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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебный комплекс для углублённого изучения рус-
ского языка в 5—9 классах включает учебник «Рус-
ский язык. Теория», сборники заданий и рабочие тет-
ради. Материал в учебнике излагается дифференциро-
ванно, от простого к сложному:  в 5 классе даются лишь
самые краткие сведения о литературном языке, его сти-
лях, о тексте и т. д. Эти сведения постоянно пополняют-
ся в 6—9 классах.

В школе изучаются не только правила правопи-
сания. Задачи изучения русского языка — одного из
богатейших мировых языков — сложнее и многогран-
нее.

Теоретические сведения, орфографические и пунк-
туационные правила иллюстрируются яркими приме-
рами из русской художественной и публицистической
литературы. Эти примеры желательно не просто про-
читать, но и продумать, а нередко — запомнить, чтобы
они остались в памяти как образцы для анализа сход-
ных случаев.

Материал книги разбит на параграфы, так гораздо
удобнее пользоваться им и при изучении нового, и при
повторении и обобщении уже пройденного. Всё это учит
работать с книгой, находить нужную информацию, ис-
пользуя оглавление.

Орфографические и пунктуационные правила, кото-

рые надо выучить, заключены в рамки. Пометка 

обозначает сокращённое латинское выражение nota
bene, что переводится как «заметь хорошо, обрати осо-
бое внимание».

Выделен вертикальной пунктирной линией основной
теоретический материал, который необходимо твёрдо ус-
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воить. Разумеется, в 5 классе ещё сложно в полной мере
овладеть всеми предлагаемыми теоретическими сведе-
ниями, поэтому к ним полезно будет обращаться при по-
вторении этих разделов в старших классах.

Язык — одно из самых загадочных явлений челове-
ческого общества. Разнообразные языковые средства,
которые мы постоянно употребляем при общении, об-
разуют стройную и сложную систему. В языке нет
хаоса, всё в нём подчиняется языковым закономерно-
стям, изучая которые учёные выводят правила, в том
числе правила правописания и произношения. Стро-
ение, да и сама «жизнь» языка издавна привлекали
внимание лингвистов. Имена и портреты некоторых
русских учёных-языковедов, краткие сведения об их
деятельности можно найти на страницах этой книги
и сборников заданий, её дополняющих.

Тем, кто хочет узнать больше, чем рассказано в учеб-
нике, советуем обращаться к  н а у ч н о - п о п у л я р-
н ы м к н и г а м об известных языковедах, о происхож-
дении и развитии языка (или отдельных слов и выраже-
ний), о строении и значении языковых единиц. Такие
книги о русском языке помогают увидеть, осознать красо-
ту и выразительность родной речи, богатство её лекси-
ки, фразеологии и разнообразие грамматических форм.

Почитайте эти книги. Укажем некоторые из них:

Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я  Л. А.
Секреты орфографии.

Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М. Секреты пунктуа-
ции.

Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А.
Когда книга учит.

К о с т о м а р о в  В. Г.  Жизнь языка. От вятичей до моск-
вичей.

К р и в и н Ф.  Карманная школа.

Л ь в о в а  С. И.  Там, где кончается слово.

Л ь в о в а С. И.  Язык в речевом общении.

Л ь в о в а С. И.  «Позвольте пригласить вас...», или Рече-
вой этикет.

М и л о с л а в с к и й И. Г.  Зачем нужна грамматика?

Н о в и к о в Л. А.  Искусство слова.

П о д г а е ц к а я И. М. и др.  Фонетика — это интересно.
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С м и р н о в А. Е.  Дар Владимира Даля.

С о л г а н и к  Г. Я.  От слова к тексту.

У с п е н с к и й  Л. В.  Слово о словах; Ты и твоё имя; Имя
дома твоего; Загадки топонимики.

Ч у к о в с к и й  К. И.  Живой как жизнь.

Ш а н с к и й Н. М.  Лингвистические детективы.

При изучении русского языка большую помощь ока-
зывают с л о в а р и, которые содержат много полезных
сведений.

Составление словарей — сложное и трудоёмкое за-
нятие. Оно требует от составителей глубоких и всесто-
ронних знаний по истории русского языка, о направ-
лениях его развития, современном состоянии, а также
о том, как слово употребляется в языке. Словари разли-
чаются по содержанию и типам, построению и назначе-
нию. Нередко авторами словарей являются целые кол-
лективы учёных-языковедов.

Созданы и специальные школьные словари, которые
помогают познавать основы сложной науки о языке,
овладевать литературными нормами устной и письмен-
ной речи.

Научитесь пользоваться словарями, и вы поймёте,
какие это интересные и надёжные помощники.

Школьные словари различаются целями и задача-
ми. Перечислим основные:

Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь
русского языка.

Б а р а н о в М. Т. Школьный словарь образования слов
русского языка.

Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический

словарь русского языка.

К а р п ю к Г. В., Х а р и т о н о в а Е. И. Школьный сло-

варь употребления буквы ё в русском языке.

К р ы с и н Л. П.  Школьный словарь иностранных слов.

Л а п а т у х и н  М. С.,  С к о р л у п о в с к а я  Е. В., С н е-
т о в а Г. Г.  Школьный толковый словарь русского языка.

Л е к а н т  П. А., Л е д е н ё в а  В. В. Школьный орфоэпи-
ческий словарь русского языка. Произношение слов.

Лексические трудности русского языка. Словарь-справоч-
ник. Ок. 1300 слов / А. А. С е м е н ю к (руководитель автор-
ского коллектива).
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Л ь в о в  М. Р.  Школьный орфоэпический словарь рус-
ского языка.

Л ь в о в  М. Р.  Школьный словарь антонимов русского
языка.

О д и н ц о в  В. В.  и др. Школьный словарь иностранных
слов.

П а н о в Б. Т.,  Т е к у ч ё в  А. В.  Школьный граммати-
ко-орфографический словарь русского языка.

П о т и х а  З. А.  Школьный словарь строения слов рус-
ского языка.

Р о г о ж н и к о в а  Р. П., К а р с к а я  Т. С.  Словарь уста-
ревших слов русского языка. По произведениям русских
писателей XVIII—XX вв.

С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре рус-
ской речи.

Т и х о н о в А. Н.  Школьный словообразовательный сло-
варь русского языка.

У ш а к о в Д. Н.,  К р ю ч к о в С. Е.  Орфографический
словарь русского языка.

Ч е с н о к о в а Л. Д.,  Б е р т я к о в а  А. Н.  Новый школь-
ный орфографический словарь русского языка.

Ч е с н о к о в а Л. Д.,  Ч е с н о к о в  С. П.  Школьный сло-
варь строения и изменения слов русского языка.

Ш а н с к и й Н. М.,  Б о б р о в а Т. А.  Школьный этимо-
логический словарь русского языка. Происхождение слов.

Ш а н с к и й Н. М.,  З и м и н В. И.,  Ф и л и п п о в А. В.
Школьный фразеологический словарь русского языка. Зна-
чение и происхождение словосочетаний.

Энциклопедический словарь юного филолога (состави-
тель М. В. П а н о в).

Желаем вам успехов в изучении великого русского
языка!
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§ 1. Русский язык —
один из богатейших языков мира

Русский язык имеет огромный лексический запас.
Богатство русского словаря позволяет не только на-
звать тот или иной предмет, его признаки, различные
действия и т. д., но и выразить самые разнообразные
оттенки значения, показать, как говорящий оценивает
предмет речи.

Например, понятие о знатоке своего дела можно пе-
редать следующими словами: мастер, умелец, ар-
тист, виртуоз,  искусник, специалист, спец (разго-
ворное слово).

О верном друге можно сказать так: надёжный, пре-
данный, постоянный, неизменный, готов в огонь и в
воду и др.

А сколько слов есть в русском языке для обозначе-
ния действия засмеяться! Если человек рассмеётся
негромко или исподтишка, то говорят — хихикнул, ес-
ли внезапно — фыркнул, прыснул (разговорное), если
громко — захохотал, разразился (или залился) сме-
хом, закатился смехом, загоготал (разговорное) и др.
Сравните: Скоро хохотали все: смеялся мальчик в
лифте, хихикала горничная, улыбались официан-
ты в ресторане, крякал толстый повар отеля, виз-
жали поварята, хмыкал швейцар, заливались
бои-рассыльные, усмехался сам хозяин отеля. (Л. Кас-

силь)

Очень выразительны русские пословицы и поговор-
ки — сокровища народной мудрости: Язык разум от-
крывает. Добрая совесть не боится клеветы. Правда
суда не боится. Правда милости не ищет. Нашла ко-
са на камень. Одно «нынче» лучше двух «завтра». Не
всё то золото, что блестит. Уместное употребление



9

пословиц и поговорок оживляет речь, делает её яркой
и образной.

Изменять значения слов, придавать им тончайшие
смысловые оттенки могут приставки и суффиксы: бе-
жать — прибежать, перебежать, убежать, отбе-
жать, выбежать, забежать и др.; мальчик — маль-
чишка, мальчуган, мальчонка и др.

Одну и ту же мысль можно выразить и простыми,
и сложными предложениями, используя слова, относя-
щиеся к разным частям речи: Нина радуется. Ей ра-
достно, так как она взяла в библиотеке интересную
книгу.

Богатство и выразительность русского языка, его ог-
ромную роль в истории цивилизации отмечали писате-
ли и деятели культуры различных стран и народов.

Всемирно известный художник и философ XX в.
Н. К. Рерих говорил: «Не удивительно ли, по-русски
слово мир единозвучно и для мирности и для вселен-
ной? Единозвучны эти понятия не по бедности языка.
Язык богатый. Единозвучны они по существу. Вселен-
ная и мирное творчество — нераздельны».

Русские писатели, мастера слова, те, кто оценивает
не только смысл слова, но и его звучание, выразитель-
ные возможности, восхищались русским языком, отме-
чали его неповторимые особенности, своеобразие. Так,
Н. В. Гоголь с восторгом отзывался о русском языке:
«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук,
то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам жемчуг».
Как бы продолжая слова Н. В. Гоголя, великий критик
В. Г. Белинский отмечал: «Русский язык чрезвычайно
богат, гибок и живописен для выражения простых есте-
ственных понятий».

Мастер художественного слова К. Г. Паустовский,
обращаясь к современникам, писал: «Нам дан во владе-
ние самый богатый, меткий, могучий и поистине вол-
шебный русский язык».

§ 2. Понятие о литературном языке

На территории России не все и не везде говорят по-рус-
ски одинаково. На севере, например, «окают», то есть
чётко выговаривают звук [о] во всех положениях в слове:
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[голов̂а], [окн̂о]; на юге — «акают», то есть произносят
звук [о] как [а] в безударном слоге: [галав̂а], [акн̂о].

Вместо красивый на севере можно услышать баско̂й,
на юге свёклу называют бураком, на севере вместо пе-
тух говорят певун или пеун, а на юге — кочет.

Общим для всех является русский литературный
язык, который складывался постепенно, в течение не-
скольких столетий.

Литературный язык — лучшая часть общенародно-
го языка, его ядро, для которого характерна система
норм.

Нормы литературного языка — это общие правила
произношения и написания слов, их изменения и со-
единения друг с другом. В школе изучаются:

1. Орфоэпические нормы (правила произношения):

2. Морфологические нормы (правила изменения
слов):

3. Синтаксические нормы (правила соединения слов):

П р и м е ч а н и е. Выделены слова, соответствующие
литературной норме.

4. Лексические нормы (правила употребления слов
с учётом их значения и лексической сочетаемости).

5. Стилистические нормы (употребление языковых
средств, наиболее уместных в определённых ситуациях).

Сравните: похитить (книжн.) — украсть (нейтр.) —
утащить, стянуть (разг.).

6. Нормы правописания (орфографические и пунк-
туационные правила).

Соблюдение норм делает речь правильной, литера-
турной.

свёкла

свекла̂

(пишется 
пирог)

 ?
поня̂л

по̂нял

пиро[к]

пиро[х]
 ?  ?

положи̂

поло̂жь

(род. п., 
мн. ч.)

 ?
клади

ложи

местов

мест
 ?  ?

на экскурсию.
едут

едет
 ?Молодёжь охотно
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Говорить и писать, соблюдая нормы литературного
языка, — значит говорить и писать правильно. Знание
норм, умение выбирать самые точные языковые средст-
ва для выражения мысли составляют культуру речи.
Культура речи — часть общей культуры человека.

Чтобы хорошо узнать родной язык, надо изучать его
законы, нормы, правила.

Помните слова А. Н. Толстого: «Можно с уверенно-
стью сказать, что человек, говорящий на хорошем языке,
на чистом, хорошем, богатом языке, богаче мыслит, чем
человек, который говорит на плохом и бедном языке».

§ 3. Устная и письменная формы речи

Русский литературный язык имеет две  ф о р м ы  ре-
чи: устную и письменную. Они тесно взаимосвязаны
и постоянно влияют друг на друга.

Письменная и устная формы речи имеют много об-
щих свойств, так как представляют один язык.

О б ъ е д и н я ю т   обе формы речи:
1) основной словарный состав;
2) правила словообразования и изменения слов;
3) правила сочетаемости слов и др.
Основные  р а з л и ч и я  устной и письменной форм

речи:
1) в устной речи выбор слов более свободен, чем в

письменной;
2) в устной речи неполные предложения употребля-

ются чаще, чем в письменной;
3) в устной речи предложения могут быть короче,

чем в письменной, так как недосказанность восполня-
ется обстановкой речи (ситуацией). Например, доста-
точно учителю на уроке строго произнести «Ребята!»,
чтобы ученики поняли: это обращение требует внима-
ния, тишины. В письменной речи чаще встречаются
сложные предложения;

4) в устной речи больше внимания уделяется пра-
вильному произношению звуков, а в письменной речи —
правильному обозначению звуков буквами (орфогра-
фии). В устной речи очень важно произносить слова
с правильной интонацией и ударением, а в письменной
речи — правильно ставить знаки препинания.
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§ 4. Стили литературного языка

Словарное и грамматическое богатство русского
языка заключается не только в количестве средств язы-
ка, но и в их стилистическом разнообразии.

Стилистика — наука о стилях и стилистических
средствах языка.

Прочитайте следующий отрывок из «Сказки о рыба-
ке и рыбке» А. С. Пушкина:

Вот пошёл он к синему морю;
Видит, — море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»

В этом тексте употребление слова кликать вполне
уместно. Но в такой, например, просьбе: «Миша, схо-
ди, пожалуйста, в учительскую и кликни Марину Иго-
ревну» — мы ощущаем явную речевую ошибку. Здесь
уместнее (правильнее) употребить одно из слов: позови,
пригласи, попроси.

А вместо устаревших слов надобно, старче (утра-
ченная языком форма обращения), уместных в сказке
Пушкина, по нормам современного литературного язы-
ка следует говорить надо, нужно, старик.

В разговоре двух мальчишек допустимо слово пет-
ришь, хотя в стилистике оно оценивается как нелитера-
турное:

— Нигде ты такого голубя не видал. Такие у нас не
водятся. Он из-за границы прилетел. Из Франции.
Или из Парижа.

— Что Франция, что Париж — всё равно, Митя, —
сказал Славик. — Одинаково.

— Ничего ты не петришь. — Митя сплюнул. —
Франция дальше Парижа.

(С. Антонов)

В литературном языке в слове ко̂мпас ударение
падает на первый слог, а в речи моряков это слово при-
нято произносить с ударением на последнем слоге:
компа̂с.
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Уместность или неуместность употребления средств
языка зависит от цели высказывания и условий обще-
ния, от обстановки речи (ситуации) в целом.

Разнообразие и богатство русского языка обусловли-
вают существование стилей, среди которых принято
различать   р а з г о в о р н ы й   и   к н и ж н ы й.

В свою очередь, книжный стиль делится на науч-
ный, деловой, публицистический и художественный.

Основу всех стилей составляют слова и предложения,
которые называются  с т и л и с т и ч е с к и  н е й т р а л ь-
н ы м и,  или  о б щ е л и т е р а т у р н ы м и. Такие слова
употребляются во всех стилях. Например: стол, стул,
окно, дом; белый, синий, новый, чистый; читать, пи-
сать, работать, говорить; я, ты, он, мы, вы, они;
пять, шесть; вчера, сегодня, завтра и др.

Стилистически нейтральные слова образуют основ-
ной словарный состав языка. На фоне этих общеупотре-
бительных слов выделяются слова, принадлежащие оп-
ределённому стилю.

Р а з г о в о р н ы й  стиль характерен для беседы в не-
официальной обстановке: дома, с друзьями и т. д. Он
отличается самой большой свободой употребления
средств языка. В разговорной речи допустимы «выра-
зительные» слова типа выпереть (нейтр. удалить, вы-
толкнуть), огорошить (нейтр. удивить), выпендри-
ваться (нейтр. выделяться) и т. д.

К разговорным формам относятся также слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (берёзка,
умненький и др.) и увеличительными суффиксами (до-
мище, ручища, домина и др.).

Для  н а у ч н о г о  стиля (языка науки) характерно
употребление специальной лексики (терминов). Глав-
ное в научном стиле — точность выражения мысли.

Д е л о в о й  стиль характерен для служебных доку-
ментов (постановлений, протоколов, писем, заявлений,
расписок и т. д.). В деловой речи встречаются штампы
(особые устойчивые словосочетания), специфические
слова и выражения: вынести постановление, при-
нять решение и т. д.
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П у б л и ц и с т и ч е с к и й  стиль характерен для га-
зет и журналов, для выступлений на общественно-поли-
тические и морально-этические темы. В публицистике
часто используются слова, отражающие разнообразные
явления общественной жизни: государство, общество,
избирательная кампания, депутат, доверенное лицо,
демонстрация и т. д.

Особое место среди книжных стилей занимает стиль
х у д о ж е с т в е н н о й  литературы. Ведь в нём слова
выступают не только как средство сообщения о чём-то
(о ком-то), но и — главное — как средство создания ху-
дожественных о б р а з о в, с помощью которых автор
в о з д е й с т в у е т  на внутренний мир читателя. 

В художественной речи часто употребляются особые
языковые обороты — эпитеты, сравнения, олицетворе-
ния и др. Благодаря ярким, выразительным средствам
художественный стиль резко выделяется на фоне стро-
го научного и делового стиля.

Сравните изображение подснежника в разных стилях.
Художественный стиль: Неожиданно донёсся запах

подснежника. Еле-еле заметный, но это запах пробуж-
дающейся жизни, и потому он трепетно-радостный,
хотя почти и неощутим. Стоит на земле цветок, кро-
хотная капля голубого неба, простой и откровенный
первовестник радости и счастья. (Г. Троепольский)

Научный стиль: Подснежник белоснежный. Лу-
ковичное растение семейства амариллисовых. У рас-
тения два сине-зелёных листа, три внешних лепест-
ка околоцветника длиннее, три внутренних короче,
и у них на концах по зелёному пятну.

Разговорный стиль: Первый весенний цветочек, ко-
торый появляется сразу после таяния снега.

В художественных произведениях могут употреб-
ляться элементы всех стилей. Особенно часто — средст-
ва разговорного стиля:

Завязала кошка глазки,
Но глядит из-под повязки.
Даст мышонку отбежать
И опять бедняжку — хвать!

(С. Маршак)
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§ 5. Основные разделы науки о русском языке

Замечательный русский учёный-педагог Л. В. Ус-
пенский писал: «Кто бы ни был ты, мой читатель, я хо-
чу, чтобы ты полюбил великолепную науку — языко-
знание».

Наука о языке называется языкознанием (языкове-
дением, лингвистикой). В школе изучаются основные
разделы науки о русском языке, представление о кото-
рых даёт таблица.

С названными разделами тесно связаны орфогра-
фия (правила написания слов), пунктуация (правила
употребления знаков препинания), орфоэпия (правила
произношения) и стилистика (наука о стилях и стилис-
тических средствах языка).

Изучение этих разделов поможет вам научиться бо-
лее точно, правильно и красиво выражать свои мысли
в устной и письменной форме.

Пользоваться языком и понимать его устройство не
одно и то же. Можно говорить и читать на русском язы-
ке, но только знание законов и правил языка, его все-
стороннее и глубокое изучение приведут вас к подлин-
ной оценке богатейших возможностей русского языка,
позволят рационально их использовать, постоянно со-
вершенствуя свою речь.

Раздел науки о языке Что изучается в разделе

Фонетика Звуки речи

Морфемика Состав слова

Лексикология Словарный состав языка

Г
р

а
м

м
а

т
и

к
а Морфология Слова как части речи

Синтаксис

Словосочетания,
предложения, текст
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ФОНЕТИКА

В нём [русском языке] все тоны и от-
тенки, все переходы звуков от самых твёр-
дых до самых нежных и мягких...

Н. В. Гоголь

Фонетика — раздел науки о языке, в котором изуча-
ются особенности звуков речи. Фонетика исследует зву-
ковую сторону языка (греч. phon̄e ̄— звук).

Графика — учение о совокупности знаков, с по-
мощью которых устная речь передаётся на письме. Ос-
новными средствами графики являются буквы. К гра-
фическим знакам относятся также знак ударения, де-
фис (чёрточка), знаки препинания и др. Слово графика
образовано от греческого grapho ̄ — пишу, черчу, ри-
сую.

Орфоэпия — раздел науки о языке, в котором изуча-
ются правила произношения (греч. orthos — правиль-
ный + epos — речь). Правила произношения — это ор-
фоэпические нормы, которые определяют произноше-
ние звуков и место ударения в слове.

§ 6. Звуки речи и буквы

В лесу, на улице, дома мы слышим самые различ-
ные звуки. Это и звуки шагов человека, и гудки авто-
мобиля, и пение птиц, и шуршание осенних листьев
под ногами.

Звуки речи отличаются от всех других звуков преж-
де всего тем, что они образуют слова.

Звуками речи называются звуки, из которых состо-
ят слова.

Звуки речи — наименьшие единицы языка, но с их
помощью можно превратить одно слово в другое:
дом — дым — том. Нетрудно заметить, что слова дом
и дым отличаются гласными о и ы, а слова дом и том —
согласными д и т. Сравните также: балки — палки,
стойка — стайка, угол — уголь, шефствовать (ока-
зывать помощь, быть шефом) — шествовать (идти)
и т. д. Итак, звуки речи помогают различать слова.


