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ПРЕДИСЛОВИЕ

Друзья!
Учебник по русскому языку адресован вам, студентам высших 

учебных заведений. Язык рассматривается в книге как необходи-
мый компонент деятельности человека любой профессии. Чтобы 
стать первоклассным профессионалом в любой сфере нашей жиз-
ни, недостаточно иметь знания по своей специальности. В совре-
менном мире преимущество за людьми большого кругозора, вы-
сокой культуры. 

Культура — это не только вежливость, знание этикета, это 
в первую очередь целесообразная, грамотная и красивая речь. Ни 
одно предприятие, задуманное партнерами, ни одно важное дело 
не осуществится, если участники не договорятся, а переговоры, 
соглашения, а также разногласия происходят на языке, которым 
люди пользуются с детства, родной он или иностранный. Чтобы 
задуманное дело имело успех, необходимо четко, точно и обстоя-
тельно обсуждать все его детали: взаимопонимание зависит от 
того, насколько собеседники владеют всем богатством языка.

Цель учебника — систематизировать ваши знания по русскому 
литературному языку и умения правильно оформлять устную 
и письменную речь, а также совершенствовать употребление язы-
ковых средств в соответствии с установленными нормами.

В данном учебнике говорится о русском языке с точки зрения 
четырех видов речевой деятельности — говорения, слушания, 
чтения и письма. Вы будете вспоминать то, что вам известно из 
истории русского языка, знакомиться с забытыми или неизвест-
ными фактами языка. 

Одновременно по учебнику вы сможете исследовать тексты — 
отрывки из литературных произведений — и открывать для себя 
тайны родного языка. Вы поймете, как важно знать законы язы-
ка, чтобы правильно им пользоваться. Чтобы ваша речь — устная 
ли, письменная ли — была понятна и приятна окружающим, не-
обходимо знать, как устроен русский язык. Эти же правила и за-
коны вам понадобятся, чтобы вы могли понимать других — чужую 
устную или письменную речь.

По данному учебнику вы сможете представить в целом всю 
систему языка, его законы, нормы и, пользуясь этими законами 
и нормами, образцами правильной и красивой речи, грамотно 
строить собственные тексты любого стиля по тематике любого 
изучаемого предмета.
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От приобретенных знаний и умений по русскому языку зави-
сит и обучение по другим дисциплинам, так как умение читать 
и понимать — главное для процессов познания, а также развития 
личности в целом. 

Знание родного языка, владение культурой речи в значитель-
ной мере позволят вам углубить свои познания в разных областях 
жизнедеятельности, расширить возможности овладения инфор-
мацией. А как говорили древние: кто владеет информацией, тот 
владеет миром.

В данном учебнике логика изложения содержания курса фор-
мирует исследовательский тип мышления, так как учебный мате-
риал распределяется в каждом параграфе единообразно по четы-
рем основным направлениям:

1) сведения о существенных признаках и категориях языкового 
понятия;

2) алгоритм действий с языковым понятием (языковой разбор);
3) правила правописания или пунктуации, связанные с изучае-

мым понятием;
4) стилистические особенности названного понятия, нормы его 

употребления в речи.

Учебник состоит из следующих разделов:

 «Наука о русском языке»;
 «Язык и речь»;
 «Стилистика»;
 «Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография»;
 «Лексика и фразеология»;
 «Морфемика и словообразование»;
 «Морфология и орфография»;
 «Синтаксис и пунктуация».

На занятиях по русскому языку методический аппарат учеб-
ника обеспечивает личностно  ориентированное обучение, 
т. е. создает условия для самоопределения каждого студента как 
субъекта учебной деятельности и мотив к речевому действию на 
основе интереса к чтению: в учебнике помещены отрывки из раз-
личных литературных и научных источников как материал для 
первичного наблюдения и анализа, выявляющего роли языковых 
единиц и категорий.

Для того чтобы преподаватель и студенты могли успешно со-
трудничать, постепенно развивая самостоятельность действий 
обучающихся, на каждом этапе освоения учебного материала 
структурой учебника задается вполне конкретный тип учебной 
деятельности, отраженный в соответствующих рубриках.



Эти рубрики имеют следующие условные обозначения:

«Основные понятия» — здесь можно найти все ключевые 
лингвистические понятия, термины, о которых пойдет речь 
в параграфе;

«Исследуем» — здесь помещен материал для наблюдения 
над фактами языка по теме параграфа: это текст. Обуча-
ющиеся приглашаются к исследованию языковых явлений, 
для того чтобы определить их роли в речевом произведении, 
поскольку языковой разбор позволяет лучше понять содер-
жание текста. Материал этой рубрики имеет в книге особое 
графическое выделение — черту на левом поле;

  «Наблюдаем» — в этой рубрике даны упражнения, для вы-
полнения которых необходимо наблюдение над языковым 
явлением;

«Тренируемся» — здесь вы найдете задания и упражнения 
для закрепления умений применять знания на новом язы-
ковом материале;

«Обратите внимание!» — здесь помещены сведения и при-
меры, на которые не распространяются действия грамма-
тических правил: исключения, правописание которых нуж-
но просто запомнить.

В некоторых упражнениях учебника даны задания на приме-
нение различных видов языкового разбора. Порядок разбора 
представлен в приложении, помещенном в конце книги.

Успехов вам!
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Р а з д е л  1

НАУКА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

§ 1.  Язык как средство общения и форма 
существования национальной культуры

Понятие о русском литературном языке, языковой норме, нацио-
нальный русский язык, диалекты, функции языка.

Язык — это средство, благодаря которому люди общаются друг 
с другом, обмениваются мыслями, добиваются взаимопонимания 
и осуществляют совместную деятельность. Современный русский 
язык является важным и неотъемлемым элементом национальной 
культуры русского народа. Это и национальное достояние, и одно-
временно необходимое средство общения, которое объединяет 
всех людей, населяющих нашу страну, сохраняет наши культурные 
ценности, традиции и помогает сосуществовать самым разным 
народностям в едином политическом, экономическом и культур-
ном пространстве. По точному выражению русского писателя 
А. И. Куприна: «Язык — это история народа. Язык — это путь ци-
вилизации и культуры. Именно поэтому изучение и сбережение 
русского языка является не праздным увлечением от нечего де-
лать, а насущной необходимостью».

Национальный русский язык — это многочисленные говоры и на-
речия русского народа.

Высшей его формой является современный литературный язык, ко-
торый отличается от территориальных наречий и социальных диалектов, 
от просторечия и различных жаргонов своей нормированностью с точ-
ки зрения произношения, лексики, грамматики и стилистики.

Русский язык имеет две разновидности: литературный язык, т. е. язык 
нормированный, и диалекты — речь, которой пользуется коренное на-
селение той или иной местности.

Литературный язык существует в двух формах: устной и пись-
менной. Диалектная речь функционирует только в устной форме 
общения. В русском языке различаются севернорусские и южно-
русские говоры. Так, в севернорусских говорах «окают»: [о]кно, 
к[о]са, а в южнорусских — «акают»: [а]кно, к[а]са; в севернорус-
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ских говорах произносят [г] взрывной: кни[г]а, [г]рибы, а в юж-
норусских — [г] щелевой, который произносится как [γ]: кни[γ]а, 
[γ]рибы.

В глагольных формах 3-го лица единственного числа настоя-
щего времени в севернорусских говорах произносится [т] твердый 
(как в литературном языке): идё[т], несё[т], а в южнорусских — 
[т’] мягкий: идё[т’], несё[т’].

Диалектные особенности касаются также лексики. В южнорус-
ских говорах, например, употребляется глагол орать — «пахать», 
в севернорусских говорах — существительное губы — «грибы» 
и т. д.

Большое значение для развития русского литературного языка 
имеет взаимовлияние литературного языка и диалектов. В лите-
ратурный язык перешли многие диалектные слова: филин, не-
удачник, самодур, батрак, вобла и др. В свою очередь, некото-
рые общеупотребительные слова, сужая сферу употребления, 
переходят в разряд диалектизмов: зобать — «есть», брезг — «рас-
свет» и др.

Особенности русского литературного языка, обусловившие его 
существование в качестве высшей формы общенародного язы-
ка, — это нормированность, полифункциональность и стилевая 
дифференциация.

Говоря о русском языке, мы обычно имеем в виду прежде все-
го литературный язык, т. е. язык «отрегулированный», в котором 
объем словаря, значение и употребление слов, их произношение 
и правописание, грамматические формы и синтаксические кон-
струкции подчиняются общепринятому образцу — языковой 
норме. Так, например, нормой произношения является ударный 
второй слог в формах слова звони �ть — звони �т, звоня �т и т. п. 
Нормой также, например, стала форма существительного дело во 
множественном числе Р. п. — дел, тогда как просторечное «де-
лов» недопустимо.

Языковая норма — категория историческая. Язык живет и раз-
вивается: нормы периодически подвергаются ревизии, и в связи 
с расширением сферы употребления тех или иных форм слова 
они могут переходить из просторечия или диалектов в нормиро-
ванный язык. Например, в ХIХ в. ударение на последнем слоге 
у существительных множественного числа И. п. было за предела-
ми литературного языка: профессора�, директора�, корма�, шта-
беля�, в современном языке это стало нормой.

Русский советский лексикограф, автор «Толкового словаря 
русского языка» С. И. О�жегов писал: «Под культурой языка пони-
мают степень уменья владеть и пользоваться нормами языка. Но 
норма есть категория социально- стилистическая. А так как лите-
ратурный язык представляет собою единство, раскрывающееся 
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в многообразии устных и письменных стилей, направленных 
к наилучшему (выразительному и точному) выражению мыслей, 
то в составе литературного языка могут сосуществовать стилисти-
чески оправданные варианты норм (в области произношения, 
морфологии, лексики, синтаксических конструкций). Выбор из 
возможных вариантов существующих в литературном языке норм 
зависит от потребности выразить мысль наиболее точно, в нуж-
ном направлении. Нормы могут быть не определены, не найдены, 
варианты не нормализованы за недостатком изученности, но они 
объективно существуют, поскольку мы ими пользуемся в речи 
(исключая явные искажения и т. п.)»1.

Литературный язык вместе с тем — это еще и язык, обрабо-
танный мастерами, художниками слова. В этом еще одно суще-
ственное отличие его от общенационального языка. Литературная 
обработанность заключается в отборе из общенародного языка 
того лучшего, что в нем есть, — лучших выразительных средств, — 
и в умелом перенесении их в язык литературных произведений, 
т. е. в литературный язык.

Язык служит средством сообщения, общения и обобщения. Глав-
ная его функция — коммуникативная, т. е. быть средством общения. 
Не менее важна и функция номинативная — называть предметы, 
свойства, явления окружающего мира, оформлять мысль, которую 
один человек хочет высказать другому. И конечно же эстетическая 
функция языка — наслаждаться красотой речи, получать удовольствие 
от создания и чтения образцов литературных произведений — являет 
миру богатство культуры народа, носителя языка, становится основой 
постоянного развития человеческой души, непрерывного роста 
и укрепления его духа.

Развитие языка происходит в рамках функциональных стилей: 
к книжному относят формы письменной речи, к разговорному — 
устные формы литературного языка. В стиле художественной ли-
тературы используется все богатство общенационального русского 
языка, его изобразительно- выразительные средства. Если публици-
стический, официально- деловой и научный стили книжной речи 
соблюдают точность и строгость языковых норм, то в разговорном 
стиле допускаются некоторые отклонения от нормированных образ-
цов речи. Однако человека образованного всегда отличает культура 
речи, т. е. знание языковых норм родного языка, уместное употребле-
ние слов, правильность их грамматических форм и конструкций, ис-
пользование выражений, адекватных разговорной ситуации.

1 О ж е г о в  С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. — М., 1974. — 
С. 276—285.
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1. Прочитайте высказывания о языке русских поэтов и писателей, 
оставивших заметный след в истории отечественной культуры.

I. Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы 
можем назвать язык, на котором он говорит, его душой, и тогда 
история этого языка будет значительнее, чем даже история поли-
тических изменений этого народа, с которыми, однако, история 
его тесно связана. История русского языка, быть может, раскроет 
перед вами характер народа, говорящего на нем. Свободный, 
сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось крепост-
ное рабство и деспотизм.

(В. К. Кюхельбекер, 1821)

II. Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в сло-
весности своего народа, как он повинуется законам своего языка? 
Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднитель-
ность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грам-
матические оковы.

(А. С. Пушкин, 1828)

III. Создать язык невозможно, ибо его творит народ; фило-
логи только открывают его законы и приводят их в систему, а пи-
сатели только творят на нем сообразно с сими законами.

(В. Г. Белинский, 1834)

IV. Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пыш-
ное, неисчерпаемо богатое, умное поэтическое… орудие своей 
социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, 
своего гнева, своего великого будущего… Дивной вязью он плел  
невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга вслед весен-
нему ливню, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над 
колыбелью, певучего… И дремучий мир, на который он накинул 
волшебную сеть слов, покорился ему, как обузданный конь...

(А. Н. Толстой, 1941)

Что общего можно обнаружить во всех этих отрывках? Что вы 
знаете об авторах этих текстов? Почему их мнению можно дове-
рять?

2. Прочитайте отрывок из статьи профессора М. Кронгауза. 
Сформулируйте главную идею автора. Согласны ли вы с его мне-
нием? Обсудите с однокурсниками проблему нормы литератур-
ного языка.

Норма — это то, что нас объединяет и разъединяет одновре-
менно. Разъединяет, потому что ранжирует людей по владению 
этой нормой, создает своего рода культурную, да и — что греха 
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таить — социальную иерархию. Грубо говоря, люди делятся на 
тех, кто говорит правильнее или неправильнее, грамотнее или 
неграмотнее, и говорить грамотно в стабильном обществе пре-
стижно. Объединяет, потому что именно благодаря норме суще-
ствует единый русский литературный язык. Норма создает обще-
ство говорящих по- русски, которое включает даже тех, кто го-
ворит неправильно. Уберите норму, и вместо вариантов одного 
языка (правильного и неправильного) вы получите два равно-
правных, но разных языка. Уберите норму, и постепенно язык 
распадется на множество разных языков. Их зачатками являют-
ся сегодняшние диалекты и жаргоны, объединенные как раз на-
личием литературного языка и нормы.

К счастью или к несчастью, но на нас с вами в последние 
20 лет был поставлен эксперимент по расшатыванию нормы, 
иногда, кстати, сознательному. И возможно, многие почувство-
вали начало распада, причем самая главная трещина начала об-
разовываться между языком разных поколений. Именно поэто-
му идея защиты языка стала столь популярной. Требование за-
щиты, по существу, означает требование следить за нормой.

И все же любая норма меняется. Это видно, например, когда 
мы смотрим старые фильмы. В «Свадьбе» Вера Марецкая в роли 
Змеюкиной жеманно говорит кавалеру: «Махайте на меня, ма-
хайте». Просторечная и неправильная форма глагола (вместо 
«машите») создает комический эффект несоответствия «светско-
го образа» и реальности. Но сегодня эта форма также признает-
ся допустимой, и языкового несоответствия современный зри-
тель не чувствует, остается только игра актрисы.

3. Напишите небольшое рассуждение о родном языке: попробуй-
те найти свой ответ на вопрос: почему необходимо использовать 
русский язык в соответствии с установленными нормами?

§ 2. Язык как развивающееся явление

Изменения в лексике.

Развитие языка происходит непрерывно и ведет к обогащению 
его словарного состава и упорядочению грамматических форм.

Язык — это средство, благодаря которому люди общаются друг 
с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимопонима-
ния.

Русский язык, как и другие языки, постоянно развивается: из-
меняются словарный состав, произносительные нормы, граммати-
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ческий строй языка. На развитие языка влияют изменения, проис-
ходящие в обществе, а также собственно языковые особенности.

Наиболее подвержена изменениям лексика. Именно словарный 
состав языка мгновенно реагирует на все новое, что появляется 
в окружающей действительности.

Самая большая группа слов русского языка относится к обще-
славянской лексике, которая сохранилась в современном русском 
языке со времен славянской языковой общности: земля, вода, 
мать, дочь, рука, нога, воля, свобода, ель, сова, сорока, уметь, 
звать и др.

В русском языке имеется ряд слов, которые вышли из упо-
требления, так как исчезли предметы и понятия, обозначаемые 
ими: городовой, жандарм, соха, земство, комбед, острог, бар-
щина и др. Это историзмы. Они встречаются лишь в научной, 
учебной (специальной) литературе. Историзмы широко исполь-
зуются в художественной литературе, особенно в произведениях 
на исторические темы:

Сам ратник, сам трубач
Пищит во всю гортань
И вызывает Льва 
На смертоносну брань.

(И. А. Крылов)

Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас.

(А. С. Пушкин)

В языке существуют также слова, которые не употребляются 
в настоящее время, но имеют в современном языке синонимы, 
ср.: златоустый — красноречивый, отрок — юноша, пиит — 
поэт, снедь — еда, твердь — земля («суша»), чадо — ребенок, 
зреть — смотреть. Это архаизмы.

В связи с изменениями в жизни общества некоторые слова 
приобрели новые значения. Так, существительное дружина в Ки-
евской Руси обозначало приближенных князя, княжеское войско. 
В таком значении слово употребляется и в художественных про-
изведениях об этом периоде:

Здравствуйте, князья и дружина,
Поборая за христиан полки неверные!
Слава князьям, а дружине аминь!

(«Слово о полку Игореве»)
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