственные слова. Так, слова вода, 
водяной, водный, водник, водица, подводный, 
надводный имеют общий корень -вод-. Такая 
группа однокоренных слов называется гнез-
дом.

В лингвистике служебные морфемы, присоединяемые к корню 
слова в  грамматических или словообразовательных целях, 
называются аффиксами.  
По  положению относительно корня аффиксы могут быть пре-
фиксами (приставками), постфиксами и  интерфиксами.  
Префиксами, или приставками, называются аффиксы, стоящие 
перед корнем (при-, от-, пере-, вы-, с-делать).  
Постфиксами называются аффиксы, стоящие после корня (к этой 
категории относятся, кроме прочего, суффиксы и  окончания).  
Интерфиксами называются аффиксы, стоящие между двумя 
корнями в  сложных сло вах (сам-о-лет, овц-е-бык), или меж ду 
корнем и  суффиксом (шоссе-й-ный).

Приставка, или префикс (от лат. praefixus — 
прикрепленный спереди) — служебная морфе-
ма, стоящая перед корнем и служащая для об-
разования новых слов или их грамматических 
форм. Например: rразбежаться, rпрочитать, 
wнеwобдуманный.

Морфемный состав слова

Слово

Основа Окончание

Производная 
(если кроме корня есть 
приставки, суффиксы)

Непроизводная (равная 
корню)

Выраженное 
звуками Нулевое

& 4снегsовой, 4 &снежaный, 
& wза4снежaить, 

w &под4снежaнsик

4 $снег
снегzа , снегXом , 

(на) снегzу
снегz , снежокz , 

подснежникz
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Суффикс (от лат. suffixus — прикреплен-
ный, приколоченный) — служебная морфема, 
стоящая после корня и служащая для обра-
зования новых слов или их грамматических 
форм. Например: говор sящий, привык aать — 
привыкsнуть, пис aаfтель.

Основа, равная корню, называется непро-
изводной ( $лес, ^дерево, $вода). Основа, кото-
рая включает также одну или несколько 
служебных морфем (суффиксов или приста-
вок), называется производной ( qвход, oдр Pуж sок, 
&tприоткрывающий, oсовестsPливfость).

Приставки и суффиксы могут быть словоо-
бразующими и формо образующими.

Словообразовательными (словообразующими) 
называются приставки и суффиксы, служащие 
для образования новых слов (свет — рассвет, 
сюда — досюда, ходить — отходить, смо-
трят — смотрящий, зима — зимний).

Формообразовательные (формообразующие) 
приставки и суффиксы служат для образования 
форм слов (сделать — форма совершенного 
вида глагола делать, умнейший — форма пре-
восходной степени прилагательного умный, пи-
сал — форма прошедшего времени глагола пи-
сать).

Следует различать однокоренные слова и  формы слова. Одно-
коренные слова  — слова, близкие по  лексическому значению 
и имеющие один и тот же корень (работать, работа, работник, 
рабочий). Формы слова  — это разные варианты одного и  того 
же  слова, появляющиеся при его изменении (работаXть  — ра-
бота Zю   — работа cешь  — работа cете  — работа Xют  — рабо- 
талZ    , работZа — рабо тZы  — работXой  ).

В русском языке одни и те же приставки слу-
жат для образования слов разных частей речи 
(сотрудник, состояться; прилет, приходить), 
а большинство суффиксов служат для обра-
зования какой-либо одной части речи (-чик-, 
-ость- и др. — имен существительных, -ск-, 
-н- и др. — имен прилагательных, -ова-, -ева, 
-ива-, -ыва- и др. — глаголов, -о-, -е-, -ому-, 
-ему-, -и- и др. — наречий и т. д.)

Чередование звуков
При образовании и изменении слов может 

происходить замена одних звуков другими: 
берег — бережок, густой — гуща, сон — сна.

Эти изменения происходят за счет измене-
ний в звуковом составе слова в ранние эпохи 
развития языка и называются историческими 
чередованиями.

Основные типы чередований согласных звуков

Чередова-
ния Примеры Чередова-

ния Примеры

б//бл’ любить — люблю, губить — гублю з//ж резать — режу, мазать — мажу

п//пл’ купить — куплю, капать — капля ск//ст//щ иск — истец — ищейка, доска — до-
щечка

в//вл’ ловить — ловля, обновить — обнов-
лять с//ш носить — ношу, весны — вешний

ф//фл’ графить — графлю г//ж//з друг — друзья — дружок

м//мл’ кормить — кормлю, томить — том-
ление к//ц//ч лик — лицо — личико

д//ж//дж ходить — хожу — хождение х//ш сухо — суше, ухо — уши

т//ч//щ свет — свеча — освещение ц//ч конец — кончик, птица — птичий

Основные типы чередований гласных звуков

Чередования Примеры

о//а забросить — забрасывать, спрос — спрашивать

о//е возить — везти — вожу

е//а сесть — садиться

е//и//о уберу, убирать, уборка 

о//ы//у сохнет, засыхать, сушить

о//∅ (нуль звука) листок — листка, сон — сна

е//∅ пень — пня, день — дня

ы//∅ засыпать — спать



Состав слова (морфемика) и словообразование

Словообразование

Словообразование — раздел языкознания, 
изучающий способы образования слов.

Новые слова в русском языке образуются:
1) путем присоединения суффиксов и при-

ставок к основе слова — суффиксальный, 
приставочный и приставочно-суффиксаль-
ный способы: гора → гор aный, бежать → 
qубежать, свеча → tподсвечsник;

2) путем сложения слогов или начальных букв 
(звуков) слов (аббревиация): избирком, за-
вуч, СНГ, МИД; 

3) путем сложения слов, основ слов или их ча-
стей — способ сложения: школа-интернат, 
турслет, полдня, нефтепровод, земледелец.

4) путем сращения словосочетаний: правая 
сторона → правосторонний, быстро рас-
творимый → быстрорастворимый.

 Слова, образованные способом сложения 
и из словосочетаний, называются сложными.

5) путем перехода слова из одной части речи 
в другую: больной (прил.) человек → боль-
ной (сущ.), идти впереди (нареч.) → впереди 
(предл.) команды.

Морфемный анализ слова
Порядок морфемного анализа

1. Определить слово как часть речи.
2. Если слово изменяемое, найти окончание 

и определить его значение.
3. Указать основу слова.
4. Выделить корень, подобрав однокоренные 

 слова.
5. Выделить приставки и суффиксы, если они 

есть. Обосновать правильность выделения 
этих морфем путем подбора слов с такими 
же приставками и суффиксами.

Образец письменного анализа
Приставка

1. Это слово — имя существительное.
2. Для отделения окончания существительное 

нужно просклонять: приставки, приставку, 
приставкой. Окончание — -а, выражающее 
значение ж. р., ед. ч., И. п. 

3. Основа слова — приставк-.
4. Корень слова — -став- (однокоренные сло-

ва: ставить, поставить).
5. Суффикс — -к-. Такой же суффикс есть в сло-

вах зарядка, проверка. Приставка — при-. 
Такая же приставка есть в словах приплыть, 
приходить.

Словообразовательный анализ слова
Порядок словообразовательного анализа

1. Определить, от какого слова образовано дан-
ное.

2. Объяснить лексического значение данного 
слова через исходное.

3. Определить, каким способом образовано дан-
ное слово.

Образец письменного анализа
Подснежник
Слово подснежник означает «тот, который под 

снегом». Оно образовалось от слова снег с по-
мощью приставки под-, указывающей на по-
ложение внизу, под чем-то, и суффикса -ник-, 
указывающего на м. р. и предметность. Способ 
образования данного слова — приставочно-суф-
фиксальный.

В  сложных случаях следует обращаться к  словообразователь-
ному словарю.
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Лексика

Лексика (от греч. lexicos — словесный, сло-
варный) — 1) словарный состав языка; 2) со-
вокупность слов, связанных со сферой их ис-
пользования. 

Слово = лексическая единица.

Раздел языкознания, занимающийся изуче-
нием словарного состава языка, называется 
лексикологией (от греч. lexikos — словарный + 
+ logos — учение).

Аспекты рассмотрения лексики:
•	 с точки зрения смыслового значения;
•	 с точки зрения происхождения;
•	 с точки зрения активного и пассивного за-

паса;
•	 с точки зрения экспрессивно-стилистической 

окрашенности;
•	 с точки зрения сферы употребления.

Лексика с точки зрения смыслового 
значения

Основной лексической единицей языка яв-
ляется слово. Слова служат для обозначения 
предметоы (дом, дерево), отвлеченных понятий 
(справедливость, доброта), явлений (электри-
чество, дождь), действий (думать, работать), 
признаков (чистый, сильный; громко, справа), 
количества (пять, много). 

Лексический запас русского языка представлен в  толковых 
словарях, которые толкуют значения слов. В  словарной статье 
даются грамматические характеристики слова, стилистические 
пометы, отражающие различные аспекты рассмотрения лексики, 
приводятся устойчивые словосочетания с данным словом.

Слово имеет форму (звуковую и графиче-
скую) и содержание (значение, смысл). То, что 
обозначает отдельное самостоятельное слово, 
является его лексическим значением. 

Лексика русского языка тесно связана с его 
словообразовательной системой. Слова можно 
разделить на две группы: первичные, или не-
производные (то есть не образованные ни от 
каких других слов), и производные (образо-
ванные различными способами от первичных 
слов и других производных). Непроизводные 
слова являются основой словообразовательно-
го  процесса. 

Однозначные и многозначные слова
У одного слова может быть несколько зна-

чений.
Например, слово край имеет следующие зна-

чения: 1. Предельная линия, предельная часть 
чего-нибудь. 2. Страна, область. 3. Крупная 
административно-территориальная единица.

Слова с несколькими лексическими значени-
ями называются многозначными.

В русском языке большинство слов многознач-
ные. Однако определенное количество слов име-
ют только одно лексическое значение. Такие 
слова называются однозначными. К однознач-
ным словам относятся, например, названия рас-
тений, животных, рыб, птиц (береза, воробей, 
кот, карась), числительные (три, четыре), тер-
минологические названия (молекула, постфикс) 
и некоторые другие слова.

Основные типы переносного значения слова:   
• метафора — употребление слов и выражений в переносном смысле 
на основе какой-либо аналогии, сходства, сравнения (бархатное 
платье  — бархатный голос, закат солнца  — закат жизни);   
• метонимия — замена одного слова другим, смежным по  зна-
чению (стол вместо еда, очаг вместо дом).

Среди значений многозначных слов различа-
ют прямое и переносное значения. Прямое зна-
чение — основное лексическое значение слова, 
непосредственно связанное с явлениями объ-
ективной действительности (предметами, при-
знаками предметов, действиями, количеством 
и т. д.). Переносное значение слова возникает 
в результате переноса прямого значения с од-
ного явления (предмета, действия) на другое.

Переносное значение может формироваться:
1) на основе сходства предметов (явлений) 

по форме, качеству, свойству (хвост у жи-
вотного — хвост у самолета; тесное поме-
щение — тесное общение; замер от стра-
ха — движение на улицах замерло);

2) на основе временной, пространственной, ло-
гической смежности (хватка как способ, 
которым что-либо хватают; хватка как лов-
кость и быстрота действий);

3) по функции (стихия как явление природы, 
обнаруживающееся как ничем не сдержива-
емая сила; стихия как неорганизованная 
сила, действующая в социальной среде).

Обычно между прямым и переносным значени-
ями многозначного слова сохраняется некоторое 
сходство, какой-либо общий смысловой признак. 
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Например: золотые украшения и золотые (т. е. 
спелые) колосья — сходство по цвету; лекцион-
ная аудитория и аудитория слушает — «поме-
щение для групповых занятий и те, кто в нем 
находится».

Синонимы, антонимы, омонимы

Среди слов находятся пары или группы, 
близкие или противоположные по смыслу. Та-
кие слова называют соответственно синонима-
ми или антонимами.

Каждое из слов-синонимов имеет свой оттенок значения. Поэтому 
не  всегда можно легко заменить одно слово другим.

Синонимы (от греч. synonymos — одноимен-
ный) — слова одной части речи, совпадающие 
в основном значении и сохраняющие различия 
только в оттенках смысла, экспрессии, стиле-
вой принадлежности.

Синонимы могут быть лексическими (умный, 
способный, сообразительный, башковитый), 
словообразовательными (придуманный, выду-
манный) и синтаксическими (кирпичный дом, 
дом из кирпича).

Лексическими называются синонимы, от-
личающиеся друг от друга или оттенка-
ми смысла, или сферой употребления, или 
экспрессивно- эмоциональной окраской (дом, 
жилище, здание, обиталище, жилье; отказы-
ваться, отвергать, отрекаться, отрицать; 
вольный, свободный, неограниченный, незави-
симый; робко, застенчиво, скромно, стыдливо, 
осмотрительно).

Синонимы объединяют в синонимические 
ряды. Каждому из членов ряда присуще об-
щее для всех значение. Общее значение выра-

жает один из членов ряда, называемый доми-
нантой. Как правило, доминанта — это слово 
с минимальной экспрессией и относительной 
стилистической нейтральностью. Например, 
для синонимического ряда неприятный, от-
талкивающий, отвратительный, мерзкий, 
гадкий, скверный доминантой является слово 
неприятный, отражающее общий смысл: «об-
ладающий отрицательными свойствами».

Синонимы могут быть абсолютными (вер-
бальный — словесный, выя — шея), но чаще 
всего слова в синонимическом ряду отлича-
ются:

•	 оттенками лексического значения (добрый, 
милосердный, сердечный);

•	 стилевой принадлежностью (украсть, 
умыкнуть, стырить, свиснуть).

Многозначные слова могут входить в не-
сколько синонимических рядов.

Например, слово серый входит в состав 
4-х синонимических рядов: 1) цвет, получае-
мый из смеси черного и белого; 2) посредствен-
ный, ничем не примечательный; 3) пасмурный; 
4) малокультурный.

Члены разных синонимических рядов неред-
ко синонимичны между собой.

В состав синонимических рядов могут вхо-
дить также фразеологизмы: очаровывать, 
околдовывать, пленять, покорять ◊ сводить 
с ума; при украшивать, лакировать ◊ изобра-
жать в розовом свете; страстно, пламенно, 
жгуче ◊ всем сердцем, всей душой, всеми фи-
брами души.

Антонимы (от греч. anti — против + onyma — 
имя) — это слова одной и той же части речи 
с противоположным лексическим значением.

IV

III II
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Антонимы могут быть однокорневыми (объ-
единение — разъединение, большой — неболь-
шой, умный — неумный, быль — небыль, 
сжать — разжать) и разнокорневыми (на-
ступление — оборона, молодой — старый, до-
бро — зло, мягко — жестко, под — над). 

Антонимы широко используются в произве-
дениях художественной литературы, а также 
в устном народном творчестве для выражения 
многообразных оттенков и противоположно-
сти, создания необходимой смысловой полноты 
и выразительности: «Я глубоко чувствовал до-
бро и зло; никто меня не ласкал, все оскор-
бляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — 
другие дети веселы и болтливы; я чувствовал 
себя выше их, — меня ставили ниже» (М. 
Лермонтов).

Омонимы (от греч. homos — одинаковый + 
onyma — имя) — слова одной и той же части 
речи, одинаковые по звучанию и написанию, 
но различные по лексическому значению.

Морфологические омонимы = омоформы.

Свет1, м. 1. Лучистая энергия, воспринима-
емая глазом, делающая окружающий мир 
видимым. Солнечный с. 2. Тот или иной 
источник освещения. Принести с. Подойти 
к с. 3. Рассвет, восход солнца. Ни с. ни заря 
(очень рано). Чуть с. (едва начало рас-
светать). Ласковое обращение (устар.) С. 
ты мой ясный!

Свет2, м. 1. Земля, мир, вселенная, а также 
люди, населяющие землю. Путешествие во-
круг с. Произвести на с. (родить). С. не без 
добрых людей (посл.). 2. Круг лиц, принад-
лежащих к привилегированным классам. 
Высший с. Выезжать в с. Вращаться в с.

Фонетические омонимы = омо фоны.

Свет1 и Свет2 совпадают в звучании и напи-
сании и относятся к одной части речи, но ни-
какой смысловой общности не имеют. Эти 

слова — лексические омонимы. Кроме того, 
каждое из слов имеет несколько значений.

Графические омонимы = омо графы.

Существует несколько разновидностей омо-
нимов.

Морфологические омонимы, или омофор-
мы — слова, совпадающие по звучанию, 
но обладающие разными лексическими 
и грамматическими значениями. Например: 
есть (инфинитив со значением «принимать 
пищу») — есть (форма 3-го л. наст. вр. гла-
гола быть); стали (форма прош. вр. мн. ч. 
глагола стать) — стали (форма Р. п. суще-
ствительного сталь).

Фонетические омонимы, или омофоны — 
слова или формы слов с разными значе-
ниями, имеющие одинаковое звучание, 
но различное написание. Например: кост-
ный — косный; плод — плот; полоскать — 
поласкать; кампания — компания.

Графические омонимы, или омографы — 
слова или формы слов с разными значения-
ми, отличающиеся друг от друга по звучанию 
только местом ударения. Например: стою — 
стою; большим — большим; кружки — круж-
ки; белки — белки; парить — парить.

Лексика с точки зрения происхождения

В зависимости от своего происхождения сло-
ва русского языка относятся либо к исконно 
русской лексике, либо к заимствованной. 

Основу словарного запаса русского языка со-
ставляет исконно русская лексика, т. е. сло-
ва, образовавшиеся непосредственно в русском 
языке.

Значительное место в  лексике русского языка занимают ста-
рославянизмы: глава, предпочесть, чрезмерный, жизнь, злодей-
ство, молитва, святыня, благосполучие и др. Слова из старосла-
вянского языка стали активно проникать в русский язык с конца 
Х  в. — после принятия Русью христианства.

Исконно русская лексика

Праславянская лексика
голова, лицо, лоб, нога, мать, отец, брат, день, ночь, зима, год, 
серебро, золото, буря, гусь, лук, вера, воля, гореть, веять, му-
дрый и др.

Восточнославянская лексика (возникшая в пери
од русского, украинского и  белорусского един
ства)

мешок, коромысло, снегопад, ледяной, горошина, смута, теперь, 
сегодня, под горячую руку и др.

Собственно русская лексика
лесостепь, каменщик, зажигалка, листовка, будущность, ди-
корастущий, антинародный, березовая каша (порка), без году 
неделя и др.
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Однако русский язык находится в постоян-
ном соприкосновении с языками других наро-
дов мира и постепенно вбирает в себя иноя-
зычные слова. Слова, вошедшие в словарный 
состав русского языка из других языков, на-
зываются заимствован ными.

Например: штат, юнкер (нем.), пьеса, роль, 
атака, парламент (франц.), тендер, хоккей, 
лидер, митинг, джаз (англ.), концерт, кар-
навал, гвардия (итал.), алтын, казна, аркан 
(из тюркских и других языков).

Неологизмы — новые слова, которые возникли в  языке совсем 
недавно. К  ним относятся и  те слова, у  которых появилось 
новое значение.

Заимствованные слова, становясь частью лек-
сики русского языка, постепенно пополняют 
словари иностранных слов. Со временем не-
которые слова переходят в словари русского 
языка, например: лагерь, афиша, вокзал, банк, 
кинжал.

Активная и пассивная лексика

Слова активного словаря — слова постоян-
ного употребления. 

Слова пассивного словаря — слова, не име-
ющие широкого употребления.

Активная лексика пополняется за счет сло-
весного обозначения новых явлений и процес-
сов, новых предметов и признаков, отношений 
и ситуаций. Постепенно эти слова, первона-

чально используемые узким кругом лиц, ста-
новятся общеупотребительными. Новые слова 
называют неологизмами.

Другая часть лексики постепенно выходит 
из употребления вслед ствие исчезновения 
предметов, явлений и отношений, которые 
она обозначала. Это так называемые устарев-
шие слова, вышедшие из живого употребления 
и воспринимаемые как пережиток более ран-
него периода в развитии языка. Устаревшие 
слова образуют пласт устаревшей лексики, вхо-
дящей в пассивный словарь, и подразделяются 
на архаизмы и историзмы.

Архаизмы — слова, вышедшие из активного 
употребления вслед ствие замены их новыми 
(око — глаз, ланиты — щеки, тать — вор, 
пагуба — погибель, зане — так как, па-
стырь — пастух, соседственный — соседний, 
убежать — избежать, гиштория — история, 
клоб — клуб).

Особую эстетическую функцию выполняют авторские неологиз-
мы  — новые слова, созданные писателями и  поэтами:   
Одиночила в  комнате девушка...  
(И. Северянин)

Историзмы — слова, вышедшие из активно-
го употребления в связи с исчезновением тех 
предметов, понятий, которые они обозначали 
(смерд — крестьянин, опричник — дворянин, 
состоящий в рядах опричнины, наездник — 
верховой воин, совершающий набеги на непри-
ятеля, комбед — комитет бедноты, эсер — 
социалист-революционер).

Слова активного словаря

Слова пассивного словаря

устаревшая лексика новые слова  
(неологизмы)

добро, рука, шея, поэт, читать, пи-
сать, готовить, учить, верить, лю-
бить

боярин, ратник, кольчуга, алтын, каф-
тан, бурса, десница (правая рука), шуя 
(левая рука), денница (утренняя заря)

Интернет, сайт, блокбастер, гламур, 
харизма, копирайтер

Межстилевая 
(стилистически нейтральная) Разговорно-бытовая Книжная

хотеть жаждать, алкать

неправда чепуха, ерунда, дичь

написать накатать

картофель картошка

губы уста

время година

требование иск
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Экспрессивно-стилистическая  
лексика 

Лексика русского языка подразделяется 
на стилистически нейтральную (межстилевую), 
разговорно-бытовую, разговорно-литературную 
и разговорно-просторечную.

Слова, обладающие стилистической ней-
тральностью, не выражают никакой оценки 
называемого предмета, признака, действия 
или состояния. Например: берег, лошадь, впе-
ред, идти, слышать, знать, синий, первый, 
последний. Такая лексика употребляется в лю-
бом стиле речи и составляет основную, базовую 
часть словарного запаса языка.

Общеупотребительная лексика — слова, используемые независи-
мо от  стиля речи, понятные всем носителям языка (вода, земля, 
белый, осенний, делать, читать).

Разговорно-бытовая лексика несет в себе раз-
личные оценки называемых предметов и явле-
ний (ирония, грубая насмешка, презрение, нена-
висть, симпатия, восхищение и т. д.). Эта часть 
лексики в основном ограничивается рамками 
повседневного бытового общения, но находит 
широкое применение в художественной лите-
ратуре (например, прямая речь персонажей).

Разговорно-литературная лексика исключает 
из речевого обихода нарочито грубые и вуль-
гарные слова, нарушающие эстетику речи.

В состав разговорно-просторечной лексики 
входят просторечные слова и вульгаризмы, 
т. е. слова отчетливо грубые и вульгарные. 
Однако слова этого лексического пласта могут 
постепенно становиться частью разговорно-ли-
тературной лексики.

Лексический материал худо жественной литературы, под чиняясь 
художественному вку су и  воображению автора, охватывает все 
пласты лексики и  объединяет их.

Существует огромный пласт так называемой 
книжной лексики — слова и выражения, об-
щей характеристикой которых служит стили-
стический оттенок книжности. Книжная лек-
сика объединяет научную, официально-деловую 
и публицистическую лексики.

Лексика с точки зрения сферы 
употребления

Кроме общенародной лексики, составляющей 
словарную основу современного русского ли-
тературного языка, существуют группы слов, 
известные лишь кругу лиц, объединенных 
территориальной или социальной общностью. 
Это диалектизмы, арготизмы и профессиона-
лизмы.

Диалектизмы — слова и выражения раз-
говорно-бытовой речи части народа, объеди-
ненного территориальной общностью. На лек-
сическом уровне диалектизмы — это слова, 
отличные от общеупотребительных, но имею-
щие тот же смысл, например: кочет (петух); 
кавун (арбуз); тяпка, сапка, сапачка (мотыга). 
На фонетическом уровне — это аканье и ока-
нье; произношение глухого гортанного [γ] вме-
сто [г].

Арготизмы (жаргонизмы) — эмоциональ-
но окрашенные слова с особым лексическим 
значением, употребляемые в какой-либо со-
циально ограниченной среде (молодежной, 
школьной, воровской). Например:
•	 из студенческого жаргона: шпора — пись-

менная подсказка, хвост — учебная задол-
женность, пара — учебное занятие продол-
жительностью 2 академических часа; 

•	 из водительского жаргона: баранка — руль, 
дворники — стеклоочистители;

•	 из жаргона программистов и пользователей 
ПК: мозги — оперативная память, глюк — 
сбой в работе компьютера, клава — клави-
атура; 

•	 из молодежного жаргона: предки — родите-
ли, тянуть резину — долго и нудно гово-
рить или неоправданно долго откладывать 
какое-либо дело, забросить кости — зай-
ти, прикольно — необычно, удивительно, 
забавно, круто — очень хорошо, престиж-
но, значимо (высшая мера положительной 
оценки, одобрения чего-либо).

Профессионализмы — слова, употребляемые 
в той или иной профессиональной сфере. На-
пример: выдать на-гора (шахтеры) — из шах-
ты на поверхность земли; подвал (полиграфи-
сты, журналисты) — статья внизу газетной 
полосы; окно (железнодорожники, преподава-
тели) — свободное место в расписании.

Жаргон  — язык отдельных социальных групп, искусственно 
создаваемый с  целью языкового обособления и  отличающийся 
наличием непонятных другим слов.

Термины — слова или словосочетания, кото-
рые точно обозначают специальные понятия, 
применяемые в разных областях знаний и сфе-
рах дея тельности. 

Например: 
•	 лингвистические термины: морфема, суф-

фикс, падеж, спряжение, грамматическая 
основа; 

•	 медицинские термины: анестезия, инъек-
ция, пневмония, терапия, анамнез; 
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•	 музыкальные термины: симфония, диез, 
форте, увертюра, октава.

Лексический анализ слова
Порядок лексического анализа

1. Указать слово.
2. Определить, однозначное или многозначное 

слово. Объяснить его лексическое значение.
3. Если слово многозначное, указать, в каком 

значении (прямом или переносном) оно упо-
треблено. Дать толкование (с примерами) 
всех значений этого слова.

4. Если слово имеет синонимы, антонимы, омо-
нимы, то назвать их.

5. Охарактеризовать слово с точки зрения 
сферы употребления (общеупотребительное, 
диалектное, устаревшее, профессиональное, 
жаргонное и т. п.).

Образец письменного анализа
Безумству храбрых поем мы песню (М. Горь-

кий).
1. Храбрых (храбрые).
2. Однозначное.
3. В прямом значении: храбрые (т. е. смелые 

люди). В данном контексте выступает в роли 
существительного.

4. Синонимы: смелые, отважные, бесстраш-
ные. Антонимы: трусливые, робкие, бояз-
ливые.

5. Общеупотребительное.

Фразеология

Фразеологизм (от греч. phrasis — выраже-
ние) — устойчивое сочетание двух и более 
слов, близкое по значению одному слову и су-
ществующее в языке как целая, неразложимая 
единица. Например: упасть духом, на скорую 
руку, ломать голову, спустя рукава, держать 
язык за зубами и т. п. Лексическое значение 
несут не отдельные слова, а весь фразеологизм 
в целом. В предложении фразеологизм явля-
ется единым членом предложения.

Фразеологический оборот = фразеологическое со че та ние = фра-
зеологическая единица = фразеологизм.

Вся масса устойчивых сочетаний языка фор-
мирует его фразеологию. Кроме того, фразео-
логия (от греч. phrasis — выражение + logos — 
учение) — раздел науки о языке, изучающий 
устойчивые сочетания слов и их функциони-
рование в речи.

Одно и то же словосочетание в зависимости 
от контекста может быть свободным и устой-
чивым. Например: «Девочка набила карма-
ны конфетами» и «Он только и думает, как 
бы карман набить». В первом примере «на-
била» — сказуемое, «карманы» — дополнение. 
Во втором примере «карман набить» — единый 
член предложения.

Фразеологизмы могут входить в состав си-
нонимических рядов (опытный человек — 
стреляный воробей, тертый калач, трав-
леный волк, собаку съел) и омонимических 
пар. Кроме того, фразеологизмы могут быть 
многозначными:

За глаза1. 1. Заочно, в отсутствие кого-ли-
бо (говорить о нем что-либо, смеяться над 
ним). 2. Не видя (купить, нанять и т. п.).

За глаза2. Вполне, с избытком (хватит, доста-
точно и т. п.).

Фразеологизмы представлены в разных пла-
стах лексики.

По своему происхождению фразеологизмы 
делятся на исконно русские и заимствованные.

Большинство фразеологических оборотов 
русского языка являются исконно русскими: 
без сучка, без задоринки, во всю Ивановскую, 
отложить в дологий ящик и др. Некоторые 
фразео логизмы имеют старославянское проис-
хождение: ничтоже сумняшеся, кромешный 
ад и др.

Заимствование устойчивых оборотов из дру-
гих языков происходит несколькими путями: 
•	 дословный перевод (с хорошей миной при 

плохой игре; через тернии к звездам и др.);
•	 цитирование (игра стоит свеч; кошка 

на раскаленной крыше);

Межстилевая 
(стилистически нейтральная) Разговорно-бытовая Книжная

сдержать слово
от всего сердца

точить лясы
под мухой
с легким паром
почем зря

золотой телец (деньги)
в мгновение ока (мгновенно)
не от мира сего (отрешенный) 
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•	 без перевода (статус кво, нотабене, пост-
скриптум и др.).

Фразеологизмы делают речь более образной, 
эмоциональной, часто являются основой калам-
буров.

К фразеологической системе языка относят-
ся также пословицы, поговорки, афоризмы 
и крылатые слова. 

Большинство фразеологизмов появились из  свободных слово-
сочетаний, которые со  временем стали употребляться в  пере-
носном значении.

Пословица — меткое образное высказывание, 
часто ритмизированное, кратко обобщающее 

разные явления жизни и имеющее поучитель-
ный смысл. Например: Друг познается в беде.

Поговорка — меткое, часто рифмованное вы-
сказывание, близкое к пословице, но не не-
сущее в отличие от последней поучительного 
смысла. Например: горе не беда; не в бровь, 
а в глаз.

Афоризм — короткое обобщение в образной 
форме. Например: Мысль изреченная есть 
ложь (Ф. Тютчев).

Крылатые слова — меткое словосочетание 
литературного происхождения, которое кратко 
и образно передает мысль и является общеу-
потребительным. Например: с корабля на бал 
(из комедии «Горе от ума» А. Грибоедова).
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Морфология (от греч. morphe — форма, 
logos — учение) — раздел науки о языке, из-
учающий слова как части речи.

Грамматика изучает значимые единицы языка: слова и предло-
жения. Грамматическое учение о слове называется морфологией, 
грамматическое учение о  предложении — синтаксисом. Едини-
цами морфологии являются части речи, синтаксиса — словосо-
четания и  предложения.

Морфология изучает грамматические значе-
ния слов (словоформ) и средства их выраже-
ния, распределяет слова по частям речи, опи-
сывает словоизменение различных частей речи.

Общее грамматическое значение — это значение, объединяющее 
все слова одной части речи. Например, имена существительные 
имеют общее значение предмета, имена прилагательные и  на-
речия — значение признака, глаголы — действия и  т. д.

Части речи делятся на самостоятельные 
и служебные (особая часть речи — междоме-
тие).

* Не все ученые-лингвисты признают категорию состояния 
частью речи.

Причастие и деепричастие — это особые формы глагола.

Самостоятельные части речи имеют лекси-
ческое и грамматическое значение, отвечают 
на вопросы, являются членами предложения. 

Служебные части речи не имеют самостоятель-
ного лексического и грамматического значения, 
не отвечают на вопросы и не являются самосто-
ятельными членами предложения.

Самостоятельные части речи делятся на изме-
няемые и неизменяемые.

Самостоятельные части речи

Имя существительное

Самостоятельные части ре чи иначе называются знаменатель-
ными.

Имя существительное — самостоятельная 
часть речи, обозначающая предмет в широ-
ком смысле этого слова, отвечает на вопросы 
кто? или что? и имеет категории рода, числа 
и падежа. 

Части речи

Служебные Междометие

Предлог

Частица

Союз

Грамматика

Морфология Синтаксис

Самостоятельные

Имя существительное

Имя прилагательное

Местоимение

Имя числительное

Глагол

Наречие

Категория состояния*

Самостоятельные 
части речи

Изменяемые

Склоняемые

Имя существительное

Имя числительное

Имя прилагательное

Местоимение

Спрягаемые

Глагол

Неизменяемые

Наречие

Категория 
состояния
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Конкретные существительные обозначают реальные предметы 
(дом, стол, лампа).  
Абстрактные (отвлеченные) существительные обозначают непред-
метные понятия  — качества, свойства, действия или процессы 
(быстрота, ловкость, рисование). Как правило, множественного 
числа не  имеют.

Начальная форма имени существительно-
го — именительный падеж единственного чис-
ла.

Синтаксическая функция: в предложении 
имя существительное может быть любым чле-
ном предложения.

Нарицательные и собственные имена 
существительные

Собирательные существительные обозначают совокупность од-
нородных предметов как целое (листва, студенче ство). Имеют 
форму множественного числа.

Нарицательные — существительные, пред-
ставляющие собой обобщенные наименова-
ния однородных предметов и явлений (река, 
созвездие, гора, чувство). Эти наименования 
носят понятийный характер, поскольку служат 
именем не отдельного конкретного предмета, 
а всех предметов и явлений одного типа. 

Вещественные существительные — наименования ве ществ, материа-
лов (молоко, золото, сливки, дрожжи). Форм числа не имеют, а могут 
употребляться или в един ственном, или во множественном числе.

Имена собственные — существительные, обо-
значающие индивидуальные названия отдель-
ных живых существ, предметов или явлений 
и выделяющие его из ряда однородных (Волга, 
Большая Медведица, Ростов-на-Дону, Антон 
Чехов и т. п.). Имена собственные могут со-
стоять из нескольких слов. Кроме того, они 
не изменяются по числам и имеют форму либо 
единственного, либо множественного числа (Са-
халин, Африка, Карпаты, Афины).

Одни и те же слова могут быть как нарица-
тельными, так и именами собственными: «ка-
тюша» (миномет) — Катюша (имя), шарик 
(предмет) — Шарик (кличка), орел (птица) — 
Орел (город).

Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные

Одушевленные существительные обозначают 
живые существа (людей, животных) и отвеча-
ют на вопрос кто? Например: врач, спортсмен, 
тигр, птица.

Единичные существительные обозначают предметы, выделенные 
из  совокупности (соломинка, пылинка, соринка).

Неодушевленные существительные обозначают 
наименования неживых предметов, явлений, аб-
страктных понятий и отвечают на вопрос что? 
Например: велосипед, учебник, вечер, радость.

Род имен существительных

Нарицательные имена суще ствительные пишутся со строчной (ма-
ленькой) буквы.  
Имена собственные пишутся с прописной (большой) буквы.

Род — категория, которая различается у имен 
существительных только в единственном числе. 
Эта категория несловоизменительная, т. е. от-
дельное существительное не изменяется по ро-
дам, а несет в себе значение какого-либо рода.

К  именам собственным относятся фамилии, имена и  отче ства, 
псевдонимы и прозвища людей, клички животных; географические, 
астрономические названия; названия произведений литературы 
и  искусства, газет, журналов; исторических событий, праздников, 
предприятий, магазинов, кафе и т. д.

Существительные, которые могут иметь 
форму единственного числа, распределяются 
по трем родам: мужскому, женскому и сред-
нему. 

Небольшое количество существительных, 
обычно называющих людей по их качествам 
и свойствам, относятся к общему роду (муж-
скому и женскому), например: гуляка, плак-
са, молодчина, кривляка, выскочка. 

К общему роду относятся также уменьши-
тельно-ласкательные формы собственных имен 
(Валя, Женя, Саша, Паша), нестандартные 
русские фамилии (Мороз, Скороход, Медведь), 
иноязычные фамилии (Гумбольдт, Смит, Яку-
бович). 

Морфологические признаки имени существительного

постоянные непостоянные

собственное или нари
цательное

одушевленное или 
неодушевленное склонение род число падеж
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Деление существительных на одушевленные и неодушевленные 
в  языке не  всегда совпадает с  делением предметов на  живые 
и неживые в природе. Например, существительные народ, команда, 
отряд, экипаж обозначают группу живых существ (людей), однако 
в  языке являются неодушевленными; и  наоборот: существи-
тельные покойник, мертвец, обозначающие неживые предметы, 
в  языке являются одушевленными.

К мужскому роду относятся:
1. Все существительные с твердой основой 

и нулевым окончанием (дом, слон, камыш, 
край). 

2. Значительная часть существительных с мяг-
кой основой, а также с основой на шипящий 
и нулевым окончанием в именительном па-
деже (ковыль, путь, плющ, шалаш).

3. Одушевленные существительные с окончани-
ем -а (-я), называющие лиц мужского пола 
(юноша, дедушка, дядя).

4. Существительные с увеличительными или 
уничижительно-уменьшительными суф-
фиксами -ин(а), -ищ(е), -ишк(а), -ишк(о), 
ушк(о), образованные от существительных 
мужского рода (дом — дом-ин-а, сапог — 
сапож-ищ-е, месяц — месяч-ишк-о, заяц — 
зайч-ишк-а, хлеб — хлеб-ушк-о).

5. Слово подмастерье.

К женскому роду относятся:
1. Часть существительных с мягкой основой, 

а также с основой на шипящий, с оконча-
нием -и в дательном и предложном падежах 
(соль, рожь, ночь, кость).

2. Большинство существительных с окончанием 
-а (-я) (стена, няня, улица).

К среднему роду относятся:

1. Существительные с твердой основой и окон-
чанием -о в именительном падеже (окно, 
крыло), кроме слов на -ище, -ишко, -ушко.

2. Существительные с мягкой основой и окон-
чанием -е в именительном падеже (поле, 
море).

3. 10 существительных на -мя (время, бремя, 
племя, стремя, семя, знамя, вымя, имя, 
темя, пламя).

4. Существительные, образованные от прилага-
тельных, с окончаниями -ое (-ее) (пирожное, 
млекопитающее).

5. Существительное дитя.

У  одушевленных существительных форма винительного паде-
жа множественного числа совпадает с  формой родительного. 
Правило дей ствует и для существительных единственного числа 
мужского рода.

Трудно определить род несклоняемых имен 
существительных:
1. Несклоняемые существительные, обознача-

ющие неживые предметы, обычно относятся 
к среднему роду (метро, такси, депо). 

2. Несклоняемые существительные, называю-
щие животных и птиц, обычно относятся 
к мужскому роду (какаду, кенгуру, эму). 

3. Несклоняемые имена существительные, ко-
торые обозначают лиц женского пола, отно-
сятся к женскому роду (фрау, леди, мисс), 
лиц мужского пола — к мужскому роду 
(маэстро, рантье, рефери). 

Существительные, имею-
щие формы единственного 

и множественного числа

Существительные, 
имеющие форму только 

единственного числа

Существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа

Нарицательные существитель
ные (стол — столы, цветок — 
цвет ки, кот — коты, облако — 
облака)

1. Имена собственные (Москва, Днепр, 
Европа).

1. Названия парных и составных пред
метов (ворота, брюки, перила).

2. Собирательные существительные (ли-
ства, ельник, студенчество).

2. Некоторые существительные, обо
значающие веще ства или материалы 
(дрова, чернила, белила).

3. Существительные, обозначающие ве
щество (сталь, цемент, сметана).

3. Наименования сложных процессов 
или действий (скачки, бега, хлопоты).

4. Названия некоторых растений (хрен, 
клубника, петрушка).

4. Наименования многих игр (шахма-
ты, прятки, салки).

5. Названия свойств, качеств, действий 
(синева, беготня, молотьба)

5. Наименования промежутков време
ни (каникулы, сутки, будни).

6. Наименования обрядов (именины, кре-
стины, похороны).

7. Некоторые географические назва
ния (Альпы, Балканы, Сокольники)


