
 

 

Русский язык 
Лингвистика как наука. Основные разделы науки о языке 

  

Лингвистическая наука (русский язык) представлена следующими разделами, 

изучающими современный русский литературный язык: 

– фонетикой, 

– лексикой, 

– морфемикой и словообразованием , 

– морфологией, 

– синтаксисом. 

Такие разделы, как графика (письмо) и орфография, обычно изучаются не 

самостоятельно, а совмещены с другими разделами. Так, графика традиционно 

изучается вместе с фонетикой, орфография – на протяжении всего изучения 

фонетики, словообразования и морфологии. 

Лексика как самостоятельный раздел не изучается; сведения о словарях представлены 

в основных разделах. 

Стилистика изучается в ходе уроков по развитию речи. 

Пунктуация изучается совместно с разделом синтаксиса. 

Разделы лингвистики описывают язык с разных сторон, т. е. имеют свой объект 

изучения: 

фонетика – звучащую речь, 

морфемика – состав слова, 

словообразование – производность слова, 

лексикология – словарный состав языка, 

морфология – слова как части речи, 

синтаксис – словосочетания и предложения. 

Морфология и синтаксис составляют грамматику. 

 

Небольшой словарь: 
Фонетика- раздел языкознания, который изучает звуковую сторону языка, т.е. 

способы образования и изменения звуков в речи, а также их акустические свойства. 

Лексикология (лексика) - это раздел, изучающий словарный состав языка или 

лексику. (Например: В.Шекспир использовал 12000 слов, современный образованный 

человек должен знать и уметь употреблять  в речи 20000-24000 слов. Количество слов 

в русском языке постоянно изменяется, поэтому назвать точное число слов 

невозможно. «Собраны» слова в словарях. В «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В.И. Даля насчитывается 200 тысяч слов, 80 тысяч пословиц и 

поговорок, а 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» 



 

 

Академии наук СССР - 120 тысяч  слов, в «Школьном толковом словаре» Лапатухина 

 М .С. Скорлуповской Е .В .,Снеговой Г .П . - 7 тысяч слов. 

Словообразование – это раздел языкознания, в котором изучаются способы 

образования слов языка. Изучая словообразование, можно понять средства 

обогащения языка в целом. Ведь язык, на котором мы говорим, постоянно 

изменяется, все, что происходит в обществе, получает отражение в языке через новые 

слова и значения слов, а главный источник появления новых слов в языке – это 

словообразование. 

Морфология - это раздел грамматики, в котором изучаются слова как части речи. 

Синтаксис - это раздел грамматики, изучающий синтаксический строй языка, то есть: 

" словосочетания, предложения, текст; 

" способы соединения слов и форм слов в словосочетания и предложения; 

" способы соединения простых предложений в сложные; 

" способы соединения предложений в текст. 
 

 

 
 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ  

  

Фонетика – раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка. 

Орфоэпия – наука о нормах произношения. 

Графика – раздел языкознания, изучающий принципы отражения звучащей речи на 

письме, а также сами эти принципы. 

Орфография – раздел языкознания, изучающий систему правил правописания морфем 

в словах разных частей речи, не регулируемых правилами графики, а также сами 

орфографические правила. 

  

Звук и буква 

  

Звук – это минимальная, нечленимая единица звучащей речи. Буква – графический 

знак для обозначения звука на письме, то есть рисунок. Звуки произносятся и 

слышатся, буквы пишутся и воспринимаются зрением. Звуки есть в любом языке, 

независимо от того, имеет он письменность или нет; звучащая речь первична по 

отношению к речи, записанной буквами; в фонографических языках буквы 

отображают звучащую речь (в отличие от языков с иероглифической письменностью, 

где отображение находят не звуки, а значения). 

В отличие от других языковых единиц (морфемы, слова, словосочетания, 

предложения), звук сам по себе не имеет значения. Функция звуков сводится к 

формированию и различению морфем и слов (мал – мол – мыл). 



 

 

В русском алфавите 33 буквы: : Аа – «а», Бб – «бэ», Вв – «вэ», Гг – «гэ», Дд – «дэ», 

Ее– «е», Ёѐ – «ѐ», Жж – «жэ», Зз – «зэ», Ии – «и», Йй – «й», Кк – «ка», Лл – «эль», Мм 

– «эм», Нн – «эн», Оо – «о», Пп – «пэ», Рр – «эр», Сс – «эс», Тт – «тэ», Уу – «у», Фф – 

«эф», Хх – «ха», Цц – «цэ», Чч – «че», Шш – «ша», Щщ – «ща», ъ – «твердый знак», 

Ыы– «ы», ь – «мягкий знак», Ээ – «э», Юю – «ю», Яя – «я». Русский алфавит 

называют кириллическим, или кириллицей. 

Буквы имеют строчный вариант (буква в строке не возвышается над остальными 

буквами) и прописной (буква отличается от строчной высотой). Нет прописного 

варианта у букв ъ и ь, а прописная буква Ы употребляется только в иноязычных 

именах собственных для передачи реального произношения (в начале русских слов 

звук [ы] не встречается). 

10 букв предназначены для обозначения гласных звуков и условно называются 

гласными (а, у, о, ы, э, я, ю, ѐ, и, е), 21 буква предназначена для обозначения 

согласных звуков и условно называется согласной (б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, 

ф, х, ц, ч, ш, щ), ъ и ь не относят ни к гласным, ни к согласным и называют 

графическими знаками. 

Согласных звуков, четко различающихся в русском языке (например, перед 

гласными), – 36: [б], [б'], [в], [в'], [г], [г'], [д], [д'], [ж], [з], [з'], [й'], [к], [к'], [л], [л'], [м], 

[м'], [н], [н'], [п], [п'], [р], [р'], [с], [с'], [т], [т'], [ф], [ф'], [х], [х'], [ц], [ч'], [ш], [щ'] (в 

речи людей старшего поколения в отдельных словах, таких, как дрожжи, вожжи, 

брызжет и др., может произноситься долгий мягкий согласный [ж']). Согласных 

звуков в русском языке больше, чем согласных букв (36 и 21 соответственно). 

Причина этого состоит в одной из особенностей русской графики – в том, что 

мягкость парных согласных звуков в русском языке обозначается не согласной 

буквой, а гласной буквой (е, ѐ, ю, я, и) или ь (мал [мал] – мял [м'ал], кон [кон] – конь 

[кон']). 

Гласных букв 10: а, у, о, ы, и, э, я, ю, ѐ, е. Гласных звуков, различающихся под 

ударением, – 6: [а], [у], [о], [ы], [и], [э]. Таким образом, в русском языке гласных букв 

больше, чем гласных звуков, что связано с особенностями употребления букв я, ю, е, 

ѐ(йотированных). Они выполняют следующие функции: 

1) обозначают 2 звука ([й'а], [й'у], [й'о], [й'э]) в позиции после гласных, 

разделительных знаков и в начале фонетического слова: яма [й'а́ма], моя [май'а́], 

объять [абй'а́т']; 

2) обозначают гласный и мягкость предшествующего парного по 

твердости / мягкости согласного звука: мѐл [м'ол] – ср.: мол [мол] (исключение может 

составлять буква е в заимствованных словах, не обозначающая мягкости 

предшествующего согласного –пюре [п'урэ́]; поскольку целый ряд заимствованных 

по происхождению слов такого рода стал общеупотребительным в современном 



 

 

русском языке, можно сказать, что буква е в русском языке перестала обозначать 

мягкость предшествующего согласного звука, ср.: пос[т'э]ль – пас[тэ]ль); 

3) буквы е, ѐ, ю после непарного по твердости / мягкости согласного обозначают 

гласный звук [э], [о], [у]: шесть [шэс'т'], шѐлк [шолк], парашют [парашу́т]. 

  

Фонетическая транскрипция 

  

Для записи звучащей речи используется фонетическая транскрипция, которая 

построена на принципе однозначного соответствия между звуком и его графическим 

символом. 

Транскрипция заключается в квадратные скобки, в словах из двух или нескольких 

слогов обозначается ударение. Если два слова объединены единым ударением, они 

составляют одно фонетическое слово, которое записывается слитно или с помощью 

лиги: в сад [фсат], [ф сат]. 

В транскрипции не принято писать прописные буквы и ставить знаки препинания 

(например, при транскрибировании предложений). 

В словах, состоящих более чем из одного слога, ставится ударение. 

Мягкость согласного звука обозначается апострофом: сел [с'эл]. 

Три основных учебных комплекса предлагают не совсем одинаковое решение для 

обозначения мягких непарных согласных. Комплекс 1 обозначает мягкость у всех 

непарных ([ч'], [щ'], [й']). Комплекс 2 в начале раздела фонетики не обозначает 

мягкости непарных ([ч], [щ], [й]), потом в учебнике теории мягкость обозначена у 

всех непарных мягких, как и в 1 комплексе ([ч'], [щ'], [й']), а в учебнике практики звук 

[щ'] обозначен транскрипционным знаком [ш'], как это принято в высшей школе. 

Комплекс 3, как и комплекс 1, обозначает мягкость всех непарных мягких ([ч'], [щ'], 

[j']), при этом звук [й] обозначается, как это принято в высшей школе, при помощи [j] 

с той разницей, что в высшей школе мягкость [j] не обозначается, поскольку связана 

не с дополнительной, а с основной артикуляцией этого звука. Для лучшего 

запоминания того, что непарные [ч'], [щ'], [й'] являются именно мягкими, мы 

принимаем решение об обозначении их мягкости при помощи апострофа. 

Для записи гласных звуков используются следующие транскрипционные знаки : 

ударные гласные: [а́], [о́], [у́], [и́], [ы́], [э́], безударные: [а], [и], [ы], [у]. В транскрипции 

не используются йотированные гласные буквы я, ю, е, ѐ. 

Комплекс 3 для обозначения безударных гласных использует транскрипционные 

значки [а], [ы], [и], [у], [иэ] («и, склонное к э»), [ыэ] («ы, склонное с э»), [ъ] («ер»), [ь] 

(«ерь»). Об их правильном употреблении будет сказано в разделе, посвященном 

безударным гласным. 

  



 

 

Образование гласных и согласных звуков 

  

Звуки произносятся во время выдоха: выдыхаемая из легких струя воздуха проходит 

через гортань и ротовую полость. Если находящиеся в гортани голосовые связки 

напряжены и сближены, то выдыхаемый воздух вызывает их колебание, в результате 

чего возникнет голос (тон). Тон обязателен при произношении гласных и звонких 

согласных. Если голосовые связки расслаблены, тон не образуется. Такое положение 

органов речи присуще произношению глухих согласных. 

Пройдя гортань, воздушная струя попадает в полости глотки, рта, а иногда и носа. 

Произношение согласных обязательно связано с преодолением препятствия на пути 

воздушной струи, которое образуется нижней губой или языком при их сближении 

или смыкании с верхней губой, зубами или нѐбом. Преодолевая созданную органами 

речи преграду (щель или смычку), воздушная струя образует шум, который является 

обязательной составляющей согласного звука: у звонких шум соединяется с тоном, у 

глухих он является единственным компонентом звука. 

Произношение гласных характеризуется работой голосовых связок и свободным 

проходом воздушной струи через ротовую полость. Поэтому в составе гласного звука 

присутствует голос и отсутствует шум. Специфическое звучание каждого гласного 

зависит от объема и формы ротовой полости – положения языка и губ. 

Таким образом, с точки зрения соотношения голоса и шума в русском языке 

представлены три группы звуков: гласные состоят только из тона (голоса), звонкие 

согласные – из шума и голоса, глухие согласные – только из шума. 

Соотношение тона и шума у звонких согласных неодинаково: у парных звонких шума 

больше, чем тона, у непарных шума меньше, чем тона, поэтому глухие и парные 

звонкие в лингвистике называют шумными, а непарные звонкие [й'], [л], [л'], [м], [м'], 

[н], [н'], [р], [р'] – сонорными. 
 

Графика. Орфография 

  

Графика определяется во всех трех комплексах как наука, изучающая обозначение 

звучащей речи на письме. 

Русская графика имеет специфические особенности, касающиеся обозначения 

мягкости согласных на письме, обозначения звука [й'] и употребления графических 

знаков (см. выше). Графика устанавливает правила написания для всех слов, 

определяет, как единицы языка передаются во всех словах и частях слов (в отличие от 

правил орфографии, которые устанавливают написания конкретных классов слов и их 

частей). 

  



 

 

Орфография – раздел языкознания, изучающий систему правил единообразного 

написания слов и их форм, а также сами эти правила. Центральным понятием 

орфографии является орфограмма. 

Орфограмма – это написание, регулируемое орфографическим правилом или 

устанавливаемое в словарном порядке, т. е. написание слова, которое выбирается из 

ряда возможных с точки зрения законов графики. 

Орфография состоит из нескольких разделов: 

1) написание значимых частей слова (морфем) – корней, приставок, суффиксов, 

окончаний, то есть обозначение буквами звукового состава слов там, где это не 

определено графикой; 

2) слитное, раздельное и дефисное написания; 

3) употребление прописных и строчных букв; 

4) правила переноса; 

5) правила графических сокращений слов. 

Коротко охарактеризуем эти разделы. 

  

Написание морфем (значимых частей слова) 

Правописание морфем регулируется в русском языке тремя принципами – 

фонематическим, традиционным, фонетическим. 

  

Фонематический принцип является ведущим и регулирует более 90 % всех 

написаний. Его суть состоит в том, что на письме не отражаются фонетически 

позиционные изменения – редукция гласных, оглушение, озвончение, смягчение 

согласных. Гласные при этом пишутся так, как под ударением, а согласные – как в 

сильной позиции, например позиции перед гласным. В разных источниках этот 

основной принцип может иметь разное название – фонематический, 

морфематический, морфологический. 

  

Традиционный принцип регулирует написание непроверяемых гласных и согласных 

(собака, аптека), корней с чередованиями (слагать – сложить), дифференцирующих 

написаний (ожѐг – ожог). 

  

Фонетический принцип орфографии заключается в том, что в отдельных группах 

морфем на письме может отражаться реальное произношение, т. е. позиционные 

изменения звуков. В русской орфографии этот принцип реализован в трех 

орфографических правилах – правописание приставок, заканчивающихся на 

з/с(разбить – распить), правописание гласной в приставке роз/раз/рос/рас (расписание 



 

 

– роспись) и правописание корней, начинающихся на и, после приставок, 

заканчивающихся на согласный (история – предыстория). 

 

Слитное, раздельное и дефисное написание 

  

Слитное, раздельное и дефисное написание регулируется традиционным принципом с 

учетом морфологической самостоятельности единиц. Отдельные слова пишутся 

преимущественно раздельно, кроме отрицательных и неопределенных местоимений с 

предлогами (не с кем) и некоторых наречий (в обнимку), части слов – слитно или 

через дефис (ср.: по моему мнению и по-моему). 

  

Употребление прописных и строчных букв 

  

Употребление прописных и строчных букв регулируется лексико-синтаксическим 

правилом: с прописной буквы пишутся собственные имена и наименования (МГУ, 

Московский государственный университет), а также первое слово в начале каждого 

предложения. Остальные слова пишутся со строчной буквы. 

  

Правила переноса 

  

Правила переноса слов с одной строки на другую основываются на следующих 

правилах: при переносе учитывается прежде всего слоговое членение слова, а затем и 

его морфемная структура: вой-на, раз-бить, а не *во-йна, *ра-збить. Не переносится и 

не оставляется на строке одна буква слова. Одинаковые согласные в корне слова при 

переносе разделяются: кас-са. 

  

Правила графических сокращений слов 

  

Сокращение слов на письме также базируется на следующих правилах: 

1) может опускаться только цельная, нерасчлененная часть в составе слова (лит-ра – 

литература, в/о – высшее образование); 

2) при сокращении слова опускается не менее двух букв; 

3) нельзя сократить слово выбрасыванием его начальной части; 

4) сокращение не должно приходиться на гласную букву или буквы й, ъ, ь. 

Получить информацию о правильном написании слова можно из орфографических 

словарей русского языка. 
 

 

 



 

 

Крылатые слова - устойчивый фразеологизм, вошедший в лексику из исторических 

либо литературных источников и получивший широкое распространение благодаря 

своей выразительности. 

 

Еще в 18 веке фразеологизмы имели несколько иное название - идиома, крылатое 

выражение, пословицы и поговорки, афоризмы. Фразеологизм – это устойчивое 

неделимое словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной 

словарной единицы. Используется он, чтобы подчеркнуть эстетику выражения. 

Фразеологизм обычно имеет переносное значение и заменяется одним словом, 

например: заруби себе на носу – запомни, прикуси язык – замолчи. И если заранее не 

знать смысл выражения, то сложно догадаться, что имелось ввиду. 


