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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Современный русский язык — это национальный язык 
русского народа, форма русской национальной культуры. Он 
представляет собой исторически сложившуюся общность и 
объединяет всю совокупность языковых средств русского на-
рода, в том числе все русские говоры и наречия, а также 
социальные жаргоны. Высшей формой национального русско-
го языка является русский литературный язык.

Современный русский литературный язык — это язык 
нормированный, язык художественной литературы, науки, пе-
чати, радио, телевидения, театра, школы, государственных ак-
тов.

Нормированность литературного языка заключается в том, 
что состав словаря в нем строго отобран из общей сокровищ-
ницы национального языка, значение и употребление слов, 
произношение, правописание и образование грамматических 
форм подчиняются общепринятому образцу.

Литературный язык имеет две формы: устную и письмен-
ную, которые характеризуются особенностями как со сторо-
ны лексического состава, так и со стороны грамматической 
структуры, ибо рассчитаны на разные виды восприятия — 
слуховое и зрительное. Письменный литературный язык от-
личается от устного большей сложностью синтаксиса и на-
личием большего количества отвлеченной лексики, а также 
лексики терминологической, в частности интернациональ-
ной.

Известны многочисленные высказывания великих русских 
писателей и общественных деятелей, а также зарубежных пи-
сателей о силе, богатстве и художественной выразительности 
русского языка.



5 Ââåäåíèå

* * *
В курсе современного русского языка представлен ряд 

разделов.
Л е к с и к а  и  ф р а з е о л о г и я изучают словарный и фра-

зеологический (устойчивые словосочетания) состав русского 
языка.

Ф о н е т и к а описывает звуковой состав современного рус-
ского литературного языка и основные звуковые процессы, 
протекающие в языке.

Гр а ф и к а знакомит с составом русского алфавита, соот-
ношением между звуками и буквами.

О р ф о г р а ф и я — это совокупность правил, определяю-
щих написание слов.

О р ф о э п и я изучает нормы современного литературного 
произношения.

С л о в о о б р а з о в а н и е изучает морфологический состав 
слова и основные типы образования новых слов.

М о р ф о л о г и я является учением об основных лексико-
грамматических разрядах слов (частях речи).

С и н т а к с и с — учение о словосочетании и предложе-
нии.

П у н к т у а ц и я — это совокупность правил постановки 
знаков препинания.



ÔÎÍÅÒÈÊÀ 
È ÃÐÀÔÈÊÀ

§ 1. Çâóêè è áóêâû

Звук речи — это минимальная, нечленимая единица зву-
чащей речи. Буква — это графический знак, служащий для 
обозначения на письме звука речи. Звуки произносятся и слы-
шатся, буквы пишутся и читаются.

Звуки речи делятся на две большие группы: гласные зву-
ки и согласные звуки.

Гласные — это такие звуки, которые образуются в горта-
ни колебанием голосовых связок под давлением выдыхаемого 
воздуха, причем воздушная струя не встречает препятствий в 
полости рта, т.е. звук состоит из голоса.

Гласные звуки различаются по месту образования и спо-
собу образования.

1. При определении места образования гласного звука 
учитывается способность языка двигаться в горизонтальном 
направлении (вперед и назад), в связи с чем при произнесе-
нии того или иного гласного наиболее поднятая часть языка 
может оказаться против передней, средней или задней части 
нёба. Поэтому существуют гласные п е р е д н е г о ряда (и, э), 
с р е д н е г о  р я д а (а, ы) и  з а д н е г о ряда (о, у).

Таблица гласных звуков

Ряд
Подъем 

Передний Средний Задний

Верхний
Средний
Нижний

и
э

ы

а

у
о
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2. Способ образования гласных — степень поднятия язы-
ка по отношению к нёбу. Этот способ классификации гласных 
основан на способности языка двигаться по вертикали (вверх 
и вниз). Отсюда образование гласных в е р х н е г о подъема 
(и, ы, у), с р е д н е г о подъема (э, о) и  н и ж н е г о подъе-
ма (а).

Существуют й о т и р о в а н н ы е гласные, состоящие из двух 
звуков: согласного йот (условно обозначим его буквой й) и 
гласного звука: йа, йэ, йо, йу. На письме они передаются 
буквами я (яма), е (ель), ё (ёлка), ю (юг).

Звуковой закон в области гласных звуков состоит в их 
р е д у к ц и и — ослаблении гласных звуков в безударном по-
ложении. Различают позицию безударных гласных в первом 
предударном слоге и позицию гласных в остальных (втором, 
третьем и т. д.) предударных слогах и во всех заударных сло-
гах. Во второй позиции редукция сильнее, чем в первой. Так, 
в слове голова в первом предударном слоге на месте буквы 
о произносится звук [а] (квадратные скобки указывают на 
звук, а не на букву), а во втором предударном слоге на месте 
буквы о произносится краткий звук, средний между [ы] и [а]; 
его условно обозначают знаком [ъ]. Получается такая фоне-
тическая передача [гълаваˆ].

После мягких согласных на месте букв е и я в первом 
предударном слоге произносится звук, близкий к [и], напри-
мер: весна [в’иснаˆ], пятно [п’итноˆ]; в остальных предударных 
слогах и в заударных слогах произносится звук, напоминаю-
щий очень краткий [и]; его условно обозначают знаком [ь], 
например: великан [в’ьликаˆн], пятачок [п’ьтачоˆк].

Согласные — это такие звуки, которые состоят или из 
одного шума, образуемого различными преградами в полости 
рта на пути выдыхаемой из легких струи воздуха, или из шума 
и голоса. В первом случае образуются г л у х и е согласные, во 
втором — з в о н к и е согласные.

Большинство глухих и звонких согласных образуют пары, 
однако некоторые согласные являются только глухими, дру-
гие — только звонкими, как это показано на приводимой 
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ниже таблице (знак ’ над согласной справа показывает мяг-
кость ее произношения; латинская буква j обозначает средне-
язычный звонкий согласный, черточка над согласной указыва-
ет на долгий звук).

Парные Непарные

Звонкие
Глухие

б б’ в в’ г г’ д д’ ж ж’ з з’
п п’ ф ф’ к к’ т т’ ш ш’ с с’

лл’ мм’ нн’ рр’ j
х ц ч

Различаются также т в е р д ы е согласные и  м я г к и е со-
гласные. Большинство твердых и мягких согласных образуют 
пары, однако некоторые согласные являются только тверды-
ми, другие — только мягкими, как это показано на приво-
димой ниже таблице.

Парные Непарные

Твердые
Мягкие

б в д з л м н п р с т ф г к х
б’ в’ д’ з’ л’ м’ к’ п’ р’ с’ т’ ф’ г’ к’ х’

ж ш ц
ж’ ш’ ч’

Звуки [ж], [ш], [ч], [щ] по акустическому впечатлению, ко-
торое они производят, называются ш и п я щ и ми; звуки [з] и 
[с] — с в и с т я щ и м и.

Согласные различаются также по месту образования шума 
и по способу образования шума.

1. В зависимости от того, какой активный орган речи 
(нижняя губа или язык) господствует при образовании звука, 
согласные делятся на г у б н ы е  и  я з ы ч н ы е.

2. В зависимости от различия способов образования шума 
(мгновенность или длительность) согласные делятся на 
в з р ы в н ы е (смычные) и  щ е л е в ы е (фрикативные), как это 
показано на приводимой ниже сводной таблице (см. с. 12).

А ф ф р и к а т ы — это слитные звуки: [ц] (тс), [ч] (тш). 
Звуки [м] и [н] называются носовыми.
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К числу звуковых законов в области согласных звуков от-
носятся оглушение и озвончение. О г л у ш е н и е — это пере-
ход звонких согласных в парные глухие в конце слова и перед 
глухими согласными, например: воз [вос], сад [сат], книжка 
[книшка], сказка [скаска]. О з в о н ч е н и е — это переход глу-
хих согласных в парные звонкие перед звонкими согласными, 
например: сдать [здать], сбежать [збежать], просьба [прозь-
ба], молотьба [молодьба].

Óïðàæíåíèå 1. Îïðåäåëèòå êîëè÷åñòâî çâóêîâ è áóêâ â ïðèâîäèìûõ 
íèæå ñëîâàõ.

Адрес, акварель, безаварийный, вьюга, голубь, друзья, езжу, 
жизнь, июнь, комбайн, мальчик, объемистый, расческа, снять, 
трехъярусный, фаянс, цилиндр, цыпленок, щелочь, ярость.

Óïðàæíåíèå 2. Óêàæèòå, îäèíàêîâî ëè êîëè÷åñòâî çâóêîâ â ïðèâî-
äèìûõ ïîïàðíî ñëîâàõ.

Бал — боль, вес — весь, горка — горько, лед — льет, 
мылкий — мыльный, пена — пеня, ранка — нянька, сад — 
сядь, сесть — съесть, угол — уголь.

Óïðàæíåíèå 3. Óêàæèòå ñïîñîáû îáîçíà÷åíèÿ ìÿãêîñòè ñîãëàñíûõ 
â ïðèâîäèìûõ íèæå ñëîâàõ.

Батька, белый, борьба, бровь, вера, верфь, веселый, вилы, 
восемь, восьмой, вялый, гавань, гелий, гибкий, девочка, детьми, 
дикий, дробь, дятел, зеркало, зима, зорька, зяблик, калька, кедр, 
километр, кювет, лед, летопись, лицо, люди, лямка, мера, мед, 
милый, мякиш, насквозь, насыпь, нерв, нюхать, няня, пенька, 
перец, пир, пюре, пятый, редька, резьба, рисунок, рюмка, ряб-
чик, север, сила, сюжет, сядь, тело, тесьма, тина, тюк, тяжесть, 
ферма, фильм, фюзеляж, хижина, читать, январь.

Óïðàæíåíèå 4. Îáúÿñíèòå ðàçëè÷íîå ïðîèçíîøåíèå ïðèâîäèìûõ 
ïîïàðíî ñëîâ.

Бить — быть, вить — выть, кринка — крынка, мило — 
мыло, нить — ныть, пил — пыл, сито — сыто, тикать — 
тыкать.
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Óïðàæíåíèå 5. Óêàæèòå, êàêóþ ðîëü âûïîëíÿþò áóêâû å, ¸, þ, ÿ â 
íà÷àëå ñëîâà, â ñåðåäèíå ñëîâ ïîñëå ñîãëàñíûõ.

Ад — яд, арка — ярко, Орша (город) — ёрш, умора — 
юмор, эхо — ехать.

Бурый — бюро, Бэла (имя) — белый, вал — вял, лук — 
люк, мода — мёда, мать — мять, нос — нёс, рад — ряд, 
томный — тёмный.

Ðóññêèé àëôàâèò

В русском языке 33 буквы, которые расположены в опре-
деленном порядке и составляют алфавит, или азбуку.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й
а бэ вэ гэ дэ е ё жэ зэ и й

К Л М Н О П Р С Т У Ф
ка эль эм эн о пэ эр эс тэ у эф

X Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ха цэ че ша ща твер-

дый 
знак

ы мяг-
кий
знак

э ю я

Буквы бывают с т р о ч н ы е (маленькие) и п р о п и с н ы е 
(заглавные, большие).

Гласных букв — 10, согласных — 21 (й — и краткое — 
обозначает согласный звук), ъ и ь отдельных звуков не обо-
значают.

Óïðàæíåíèå 6. Ïðî÷èòàéòå ïðèâîäèìûå íèæå áóêâåííûå àááðåâèà-
òóðû.

ООН (Организация Объединенных Наций), ГЭС, НИИ, 
МХАТ, ГИТИС, ВВЦ (Всероссийский Выставочный Центр, 
бывш. ВДНХ), ДК (Дворец культуры, Дом культуры), МГУ, 
ПТУ, СНГ, НЛО.
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Óïðàæíåíèå 7. Ïðèâîäèìûå íèæå ñëîâà ðàñïîëîæèòå â àëôàâèò-
íîì ïîðÿäêå.

Брошюра, влияние, вложить, владение, двойной, издать, 
класть, пресс-конференция, костный, шлифовка, путепровод, 
звереныш, линолеум, жнивье, мрачный, костлявый, глубокий, 
ржавый, створка, брошка, влететь, клейкий, костяной, мон-
таж, двойственный, глубина, клубок, ржаной, зверолов, мра-
мор, время, путешествие, ствол, изгнать, зверский, воспол-
нить, монография, гнездо, путеобходчик, звериный, костистый, 
ноль, экран, фильм, якорь, адрес, тупик, чердак, окно, холст, 
юг, щель, емкость, цена.

§ 2. Ñëîã

Слог — это один гласный звук или сочетание согласных 
с гласным, которые произносятся одним толчком выдыхаемо-
го воздуха. Слог, заканчивающийся гласным звуком, называ-
ется о т к р ы т ы м, например: го-ло-ва, стра-то-сфе-ра. 
Слог, заканчивающийся согласным звуком, называется з а -
к р ы т ы м слогом, например: кой-ка, гор-дый, пал-ка.

Óïðàæíåíèå 8. Ïåðåïèøèòå ïðèâîäèìûå íèæå ñëîâà, ðàçáèâàÿ èõ 
íà ñëîãè.

Антенна, безбрежный, война, громкий, дореволюционный, 
заокеанский, колба, линза, объехать, парта, приоткрыть, рус-
ский, тайком, шерстяной, южный, ягода.

§ 3. Óäàðåíèå

Ударение — это выделение одного из слогов в слове уси-
лением голоса.

В русском языке ударение р а з н о м е с т н о е, т. е. может 
стоять на любом слоге (первом, втором, третьем и т. д.), на-
пример: коˆмната, дороˆга, молотьбаˆ. Русское ударение 
п о д в и ж н о е, т. е. может переходить с одного слога на другой 
при изменении формы слова, например: головаˆ — гоˆлову 
(вин. пад.), гоˆрод — городаˆ (мн. ч.).
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В сложных словах кроме основного может быть еще вто-
ростепенное, или побочное, ударение, например раˆдио пере-
даˆча, вагоˆностроиˆтельный.

Ударение может играть смыслоразличительную роль, на-
пример: духиˆ (парфюмерное изделие) — дуˆхи (мн. ч. от сло-
ва дух).

Óïðàæíåíèå 9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâîäèìûå íèæå ñëîâà ñ ñîáëþäåíè-
åì óêàçàííûõ óäàðåíèé.

I. Аˆвгустовский, агоˆния, агроноˆмия, алкогоˆль, безуˆдержный, 
библиотеˆка, валовоˆй, веˆрба, вероисповеˆдание, гастроноˆмия, 
гегемоˆния, давниˆшний, диалог, диспансеˆр, египтяˆнин, жеˆмчуг, 
завиˆдно, заголоˆвок, закуˆпорить, запломбироваˆть, изваяˆние, 
изгнаˆнник, иˆздавна, каˆмбала, каталоˆг, квартаˆл, киломеˆтр, 
кинематограˆфия, легкоатлеˆт, магазиˆн, манёвры, мастерскиˆ, 
наˆбело, надоˆлго, надоуˆмить, обеспеˆчение, обесцеˆнить, 
облегчиˆть, обостриˆть, паралиˆч, партеˆр, паˆхота, пепелиˆще, 
плеˆсневеть, побасёнка, подзаголоˆвок, простыняˆ, ракуˆшка, 
револьвеˆр, сантимеˆтр, свёкла, сиˆлос, симметриˆя, тамоˆжня, 
танцоˆвщица, умеˆрший, упроˆчение, факсиˆмиле, фарфоˆр, 
ходаˆтайствовать, цемеˆнт, чеˆрпать, щавеˆль, экспеˆрт, юроˆдивый, 
ячмеˆнный.

II. Алфавиˆт, арбуˆз, ареˆст, асбеˆст, бытиеˆ, бюрокраˆтия, 
волшебствоˆ, втоˆргнуться, глиˆссер, гуˆсеница, договоˆр, доˆллар, 
донеˆльзя, дремоˆта, еретиˆк, жестоˆко, заржавеˆть, зимоˆвщик, 
зубчаˆтый, изобретеˆние, иˆзредка, исчеˆрпать, кедроˆвый, кожуˆх, 
коклюˆш, комбаˆйнер, кремеˆнь, кулинаˆрия, ломоˆть, меˆльком, 
муштраˆ, мытаˆрство, неˆнависть, непревзойдённый, новорож-
дённый, озлоˆбленный, опериˆться, оптоˆвый, осведомлённый, 
поиˆмка, поˆхороны (на похоронаˆх), придаˆное, призыˆв, 
принороˆвленный, принуˆдить, приобретеˆние, псевдониˆм, ремеˆнь, 
руˆсло, соболеˆзнование, созыˆв, сосредотоˆчение, суˆдно, 
теˆплиться, терроˆр, усугубиˆть, феноˆмен, филателиˆя, хоˆленый, 
цыгаˆн, швеяˆ, щегольскиˆ, щелочноˆй, эпиˆграф, юˆрта, языковоˆй 
(относящийся к словесному выражению мыслей), языкоˆвый 
(относящийся к органу в полости рта).
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Óïðàæíåíèå 10. Ïåðåïèøèòå, ñòàâÿ ïðàâèëüíîå óäàðåíèå. Â ñëó-
÷àå ñîìíåíèé îáðàùàéòåñü ê ñëîâàðÿì.

Агент, апостроф, астроном, баловать, баржа, боязнь, вая-
тель, ворота, газированный, гектар, гренки, двоюродный, де-
фис, добыча, дозвонишься, документ, единство, жаворонок, 
заговор, заговорщик, задолго, занявший, запломбированный, 
засуха, злоба, избалованный, индустрия, инструмент, искра, 
искриться, каучук, китовый ус, кладбище, кладовая, красивее, 
кухонный, лениться, литограф, лыжня, медикаменты, метал-
лургия, мизерный, молодежь, мускулистый, наверное, наверх, 
намерение, начавший, некролог, нормирование, нормирован-
ный, нормировать, одобрить, обыденный, откупорить, отчасти, 
переведенный, перенесенный, побудить, повторим, подарим, 
подметенный, портфель, премированный, премирование, пре-
мировать, приговор, призывник, процент, рассердился, резьба, 
ржаветь, роман, созвонимся, статуя, столяр, творог, тефтели, 
топливный, тренер, фольга, форум, фреза, ханжество, хребет, 
цитрусовые, шофер, эпилог.

Óïðàæíåíèå 11. Ðàññòàâüòå óäàðåíèÿ â ïðèâîäèìûõ ïîïàðíî ñëî-
âàõ.

Атлас (сорт шелковой ткани) — атлас (сборник таблиц, 
географических карт). Броня (защитная облицовка из ста-
ли) — броня (закрепление чего-либо за кем-либо). Вычитать 
(производить вычитание или удержание при расплате) — вы-
читать (выверить рукопись, узнать что-либо при чтении). Мо-
крота (сырость, влажность) — мокрота (слизистое выделение 
из дыхательных путей). Острота (остроумное выражение) — 
острота (свойство чего-либо острого). Пахнуть (издавать за-
пах) — пахнуть (повеять, начать, дуть). Проволочка (задерж-
ка, промедление при выполнении чего-либо) — проволочка 
(небольшая тоненькая проволока). Свойство (качество, отли-
чительная особенность чего-либо) — свойство (отношения 
близости не по родству, а между супругом и родственниками 
другого супруга). Хлопок (удар в ладоши) — хлопок (хлоп-
чатник).
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Óïðàæíåíèå 12. Óêàæèòå çíà÷åíèÿ ïðèâîäèìûõ ïîïàðíî ñëîâ.

Выˆкупать — выкупаˆть. Заброниˆровать — забронироваˆть. 
Заˆмок — замоˆк. Круˆжки — кружкиˆ. Леˆдник — ледниˆк. 
Муˆка — мукаˆ. Паˆрить — париˆть. Поˆлки — полкиˆ. Роˆжки — 
рожкиˆ. Уˆже — ужеˆ.

Óïðàæíåíèå 13. Ðàçáåéòå ïðèâîäèìûå íèæå ïàðû íà òðè ãðóïïû, 
â êîòîðûõ óäàðåíèåì ðàçëè÷àþòñÿ ðàçíûå ñëîâà, ðàçíûå ôîðìû 
îäíîãî è òîãî æå ñëîâà, äîïóñòèìûå âàðèàíòû ïðîèçíîøåíèÿ.

Беˆлки — белкиˆ, воˆды — водыˆ, воˆлны — волныˆ, 
высоˆко — высокоˆ, глубоˆко — глубокоˆ, груˆзишь — грузиˆшь, 
далёко — далекоˆ, даˆло — далоˆ, дороˆгой — дорогоˆй, жёны — 
женыˆ, иˆзбы — избыˆ, иˆздана — изданаˆ, иˆначе — инаˆче, 
иˆрис — ириˆс, коˆзлы — козлыˆ, ноˆги — ногиˆ, пиˆли — пилиˆ, 
поˆлы — полыˆ, поˆтом — потоˆм, родиˆлся — родилсяˆ, руˆки — 
рукиˆ, сёстры — сестрыˆ, собраˆлись — собралиˆсь, стеˆны — 
стеныˆ, стреˆлки — стрелкиˆ, твоˆрог — твороˆг.

Óïðàæíåíèå 14. Ïðî÷èòàéòå ïðèâîäèìûå íèæå ñëîâîñî÷åòàíèÿ; 
óêàæèòå, â êàêèõ ïðåäëîæíî-ïàäåæíûõ ôîðìàõ óäàðåíèå ñòàâèòñÿ 
íà ïðåäëîãå.

1. Без вести пропасть, без году неделя, без толку гово-
рить, без четверти два.

2. За год до этого, уехать за город, сделать за ночь, вы-
полнить за зиму, схватиться за голову (за волосы), взять за 
руку, схватить за нос (за ухо, за уши), руки за спину, хватает 
за душу, месяца за два (за три, за шесть, за сорок, за сто).

3. Из виду упустить, выйти из дому, выбраться из лесу, 
кровь из носу.

4. На воду дуть, переступать с ноги на ногу, взбираться 
на гору, опираться на руку, лечь на спину, заготовить на зиму, 
надеть на голову, отдать работу на сторону, запасы на год, 
взять работу на дом, задание на день, на ночь глядя, разде-
лить на два (на три, на шесть, на сто).

5. По морю путешествовать, идти по лесу (по полю), раз-
бросать по полу, ударить по носу (по уху), рубля по два (по 
три, по сто), идти по двое (по трое).
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6. Под вечер вернуться домой, спускаться под гору, гово-
рить под нос, взять под руку.

Äëÿ ñïðàâîê 
Иногда предлоги (чаще всего без, за, из, на, по, под) при-
нимают на себя ударение, и тогда следующее за ними имя 
существительное оказывается безударным, например: завер-
нуть заˆ угол, смотреть поˆд ноги.

§ 4. Ôîíåòè÷åñêèé ðàçáîð

При фонетическом разборе следует:
1) указать количество слогов в слове и место ударения;
2) охарактеризовать гласные звуки и выяснить, какими 

буквами они обозначены;
3) охарактеризовать согласные звуки и указать, какими 

буквами они обозначены;
4) указать, сколько в слове звуков и сколько букв.

О б р а з е ц  ф о н е т и ч е с к о г о  р а з б о р а

Слово посев

1. В слове два слога: по-сев; ударение падает на второй 
слог.

2. Гласные звуки: [а], безударный, среднего ряда, нижне-
го подъема, обозначен буквой о; [э], ударный, обозначен 
буквой е.

3. Согласные звуки: [п], взрывной, губной, глухой, твер-
дый, обозначен буквой п; [с], щелевой, зубной, глухой, мяг-
кий, обозначен буквой с; [ф], щелевой, губной, глухой, твер-
дый, обозначен буквой в.

4. В слове пять звуков и пять букв.

Óïðàæíåíèå 15. Ñäåëàéòå ôîíåòè÷åñêèé ðàçáîð ñëîâ: æóðíàëèñò, 
êîñüáà, ïèðîã.



Ôîíåòèêà è ãðàôèêà 17

§ 5. Ôîíåòè÷åñêàÿ òðàíñêðèïöèÿ

Для записи устной речи с большей или меньшей степенью 
приближения к ее звучанию используется особый вид пись-
ма — ф о н е т и ч е с к а я  т р а н с к р и п ц и я. В упрощенном 
виде, если ограничиться только теми фонетическими обоз-
начениями, которые были приведены при рассмотрении глас-
ных и согласных звуков, она может быть представлена так:

[ъ], [ь] — редуцированные гласные (о, а, э) во всех без-
ударных слогах, кроме первого предударного;

’ — запятая справа над буквой обозначает мягкость со-
гласного звука;

— черта над буквой обозначает долготу согласного звука.

О б р а з е ц  ф о н е т и ч е с к о й  т р а н с к р и п ц и и

Текст

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему око-
лотку. Все толковали о нем с различными догадками и пред-
положениями (П.).

Транскрипция

Нъдругоˆй д’эн’ в’эс’т’ апажар’и ръз’н’ислас’ пъфс’иму 
акалоˆтку. Фс’э тълкаваˆл’и ан’ом сразл’иˆчным’и дагаˆткам’и и 
пр’ьтпълажэˆн’ийьм’и.

Óïðàæíåíèå 16. Ïðîòðàíñêðèáèðóéòå òåêñò.

Язык — это история народа... это путь цивилизации и 
культуры... Поэтому-то изучение и сбережение русского язы-
ка является не праздным занятием от нечего делать, но на-
сущной необходимостью.

(А. И. Куприн)
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