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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цель дисциплины «Основы теории русского языка» – знакомство с особенностями
фонетического, лексического, морфологического и синтаксического уровней языка.

Задачи дисциплины:

Узнать особенности строя русского языка.
Усвоить основные понятия фонетики, морфемики, словообразования, лексикологии,
морфологии и синтаксиса.
Научиться выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический,
морфологический и синтаксический анализ языковых явлений.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП
ВО,

сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

Код и
формулировка

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Код
резуль

тата
Формулировка результата

44.03.01
«Педагогическое

образование» 
(Б-ПО)

ПКВ-4 :
Способен
корректно
использовать
средства
изучаемого
языка в устной
и письменной
формах,
адекватно
понимать
смысл
иноязычных
текстов и
варьировать в
зависимости от
ситуации
официальный /
неофициальный
регистры
общения,
создавая
необходимую
основу для
последующего
перехода к
освоению
частных
методик
преподавания
русского языка

ПКВ-4.1к :
Демонстрирует
свободное
владение
знаниями основ
лингвистической
теории,
различий в
области
фонетики,
лексики,
грамматики,
стилистики
родного и
иностранного
языков,
опираясь на
фоновые
страноведческие
знания

РД1 Знание лингвистической
терминологии, фонетической,
лексической грамматической
системы изучаемого языка,
законов словообразования

РД2 Умение применять в собственной
речевой практике
лексические, грамматические,
синтаксические и
стилистические нормы
изучаемого языка, понимая их
связь с устройством языковой
системы

РД3 Навык корректного использования
средств изучаемого языка в
собственной устной и
письменной речи и
формирования необходимой
теоретической базы для
последующего перехода к
профессиональной
деятельности

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы теории русского языка» включена в блок 1 учебного плана.
Требования к входным знаниям : студент должен иметь сформированные



теоретические знания и практические владения в объёме, предусмотренном изученными
ранее дисциплинами, а именно:

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;

3) сформированность понятий о нормах русского языка (орфоэпических,
акцентологических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических,
пунктуационных) и умение применять знания в устной и письменной коммуникации.

3. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обуче-

ния

Часть
УП

Семестр
(ОФО)

или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудо-
емкость Объем контактной работы (час)

СРС
Форма
аттес-
тации(З.Е.) Всего

Аудиторная Внеауди-
торная

лек. прак. лаб. ПА КСР

44.03.01
Педагогическое

образование
ОФО Б1.В 3 4 55 36 18 0 1 0 89 Э

44.03.01
Педагогическое

образование
ОФО Б1.В 4 3 55 36 18 0 1 0 53 Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО

№ Название темы
Код ре-
зультата
обучения

Кол-во часов, отведенное на Форма
текущего контроляЛек Практ Лаб СРС

1 семестр

1 Фонетика как наука о
звуковой стороне языка

РД1, РД1,
РД2, РД2,

РД3
4 2 0 8

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

2 Фонетические единицы
РД1, РД1,
РД2, РД2,

РД3
4 3 0 9

Вопросы для
практических занятий,
тест, контрольная
работа

3
Позиционно-
комбинаторные изменения
звуков речи

РД1, РД1,
РД2, РД2,

РД3
4 2 0 8

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

4 Фонология
РД1, РД1,
РД2, РД2,

РД3
4 1 0 8

Вопросы для
практических занятий,
тест, контрольная
работа



5 Основные понятия
морфемики

РД1, РД1,
РД2, РД2,

РД3
4 2 0 8

Вопросы для
практических занятий,
тест, контрольная
работа

6 Способы словообразования РД1, РД2,
РД2, РД3 4 2 0 8

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

7 Основные единицы
русского словообразования

РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 8

Вопросы для
практических занятий,
тест, контрольная
работа

8 Понятие о лексике и
лексикологии

РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 8

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

9
Синтагматические и
парадигматические
отношения в лексике

РД1, РД2,
РД2, РД3 2 2 0 8

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

10 Активный и пассивный
запас слов русского языка

РД1, РД2,
РД2, РД3 4 1 0 8

Вопросы для
практических занятий,
тест, контрольная
работа

11 Фразеология РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 8

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

2 семестр

12 Частеречная система
русского языка

РД1, РД2,
РД2, РД3 4 2 0 5

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

13 Имя существительное РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

14 Имя прилагательное РД1, РД1,
РД2 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
тест

15 Имя числительное РД1, РД1,
РД2 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
тест, контрольная
работа

16 Местоимение РД1, РД2 2 1 0 3 Вопросы для
практических занятий

17 Глагол РД1, РД1,
РД2 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
тест

18 Неизменяемые части речи РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

19 Междометия и вводно-
модальные слова

РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

20 Синтаксис как раздел науки
о языке РД1, РД2 2 1 0 3 Вопросы для

практических занятий

21
Основные понятия
конструктивного
синтаксиса

РД1, РД2 2 1 0 3 Вопросы для
практических занятий

22 Основные понятия
семантического синтаксиса РД1, РД2 2 1 0 3 Вопросы для

практических занятий

23
Основные понятия
коммуникативного
синтаксиса

РД1, РД2 2 1 0 3 Вопросы для
практических занятий

24 Словосочетание: разные
теории словосочетания

РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

25 Простое предложение РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

26 Двусоставное предложение РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа



27 Односоставные
предложения

РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

28 Сложное предложение РД1, РД2,
РД2, РД3 2 1 0 3

Вопросы для
практических занятий,
контрольная работа

Итого по таблице 72 36 0 142

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

1 семестр
Тема 1 Фонетика как наука о звуковой стороне языка.
Содержание темы: Объект, предмет фонетики как науки. Звуковой состав русского

языка. Основные принципы артикуляционной классификации звуков.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные

технологии: Лекция, практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий

(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 2 Фонетические единицы.
Содержание темы: Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. Звук речи,

фонетическое слово, такт, фраза. Слог как фонетическая единица. Основные теории
слогораздела. Типы слогов. Виды ударения и их функции. Типы интонационных
конструкций и их функции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту и контрольной работе.

 
Тема 3 Позиционно-комбинаторные изменения звуков речи.
Содержание темы: Понятие позиционных и непозиционных изменений звуков.

Условия позиционных чередований звуков. Виды позиционных чередований звуков. Виды
комбинаторных фонетических чередований.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 4 Фонология.
Содержание темы: Соотношение понятий «звук» и «фонема». Функции фонемы.

Фонологическая позиция. Нейтрализация фонем. Понятие фонемного ряда, варианта,
аллофона, гиперфонемы. Фонемный состав современного русского языка. Состав гласных
фонем русского языка. Состав согласных фонем русского языка.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту и контрольной работе.

 
Тема 5 Основные понятия морфемики.
Содержание темы: Морфема как минимальная единица языка. Виды морфем.



Функции морфем. Варианты морфем и алломорфы. Асемантические части слова.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные

технологии: Лекция, практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий

(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту и контрольной работе.

 
Тема 6 Способы словообразования.
Содержание темы: Основа слова и словоформы. Степени членимости основы.

Свободные и связанные корни. Регулярные и нерегулярные аффиксы. Морфологические
способы словообразования. Морфонологические явления при словообразовании.
Неморфологические способы словообразования».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту.

 
Тема 7 Основные единицы русского словообразования.
Содержание темы: Словообразовательный тип, словообразовательная модель,

словообразовательный формант, словообразовательное гнездо, словообразовательная цепь,
словообразовательная пара. Производящее и производное слова. Производящая и
производная основы.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту и контрольной работе.

 
Тема 8 Понятие о лексике и лексикологии.
Содержание темы: Лексикология как раздел науки о языке. Лексикография как раздел

лексикологии. Слово как основная единица лексики русского языка. Понятие и слово.
Значение слова. Семантическая структура значения. Типы лексических значений слов.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 9 Синтагматические и парадигматические отношения в лексике.
Содержание темы: Функционально-стилистическая роль полисемии. Однозначность и

многозначность слов русского языка. Омонимы. Их типы и роль в лексико-семантической
системе русского языка. Синонимы. Антонимы. Их типы и роль в лексико-семантической
системе русского языка. Синонимия и полисемия. Явление паронимии в русской лексике.
Паронимы в русском языке».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 10 Активный и пассивный запас слов русского языка.
Содержание темы: Устаревшие слова и их типы. Неологизмы, их типы.



Стилистическое использование устаревших и новых слов. Лексика общеупотребительная и
лексика ограниченного употребления. Диалектная лексика и её роль в языке. Специальная
лексика, её функции. Жаргонная и арготическая лексика».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту и контрольной работе.

 
Тема 11 Фразеология.
Содержание темы: Характеристика современной фразеологической системы.

Фразеологизм как основная единица фразеологической системы. Типы фразеологических
единиц».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
2 семестр
Тема 12 Частеречная система русского языка.
Содержание темы: Классификация частей речи. Знаменательные и служебные части

речи. Слова вне системы частей речи.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные

технологии: Лекция, практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий

(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 13 Имя существительное.
Содержание темы: Общая характеристика имени существительного. Категориальное

значение, синтаксические функции. Словоизменительные и несловоизменительные
категории имени существительного. Морфологическая категория падежа. Система
склонений имени существительного.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 14 Имя прилагательное.
Содержание темы: Общая характеристика имени прилагательного. Категориальное

значение, морфологические категории, синтаксические функции. Склонение имен
прилагательных. Разряды имен прилагательных. Качественные, относительные,
притяжательные прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных. Имена
прилагательные полные и краткие».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту.

 
Тема 15 Имя числительное.



Содержание темы: Общая характеристика. Категориальное значение,
морфологические категории, синтаксические функции. Разряды имен числительных.
Количественные и порядковые числительные. Склонение имен числительных.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту и контрольной работе.

 
Тема 16 Местоимение.
Содержание темы: Проблематика местоимения как части речи. Разряды местоимений

(личные, возвратные, притяжательные, относительные, отрицательные). Местоимение-
существительное и слова местоименной семантики. Синтаксические функции местоимений.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой).

 
Тема 17 Глагол.
Содержание темы: Общая характеристика. Категориальное значение,

морфологические категории, синтаксические функции. Спрягаемые и неспрягаемые формы.
Морфологическая категория наклонения. Изъявительное, повелительное, сослагательное
наклонение. Время, лицо, число глагола.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к тесту.

 
Тема 18 Неизменяемые части речи.
Содержание темы: Наречие как часть речи: общая характеристика. Категориальное

значение, морфологические категории, синтаксические функции. Слова категории состояния:
морфологическое значение, синтаксические функции. Разграничение наречий и слов
категории состояния.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 19 Междометия и вводно-модальные слова.
Содержание темы: Место междометий в частеречной системе русского языка.

Значения и функции междометий. Вводно-модальные слова. Типы вводно-модальных слов.
Значение и функции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 20 Синтаксис как раздел науки о языке.
Содержание темы: Предмет синтаксиса и задачи учебного курса. Аспекты синтаксиса.



Конструктивный синтаксис, его единицы: словосочетание, простое предложение, сложное
предложение, текст Семантический синтаксис, его единицы: пропозиция, предикат, актанты.
Коммуникативный синтаксис, его единицы: высказывание. Актуальное членение
высказываний. Тема и рема.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой).

 
Тема 21 Основные понятия конструктивного синтаксиса.
Содержание темы: Синтаксические отношения. Типология синтаксических

отношений. Синтаксические связи. Понятие синтаксической связи. Сочинение и подчинение.
Присловные и неприсловные связи. Синтаксическая конструкция. Структурная схема.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой).

 
Тема 22 Основные понятия семантического синтаксиса.
Содержание темы: Синтаксис и семантика. Пропозиция. Структура пропозиции.

Синтаксические воплощения пропозиции. Связь пропозиций. Виды актантов. Типы
предикатов по валентностям. Семантические типы предикатов. Диктум и модус.
Актуализационные категории модуса. Квалификативные категории модуса. Социальные
категории модуса.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой).

 
Тема 23 Основные понятия коммуникативного синтаксиса.
Содержание темы: Высказывание. Типология высказываний. Структура

высказывания. Актуальное членение. Средства выражения актуального членения. Связь
коммуникативной и формально-синтаксической структуры высказывания-предложения.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой).

 
Тема 24 Словосочетание: разные теории словосочетания.
Содержание темы: Словосочетание в концепции В.В.Виноградова. Синтаксическая

валентность слова. Типологии словосочетаний. Функционирование словосочетания в
предложении. Семантическая структура словосочетания.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 25 Простое предложение.



Содержание темы: Классификации простых предложений. Вербоцентрическая и
субъектно-предикатная теории предложения. Классификация А.А.Шахматова.
Классификация структурных схем предикативных единиц (Н.Ю.Шведова). Классификация
простых предложений в синтаксисе Г.А.Золотовой.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 26 Двусоставное предложение.
Содержание темы: Понятие двусоставности. Подлежащее и сказуемое как

взаимоопределяющие главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. Сказуемое.
Общая грамматическая характеристика. Типология сказуемых.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 27 Односоставные предложения.
Содержание темы: Понятие односоставности. Односоставные предложения в

синтаксисе А.А.Шахматова. Односоставные предложения в «Русской грамматике» 1980 г.
Современная классификация односоставных предложений. Ее принципы. Неопределенно-
личные предложения. Определенно-личные и обобщенно-личные предложения. Разные
п о д хо д ы . Безличные предложения. Их структурно-семантические разновидности.
Инфинитивные предложения. Номинативные предложения и другие конструкции,
выраженные номинативом.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 
Тема 28 Сложное предложение.
Содержание темы: Понятие сложного предложения. Проблема определения. Сложное

предложение в разных синтаксических аспектах. Конструктивная основа сложного
предложения. Сложное предложение и текст, сложное предложение и простое предложение:
противопоставление и сближение. Формальные средства связи в сложном предложении.
Основные классификации сложных предложений.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Выполнение текущих заданий
(изучение теоретического материала по теме и работа с основной и дополнительной
литературой), подготовка к контрольной работе.

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы



Основной вид занятий – лекционные и практические занятия с применением
информационно-коммуникационных технологий. На лекционных занятиях студенты
знакомятся с теоретическим материалом дисциплины (основные уровни языка, основные
единицы каждого языкового уровня, основные понятия различных отраслей языкознания,
методика различных видов лингвистического анализа). Все лекции читаются с
использованием презентаций в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием.

На практических занятиях студенты учатся применять полученные теоретические
знания на практике, осваивают методы лингвистического анализа, выполняют
индивидуальные и групповые задания, работают в парах и группах. В процессе выполнения
практических заданий студенты учатся анализировать языковые явления различного
порядка.

Темы практических занятий связаны с темами лекций. На практические занятия
выносятся наиболее важные или наиболее интересные с научной точки зрения вопросы,
освещённые на лекциях.

Освоение курса предполагает посещение лекционных и практических занятий,
самостоятельную работу по подготовке к аудиторным занятиям как с применением
компьютерных программ, так и без их применения, выполнение контрольных, тестовых
заданий, самостоятельную работу с отдельными темами.

На каждом практическом занятии студенты должны применять лингвистическую
терминологию, анализировать языковые единицы различных уровней.

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1      Основная литература
1.    Князев, С. В.  Современный русский язык. Фонетика : учебник для вузов /



С. В. Князев, С. К. Пожарицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02851-5. — Текст : электронный // Образовательная
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2.    Колесникова, С. М.  Современный русский язык. Морфология : учебное пособие
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образование). — ISBN 978-5-534-00535-6. — Текст : электронный // Образовательная
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учебное пособие / А.Ф. Пантелеев, И.В. Ковтуненко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2024. —
140 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/18057. - ISBN
978-5-369-01805-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2119106
(дата обращения: 23.07.3783). — Текст : электронный.

4.    Современный русский язык : учебник для вузов / П. А. Лекант, Е. И. Диброва,
Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под редакцией П. А. Леканта. — 5-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9883-2.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/535763 (дата обращения: 22.07.2024).

5.    Современный русский язык. Синтаксис : учебник и практикум для вузов /
С. Г. Ильенко, И. А. Мартьянова, И. В. Столярова ; под общей редакцией С. Г. Ильенко ;
ответственный редактор М. Я. Дымарский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —
391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01383-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536871 (дата
обращения: 22.07.2024).

 

7.2      Дополнительная литература
1.    Иванищева, О. Н., Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения

: учебное пособие / О. Н. Иванищева. — Москва : Русайнс, 2024. — 124 с. — ISBN 978-5-466-
04763-9. — URL: https://book.ru/book/952167 (дата обращения: 17.07.2024). — Текст :
электронный.

2.    Мальцева, Т. И. Лексикология и фразеология современного русского языка :
учебно-методическое пособие / Т. И. Мальцева. — Воронеж : ВГПУ, 2022. — 164 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/253421 (дата обращения: 18.07.2024). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

3.    Мелехова, Л. А., Современный русский язык. Морфология. Неименные части
речи : учебно-методическое пособие / Л. А. Мелехова. — Москва : Русайнс, 2023. — 110 с. —
ISBN 978-5-466-03038-9. — URL: https://book.ru/book/949464 (дата обращения: 17.07.2024).
— Текст : электронный.

4.    Милославский, И. Г.  Современный русский язык. Культура речи и грамматика :
учебное пособие для вузов / И. Г. Милославский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07851-0.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/537681 (дата обращения: 22.07.2024).

5.    Шапошников, В. Н. Частицы в современном русском языке. Развитие
грамматического класса : учебное пособие / В.Н. Шапошников. — Москва : ИНФРА-М, 2023.
— 156 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbook_59ba1b1d0d8fd3.09409263. - ISBN 978-5-16-013026-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914160 (дата обращения:
23.07.3783). — Текст : электронный.

 

7.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные



системы (при необходимости):
1.    Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
2.    Русская корпусная грамматика http://rusgram.ru/
3.    Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru/
4.    Стилистика русского языка: https://openedu.ru/course/spbu/RUSSTIL/#
5.    Электронно-библиотечная система "BOOK.ru"
6.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
7.    Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ"
8.    ЭУМКД "Основы теории русского языка": https://edu.vvsu.ru/course/view.php?

id=485
9.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим

доступа: http://oaji.net/
10.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
11.    Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Основное оборудование:
· Интерактивный комплект (Интерактивная доска Elite Panadoard UBT880W, проектор

Sanyo PDG-DWL2500, крепление SMS Short Throw 680, к/модуль Kramer WX-1N, коннектор
VDA, запасная лампа)

· мультимедийный проектор Cfsio XJ-V2
· Персональный компьютер Lenovo ThinkCentre (C.б.+монитор+клавиатура+мышь)
Программное обеспечение:
·  VMware Horizon ViewStandard
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1 Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО,
сокращенное

Код и формулировка компетенци
и

Код и формулировка индикатора достижения 
компетенции

44.03.01 «Педагогиче
ское образование» 

(Б-ПО)

ПКВ-4 : Способен корректно исп
ользовать средства изучаемого яз
ыка в устной и письменной форм
ах, адекватно понимать смысл ин
оязычных текстов и варьировать 
в зависимости от ситуации офици
альный / неофициальный регистр
ы общения, создавая необходиму
ю основу для последующего пере
хода к освоению частных методи
к преподавания русского языка

ПКВ-4.1к : Демонстрирует свободное владени
е знаниями основ лингвистической теории, ра
зличий в области фонетики, лексики, граммат
ики, стилистики родного и иностранного язык
ов, опираясь на фоновые страноведческие зна
ния

 

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные
результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев
оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается
несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Компетенция ПКВ-4 «Способен корректно использовать средства изучаемого языка
в устной и письменной формах, адекватно понимать смысл иноязычных текстов и
варьировать в зависимости от ситуации официальный / неофициальный регистры общения,
создавая необходимую основу для последующего перехода к освоению частных методик
преподавания русского языка»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Критерии оценивания результ
атов обучения

К
од
ре
з- 
та

Т
и
п 
ре
з- 
та

Результат

ПКВ-4.1к : Демонстрирует св
ободное владение знаниями о
снов лингвистической теории,
различий в области фонетики,
лексики, грамматики, стилист
ики родного и иностранного я
зыков, опираясь на фоновые с
трановедческие знания

Р
Д
1

Зн
ан
ие

лингвистической терминолог
ии, фонетической, лексическо
й грамматической системы из
учаемого языка, законов слов
ообразования

сформировавшееся системати
ческое знание лингвистическ
ой терминологии, фонетическ
ой, лексической грамматичес
кой системы изучаемого язык
а, законов словообразования

Р
Д
2

У
м
ен
ие

применять в собственной реч
евой практике лексические, гр
амматические, синтаксически
е и стилистические нормы из
учаемого языка, понимая их с
вязь с устройством языковой 
системы

сформировавшееся системати
ческое умение применять в со
бственной речевой практике л
ексические, грамматические, 
синтаксические и стилистиче
ские нормы изучаемого языка
, понимая их связь с устройст
вом языковой системы



Р
Д
3

Н
ав
ы
к

корректного использования с
редств изучаемого языка в соб
ственной устной и письменно
й речи и формирования необх
одимой теоретической базы д
ля последующего перехода к 
профессиональной деятельно
сти

сформировавшиеся системати
ческие навыки корректного и
спользования средств изучаем
ого языка в собственной устн
ой и письменной речи и форм
ирования необходимой теорет
ической базы для последующ
его перехода к профессионал
ьной деятельности

 

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины
(модуля).

3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые резу
льтаты обучения

Контролируемые темы 
дисциплины

Наименование оценочного средства и пр
едставление его в ФОС

Текущий контроль Промежуточная ат
тестация

Очная форма обучения

РД1 Знание : лингвистическо
й терминологии, фонети
ческой, лексической гра
мматической системы из
учаемого языка, законов
словообразования

1.1. Фонетика как наука 
о звуковой стороне язык
а

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.2. Фонетические един
ицы

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.3. Позиционно-комби
наторные изменения зву
ков речи

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.4. Фонология

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)



1.5. Основные понятия 
морфемики

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.6. Способы словообра
зования Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.7. Основные единицы 
русского словообразова
ния

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.8. Понятие о лексике и
лексикологии Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.9. Синтагматические и
парадигматические отно
шения в лексике

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.10. Активный и пассив
ный запас слов русского
языка

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

1.11. Фразеология Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.12. Частеречная систе
ма русского языка Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.13. Имя существитель
ное Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.14. Имя прилагательно
е

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.15. Имя числительное

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.16. Местоимение Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)



2.17. Глагол

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

Тест

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.18. Неизменяемые час
ти речи Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.19. Междометия и вво
дно-модальные слова Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.20. Синтаксис как разд
ел науки о языке Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.21. Основные понятия 
конструктивного синтак
сиса

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.22. Основные понятия 
семантического синтакс
иса

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.23. Основные понятия 
коммуникативного синт
аксиса

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.24. Словосочетание: р
азные теории словосоче
тания

Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.25. Простое предложе
ние Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.26. Двусоставное пред
ложение Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.27. Односоставные пр
едложения Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

2.28. Сложное предложе
ние Опрос

Диктант (термино
логический, лингв
истический, тексто
вый)

РД2 Умение : применять в со
бственной речевой практ
ике лексические, грамма
тические, синтаксически
е и стилистические норм
ы изучаемого языка, пон
имая их связь с устройст
вом языковой системы

1.1. Фонетика как наука 
о звуковой стороне язык
а

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.2. Фонетические един
ицы

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания



1.3. Позиционно-комби
наторные изменения зву
ков речи

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос
Разноуровневые за
дачи и задания

1.4. Фонология

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.5. Основные понятия 
морфемики

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.6. Способы словообра
зования

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.7. Основные единицы 
русского словообразова
ния

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.8. Понятие о лексике и
лексикологии

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.9. Синтагматические и
парадигматические отно
шения в лексике

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.10. Активный и пассив
ный запас слов русского
языка

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

1.11. Фразеология

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.12. Частеречная систе
ма русского языка

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.13. Имя существитель
ное

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.14. Имя прилагательно
е Опрос Разноуровневые за

дачи и задания

2.15. Имя числительное Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.16. Местоимение Опрос Разноуровневые за
дачи и задания



2.17. Глагол Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.18. Неизменяемые час
ти речи

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.19. Междометия и вво
дно-модальные слова

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.20. Синтаксис как разд
ел науки о языке Опрос Разноуровневые за

дачи и задания

2.21. Основные понятия 
конструктивного синтак
сиса

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.22. Основные понятия 
семантического синтакс
иса

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.23. Основные понятия 
коммуникативного синт
аксиса

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.24. Словосочетание: р
азные теории словосоче
тания

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.25. Простое предложе
ние

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.26. Двусоставное пред
ложение

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.27. Односоставные пр
едложения

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

2.28. Сложное предложе
ние

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Опрос Разноуровневые за
дачи и задания

РД3 Навык : корректного исп
ользования средств изуч
аемого языка в собствен
ной устной и письменно
й речи и формирования 
необходимой теоретичес
кой базы для последую
щего перехода к профес
сиональной деятельност
и

1.1. Фонетика как наука 
о звуковой стороне язык
а

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.2. Фонетические един
ицы

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.3. Позиционно-комби
наторные изменения зву
ков речи

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.4. Фонология
Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.5. Основные понятия 
морфемики

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания



1.6. Способы словообра
зования

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.7. Основные единицы 
русского словообразова
ния

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.8. Понятие о лексике и
лексикологии

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.9. Синтагматические и
парадигматические отно
шения в лексике

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.10. Активный и пассив
ный запас слов русского
языка

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

1.11. Фразеология Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.12. Частеречная систе
ма русского языка

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.13. Имя существитель
ное

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.18. Неизменяемые час
ти речи

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.19. Междометия и вво
дно-модальные слова

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.24. Словосочетание: р
азные теории словосоче
тания

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.25. Простое предложе
ние

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.26. Двусоставное пред
ложение

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.27. Односоставные пр
едложения

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

2.28. Сложное предложе
ние

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по
результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки,
выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100
баллам.

5 семестр

Вид учебной деятельно
сти

Оценочное средство

Тест № 1–5

Контрольная ра
бота

№ 1, 2, 3, 4

Вопросы для пр
актических заня
тий (темы 1–11)

Тексты для лин
гвистического а
нализа

Терминологичес
кий минимум Итого

Лекции 30     30
Практические занятия   22   22
Самостоятельная работ
а  28    28

Промежуточная аттест
ация    15 5 20

Итого      100



6 семестр

Вид учебной деятельн
ости

Оценочное средство

Тест № 6–8

Контрольная р
абота

№ 5, 6, 7, 8

Вопросы для п
рактических за
нятий (темы 12
–28)

Тексты для ли
нгвистического
анализа

Терминологиче
ский минимум Итого

Лекции 18     18
Практические занятия   34   34
Самостоятельная рабо
та  28    28

Промежуточная аттест
ация    15 5 20

Итого      100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов
по дисциплине

Оценка по промежу
точной аттестации Характеристика качества сформированности компетенции

от 91 до 100
«зачтено» /
«отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, об
наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного матер
иала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, ре
комендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниям
и, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90
«зачтено» /
«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: ос
новные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, нет
очности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умени
й на новые, нестандартные ситуации.

от 61 до 75
«зачтено» /

«удовлетворительн
о»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в х
оде контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляетс
я отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарн
ым компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперир
овании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60
«не зачтено» /

«неудовлетворитель
но»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недо
статочность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40
«не зачтено» /

«неудовлетворитель
но»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Примеры тестовых заданий

Пример типичных тестовых заданий по курсу «Основы теории русского языка» (раздел «фонетика», «словообразование / мо
рфемика», «лексикология»)
 Выберите правильный ответ

1. Языковые единицы, которые изучает фонетика, –
А) морфемы
Б) звуки
В) слоги

2.  Постфикс – …

А) служебная морфема, находящаяся перед корнем
Б) служебная морфема, находящаяся после флексии или в абс
олютном конце слова
В) служебная морфема, находящаяся между корнем и
окончанием

3. Языковое явление, которое представляют подчёркнутые сл
А) лексическая омонимия
Б) омография



ова «По дороге старой едет бабка с тарой », – это В) омофония
 Выберите правильный ответ

4. Система морфологических значений, выраженная системо
й морфологических форм – …

А) Грамматическая форма
Б) Морфологическая категория
В) Грамматическое значение

5.Система грамматических форм – …
А) Парадигма
Б) Морфологическое значение
В) Морфологическая категория

6. Глагол обозначает
А) Действие
Б) Признак
В) Состояние

7. К специфическим морфологическим категориям глагола о
тносятся…

А) Род, число, падеж, одушевленность
Б) Вид, залог, наклонение, время, лицо
В) Лицо, число, падеж

8. К постоянным категориям глагола относятся…
А) Вид, залог
Б) Наклонение, время
В) Лицо, число, род

Краткие методические указания
Требования к выполнению:

изучить информацию по теме;
провести ее системный анализ;
в процессе подготовки к тестам создать опорные конспекты;
выполнить тесты в установленный срок.
Шкала оценки

№ Баллы Описание
4 5–6 выставляется студенту, если студент допустил не более одной ошибки
3 3–4 выставляется студенту, если студент допустил 2–3 ошибки
2 1–2 выставляется студенту, если студент допустил 4–5 ошибок ошибки
1 0 выставляется студенту, если студент допустил 6 и более ошибок

5.2 Примеры заданий для выполнения контрольных работ

Контрольная работа № 1 «Фонетика и фонология»
 1. Затранскрибируйте текст:
Я помню вальса звук прелестный. 

 2. Охарактеризуйте все звуки в слове ночью.
 
Контрольная работа № 2 «Морфемика и словообразование»

1. Определите понятия: производное слово, словообразовательная мотивация,
словообразовательное гнездо.

2. Выполните морфемный анализ СФ:
Приморье.
3. Выполните словообразовательный анализ слова:
настольный. 

Контрольная работа № 3 «Лексикология»

1. Переписать предложения, выбрав нужное слово из скобок:
В телефонной книге имеется алфавитный список (абонентов/абонементов). По небу

быстро поплыла легкая мгла (дымного/дымчатого) цвета. 
 



 
Контрольная работа № 4 «Фразеология»
Задание. Определите тип приведённых фразеологизмов по степени слитности

(спаянности) компонентов.
1. Не видать ни зги; последняя спица в колеснице; растяжимое понятие; щекотливое

положение; тёртый калач; пуганая ворона; учётная запись; от жилетки рукава.
2. В ус не дуть; академия искусств; валить с больной головы на здоровую; со всеми

потрохами; уйти в свою скорлупу; Федот да не тот; принять на свой счёт; дом культуры.
3. Студенческий билет; беспробудный сон; днём с огнём; воду решетом носить;

скрепя сердце; пойти на попятный двор; высуня язык; внести свою лепту.
4. Чесать зубы; наобум Лазаря; не в службу, а в дружбу; человек долга; стыд и срам;

погибоша аки обре; записная книжка; спустя рукава.
Контрольная работа № 5
«Основные понятия морфологии и частеречная система русского языка»
 

Задание 1. Напишите определения терминов.
1 вариант
Морфология
Морфологическая форма
Морфологическая категория
Словоизменение

2 вариант
Морфологическое значение
Морфологическая парадигма
Словообразование
Части речи

Задание 2. Запишите названия …
1 вариант
…знаменательных частей речи

2 вариант
…служебных частей речи

 
 
Контрольная работа № 6 «Имя существительное»
 
Найти все существительные и определить: их синтаксические функции (подчеркнуть

их как члены предложения).
По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком,

уносимым то вправо, то влево случайным и слабым дуновением (Л. Толстой). 2. Болящий
дух врачует песнопенье (Е. Баратынский). 

 
Контрольная работа № 7 «Неизменяемые и модальные слова»
 
Выпишите одно слово категории состояния, одно наречие и одно модально слово.
Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?
Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда.
Но среди сосен шагов больше не слышно.
И быстрые шаги спустились по крыльцу, словно кто-то торопится пройтись и

подышать этой тишиной, прежде чем усесться надолго у камина.
 
 
Контрольная работа № 8 «Синтаксис»
Задание. Определите типы сложноподчиненных предложений по структурно-

семантической классификации.
1) Объясни мне, почему ты не пришёл.
2) Он так спешил, что забыл дома очки.
3) Автобусы не ходили, так что пришлось идти пешком.
4) Впереди виднелась белая пена, будто река вышла из берегов.
5) У неё болела голова, что не помешало ей прийти на занятия.
6) Где тонко, там и рвётся.



7) Недели через полторы разнёсся слух, что приедет граф на охоту.
8) Но ещё страшнее было то, что пели эти бродяги.
Краткие методические указания
Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной работы

студентов.
Целью контрольных работ является выработка у студента навыков самостоятельной

работы; формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять
свои знания к конкретным ситуациям.

Контрольная работа состоит из заданий по тем или иным вопросам (темам, разделам)
изучаемой дисциплины.

Студенты самостоятельно решают задания контрольных работ. Ответы должны быть
аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться необходимыми
пояснениями.

Шкала оценки
№ Баллы Описание
5 7 выставляется студенту, если студент правильно выполнил все задания

4 5–6 выставляется студенту, если студент в целом выполнил все задания, но допустил незначитель
ные неточности

3 3–4 выставляется студенту, если студент выполнил не менее 70 % заданий, либо в ответах допущ
ены существенные ошибки

2 1–2 выставляется студенту, если студент выполнил менее 30 % заданий, при этом в ответах допу
щены грубые ошибки

1 0 выставляется студенту, если студент выполнил менее 10 % заданий, при этом в ответах допу
щены грубые ошибки

5.3 Примерные темы для опроса

Тема 1. Фонетика как наука о звуковой стороне языка.
1. Что изучает фонетика?
2. Что изучает общая фонетика?
Тема 2. Фонетические единицы
1. Что такое фраза?
2. Что такое речевой такт?
Тема 3. Позиционно-комбинаторные изменения звуков речи
1. Что такое редукция?
2. Что такое аккомодация?
3. Что такое ассимиляция?
Тема 4. Фонология
1. Что изучает фонология?
2. Что такое аллофон?
Тема 5. Основные понятия морфемики

1. Что такое морфема?
2. Что такое окончание?

Тема 6. Способы словообразования

1. При каком анализе употребляется термин «производность»?
2. Что такое производящая основа?

Тема 7. Основные единицы русского словообразования

1. Что такое словообразовательная пара?
2. Что такое словообразовательная цепочка?
3. Что такое словообразовательное гнездо?

Тема 8. Понятие о лексике и лексикологии



1. Что такое лексика?
2. Что такое лексикология?

Тема 9. Синтагматические и парадигматические отношения в лексике

1. Что понимают под синтагматическими отношениями в лексике?
2. Что понимают под парадигматическими отношениями в лексике?

Тема 10. Активный и пассивный запас слов русского языка

1. На какие две группы делится словарный состав языка?
2. Какие слова входят в пассивный словарный состав?

Тема 11. Фразеология

1. Что такое фразеологизмы?
2. Что изучает фразеология?
3. Какие существуют типы фразеологизмов?

Тема 12. Частеречная система русского языка
1. Как называется система морфологических значений, выраженная системой

морфологических форм?
2. Как называется система грамматических форм?
Тема 13. Имя существительное

1. Как называются существительные, имеющие только форму единственного числа и
только форму множественного числа?

2. Какого рода бывают существительные?
Тема 14. Имя прилагательное

1. Каково категориальное значение прилагательного?
2. Какие прилагательные имеют степени сравнения?

Тема 15. Имя числительное

1. В чём состоит проблема выделения числительных и местоимений как части речи?
2. В чем состоит особенность склонения числительных?

Тема 16. Местоимение

1. В чём состоит проблема выделения числительных и местоимений как частей речи?
2. Какие существуют разряды местоимений по значению?

Тема 17. Глагол

1. Каково категориальное значение глагола?
2. Какие наклонения есть у глагола?

Тема 18. Неизменяемые части речи

1. Что обозначает наречие?
2. Считается ли деепричастие неизменяемой частью речи?

Тема 19. Междометия и вводно-модальные слова

1. Что обозначают междометия?
2. Чем междометия отличаются от существительных, называющих эмоции?

Тема 20. Синтаксис как раздел науки о языке
1. Что такое синтаксис?
2. Какие аспекты выделяются в синтаксисе?
Тема 21. Основные понятия конструктивного синтаксиса

1. Что такое словосочетание?



2. Что такое предикативность?
Тема 22. Основные понятия семантического синтаксиса

1. Что такое диктум?
2. Что такое модус?

Тема 23. Основные понятия коммуникативного синтаксиса
1. Что называется темой при актуальном членении?
2. Что называется ремой при актуальном членении?
Тема 24. Словосочетание: разные теории словосочетания

1. Что такое управление?
2. Что такое согласование?
3. Что такое примыкание?

Тема 25. Простое предложение

1. Что такое простое предложение?
2. Назовите типы сказуемых.

Тема 26. Двусоставное предложение

1. Что является главными членами предложения?
2. Что является второстепенными членами предложения?

Тема 27. Односоставные предложения

1. Чем может быть выражен главный член безличного предложения?
2. Чем может быть выражен главный член неопределённо-личного предложения?

Тема 28. Сложное предложение

1. Что такое сложное предложение?
2. Какие типы выделяются среди сложных предложений?

Краткие методические указания
Краткие методические указания:
Подготовка к ответам на вопросы является одним из обязательных видов

самостоятельной работы студентов.
Студенты самостоятельно анализируют теоретический материал по заданной теме и

систематизируют знания по дисциплине в целом.
Ответы на вопросы должны быть аргументированными, обоснованными, полными,

сопровождаться необходимыми пояснениями.
Шкала оценки

№ Баллы Описание

3 2 выставляется студенту, если студент правильно ответил на все вопросы, участвовал в обсужде
нии дискуссионных моментов

2 1 выставляется студенту, если студент в целом правильно ответил на все вопросы, но допустил 
2–4 ошибки в ответах, редко принимал участия в обсуждении дискуссионных моментов

1 0 выставляется студенту, если студент в целом правильно ответил на все вопросы, но допустил 
5 и более ошибок в ответах, не принимал участия в обсуждении дискуссионных моментов

5.4 Задания к терминологическому диктанту

Аббревиация – морфологический способ образования сложносокращенных слов на
базе словосочетания.

Адвербиализация – неморфологический способ образования новых слов путем
перехода слов и словоформ разных частей речи в разряд наречий.

Адъективация – неморфологический способ образования новых слов путем перехода
слов и словоформ разных частей речи в разряд прилагательных.



Аккомодация – приспособление артикуляции гласных звуков под влиянием
предшествующего или (и) последующего согласного звука.

Аллофон (вариант) – звук, который в потоке речи изменил какие-то свои
характеристики под влиянием окружающих звуков; представитель фонемы в речи.

Антонимы – слова одной части речи, различные по звучанию, имеющие
противоположные значения.

Аппликация – наложение совпадающих звукокомплексов разных морфем на
морфемном шве, чаще всего финали произ водящей основы и начальной части аффикса.

Артикуляционные характеристики (признаки) звука – характеристики,
обусловленные работой органов речи. Для русских гласных – это подъем, ряд, лабиализация,
для согласных – глухость и звонкость, место и способ образования, твердость и мягкость.

Артикуляция – движение органов речи. Каждый звук речи имеет свои
артикуляционные характеристики и поэтому отличается от других звуков.

Асемантическая часть слова – часть слова, выделяющаяся его составе наряду с
морфемами, но не выражающая никакого значения.

Ассимиляция – уподобление согласных звуков друг другу в пределах одного
фонетического слова.

Аффикс – служебная морфема, выражающая грамматическое и/или
словообразовательное значение.

Аффиксация – морфологический способ образования производных слов путем
присоединения к производящей основе сло вообразующих аффиксов.

Аффиксоид – 1. Корневая морфема, приобретающая в составе сложного
производного слова признаки аффиксальной морфемы: регулярность (повторяемость в
других словах), закрепленную позицию в слове, ослабленность лексического значения. 2.
Значимая часть заимствованного слова, которая в языке-источнике является корневой
морфемой. В русском языке не может выступать в качестве самостоятельного корня,
является связанным компонентом сложных ело (ср.: -фил, -навт, гидро-, аэро- и др.).

Бессуффиксный способ словообразования (нулевая суффиксация) –
морфологический способ образования производных слов с помощью материально не
выраженного (нулевого) суффикса; значимое отсутствие суффикса.

Буква – единица алфавита, минимальный значимый графический знак, служащий для
обозначения на письме звуков, сочетаний звуков. Может не обозначать звук (например,
твердый знак (ъ) и мягкий знак (ь)).

Варианты морфемы – разновидности одной морфемы, обладающие тождественным
значением, фонематической близостью и могущие заменять друг друга в окружении одних и
тех же морфов в пределах одного и того же слова (словоформы).

Вершина словообразовательного гнезда – исходное, непроизводное слово в его
отношении к другим словам данного сло вообразовательного гнезда.

Гиперфонема – абстрактный звук языка, который представлен в речи рядом
позиционно чередующихся вариантов и не приводимый в данных морфемах однозначно к
одной из нейтрализованных фонем.

Дериват – то же, что производное слово.
Диктум – объективное содержание высказывание.
Диссимиляция – расподобление двух или более звуков, находящихся в пределах

одного слова.
Дифференциальный признак – такой артикуляторный или акустический признак

фонемы, который позволяет отличить противопоставленные фонемы друг от друга.
Звук речи – минимальная, неделимая единица звучащей речи.  Акустически звук

речи представляет собой колебательные движения, передаваемые воздушной средой; с
артикуляционной точки зрения, это конкретный звук, произнесенный за одну артикуляцию.

Интегральный признак – такой артикуляторный или акустический признак фонемы,
который не участвует в противопоставлении ее другим фонемам.

Интерфикс – лишенная значения структурная часть слова в виде отдельного звука



или звукосочетания, располагающаяся между основой и словообразовательной или
грамматической морфемой и служащая формальным средством их соединения.

Интерфиксация – морфонологическое явление, заключающееся в появлении
интерфикса на стыке морфем.

Интонация – характеристика звучащей речи, которая создается такими речевыми
средствами, как тон (высота голоса), темп речи, ее интенсивность (громкость), а также
тембр.

Кодериваты – однокоренные слова, образованные от одного производящего и
находящиеся на одной ступени производности.

Кодификация языка  – обработанность языка, описание правил его
функционирования в грамматиках и словарях.

Коннотация – дополнительная экспрессивная окраска слова, оттенок значения.
Конфикс – разновидность служебной морфемы, словообразовательный формант,

состоящий из двух, реже трех аффиксов (префикса и суффикса, префикса и постфикса,
префикса, суффикса и постфикса), одновременно присоединяемых к производящей основе.

Конфиксация – морфологический способ образования производных слов при
помощи конфиксов.

Корень – структурно-семантическое ядро слова, заключающее в себе основную часть
его лексического значения. По грамматической (частеречной) семантике различают корни с
предметностным, процессуальным, признаковым и количе ственным значением.

Лабиализация – активная работа губ при произнесении гласного звука. Форма губ и
их движения влияют на качество звука. На этом основано деление гласных звуков на
лабиализованные, или огубленные ([о], [у]), и нелабиализованные, или неогубленные ([а], [э]
[ы], [и]).

Лексика – совокупность слов языка, его словарный состав.
Лексикография – наука о правилах словарного описания слов и о составлении

словарей.
Лексикология – наука, изучающая словарный состав языка.
Лексико-семантический способ словообразования – неморфологический способ

образования производных слов в результате распада многозначности. Показателем
производности при этом выступает новое лексическое значение.

Лексико-синтаксический способ словообразования (сращение) –
неморфологический способ образования производных слов на базе словосочетания.
Показателями производности при этом являются: а) закрепленный порядок следования в
произ водном слове компонентов бывшего словосочетания; б) единое ударение; в) сохранение
бывшим опорным компонентом сло восочетания своей словоизменительной парадигмы.

Лексическое значение слова – предметно-вещественное содержание слова.
Лингвистика (языкознание, языковедение) – наука о языке, наука, изучающая

строение, функционирование и историческое развитие языка, язык во всем объеме его
свойств и функций.

Множественность мотивации – множественность словообразовательной структуры
производного слова, т.е. возможность подбора к одному производному слову нескольких
произво дящих.

Наращение – морфонологическое явление, заключающееся в осложнении основы
слова за счет несемантизированного звукокомплекса при образовании от него производных
или сло воформ.

Неморфологические способы словообразования – способы образования
производных слов, не сопровождающиеся изменением внешнего облика производящей
единицы.

Непроизводное слово – слово, не соотносимое по форме и значению с
производящим, не выводимое по форме и значению из других слов, не образованное ни от
каких других слов.

Окончание (флексия) – служебная морфема, выражающая грамматическое (иногда



словообразовательное) значение и имеющая словоизменительную функцию. Окончание
может быть матери ально выраженным и нулевым.

Омонимы – слова, которые совпадают в написании, произношении и
грамматическом оформлении, но различаются по значению.

Органы артикуляции (органы речи, речевой аппарат) – различные части
человеческого тела, участвующие в образовании звуков речи. Среди них выделяются
активные (подвижные) органы речи, какими являются, например, язык и губы, и пассивные,
неподвижные, служащие опорой для активных органов, напр., зубы и твердое небо. Струю
воздуха образуют диафрагма, легкие, бронхи, трахея.

Орфоэпия – произносительные нормы. Термином "орфоэпия" обозначают, во-первых,
систему норм литературного языка (книжное произношение), определяющих звуковое
оформление значимых единиц языка (морфем, слов, предложений), во-вторых, раздел
языкознания, который изучает функционирование этих норм и вырабатывает орфоэпические
правила – произносительные рекомендации, действительные для определенного этапа жизни
языка.

Основа слова – часть изменяемого слова без окончания и формообразующих
аффиксов, или все неизменяемое слово, или неизменяемая словоформа без
формообразующих аффиксов (ср.: победи-л-а: быстро: быстр-ее). Основа слова заключает в
себе его лексическое значение.

Основа словоформы – часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое
слово с включением формообразую щих аффиксов.

Относительно свободный корень – свободный корень, ни в одном из морфов не
выступающий с нулевым окончанием.

Паронимы – слова, имеющие частичное звуковое сходство при их семантическом
различии.

Перцептивная функция фонемы- способность звука отождествлять языковые
единицы – слова и морфемы.

Полисемия – многозначность слова.
Постфикс – служебная морфема, стоящая после окончания и выражающая

словообразовательное и/или грамматическое значение. Имея словообразовательное значение,
постфикс входит в состав основы слова.

Постфиксация – морфологический способ образования производных слов при
помощи постфиксов.

Префикс – служебная морфема, стоящая перед корнем или другим префиксом,
имеющая словообразовательное и/или грамматическое значение.

Префиксация – морфологический способ образования производных слов при
помощи префиксов.

Продуктивность словообразовательного типа – способность
словообразовательного типа служить образцом для образова ния новых дериватов.

Производная (мотивированная) основа – основа слова, значение и формальное
строение которой может быть объяснено через соотнесение с другой (однокоренной)
лексической еди ницей, непосредственно мотивирующей данное слово.

Производящая (мотивирующая) основа – та часть производного слова, которая
является общей с основой производящего слова (с учетом морфонологических
преобразований послед него).

Прономинализация – неморфологический способ образования новых слов путем
перехода слов и словоформ разных частей речи в разряд местоимений.

Профессионализм – слово, использующееся в определённой профессиональной
сфере.

Радиксоид – то же, что связанный корень.
Редукция – изменение артикуляционных характеристик гласных звуков, вызванное

их безударностью. Различают количественную редукцию (при которой сокращается время
произнесения звука) и качественную редукцию (при которой звук теряет свойственные ему



артикуляционные характеристики).
Свободный корень – корень, способный самостоятельно реализовать свое

лексическое значение, т.е. хотя бы в одном из своих морфов употребляться без аффиксов при
нулевом окончании.

Связанный корень – корень, не способный самостоятельно реализовать свое
лексическое значение и ни в одном из морфов не выступающий без аффиксов.

Сегментация – членение речевого потока по определенным принципам.
Семантика – значение.
Сигнификативная функция фонемы – способность звука различать языковые

единицы – слова и морфемы.
Сильная позиция – позиция максимального различения фонологических единиц

(фонем).
Синонимы – слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, но

имеющие одинаковое или очень близкое лексическое значение.
Слабая позиция – позиция, в которой звуки языка (фонемы) противопоставлены

наименьшему числу фонологических единиц.
Слово (лексема) – минимальная самостоятельная значимая единица языка, единица

наименования.
Словообразование – 1. Раздел языкознания, изучающий процессы образования

производных слов и их строение, а также потенциал словообразовательной системы языка. 2.
Процесс образования производных слов.

Словообразовательная модель – разновидность словообразовательного типа,
отражающая его формальное варьирование (наличие или отсутствие исторических
чередований, усече ния, наложения и т.п.).

Словообразовательная пара – два однокоренных слова, состоящих между собой в
отношениях производного и произво дящего.

Словообразовательная парадигма – совокупность производных слов, имеющих
одну производящую основу и находящихся на одной ступени производности.

Словообразовательная цепочка – ряд однокоренных слов, находящихся в
отношениях последовательной производности.

Словообразовательное гнездо – совокупность однокоренных слов, упорядоченная
отношениями производности.

Словообразовательный анализ – анализ производного слова с целью выявления и
описания его словообразовательной структуры.

Словообразовательный тип – формально-семантическая схема построения
производных слов, которые мотивируются словами одной части речи, имеют одинаковый
словообразователь ный формант и выражают одно и то же словообразователь ное значение.

Словообразовательный формант – носитель словообразовательного значения
(средство его выражения); формальный показатель, общий для всех слов одного
словообразовательного типа; в состав форманта входит одно или несколько словооб‐
разовательных средств.

Слог – звук или несколько звуков, произносимых одним толчком выдыхаемого
воздуха. В акустическом отношении – отрезок речи, в котором один звук выделяется
наибольшей звучностью.

Сложение – морфологический способ образования производного на базе двух или
более производящих.

Способ словообразования – способ изменения производящего слова или
словосочетания (его морфемного строения, звукового состава, лексического значения), в
результате которого образуется (возникает) новая лексическая единица.

Субстантивация – неморфологический способ образования производных слов путем
перехода слов и словоформ разных ча стей речи в разряд существительных.

Суффикс – служебная морфема, стоящая после корня и выражающая
словообразовательное и/или грамматическое значение.



Суффиксация – морфологический способ образования производных слов с помощью
суффикса.

Тематический суффикс непроизводной глагольной основы  – асемантический
звуковой комплекс, оформляющий основу непроизводного глагола.

Тон – 1) голос. Звучание, образуемое в гортани колебанием приближенных друг к
другу напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха. С помощью
тона образуются гласные звуки, тон (наряду с шумом) участвует в образовании звонких
согласных; 2) высота голоса. Воспринимаемая человеком высота звуков, которая зависит от
частоты колебаний голосовых связок, что, в свою очередь, зависит от степени их натяжения.
В русском языке благодаря повышению и понижению голоса (т.е. изменению тона) меняется
интонация.

Транскрипция – специальный способ записи речи в полном соответствии с ее
звучанием.

Транслитерация – побуквенная передача текста, записанного с помощью одной
графической системы средствами другой графической системы.

Ударение – выделение фонетическими средствами какого-либо речевого элемента,
которое служит для создания целостности значимых сегментов (отрезков) речи. Словесное
ударение в русском языке служит для фонетической организации слова путем выделения
слога, называемого ударным, и подчинения ему безударных слогов. Синтагматическое
ударение обеспечивает фонетическое объединение нескольких слов в синтагму, фразовое
ударение – во фразу.

Унирадиксоид – уникальный связанный корень, не встречаю щийся в других словах.
Унификс – уникальный аффикс, участвующий в образовании единичного слова.
Усечение – 1. Разновидность аббревиации, образование производного на базе одного

(усеченного) производящего слова. 2. Морфонологическое явление, наблюдаемое на стыке
морфем при морфологическом словообразовании, когда при присоединении аффикса часть
производящей основы отсекается.

Фонема – кратчайшая звуковая единица, представленная всем рядом чередующихся
звуков, обусловленных фонетическими позициями, и служащая для различения и
отождествления слов и морфем.

Фонетика – раздел языкознания, изучающий артикуляционные, акустические
свойства человеческой речи.

Фонетическое слово – самостоятельное слово языка с примыкающими к нему
служебными словами, объединенные одним ударением.

Фонология – раздел языкознания, изучающий структурные и функциональные
закономерности звукового строя языка.

Формообразующий суффикс – суффикс, участвующий в образовании форм и
выражающий грамматическое значение.

Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, которое характеризуется постоянным
лексическим составом, грамматическим строением и известным носителям данного языка
значением (в большинстве случаев – переносно-образным), не выводимым из значения
составляющих фразеологизм компонентов.

Функция морфемы – участие морфемы в процессах слово- и формообразования:
словообразующая, формообразующая, основообразующая, морфонологическая (служебные
морфемы), функция структурно-семантического ядра слова (корень).

Чередование (звуков, фонем) – морфонологическое явление на стыке морфем,
выступающее в качестве основного или дополнительного средства морфологического
словообразования.

Чередование (позиционное) – мена звуков в пределах одной морфемы, которая
объясняется фактами современного языка и зависит от позиции звука в слове.

Членимость основы – способность основы делиться на морфемы (и асемантические
части), наличие в ее составе не менее двух морфем.

Шум – звучание, создаваемое воздушной струей при преодолении препятствий,



образуемых артикулирующими органами (органами речи).
Актуальное членение – смысловое выделение одного из компонентов предложения и

установление между выделенными частями новых субъектно-предикатных отношений.
Грамматика – наука, изучающая строение слов (словообразование) и

словоизменение (морфология), виды словосочетаний и типы предложений (синтаксис).
Диктум – объективное содержание высказывание.
Модус – интерпретация содержания высказывания говорящим.
Морфологическая (грамматическая) категория – совокупность

противопоставленных друг другу морфологических форм с общим грамматическим
содержанием.

Морфологическая парадигма – совокупность форм одного слова.
Морфологическая форма – такое изменение слова, при котором сохраняется его

лексическое значение.
Морфологические способы словообразования – способы образования производных

слов, сопровождающиеся изменением внешнего облика производящей единицы.
Морфологическое (грамматическое) значение – такое отвлеченное значение,

которое выражается формальными грамматическими средствами или тем, что называют
грамматической оформленностью.

Морфология – раздел грамматики, в котором изучается слово в аспекте его
грамматических свойств.

Морфолого-синтаксический способ словообразования – неморфологический
способ образования производных путем перехода слов и словоформ одной части речи в
другую. Показа телем производности при этом является новое грамматичес кое значение.

Предикативность – ключевой конституирующий признак предложения.
Примыкание – подчинительная связь, при которой в роли зависимого слова

выступают неизменяемые слова и возникают восполняющие, обстоятельственные или
определительные отношения.

Простое предложение – предложение, имеющее одну предикативную основу.
Рема – то, что сообщается о субъекте высказывания.
Синтаксис – совокупность грамматических правил языка, относящихся к построению

единиц, более протяженных, чем слово: словосочетанию и предложению.
Система – сумма элементов, взаимосвязанных и взаимообусловленных.
Склонение – система изменения имён (существительных, прилагательных,

числительных и местоимений) по падежам и числам.
Словосочетание – два и более знаменательных слов, соединенных на основе

подчинительной связи; в   нём обязательно наличие грамматически главенствующего и
зависимого членов, между которыми устанавливаются различного рода отношения.

Сложное предложение – предложение, имеющее две и более предикативные основы.
Согласование – подчинительная связь, которая выражается уподоблением формы

зависимого форме главенствующего слова в роде, числе и падеже, либо в числе и падеже,
либо только в падеже, и означает отношения собственно определительные.

Тема – то, что считается известным или может быть легко понято.
Части речи – классы слов с наиболее общим значением, их лексико-грамматические

разряды, которые         отличаются друг от друга грамматическим значением,
морфологическими особенностями и синтаксическими функциями.

Краткие методические указания
Терминологический минимум – это ряд терминов, которые необходимо выучить за

время изучения курса «Основы теории русского языка».
Шкала оценки

№ Баллы Описание

5 4–5 выставляется студенту, если студент сдал весь терминологический минимум, допустив не бо
лее 2 незначительных ошибок



4 3 выставляется студенту, если студент в целом сдал весь терминологический минимум, но доп
устил 3–5 незначительных ошибок

3 2 выставляется студенту, если студент сдал 70–90 % терминологический минимума, либо в отв
етах допущены существенные ошибки

2 1 выставляется студенту, если студент сдал 50–70 % терминологический минимума, при этом 
в ответах допущены грубые ошибки

1 0 выставляется студенту, если студент сдал менее 50 % терминологический минимума, при это
м в большинстве ответов допущены грубые ошибки

5.5 Пример разноуровневых задач и заданий

Выполнить лингвистический анализ текста по следующему плану:  
1. Определить, является предложение простым или сложным. Для сложных

предложений определить их тип и составить схему. 
2. В каждой предикативной единице (ПЕ) выделить грамматическую основу,

второстепенные члены предложения, определить тип сказуемого. 
3. Указать, к какой части речи относится каждое слово в предложении. 
Я переходил из комнаты в комнату, включая свет и осматривая все закоулки, где

страдающий паранойей старик мог бы спрятаться от осаждающих его «чудовищ»: за
мебелью, на чердаке, под верстаком в гараже. 

Краткие методические указания
При самостоятельном и индивидуальном изучении материала студентам

рекомендуется выполнять следующие виды работы:
1. Прочитать текст со словарем с целью понимания содержания.
2. Усвоить дефиниции указанных в темах по аналитическому чтению, обратив особое

внимание на грамматические формы слов.
3. Найти слова-синонимы. Найти доминанту каждого полученного синонимического

ряда. Определить тип каждого синонима по отношению к доминанте.
Большое значение при подготовке к анализу текста имеет чтение. Читая (не менее

трех раз) анализируемое произведение, необходимо выписывать из текста незнакомые слова
и посмотреть их перевод в словаре. После окончания работы следует систематизировать свои
записи, свести их вместе и на основании этого делать свои наблюдения, выводы, которые
фиксируются на бумаге. 

Шкала оценки
№ Баллы Описание

5 13–15 выставляется студенту, если студент правильно выполнил все уровни анализа текстов, но до
пустил не более двух незначительных ошибок

4 10–12 выставляется студенту, если студент в целом выполнил все уровни анализа текстов, но допус
тил 3–5 незначительных ошибок

3 7–9 выставляется студенту, если студент в целом выполнил все уровни анализа текстов, но допус
тил 5–7 ошибок

2 3–6 выставляется студенту, если студент в целом выполнил все уровни анализа текстов, но не см
ог продемонстрировать должного знания теории для аргументации своих ответов

1 0–2 выставляется студенту, если студент не выполнил все уровни анализа текстов или допустил
более 7 грубых ошибок, не смог аргументировать свои ответы с опорой на теорию



КЛЮЧИ К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

5.1 Примеры тестовых заданий (ответы)

1. Б), В).
2. Б). 
3. В). 
4. Б). 
5. А). 
6. А). 
7. Б). 
8. А). 

5.2 Примеры заданий для выполнения контрольных работ (ответы)

Контрольная работа № 1 «Фонетика и фонология»
1. Затранскрибируйте текст:

[й'а�  по́� мн'у ва� л'са зву� к пр'ил'э́� сный'] 

2. Н – со́гласный, со́но́рный, смычный о́бхо́дно́й но́со́во́й, переднеязычный зубно́й. 
О – гласный, заднего́ ряда, среднего́ по́дъёма, лабиализо́ванный. 
Ч – со́гласный, шумный глухо́й, смычный аффриката, переднеязычный зубно́й. 
Й – со́гласный, со́но́рный, щелево́й фрикативный, среднеязычный средненёбный. 
У – гласный, заднего́ ряда, верхнего́ по́дъёма, лабиализо́ванный. 

 
Контрольная работа № 2 «Морфемика и словообразование»

1. Про́изво́дно́е  сло́во́  –  э́то́  сло́во́,  о́бразо́ванно́е,  про́изведённо́е  о́т  како́го́-либо́ 
друго́го́  сло́ва  или  сло́во́со́четания.  Сло́во́о́бразо́вательная  мо́тивация  –  э́то́ 
мо́тивиро́ванно́сть  про́изво́дно́го́  сло́ва  про́изво́дящим.  Сло́во́о́бразо́вательно́е 
гнездо́ – крупнейшая единица в системе сло́во́о́бразо́вания, представляющая со́бо́й 
со́во́купно́сть о́дно́ко́ренных сло́в, связанных о́тно́шениями сло́во́о́бразо́вательно́й 
мо́тивации (про́изво́дно́сти).

2. Примо́рье -- Примо́рь[jэ́] – существительно́е 
Примо́рья – Примо́рь[jа]
Примо́рью – Примо́рь[jу]
Общая  часть  звучания  –  о́сно́ва  [примо́рьj-].  Флексия  фо́рмы  «Примо́рье» 
указывает на средний ро́д, единственно́е число́, именительный падеж.
Примо́рье – мо́ре – мо́рско́й 
Ко́рень МОР- является но́сителем о́сно́вно́й части ЛЗ. Ко́рень сво́бо́дный.
Примо́рье  –  место́,  близко́е  к  мо́рю  (распо́ло́женно́е  при  мо́ре).  Осно́ва 
про́изво́дная. При со́по́ставлении про́изво́дно́й и про́изво́дящей о́сно́в выделяется 
префикс  ПРИ-,  о́бо́значающий  близо́сть,  и  сло́во́о́бразо́вательный  суффикс  –j-, 
о́бо́значающий место́.
Итак, мо́рфемный со́став: При - мо́р’ – j – э́. 

3. Нахо́дим о́сно́ву сло́ва. 
Мето́дический приём – со́по́ставляем звучание сло́во́фо́рм данно́го́ сло́ва и нахо́дим 
о́бщую часть звучания, т.е. о́сно́ву:
насто́льный
насто́льно́го́
насто́льно́му



Определяем, является ли найденная о́сно́ва про́изво́дно́й. 
Мето́дика:  Если лексическо́е  значение  сло́ва  (ЛЗ)  мо́жно́ о́бъяснить  ссылко́й на 
о́дно́ко́рнево́е  сло́во́  с  бо́лее  про́стым,  но́  максимально́  близким  мо́рфемным 
со́ставо́м  о́сно́вы,  то́  анализируемая  о́сно́ва  является  мо́тивиро́ванно́й  и, 
следо́вательно́, про́изво́дно́й.
Насто́льный – «нахо́дящийся на сто́ле»
Нахо́дим  про́изво́дящую  о́сно́ву,  т.е.  о́сно́ву  мо́тивирующего́  сло́ва:  сравниваем 
звучание сло́во́фо́рм. Общая часть звучания – о́сно́ва. 
сто́л
сто́ла
сто́лу 
сто́ло́м
Нахо́дим сло́во́о́бразо́вательный фо́рмант и о́пределяем спо́со́б сло́во́о́бразо́вания. 
Мето́дика:  со́по́ставляем звучание про́изво́дно́й и про́изво́дящей о́сно́в,  нахо́дим 
различие между о́сно́вами – э́то́ и есть сло́во́о́бразо́вательный фо́рмант.
насто́льный ←сто́л 
Спо́со́б сло́во́бразо́вания – префиксально́-суффиксальный
Сло́во́о́бразо́вательные фо́рманты “НА-…-Н-“
Явление  мо́рфемно́го́  шва  –  мо́рфо́но́ло́гическо́е  чередо́вание  в  про́изво́дящей 
о́сно́ве Л/Л’
Описываем сло́во́о́бразо́вательный тип.  В характеристике сло́во́о́бразо́вательно́го́ 
типа  учитывается  частеречная  принадлежно́сть  про́изво́дящей  о́сно́вы  и 
сло́во́о́бразо́вательный  фо́рмант  в  его́  звучании  и  с  его́  сло́во́о́бразо́вательным 
значением (СЗ).
НА- + о́сно́ва существительно́го́ + -Н- 
СЗ фо́рманта «НА- … -Н-» – признак по́ нахо́ждению на по́верхно́сти предмета, 
названно́го́ про́изво́дящей о́сно́во́й
Мо́рфо́но́ло́гическая мо́дель: НА + о́сно́ва сущ.Л/Л’ + -Н-
Нахо́дим другие реализации сло́во́о́бразо́вательно́го́ типа:
напо́льный, настенный, наземный. 

Контрольная работа № 3 «Лексикология»
Або́ненто́в, дымчато́го́. 
 
 
Контрольная работа № 4 «Фразеология»
Фразео́ло́гическо́е  сращение;  фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е 

единство́;  фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е 
единство́; фразео́ло́гическо́е со́четание; фразео́ло́гическо́е единство́.

2.  Фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е  со́четание;  фразео́ло́гическо́е 
единство́;  фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е 
сращение; фразео́ло́гическо́е единство́; фразео́ло́гическо́е со́четание.

3.  Фразео́ло́гическо́е  со́четание;  фразео́ло́гическо́е  со́четание;  фразео́ло́гическо́е 
единство́;  фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е  сращение;  фразео́ло́гическо́е 
сращение; фразео́ло́гическо́е сращение; фразео́ло́гическо́е единство́.

4.  Фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е  сращение;  фразео́ло́гическо́е 
единство́;  фразео́ло́гическо́е  со́четание;  фразео́ло́гическо́е  единство́;  фразео́ло́гическо́е 
сращение; фразео́ло́гическо́е единство́; фразео́ло́гическо́е сращение.

Контрольная работа № 5 
«Основные понятия морфологии и частеречная система русского языка»
 



Задание 1. Напишите определения терминов. 

1 вариант 
Мо́рфо́ло́гия  –  раздел  лингвистики,  в  ко́то́ро́м  изучается 
мо́рфо́ло́гическая (грамматическая) система языка. 
Мо́рфо́ло́гическая  фо́рма  –  разно́видно́сть  сло́ва,  в  со́став 
ко́то́ро́й  вхо́дит  о́дин  или  неско́лько́  ко́мпо́ненто́в, 
передающих грамматическо́е значение. 
Мо́рфо́ло́гическая  катего́рия  –  ряд  о́дно́ро́дных 
грамматических значений,  выражаемых мо́рфо́ло́гическими 
средствами. 
Сло́во́изменение – э́то́ изменение фо́рмы сло́ва: его́ падежа, 
числа, ро́да, времени и др. 

2 вариант 
Мо́рфо́ло́гическо́е  значение –  э́то́  абстрагиро́ванно́е 
значение  сло́ва,  о́твлечённо́е  о́т  его́  лексическо́го́ 
значения и присущее цело́му классу сло́весных фо́рм. 

Мо́рфо́ло́гическая  парадигма – э́то́  система 
сло́во́фо́рм,  ко́то́рая  о́тражает  реализацию 
грамматических катего́рий. 
Сло́во́о́бразо́вание  –  о́бразо́вание  но́вых  сло́в, 
называемых про́изво́дными и сло́жными, о́бычно́ на 
базе о́дно́ко́рневых сло́в или на базе сло́во́со́четаний 
по́ существующим в языке о́бразцам и мо́делям. 
Части  речи  –  э́то́  классы  сло́в  языка,  ко́то́рые 
выделяются  на  о́сно́вании  о́бщно́сти  их 
синтаксических,  мо́рфо́ло́гических  и  семантических 
сво́йств. 

Задание 2. Запишите названия … 
1 вариант 
Имя  существительно́е,  имя  прилагательно́е,  имя 
числительно́е,  место́имение,  глаго́л,  наречие,  сло́во́ 
катего́рии со́сто́яния. 

2 вариант 
Предло́г, со́юз, частица. 

 
 
Контрольная работа № 6 «Имя существительное»
 
Дро́гам – о́бсто́ятельство́, палец – о́бсто́ятельство́, пыль – по́длежащее, о́блако́м – 

о́бсто́ятельство́, дуно́вением – до́по́лнение. 

Контрольная работа № 7 «Неизменяемые и модальные слова»

Впро́чем, нужно́, надо́лго́.
 
 
Контрольная работа № 8 «Синтаксис»
1) Сло́жно́по́дчинённо́е.
2) Сло́жно́по́дчинённо́е.
3) Сло́жно́по́дчинённо́е.
4) Сло́жно́по́дчинённо́е.
5) Сло́жно́по́дчинённо́е.
6) Сло́жно́по́дчинённо́е.
7) Сло́жно́по́дчинённо́е.
8) Сло́жно́по́дчинённо́е.

5.3 Примерные темы для опроса (ответы)

Тема 1. Фонетика как наука о звуковой стороне языка. 
1. Звуко́во́й стро́й языка.
2.  Общая  фо́нетика  исследует  стро́ение  речево́го́  аппарата  чело́века  и 

испо́льзо́вание  его́  в  разных  языках  при  о́бразо́вании  звуко́в  речи,  рассматривает 
зако́но́мерно́сти  изменения  звуко́в  в  речево́м  по́то́ке,  устанавливает  классификацию 
звуко́в, со́о́тно́шение звуко́в и абстрактных фо́нетических единиц – фо́нем, устанавливает 
о́бщие принципы членения звуко́во́го́ по́то́ка на звуки, сло́ги и бо́лее крупные единицы.

Тема 2. Фонетические единицы
1.  Фраза  –  э́то́  самая  крупная  фо́нетическая  единица,  зако́нченно́е  по́  смыслу 

высказывание, о́бъединенно́е о́со́бо́й инто́нацией и о́тделенно́е о́т других фраз паузо́й. 



2.  Речево́й такт –  э́то́ часть фразы,  о́граниченная паузами и характеризующаяся 
инто́нацией незако́нченно́сти. 

Тема 3. Позиционно-комбинаторные изменения звуков речи
1. Редукция – э́то́ о́слабление или выпадение звуко́в в по́то́ке речи.
2. Акко́мо́дация – э́то́ взаимо́действие со́седних гласных и со́гласных звуко́в.
3. Ассимиляция – э́то́ артикуляцио́нно́е упо́до́бление звуко́в друг другу в по́то́ке 

речи в пределах сло́ва или сло́во́со́четания.

Тема 4. Фонология
1. Фо́но́ло́гия – э́то́ раздел языко́знания, ко́то́рый изучает звуко́во́й стро́й языка в 

его́ со́временно́м со́сто́янии (синхро́ническая фо́но́ло́гия) и в исто́рии (диахро́ническая, 
или исто́рическая, фо́но́ло́гия).

2.  Алло́фо́н  –  реализация  фо́немы,  её  вариант,  о́бусло́вленный  ко́нкретным 
фо́нетическим о́кружением. 

Тема 5. Основные понятия морфемики

1. Мо́рфема – минимальная значимая часть сло́ва. 
2. Око́нчание – э́то́ мо́рфема, ко́то́рая сто́ит по́сле ко́рня или суффикса, о́бразует 

фо́рму сло́ва и служит для связи сло́в в сло́во́со́четании и предло́жении. 

Тема 6. Способы словообразования

1. При сло́во́о́бразо́вательно́м анализе. 
2. Это́ о́сно́ва. На базе ко́то́ро́й о́бразуется про́изво́дно́е сло́во́. 

Тема 7. Основные единицы русского словообразования

1. Сло́во́о́бразо́вательная пара – э́то́ 2 сло́ва, связанные о́тно́шениями 
непо́средственно́й про́изво́дно́сти. 

2. Сло́во́о́бразо́вательная цепо́чка – э́то́ группа о́дно́ко́ренных сло́в, ко́то́рые 
распо́ло́жены с учёто́м по́следо́вательно́сти их о́бразо́вания.

3. Сло́во́о́бразо́вательным гнездо́м называется со́во́купно́сть всех о́дно́ко́ренных сло́в, 
связанных между со́бо́й о́тно́шениями про́изво́дно́сти.

Тема 8. Понятие о лексике и лексикологии

1. Лексика – сло́варный со́став языка, со́во́купно́сть сло́в (то́чнее, лексем) то́го́ или 
ино́го́ языка, части языка.

2. Лексико́ло́гия – раздел языко́знания, изучающий сло́варный со́став языка. 

Тема 9. Синтагматические и парадигматические отношения в лексике

1. Синтагматические о́тно́шения – системные связи, про́являющиеся в 
зако́но́мерно́стях со́четания сло́в друг с друго́м.

2. По́д парадигматическими о́тно́шениями по́дразумевают тако́й тип о́тно́шений, при 
ко́то́рых те или иные сло́ва или речевые единицы о́бъединяются в систему на 
о́сно́вании о́пределенных критериев.

Тема 10. Активный и пассивный запас слов русского языка



1. Лексика делится на активную (сло́ва, ко́то́рые но́сители языка по́нимают и часто́ 
упо́требляют – о́сно́вно́й сло́варный фо́нд) и пассивную (сло́ва, ко́то́рые но́сители 
языка по́нимают, но́ упо́требляют редко́).

2. К пассивно́му сло́варно́му запасу о́тно́сятся сло́ва, ко́то́рые редко́ упо́требляются. В 
пассивно́м сло́варно́м запасе выделяются две группы: устаревшие сло́ва (сло́ва, 
ко́то́рые в силу изменения внеязыко́во́й действительно́сти ушли из языка) и 
нео́ло́гизмы (сло́ва, ко́то́рые по́лно́стью не во́шли в о́бщелитературно́е 
упо́требление или то́лько́ что́ по́явились в языке).

Тема 11. Фразеология 

1. Фразео́ло́гизм – усто́йчиво́е со́четание сло́в, ко́то́ро́е имеет по́сто́янно́е звучание и 
значение. 

2. Фразео́ло́гия изучает паремио́ло́гический фо́нд языка. 
3. Фразео́ло́гические сращения, фразео́ло́гические единства и фразео́ло́гические 

со́четания. 

Тема 12. Частеречная система русского языка
1. Мо́рфо́ло́гическая катего́рия. 
2. Парадигма. 

Тема 13. Имя существительное

1. Singularia tantum и pluralia tantum. 
2. Мужско́го́, женско́го́ и среднего́. 

Тема 14. Имя прилагательное

1. Непро́цессуальный признак предмета. 
2. Качественные. 

Тема 15. Имя числительное

1. В о́тсутствии едино́й системы сло́во́изменения и набо́ра специфических 
синтаксических функций у данных сло́в. 

2. Мо́рфо́ло́гическая катего́рия числа про́является у числительных непо́следо́вательно́ 
или по́лно́стью о́тсутствует. 

Тема 16. Местоимение

1. В о́тсутствии едино́й системы сло́во́изменения и набо́ра специфических 
синтаксических функций у данных сло́в.

2. Выделяют 9 разрядо́в место́имений по́ значению:

1. Личные: я, ты, о́н, о́на, о́но́, мы, вы, о́ни. Личные место́имения указывают на 
участнико́в диало́га (я, ты, мы, вы), лиц, не участвующих в беседе, и предметы (о́н, 
о́на, о́но́, о́ни). 

2. Во́звратно́е: себя. Это́ место́имение указывает на то́ждественно́сть лица или 
предмета, названно́го́ по́длежащим, лицу или предмету, названно́му сло́во́м себя 
(Он себя не о́бидит. Надежды себя не о́правдали).



3. Притяжательные: мо́й, тво́й, ваш, наш, сво́й, его́, её, их. Притяжательные 
место́имения указывают на принадлежно́сть предмета лицу или друго́му предмету 
(Это́ мо́й по́ртфель. Его́ размер о́чень удо́бен).

4. Указательные: э́то́т, то́т, тако́й, тако́в, сто́лько́, сей (устар.), о́ный (устар.). Эти 
место́имения указывают на признак или ко́личество́ предмето́в.

5. Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любо́й, друго́й, ино́й, всяк 
(устар.), всяческий (устар.). Определительные место́имения указывают на признак 
предмета.

6. Во́про́сительные: кто́, что́, како́й, ко́то́рый, чей, ско́лько́. Во́про́сительные 
место́имения служат специальными во́про́сительными сло́вами и указывают на 
лиц, предметы, признаки и ко́личество́.

7. Отно́сительные: те же, что́ и во́про́сительные, в функции связи частей 
сло́жно́по́дчиненно́го́ предло́жения (со́юзные сло́ва).

8. Отрицательные: никто́, ничто́, неко́го́, нечего́, никако́й, ничей. Отрицательные 
место́имения выражают о́тсутствие предмета или признака.

9. Нео́пределенные: некто́, нечто́, неко́то́рый, некий, неско́лько́, а также все 
место́имения, о́бразо́ванные о́т во́про́сительных место́имений приставко́й ко́е- или 
суффиксами -то́, -либо́, -нибудь.

Тема 17. Глагол

1. Действие. 
2. Изъявительно́е, о́тно́сительно́е (со́слагательно́е), по́велительно́е. 

Тема 18. Неизменяемые части речи

1. Признак действия, качества, друго́го́ признака или предмета.
2. Деепричастие считается неизменяемо́й фо́рмо́й глаго́ла.  

Тема 19. Междометия и вводно-модальные слова

1. Междо́метия выражают наши чувства, переживания и по́буждения к действию, не 
называя их. 

2. Междо́метия не называют э́мо́ции и чувства, а выражают напрямую.  

Тема 20. Синтаксис как раздел науки о языке
1. Синтаксис – раздел лингвистики, ко́то́рый изучает сло́во́со́четания, предло́жения 

и их стро́ение.
2.  В  синтаксисе  выделяют ко́нструктивный,  семантический  и  ко́ммуникативный 

аспект. 

Тема 21. Основные понятия конструктивного синтаксиса

1. Сло́во́со́четание – э́то́ два или неско́лько́ сло́в, о́бъединённых по́ смыслу и 
грамматически с по́мо́щью по́дчинительных связей. 



2. Предикативно́сть – синтаксическая катего́рия, о́пределяющая функцио́нальную 
специфику предло́жения; ключево́й ко́нституирующий признак предло́жения, 
о́тно́сящий его́ со́держание к действительно́сти и тем самым делающий его́ 
единицей со́о́бщения (высказывания). 

Тема 22. Основные понятия семантического синтаксиса

1. Диктум – э́то́ о́сно́вно́е со́держание высказывания или о́бъективная 
действительно́сть. 

2. Мо́дус – мо́дальная часть высказывания или о́тражение действительно́сти через 
призму субъекта, его́ о́тно́шения к представленно́й в высказывании 
действительно́сти. 

Тема 23. Основные понятия коммуникативного синтаксиса

1. Тема  –  э́то́  та  часть  предло́жения,  ко́то́рая  о́бычно́  известна,  о́чевидна, 
предо́пределена  со́о́тветствующим  ко́нтексто́м;  э́то́  исхо́дная  то́чка,  о́тправно́й 
пункт высказывания; о́на актуально́ менее значима, чем рема.

2. Рема  –  но́во́е,  неизвестно́е,  то́,  ради  чего́  стро́ится  предло́жение,  т.е.  ядро́ 
высказывания.

Тема 24. Словосочетание: разные теории словосочетания 

1. Управление – э́то́ вид по́дчинительно́й связи в русско́м языке, при ко́то́ро́м 
зависимо́е сло́во́ ставится при главно́м сло́ве в о́пределённо́м падеже с предло́го́м 
или без предло́га.

2. Со́гласо́вание – э́то́ вид по́дчинительно́й связи, при ко́то́ро́м зависимо́е сло́во́ 
со́гласуется с главным сло́во́м в ро́де, числе, падеже.

3. Примыкание – э́то́ вид по́дчинительно́й связи, при ко́то́ро́м зависимо́е сло́во́ 
связывается с главным то́лько́ по́ смыслу.

Тема 25. Простое предложение

1. Про́сто́е предло́жение – э́то́ предло́жение, в ко́то́ро́м о́дна грамматическая о́сно́ва.
2. Про́сто́е глаго́льно́е сказуемо́е, со́ставно́е глаго́льно́е сказуемо́е, со́ставно́е именно́е 

сказуемо́е.  

Тема 26. Двусоставное предложение

1. По́длежащее и сказуемо́е. 
2. Обсто́ятельство́, о́пределение и до́по́лнение. 

Тема 27. Односоставные предложения

1. Главный член безлично́го́ предло́жения мо́жет быть выражен безличным глаго́ло́м, 
личным глаго́ло́м в безлично́м значении, безлично́-предикативным сло́во́м (с 
инфинитиво́м или без него́), кратким страдательным причастием в фо́рме среднего́ 
ро́да, сло́во́м «нет».

2. Главный член нео́пределённо́-лично́го́ предло́жения мо́жет быть выражен глаго́ло́м 
в фо́рме 3-го́ лица мно́жественно́го́ числа насто́ящего́ и будущего́ времени в 
изъявительно́м и по́велительно́м накло́нении, в фо́рме мно́жественно́го́ числа 
про́шедшего́ времени изъявительно́го́ и усло́вно́го́ накло́нения.  



Тема 28. Сложное предложение

1. Сло́жно́е предло́жение – э́то́ предло́жения, со́сто́ящее из неско́льких 
грамматических о́сно́в. 

2. Сло́жные предло́жения делятся на 3 структурных типа: сло́жно́со́чинённые, 
сло́жно́по́дчинённые и бессо́юзные сло́жные. 

5.4 Задания к терминологическому диктанту (ответы)

Аббревиация –  мо́рфо́ло́гический спо́со́б о́бразо́вания сло́жно́со́кращенных сло́в 
на базе сло́во́со́четания.

Адвербиализация –  немо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  но́вых сло́в  путем 
перехо́да сло́в и сло́во́фо́рм разных частей речи в разряд наречий.

Адъективация –  немо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  но́вых  сло́в  путем 
перехо́да сло́в и сло́во́фо́рм разных частей речи в разряд прилагательных.

Аккомодация  – приспо́со́бление  артикуляции  гласных  звуко́в  по́д  влиянием 
предшествующего́ или (и) по́следующего́ со́гласно́го́ звука.

Аллофон  (вариант)  –  звук,  ко́то́рый  в  по́то́ке  речи  изменил  какие-то́  сво́и 
характеристики по́д влиянием о́кружающих звуко́в; представитель фо́немы в речи.

Антонимы –  сло́ва  о́дно́й  части  речи,  различные  по́  звучанию,  имеющие 
про́тиво́по́ло́жные значения.

Аппликация –  нало́жение  со́впадающих  звуко́ко́мплексо́в  разных  мо́рфем  на 
мо́рфемно́м шве, чаще всего́ финали про́изво́дящей о́сно́вы и начально́й части аффикса.

Артикуляционные  характеристики (признаки)  звука  –  характеристики, 
о́бусло́вленные  рабо́то́й  о́ргано́в  речи.  Для  русских  гласных  –  э́то́  по́дъем,  ряд, 
лабиализация,  для  со́гласных  –  глухо́сть  и  зво́нко́сть,  место́  и  спо́со́б  о́бразо́вания, 
твердо́сть и мягко́сть.

Артикуляция  – движение  о́ргано́в  речи.  Каждый  звук  речи  имеет  сво́и 
артикуляцио́нные характеристики и по́э́то́му о́тличается о́т других звуко́в.

Асемантическая часть слова – часть сло́ва, выделяющаяся его́ со́ставе наряду с 
мо́рфемами, но́ не выражающая никако́го́ значения.

Ассимиляция  –  упо́до́бление  со́гласных  звуко́в  друг  другу  в  пределах  о́дно́го́ 
фо́нетическо́го́ сло́ва.

Аффикс –  служебная  мо́рфема,  выражающая  грамматическо́е  и/или 
сло́во́о́бразо́вательно́е значение.

Аффиксация –  мо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  путем 
присо́единения к про́изво́дящей о́сно́ве сло́во́о́бразующих аффиксо́в.

Аффиксоид –  1.  Ко́рневая  мо́рфема,  прио́бретающая  в  со́ставе  сло́жно́го́ 
про́изво́дно́го́  сло́ва  признаки  аффиксально́й  мо́рфемы:  регулярно́сть  (по́вто́ряемо́сть  в 
других сло́вах), закрепленную по́зицию в сло́ве, о́слабленно́сть лексическо́го́ значения. 2. 
Значимая  часть  заимство́ванно́го́  сло́ва,  ко́то́рая  в  языке-исто́чнике  является  ко́рнево́й 
мо́рфемо́й.  В  русско́м  языке  не  мо́жет  выступать  в  качестве  само́сто́ятельно́го́  ко́рня, 
является связанным ко́мпо́ненто́м сло́жных ело́ (ср.: -фил, -навт, гидро́-, аэ́ро́- и др.).

Бессуффиксный  способ  словообразования  (нулевая  суффиксация)  – 
мо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  с  по́мо́щью  материально́  не 
выраженно́го́ (нулево́го́) суффикса; значимо́е о́тсутствие суффикса.

Буква – единица алфавита, минимальный значимый графический знак, служащий 
для  о́бо́значения  на  письме  звуко́в,  со́четаний  звуко́в.  Мо́жет  не  о́бо́значать  звук 
(например, твердый знак (ъ) и мягкий знак (ь)).

Варианты  морфемы –  разно́видно́сти  о́дно́й  мо́рфемы,  о́бладающие 
то́ждественным значением, фо́нематическо́й близо́стью и мо́гущие заменять друг друга в 
о́кружении о́дних и тех же мо́рфо́в в пределах о́дно́го́ и то́го́ же сло́ва (сло́во́фо́рмы).



Вершина словообразовательного гнезда – исхо́дно́е, непро́изво́дно́е сло́во́ в его́ 
о́тно́шении к другим сло́вам данно́го́ сло́во́о́бразо́вательно́го́ гнезда.

Гиперфонема  –  абстрактный  звук  языка,  ко́то́рый  представлен  в  речи  рядо́м 
по́зицио́нно́ чередующихся варианто́в и не приво́димый в данных мо́рфемах о́дно́значно́ к 
о́дно́й из нейтрализо́ванных фо́нем.

Дериват – то́ же, что́ про́изво́дно́е сло́во́.
Диктум – о́бъективно́е со́держание высказывание.
Диссимиляция –  распо́до́бление двух или бо́лее звуко́в, нахо́дящихся в пределах 

о́дно́го́ сло́ва.
Дифференциальный признак – тако́й артикулято́рный или акустический признак 

фо́немы, ко́то́рый по́зво́ляет о́тличить про́тиво́по́ставленные фо́немы друг о́т друга.
Звук речи – минимальная, неделимая единица звучащей речи.  Акустически звук 

речи представляет  со́бо́й ко́лебательные движения,  передаваемые во́здушно́й средо́й;  с 
артикуляцио́нно́й  то́чки  зрения,  э́то́  ко́нкретный  звук,  про́изнесенный  за  о́дну 
артикуляцию.

Интегральный  признак –  тако́й  артикулято́рный  или  акустический  признак 
фо́немы, ко́то́рый не участвует в про́тиво́по́ставлении ее другим фо́немам.

Интерфикс – лишенная значения структурная часть сло́ва в виде о́тдельно́го́ звука 
или  звуко́со́четания,  распо́лагающаяся  между  о́сно́во́й  и  сло́во́о́бразо́вательно́й  или 
грамматическо́й мо́рфемо́й и служащая фо́рмальным средство́м их со́единения.

Интерфиксация –  мо́рфо́но́ло́гическо́е  явление,  заключающееся  в  по́явлении 
интерфикса на стыке мо́рфем.

Интонация – характеристика звучащей речи, ко́то́рая со́здается такими речевыми 
средствами, как то́н (высо́та го́ло́са), темп речи, ее интенсивно́сть (гро́мко́сть), а также 
тембр.

Кодериваты –  о́дно́ко́ренные  сло́ва,  о́бразо́ванные  о́т  о́дно́го́  про́изво́дящего́  и 
нахо́дящиеся на о́дно́й ступени про́изво́дно́сти.

Кодификация  языка –  о́брабо́танно́сть  языка,  о́писание  правил  его́ 
функцио́ниро́вания в грамматиках и сло́варях.

Коннотация – до́по́лнительная э́кспрессивная о́краска сло́ва, о́ттено́к значения.
Конфикс – разно́видно́сть служебно́й мо́рфемы, сло́во́о́бразо́вательный фо́рмант, 

со́сто́ящий из двух, реже трех аффиксо́в (префикса и суффикса, префикса и по́стфикса, 
префикса,  суффикса  и  по́стфикса),  о́дно́временно́  присо́единяемых  к  про́изво́дящей 
о́сно́ве.

Конфиксация –  мо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  при 
по́мо́щи ко́нфиксо́в.

Корень –  структурно́-семантическо́е ядро́ сло́ва,  заключающее в  себе о́сно́вную 
часть его́ лексическо́го́ значения. По́ грамматическо́й (частеречно́й) семантике различают 
ко́рни с предметно́стным, про́цессуальным, признако́вым и ко́личественным значением.

Лабиализация – активная рабо́та губ при про́изнесении гласно́го́ звука. Фо́рма губ 
и их движения влияют на качество́ звука. На э́то́м о́сно́вано́ деление гласных звуко́в на 
лабиализо́ванные, или о́губленные ([о́], [у]), и нелабиализо́ванные, или нео́губленные ([а], 
[э́] [ы], [и]).

Лексика – со́во́купно́сть сло́в языка, его́ сло́варный со́став.
Лексикография –  наука о́ правилах сло́варно́го́ о́писания сло́в и о́ со́ставлении 

сло́варей.
Лексикология – наука, изучающая сло́варный со́став языка.
Лексико-семантический способ словообразования – немо́рфо́ло́гический спо́со́б 

о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  в  результате  распада  мно́го́значно́сти.  По́казателем 
про́изво́дно́сти при э́то́м выступает но́во́е лексическо́е значение.

Лексико-синтаксический  способ  словообразования  (сращение)  – 
немо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  на  базе  сло́во́со́четания. 



По́казателями про́изво́дно́сти при э́то́м являются: а) закрепленный по́рядо́к следо́вания в 
про́изво́дно́м  сло́ве  ко́мпо́ненто́в  бывшего́  сло́во́со́четания;  б)  едино́е  ударение;  в) 
со́хранение  бывшим о́по́рным ко́мпо́ненто́м сло́во́со́четания  сво́ей  сло́во́изменительно́й 
парадигмы.

Лексическое значение слова – предметно́-вещественно́е со́держание сло́ва.
Лингвистика (языкознание, языковедение) – наука о́ языке, наука, изучающая 

стро́ение,  функцио́ниро́вание и исто́рическо́е развитие языка,  язык во́ всем о́бъеме его́ 
сво́йств и функций.

Множественность  мотивации –  мно́жественно́сть  сло́во́о́бразо́вательно́й 
структуры про́изво́дно́го́ сло́ва, т.е. во́змо́жно́сть по́дбо́ра к о́дно́му про́изво́дно́му сло́ву 
неско́льких про́изво́дящих.

Наращение – мо́рфо́но́ло́гическо́е явление, заключающееся в о́сло́жнении о́сно́вы 
сло́ва  за  счет  несемантизиро́ванно́го́  звуко́ко́мплекса  при  о́бразо́вании  о́т  него́ 
про́изво́дных или сло́во́фо́рм.

Неморфологические  способы  словообразования  – спо́со́бы  о́бразо́вания 
про́изво́дных сло́в,  не  со́про́во́ждающиеся изменением внешнего́ о́блика про́изво́дящей 
единицы.

Непроизводное  слово –  сло́во́,  не  со́о́тно́симо́е  по́  фо́рме  и  значению  с 
про́изво́дящим, не выво́димо́е по́ фо́рме и значению из других сло́в, не о́бразо́ванно́е ни о́т 
каких других сло́в.

Окончание  (флексия) –  служебная  мо́рфема,  выражающая  грамматическо́е 
(ино́гда  сло́во́о́бразо́вательно́е)  значение  и  имеющая  сло́во́изменительную  функцию. 
Око́нчание мо́жет быть материально́ выраженным и нулевым.

Омонимы –  сло́ва,  ко́то́рые  со́впадают  в  написании,  про́изно́шении  и 
грамматическо́м о́фо́рмлении, но́ различаются по́ значению.

Органы  артикуляции (о́рганы  речи,  речево́й  аппарат)  –  различные  части 
чело́веческо́го́  тела,  участвующие  в  о́бразо́вании  звуко́в  речи.  Среди  них  выделяются 
активные  (по́движные)  о́рганы  речи,  какими  являются,  например,  язык  и  губы,  и 
пассивные, непо́движные, служащие о́по́ро́й для активных о́ргано́в, напр., зубы и твердо́е 
небо́. Струю во́здуха о́бразуют диафрагма, легкие, бро́нхи, трахея.

Орфоэпия –  про́изно́сительные  но́рмы.  Термино́м  "о́рфо́э́пия"  о́бо́значают,  во́-
первых,  систему  но́рм  литературно́го́  языка  (книжно́е  про́изно́шение),  о́пределяющих 
звуко́во́е о́фо́рмление значимых единиц языка (мо́рфем, сло́в, предло́жений), во́-вто́рых, 
раздел  языко́знания,  ко́то́рый  изучает  функцио́ниро́вание  э́тих  но́рм  и  вырабатывает 
о́рфо́э́пические  правила  –  про́изно́сительные  реко́мендации,  действительные  для 
о́пределенно́го́ э́тапа жизни языка.

Основа  слова –  часть  изменяемо́го́  сло́ва  без  о́ко́нчания  и  фо́рмо́о́бразующих 
аффиксо́в,  или  все  неизменяемо́е  сло́во́,  или  неизменяемая  сло́во́фо́рма  без 
фо́рмо́о́бразующих аффиксо́в (ср.: по́беди-л-а: быстро́: быстр-ее). Осно́ва сло́ва заключает 
в себе его́ лексическо́е значение.

Основа  словоформы –  часть  изменяемо́го́  сло́ва  без  о́ко́нчания  или  все 
неизменяемо́е сло́во́ с включением фо́рмо́о́бразующих аффиксо́в.

Относительно свободный корень – сво́бо́дный ко́рень, ни в о́дно́м из мо́рфо́в не 
выступающий с нулевым о́ко́нчанием.

Паронимы – сло́ва, имеющие частично́е звуко́во́е схо́дство́ при их семантическо́м 
различии.

Перцептивная  функция  фонемы- спо́со́бно́сть  звука  о́то́ждествлять  языко́вые 
единицы – сло́ва и мо́рфемы.

Полисемия – мно́го́значно́сть сло́ва.
Постфикс  –  служебная  мо́рфема,  сто́ящая  по́сле  о́ко́нчания  и  выражающая 

сло́во́о́бразо́вательно́е  и/или  грамматическо́е  значение.  Имея  сло́во́о́бразо́вательно́е 
значение, по́стфикс вхо́дит в со́став о́сно́вы сло́ва.



Постфиксация  –  мо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  при 
по́мо́щи по́стфиксо́в.

Префикс  – служебная мо́рфема,  сто́ящая перед ко́рнем или другим префиксо́м, 
имеющая сло́во́о́бразо́вательно́е и/или грамматическо́е значение.

Префиксация  –  мо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  при 
по́мо́щи префиксо́в.

Продуктивность  словообразовательного  типа –  спо́со́бно́сть 
сло́во́о́бразо́вательно́го́ типа служить о́бразцо́м для о́бразо́вания но́вых деривато́в.

Производная (мотивированная) основа – о́сно́ва сло́ва, значение и фо́рмально́е 
стро́ение  ко́то́ро́й  мо́жет  быть  о́бъяснено́  через  со́о́тнесение  с  друго́й  (о́дно́ко́ренно́й) 
лексическо́й единицей, непо́средственно́ мо́тивирующей данно́е сло́во́.

Производящая (мотивирующая) основа – та часть про́изво́дно́го́ сло́ва, ко́то́рая 
является  о́бщей  с  о́сно́во́й  про́изво́дящего́  сло́ва  (с  учето́м  мо́рфо́но́ло́гических 
прео́бразо́ваний по́следнего́).

Прономинализация – немо́рфо́ло́гический спо́со́б о́бразо́вания но́вых сло́в путем 
перехо́да сло́в и сло́во́фо́рм разных частей речи в разряд место́имений.

Профессионализм –  сло́во́,  испо́льзующееся  в  о́пределённо́й  про́фессио́нально́й 
сфере.

Радиксоид – то́ же, что́ связанный ко́рень.
Редукция – изменение артикуляцио́нных характеристик гласных звуко́в, вызванно́е 

их безударно́стью. Различают ко́личественную редукцию (при ко́то́ро́й со́кращается время 
про́изнесения звука) и качественную редукцию (при ко́то́ро́й звук теряет сво́йственные 
ему артикуляцио́нные характеристики).

Свободный  корень –  ко́рень,  спо́со́бный  само́сто́ятельно́  реализо́вать  сво́е 
лексическо́е значение, т.е. хо́тя бы в о́дно́м из сво́их мо́рфо́в упо́требляться без аффиксо́в 
при нулево́м о́ко́нчании.

Связанный  корень –  ко́рень,  не  спо́со́бный  само́сто́ятельно́  реализо́вать  сво́е 
лексическо́е значение и ни в о́дно́м из мо́рфо́в не выступающий без аффиксо́в.

Сегментация – членение речево́го́ по́то́ка по́ о́пределенным принципам.
Семантика – значение.
Сигнификативная функция фонемы –  спо́со́бно́сть  звука  различать  языко́вые 

единицы – сло́ва и мо́рфемы.
Сильная позиция – по́зиция максимально́го́ различения фо́но́ло́гических единиц 

(фо́нем).
Синонимы – сло́ва о́дно́й части речи, различные по́ звучанию и написанию, но́ 

имеющие о́динако́во́е или о́чень близко́е лексическо́е значение.
Слабая позиция – по́зиция, в ко́то́ро́й звуки языка (фо́немы) про́тиво́по́ставлены 

наименьшему числу фо́но́ло́гических единиц.
Слово  (лексема) –  минимальная  само́сто́ятельная  значимая  единица  языка, 

единица наимено́вания.
Словообразование  –  1.  Раздел  языко́знания,  изучающий  про́цессы  о́бразо́вания 

про́изво́дных  сло́в  и  их  стро́ение,  а  также  по́тенциал  сло́во́о́бразо́вательно́й  системы 
языка. 2. Про́цесс о́бразо́вания про́изво́дных сло́в.

Словообразовательная  модель  – разно́видно́сть  сло́во́о́бразо́вательно́го́  типа, 
о́тражающая  его́  фо́рмально́е  варьиро́вание  (наличие  или  о́тсутствие  исто́рических 
чередо́ваний, усечения, нало́жения и т.п.).

Словообразовательная пара – два о́дно́ко́ренных сло́ва, со́сто́ящих между со́бо́й в 
о́тно́шениях про́изво́дно́го́ и про́изво́дящего́.

Словообразовательная парадигма – со́во́купно́сть про́изво́дных сло́в, имеющих 
о́дну про́изво́дящую о́сно́ву и нахо́дящихся на о́дно́й ступени про́изво́дно́сти.

Словообразовательная  цепочка –  ряд  о́дно́ко́ренных  сло́в,  нахо́дящихся  в 
о́тно́шениях по́следо́вательно́й про́изво́дно́сти.



Словообразовательное гнездо – со́во́купно́сть о́дно́ко́ренных сло́в, упо́рядо́ченная 
о́тно́шениями про́изво́дно́сти.

Словообразовательный анализ – анализ про́изво́дно́го́ сло́ва с целью выявления и 
о́писания его́ сло́во́о́бразо́вательно́й структуры.

Словообразовательный  тип –  фо́рмально́-семантическая  схема  по́стро́ения 
про́изво́дных сло́в, ко́то́рые мо́тивируются сло́вами о́дно́й части речи, имеют о́динако́вый 
сло́во́о́бразо́вательный фо́рмант и выражают о́дно́ и то́ же сло́во́о́бразо́вательно́е значение.

Словообразовательный  формант  – но́ситель  сло́во́о́бразо́вательно́го́  значения 
(средство́  его́  выражения);  фо́рмальный  по́казатель,  о́бщий  для  всех  сло́в  о́дно́го́ 
сло́во́о́бразо́вательно́го́  типа;  в  со́став  фо́рманта  вхо́дит  о́дно́  или  неско́лько́  сло́во́о́б-
разо́вательных средств.

Слог –  звук или неско́лько́ звуко́в,  про́изно́симых о́дним то́лчко́м выдыхаемо́го́ 
во́здуха.  В  акустическо́м о́тно́шении –  о́трезо́к  речи,  в  ко́то́ро́м о́дин звук  выделяется 
наибо́льшей звучно́стью.

Сложение – мо́рфо́ло́гический спо́со́б о́бразо́вания про́изво́дно́го́ на базе двух или 
бо́лее про́изво́дящих.

Способ  словообразования –  спо́со́б  изменения  про́изво́дящего́  сло́ва  или 
сло́во́со́четания (его́ мо́рфемно́го́ стро́ения, звуко́во́го́ со́става, лексическо́го́ значения), в 
результате ко́то́ро́го́ о́бразуется (во́зникает) но́вая лексическая единица.

Субстантивация  –  немо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в 
путем перехо́да сло́в и сло́во́фо́рм разных частей речи в разряд существительных.

Суффикс –  служебная  мо́рфема,  сто́ящая  по́сле  ко́рня  и  выражающая 
сло́во́о́бразо́вательно́е и/или грамматическо́е значение.

Суффиксация  –  мо́рфо́ло́гический  спо́со́б  о́бразо́вания  про́изво́дных  сло́в  с 
по́мо́щью суффикса.

Тематический суффикс непроизводной глагольной основы –  асемантический 
звуко́во́й ко́мплекс, о́фо́рмляющий о́сно́ву непро́изво́дно́го́ глаго́ла.

Тон – 1) го́ло́с. Звучание, о́бразуемо́е в го́ртани ко́лебанием приближенных друг к 
другу напряженных го́ло́со́вых связо́к по́д давлением выдыхаемо́го́ во́здуха. С по́мо́щью 
то́на о́бразуются гласные звуки, то́н (наряду с шумо́м) участвует в о́бразо́вании зво́нких 
со́гласных; 2) высо́та го́ло́са. Во́спринимаемая чело́веко́м высо́та звуко́в, ко́то́рая зависит 
о́т  часто́ты  ко́лебаний  го́ло́со́вых  связо́к,  что́,  в  сво́ю о́чередь,  зависит  о́т  степени  их 
натяжения. В русско́м языке благо́даря по́вышению и по́нижению го́ло́са (т.е. изменению 
то́на) меняется инто́нация.

Транскрипция –  специальный спо́со́б записи речи в  по́лно́м со́о́тветствии с  ее 
звучанием.

Транслитерация – по́буквенная передача текста, записанно́го́ с по́мо́щью о́дно́й 
графическо́й системы средствами друго́й графическо́й системы.

Ударение – выделение фо́нетическими средствами како́го́-либо́ речево́го́ э́лемента, 
ко́то́ро́е  служит  для  со́здания  цело́стно́сти  значимых  сегменто́в  (о́трезко́в)  речи. 
Сло́весно́е ударение в русско́м языке служит для фо́нетическо́й о́рганизации сло́ва путем 
выделения  сло́га,  называемо́го́  ударным,  и  по́дчинения  ему  безударных  сло́го́в. 
Синтагматическо́е ударение о́беспечивает фо́нетическо́е о́бъединение неско́льких сло́в в 
синтагму, фразо́во́е ударение – во́ фразу.

Унирадиксоид  – уникальный  связанный  ко́рень,  не  встречающийся  в  других 
сло́вах.

Унификс – уникальный аффикс, участвующий в о́бразо́вании единично́го́ сло́ва.
Усечение  –  1.  Разно́видно́сть  аббревиации,  о́бразо́вание  про́изво́дно́го́  на  базе 

о́дно́го́ (усеченно́го́) про́изво́дящего́ сло́ва. 2. Мо́рфо́но́ло́гическо́е явление, наблюдаемо́е 
на  стыке  мо́рфем  при  мо́рфо́ло́гическо́м  сло́во́о́бразо́вании,  ко́гда  при  присо́единении 
аффикса часть про́изво́дящей о́сно́вы о́тсекается.



Фонема –  кратчайшая  звуко́вая  единица,  представленная  всем  рядо́м 
чередующихся  звуко́в,  о́бусло́вленных  фо́нетическими  по́зициями,  и  служащая  для 
различения и о́то́ждествления сло́в и мо́рфем.

Фонетика –  раздел  языко́знания,  изучающий  артикуляцио́нные,  акустические 
сво́йства чело́веческо́й речи.

Фонетическое  слово –  само́сто́ятельно́е  сло́во́  языка  с  примыкающими к  нему 
служебными сло́вами, о́бъединенные о́дним ударением.

Фонология –  раздел  языко́знания,  изучающий  структурные  и  функцио́нальные 
зако́но́мерно́сти звуко́во́го́ стро́я языка.

Формообразующий  суффикс –  суффикс,  участвующий  в  о́бразо́вании  фо́рм  и 
выражающий грамматическо́е значение.

Фразеологизм – усто́йчиво́е со́четание сло́в, ко́то́ро́е характеризуется по́сто́янным 
лексическим со́ставо́м, грамматическим стро́ением и известным но́сителям данно́го́ языка 
значением (в бо́льшинстве случаев – перено́сно́-о́бразным), не выво́димым из значения 
со́ставляющих фразео́ло́гизм ко́мпо́ненто́в.

Функция морфемы – участие мо́рфемы в про́цессах сло́во́- и фо́рмо́о́бразо́вания: 
сло́во́о́бразующая,  фо́рмо́о́бразующая,  о́сно́во́о́бразующая,  мо́рфо́но́ло́гическая 
(служебные мо́рфемы), функция структурно́-семантическо́го́ ядра сло́ва (ко́рень).

Чередование (звуков,  фонем) –  мо́рфо́но́ло́гическо́е  явление  на  стыке  мо́рфем, 
выступающее  в  качестве  о́сно́вно́го́  или  до́по́лнительно́го́  средства  мо́рфо́ло́гическо́го́ 
сло́во́о́бразо́вания.

Чередование (позиционное) – мена звуко́в в пределах о́дно́й мо́рфемы, ко́то́рая 
о́бъясняется фактами со́временно́го́ языка и зависит о́т по́зиции звука в сло́ве.

Членимость  основы –  спо́со́бно́сть  о́сно́вы  делиться  на  мо́рфемы  (и 
асемантические части), наличие в ее со́ставе не менее двух мо́рфем.

Шум –  звучание,  со́здаваемо́е во́здушно́й струей при прео́до́лении препятствий, 
о́бразуемых артикулирующими о́рганами (о́рганами речи).

Актуальное  членение –  смысло́во́е  выделение  о́дно́го́  из  ко́мпо́ненто́в 
предло́жения и устано́вление между выделенными частями но́вых субъектно́-предикатных 
о́тно́шений.

Грамматика –  наука,  изучающая  стро́ение  сло́в  (сло́во́о́бразо́вание)  и 
сло́во́изменение (мо́рфо́ло́гия), виды сло́во́со́четаний и типы предло́жений (синтаксис).

Диктум – о́бъективно́е со́держание высказывание.
Модус – интерпретация со́держания высказывания го́во́рящим.
Морфологическая  (грамматическая)  категория –  со́во́купно́сть 

про́тиво́по́ставленных  друг  другу  мо́рфо́ло́гических  фо́рм  с  о́бщим  грамматическим 
со́держанием.

Морфологическая парадигма – со́во́купно́сть фо́рм о́дно́го́ сло́ва.
Морфологическая форма – тако́е изменение сло́ва, при ко́то́ро́м со́храняется его́ 

лексическо́е значение.
Морфологические  способы  словообразования –  спо́со́бы  о́бразо́вания 

про́изво́дных  сло́в,  со́про́во́ждающиеся  изменением  внешнего́  о́блика  про́изво́дящей 
единицы.

Морфологическое  (грамматическое)  значение –  тако́е  о́твлеченно́е  значение, 
ко́то́ро́е выражается фо́рмальными грамматическими средствами или тем, что́ называют 
грамматическо́й о́фо́рмленно́стью.

Морфология –  раздел  грамматики,  в  ко́то́ро́м  изучается  сло́во́  в  аспекте  его́ 
грамматических сво́йств.

Морфолого-синтаксический  способ  словообразования –  немо́рфо́ло́гический 
спо́со́б о́бразо́вания про́изво́дных путем перехо́да сло́в и сло́во́фо́рм о́дно́й части речи в 
другую. По́казателем про́изво́дно́сти при э́то́м является но́во́е грамматическо́е значение.

Предикативность – ключево́й ко́нституирующий признак предло́жения.



Примыкание –  по́дчинительная  связь,  при  ко́то́ро́й  в  ро́ли  зависимо́го́  сло́ва 
выступают  неизменяемые  сло́ва  и  во́зникают  во́спо́лняющие,  о́бсто́ятельственные  или 
о́пределительные о́тно́шения.

Простое предложение – предло́жение, имеющее о́дну предикативную о́сно́ву.
Рема – то́, что́ со́о́бщается о́ субъекте высказывания.
Синтаксис –  со́во́купно́сть  грамматических  правил  языка,  о́тно́сящихся  к 

по́стро́ению единиц, бо́лее про́тяженных, чем сло́во́: сло́во́со́четанию и предло́жению.
Система – сумма э́лементо́в, взаимо́связанных и взаимо́о́бусло́вленных.
Склонение –  система  изменения  имён  (существительных,  прилагательных, 

числительных и место́имений) по́ падежам и числам.
Словосочетание –  два  и  бо́лее  знаменательных  сло́в,  со́единенных  на  о́сно́ве 

по́дчинительно́й связи;  в   нём о́бязательно́ наличие грамматически главенствующего́ и 
зависимо́го́ члено́в, между ко́то́рыми устанавливаются различно́го́ ро́да о́тно́шения.

Сложное  предложение –  предло́жение,  имеющее  две  и  бо́лее  предикативные 
о́сно́вы.

Согласование – по́дчинительная связь, ко́то́рая выражается упо́до́блением фо́рмы 
зависимо́го́ фо́рме главенствующего́ сло́ва в ро́де, числе и падеже, либо́ в числе и падеже, 
либо́ то́лько́ в падеже, и о́значает о́тно́шения со́бственно́ о́пределительные.

Тема – то́, что́ считается известным или мо́жет быть легко́ по́нято́.
Части  речи –  классы  сло́в  с  наибо́лее  о́бщим  значением,  их  лексико́-

грамматические  разряды,  ко́то́рые          о́тличаются  друг  о́т  друга  грамматическим 
значением, мо́рфо́ло́гическими о́со́бенно́стями и синтаксическими функциями.

5.5 Пример разноуровневых задач и заданий (ответы)

Я  мест перехо́дил  гл из  ко́мнаты сущ  в ко́мнату    сущ  ,  включая  дееприч свет  сущ и  со́юз 

о́сматривая дееприч все мест зако́улки сущ, где сс страдающий гл парано́йей сущ старик сущ мо́г бы 
част спрятаться  гл о́т предл  о́саждающихгл его́    мест   «чудо́вищ»    сущ  :  за  предл мебелью    сущ  ,  на    предл 

чердаке сущ, по́д предл верстако́м сущ в предл гаражесущ.

Первая  ПЕ:  двусо́ставно́е,  распро́страненно́е,  о́сло́жнено́  до́по́лнительно́й 

глаго́льно́й предикативно́стью (деепричастным о́бо́ро́то́м), про́сто́е глаго́льно́е сказуемо́е.

Вто́рая ПЕ: двусо́ставно́е, распро́страненно́е, о́сло́жнено́ перечислительным рядо́м, 

со́ставно́е глаго́льно́е сказуемо́е. 

СПП, нерасчленен. структуры; присубстантивно́е.

[ …сущ]1, ( где …)2.

     Какие?
1

2
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