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ВВЕДЕНИЕ

Русский язык — это язык русской нации, представляющий собой 
совокупность многообразных языковых средств, используемых гово-
рящими на данном языке как на родном.

Термин «современный русский язык» употребля ется и в широком, 
и в узком смысле слова. В ши ро ком смысле современным называ-
ется русский ли тературный язык ХІХ — начала ХХІ века. Осно во-
положником современного русского литературного языка считается 
А. С. Пушкин. Однако, развиваясь, русский язык за два столетия 
претерпел определённые изменения на всех уровнях — от фонетики 
до синтаксиса. Поэтому в узком смысле слова современный русский 
язык понимается как язык второй половины ХХ — начала ХХІ ве-
ка, и именно он описывается в современных научных грамматиках 
и  изучается в современной школе.

Литературный язык является частью национального языка, в кото-
рый, кроме литературного, входят также диалекты (народные говоры), 
просторечия (речь с употреблением не принятых в литературном языке 
слов, выражений, грамматических форм и т. д.), жаргоны (социально 
ограниченная речь). Литературный язык — это высшая форма нацио-
нального языка, используемая во всех сферах жизни.

Литературный язык является нормированным, т. е. в нём регламен-
тирована лексика, общепринятым правилам подчиняются произноше-
ние, словообразование, употребление слов, образование морфологиче-
ских форм и синтаксических конструкций, правописание. 

Нормы литературного языка — это принятые в общественно-рече-
вой практике и действующие в данный период правила произношения, 
слово образования, словоупотребления, словоизменения, правописа-
ния, построения предложений и текстов. Нормы закрепляют то, что 
выработано языковой практикой образованной части общества, луч-
ших образцов литературы, и фиксируются в словарях, справочниках, 
грамматиках. В современном русском литературном языке существуют 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексиче-
ские, фразеологические, морфологические, орфографические, синтак-
сические, пунктуационные и стилистические нормы.

Примечание. Орфоэпические и акцентологические нормы часто называют 

произносительными, словообразовательные, морфологические и синтаксиче-

ские — грамматическими.



ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ.  
АКЦЕНТОЛОГИЯ

Фонетика (от греч. рho$ne$ — звук) — раздел языкозна ния, в котором 
изучается звуковая сторона языка: звуки человеческой речи, способы 
их образования, акустические свойства, закономерности изменения 
звуков, классификация звуков, ударение, особенности членения зву-
кового потока на слоги и др.

Графика (греч. graphike$ — написанное, от grapho$ — пишу): 1. При-
кладная область знаний о языке, которая устанавливает состав начер-
таний, употребляемых на письме, и звуковые значения букв. 2. Сово-
купность средств письменности, используемых для фиксации речи. 
Основными средствами графики являются буквы.

Орфоэпия (от греч. orthos — правильный, ероs — речь): 1. Сово-
купность норм устной речи, устанавливающих единообразное литера-
турное произношение. 2. Раздел языкознания, в котором изучаются 
орфо эпические нормы.

Орфоэпические нормы устанавливают единые правила произно-
шения.

Акцентология (лат. ассепtus — ударение, греч. logos — учение) — 
раздел языкознания, в котором исследуется система ударений какого-
либо языка или группы языков.

Акцентологические нормы регулируют место расположения уда-
рения в слове.

1. ЗВУКИ РЕЧИ. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Звук речи — это наименьшая единица звучащей речи.
В зависимости от способа образования звуки делятся на гласные и 

согласные.
Гласные звуки состоят только из голоса. При их образовании струя 

воздуха колеблет голосовые связки и не встречает преград в полости рта.
В русском языке шесть основных гласных звуков, т. е. тех, которые 

произносятся в ударных слогах: [а], [о], [у], [и], [э], [ы]: с[а]д, д[о]м, 
с[у]п, м[и]р, с[э]р, д[ы]м.

Позиция гласных звуков под ударением называется сильной,  
в безударном положении — слабой. В сильной позиции гласный звучит 
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отчётливо: [кот], [мак], [т’ир]. В безударном положении некоторые 
гласные звуки утрачивают отчётливое звучание (см. п. 9.1).

Согласные звуки состоят из шума или шума и голоса. При образо-
вании согласных звуков струя воздуха преодолевает различные пре-
пятствия в полости рта.

Для записи звучащей речи используется фонетическая транскрип-
ция — специальный вид письма, передающий звуковой облик слов. 
При этом обозначения звуков заключаются в квадратные скобки: дуб — 
[дуп], ложки — [ло́шк’и].

2. ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

1. В зависимости от наличия голоса согласные делятся на звонкие 
и глухие.

Звуки, состоящие из шума и голоса, называются звонкими: [б], [в], 
[г], [д], [з] и др.; состоящие только из шума — глухими: [п], [ф], [к], 
[т], [с]  и др.

Часть звонких и глухих согласных образует пары: [б] — [п],  
[в] — [ф], [г] — [к], [д] — [т], [ж] — [ш], [з] — [с], [б’] — [п’], [в’] — [ф’], 
[г’] — [к’], [д’] — [т’], [з’] — [с’].

Непарными звонкими звуками являются [р], [л], [м], [н], [j]1, [р’], 
[л’], [м’], [н’]. Эти согласные называют также сонорными. При их об-
разовании голос преобладает над шумом.

Непарными глухими звуками являются [х], [х’], [ц], [ч’], [ш$’]2.

2. Оглушение происходит, когда парные звонкие согласные звучат 
как парные им глухие:
	на конце слова: приказ — прика[с];
	перед глухими согласными: будка — бу[т]ка.
Позиция парного звонкого согласного на конце слова и перед глу-

хим согласным является слабой.

3. Озвончение происходит, когда парные глухие согласные зву-
чат как парные им звонкие перед парными звонкими, кроме [в], [в’]: 
 молотьба — моло[д’]ба, просьба — про[з’]ба. 

Позиция парного глухого согласного перед парным звонким явля-
ется слабой.

1 Звук [j] в школьной практике обозначается [й’].
2 Звук [ш$’] обозначается на письме буквой щ или некоторыми сочетаниями со-

гласных: щука  —  [ш$’у́къ],  счёт  —  [ш$’от], грузчик  —  [гру ́ш$’ик]. Горизонтальная 
черта вверху обозначает, что звук долгий.
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4. Сильными позициями по глухости-звонкости для согласных зву-
ков являются положения:

а) перед гласными: шубу — [шу́бу];
б) перед сонорными: трость — [трос’т’];
в) перед в: свой — [свой’].
В сильной позиции согласный звук произносится отчётливо.

3. ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

1. Согласные звуки делятся на твёрдые и мягкие. При произноше-
нии твёрдых и мягких звуков разное положение языка. Сравните, на-
пример, произношение [л] и [л’].

Мягкость согласного в фонетической транскрипции обозначается 
знаком [’]: конь — [кон’], ряд — [р’ат].

Часть твёрдых и мягких согласных звуков образует пары: [б] — [б’], 
[в] — [в’], [г] — [г’], [д] — [д’], [з] — [з’], [л] — [л’], [м] — [м’], [н] — [н’], 
[р] — [р’], [п] — [п’], [ф] — [ф’], [к] — [к’], [т] — [т’], [с] — [с’], [х] — [х’].

Не имеют пар:
1) мягкие согласные звуки [ч’], [ш$’], [j];
2) твёрдые согласные звуки [ж], [ш], [ц].

2. При написании мягкость согласных обозначается:
а) при помощи мягкого знака: голубь, словарь;
б) при помощи букв е, ё, ю, я, и: зелень, удалённый, любовался, 

липа.
Перед мягкими согласными мягкость согласных обозначается не 

всегда (см. п. 9.2.3): бантик — ба[н’т’]ик, песня — пе[с’н’]я.
Не обозначается на письме и мягкость согласных, обозначенных 

буквами ч, щ: точка — то[ч’]ка, борщ — бор[ш$’].

4. ЗВУКИ РЕЧИ И БУКВЫ.  
ЗВУКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУКВ РУССКОГО АЛФАВИТА

1. Звучащая речь на письме передаётся при помощи особых графи-
ческих знаков — букв. Звуки мы произносим и слышим, а буквы видим 
и пишем.

Перечень букв в определённом порядке называется алфавитом.
В современном русском алфавите 33 буквы. Буквы имеют печат-

ный и рукописный, прописной и строчной варианты: Т, т — печатные, 
Т, т — рукописные; Т, Т — прописные, т, т — строчные.
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Все буквы имеют определённые названия:

 А а  Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж 
  а  бэ  вэ  гэ   дэ  е  ё  жэ

 З з И и Й й К к Л л М м Н н О о 
  зэ  и  и краткое  ка  эл  эм  эн  о

 П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц 
  пэ  эр  эс  тэ  у  эф  ха  цэ

 Ч ч Ш ш Щ щ ъ Ы ы ь Э э Ю ю Я я 
  че  ша  ща  твёрдый  ы  мягкий  э  ю  я 
        знак    знак

2. Одна и та же буква может обозначать разные звуки. Например, 
буквой б могут быть обозначены звуки [б], [б’], [п], [п’]: буду — [буд́у], 
бить — [б’ит’], дуб — [дуп], Обь — [оп’].

3. Сочетания букв могут обозначать один звук, например:
	сч, зч, жч — [ш $’]: счастье — [ш $’]астье, перевозчик — пере

во[ш$’]ик, мужчина — му[ш$’]ина;
	тс, дц, тц — [ц $]: улыбается  —  улыбае[ц $а],  двадцать  — 

два[ц$]ать, у отца — у о[ц$]а;
	тс, дс — [ц]: братский — бра[ц]кий, городской — горо[ц]кой;
	нн — [н$]: удивлённый — удивлё[н$]ый.

Примечание. Долгий согласный обычно находится перед гласным: 
льё[ц$а], ва[н$]а. На конце слова долгих согласных не бывает: грипп — [гр’ип].

4. В некоторых сочетаниях согласных существуют непроизноси-
мые согласные, т. е. одна из нескольких находящихся рядом букв 
не имеет звукового значения, например: радостный — радо[сн]ый, 
праздновать — пра[зн]овать, чувство — чу[ств]о, здравствуй — 
здра[ств]уй.

5. Буквы ъ, ь звуков не обозначают.
Твёрдый знак указывает на то, что последующие буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука: подъезд — по[дjэ́]зд, объявлен — о[бjа́]влен.
Мягкий знак имеет три функции:
1) указывает на то, что последующие буквы е, ё, ю, я, и обозначают 

два звука, при этом согласный, кроме [ш], [ж], перед так называемым 
разделительным мягким знаком произносится мягко: семья — се[м’jа]́, 
воробьи — воро[б’jи́];
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2) обозначает мягкость предыдущего согласного: день — де[н’], 
галька — га[л’]ка;

3) указывает на определённую грамматическую форму: сидишь — 
сиди[ш].

5. ЗНАЧЕНИЕ БУКВ Е, Ё, Ю, Я

Буквы е, ё, ю, я могут обозначать: 1) два звука; 2) один гласный звук 
и мягкость предыдущего согласного; 3) один гласный звук.

1. Два звука (звук [j] и соответствующий гласный) буквы е, ё, ю, я 
обозначают:
	в начале слова: ярмарка — [jа́]рмарка, юла — [jу]ла ́, ехать — 

[jэ́]хать, ёжик — [jó]жик;
	после гласных: рисуют — рису́[jу]т, за ехать — за[jэ́]хать, 

 заявка — за[jа́]вка, поём — по[jо́]м;
 после разделительных ъ, ь: подъём — подъ[jо́]м, друзья — 

друзь[jа ́], льют — ль[jу]т, колье — коль[jэ́].

2. Один гласный звук и мягкость пред ыдущего согласного буквы  
е, ё, ю, я обозначают обычно после согласных: люк — [л’ук], мягкий — 
[м’а́]гкий, утёнок — у[т’о́]нок, песня — [п’э́]сня.

Примечание. В сложносокращённых словах типа дет ясли, Госюриздат 
данные буквы обозначают два звука (в соответствии с произношением).

3. Буквы е, ё, ю, я обозначают один гласный звук и не указывают на 
мягкость предыдущего согласного:
	после [ж], [ш], [ц] (потому что они всегда твёрдые): шепчет — 

[шэ́]пчет, ожёг — о[жо́]г, ценный — [цэ ́]нный;
	в некоторых заимствованных словах: каш не — каш[нэ́], брошю

ра — бро[шу́]ра, антенна — ан[тэ́]нна, Шяуляй — [ша]уляй.

6. ФОНЕТИЧЕСКИЕ СЛОГИ

Слог — это звук или несколько звуков, произносимых, как правило, 
одним толчком выдыхаемого воздуха.

Слогообразующими являются гласные звуки, поэтому в слове обыч-
но выделяется столько слогов, сколько в нём гласных звуков: ракета, 
делегация, стол.

Слогораздел — это граница между слогами, находится она обычно 
после гласного звука: книга, иначе, пушка, изба, волна.
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Исключения:
1. Если в сочетании согласных первый й, он отходит к предшеству-

ющему гласному: война, майка.
2. Если в сочетании согласных первый является сонорным, а вто-

рой — не сонорным, сонорный отходит к предшествующему гласному: 
конспект, Волга.

*1 Слог, который оканчивается гласным звуком, называется откры-
тым: порода. Слог, оканчивающийся согласным звуком, — закрытым: 
волков, нос.

Деление слов на фонетические слоги не всегда совпадает с делением 
слов для переноса (см. п. 18).

7. УДАРЕНИЕ

Словесное ударение — это выделение большей силой голоса и дли-
тель ностью произнесения одного из слогов в слове.

В русском языке ударение разноместное, т. е. в разных словах оно 
может падать на разные слоги: ех́ать, удар́ить, написат́ь, нарисоват́ь.

Большинство слов в русском литературном языке не имеет ва-
риантов ударения: апостро́ф, ара́хис, балова́ть, ве́рба, гли́няный, 
доска,́ занят́ь, крапив́а, начат́ь, осоќа, простыня,́ свёкла, украин́ский, 
щаве́ль и т. д.

Некоторые слова имеют варианты ударения: и́наче  —  ина́че, 
тво́рог — творо́г и др.

В отдельных словах ударение является подвижным: в разных фор-
мах одного и того же слова оно может менять своё место (голова ́ — 
го́лову, ку́пите — купи́те).

В сложных, сложносокращённых словах и словах с приставками 
сверх, архи, анти и др. может быть, кроме основного, и добавочное 
(побочное) ударение, которое находится перед основным и обозначает-
ся значком  1: оборо1носпосо́бный, инфо1рмбюро ́, а1нтигеро ́й.

*Примечание. В потоке речи слова могут быть б е з у д а р н ы м и. Часто 
лишаются ударения служебные части речи. Например, в сочетании не хочу 
частица не  безударная, так как данное сочетание произносится в одно 
 фонетическое слово и ударение падает на слог чу: [н’ь Ù х ч’у́]. Иногда теряют 
ударение и самостоятельные части речи: за город — [за́  Ù гърът]. Таким об-
разом, фонетическое слово не всегда равно лексическому.

1 Здесь и далее звёздочкой (*) отмечен тот материал, который обычно не включа-
ется в базовый школьный курс русского языка.
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8. НЕКОТОРЫЕ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ  
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1. У ряда существительных женского рода 1-го склонения с уда-
рением на окончании ударение в винительном падеже единственно-
го числа переносится на первый слог: голова́ — го́лову, вода́ — во́ду, 
борода́ — бо́роду, земля́ — зе́млю и др.

2. В кратких прилагательных женского ро да ударение может пере-
ходить на окончание, например:
	если слово состоит из односложного корня и окончания: мил́ая — 

мила ́, бе́лая — бела́, ста́рая — стара́;
	если односложная основа оканчивается на -н-, -л-, -к- с пред-

шествующим согласным: бле́дная — бледна́, све́тлая — светла́, 
кре́пкая — крепка́.

3. Во многих глаголах прошедшего времени в мужском и среднем 
роде, а также во множественном числе ударение падает на основу, 
а в женском роде — на окончание: на́чал, на́чало, на́чали — начала́; 
брал, бра́ло, бра́ли — брала́.

4. Многие страдательные причастия прошедшего времени, образо-
ванные от глаголов на -нуть, -ать, -ять, имеют ударение на первом 
слоге: согну́ть — со́гнутый, вспаха́ть — вспа́ханный, подня́ть — 
по́днятый, отня́ть — о́тнятый.

5. Ударение в деепричастиях находится на том же слоге, что и в не-
определённой форме глагола: нача ́вшись (нача́ться), наня́в (наня́ть), 
дози ́руя (дози́ровать).

6. Односложные предлоги на, за, под, по, из, без и др. в сочетании 
с существительными, имеющими ударение на первом слоге, могут при-
нимать ударение на себя: за ́руку, под́ ноги, по ́морю, из́ лесу, без́ вести.

7. В случае затруднений при постановке ударения необходимо об-
ращаться к словарю ударений либо к орфоэпическому, орфографиче-
скому и другим словарям.

9. НЕКОТОРЫЕ ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ  
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

*9.1. ПРОИЗНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ

1. Гласные под ударением произносятся отчётливо: бор — [бор], 
сад — [сат].
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2. В безударном положении некоторые гласные звуки утрачива-
ют отчётливое звучание. Изменение (ослабление) гласных звуков 
в безударном положении называется редукцией, а данные безударные 
гласные — редуцированными. Сильнее всего подвергаются редукции 
звуки, обозначенные буквами о, а, е, я.

Таким образом, кроме основных шести гласных звуков [а], [о], [у], 
[и], [э], [ы], в русском языке имеются и редуцированные гласные звуки, 
например:

В  п е р в о м  п р е д у д а р н о м  слоге:
 после твёрдых согласных на месте букв о, а произносится звук [ö] 

(рот раскрыт не так широко, как при ударном [а]): парик — [п ]ри́к, 
наган — [н ]га́н. Этот же звук произносится и в абсолютном начале 
слова: определить — [ ]пределить, акцентировать — [ ]кцентиро
вать;
 после мягких согласных на месте букв а, я, е произносится звук 

[иэ] — средний между [и] и [э]: часы — [ч’иэ]сы́, сняла — с[н’иэ]ла́, 
песок — [п’иэ]со́к;
 после ж, ш, ц на месте буквы е произносится звук [ыэ] — средний 

между [ы] и [э]: желтеть — [жыэ]лте́ть, шестёрка — [шыэ]стёрка, 
цепочка — [цыэ]по́чка.

В  о с т а л ь н ы х  п р е д у д а р н ы х  слогах:
 после твёрдых согласных на месте букв о, а, е произносится звук 

[ъ] — средний между [ы] и [а]: полотно — [пъл тно́], желатин — 
[жъл т’и́н];
 после мягких согласных на месте букв а, я, е произносится звук 

[ь] — средний между [и] и [э], но произносящийся менее отчётливо, 
чем [иэ]: чародей — [ч’ьр д’э́j], тя жело — [т’ьжыэло́], земляника — 
[з’ьмл’иэн’и ́къ].

В  з а у д а р н ы х  слогах:
 после твёрдых согласных на месте букв а, о, е произносится 

звук [ъ]: книжка — [кн’и́шкъ], быстро — [бы́стръ], хуже — [ху́жъ];
 после мягких согласных на месте букв а, я, е произносится 

звук [ь]: участь — [уч́’ьс’т’], память — [пам́’ьт’], вынес — [вын́’ьс]  
(в безударных окончаниях после мягких согласных на месте букв а, 
я произносится звук [ъ]: туча — [ту́ч’ъ], песня — [п’э ́с’н’ъ]).

3. В некоторых словах иноязычного происхождения на месте буквы 
о в безударном положении произносится звук [о]: радио — ра́ди[о], 
какао — кака́[о], адажио — ада ́жи[о], трио — три ́[о] и др.
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4. На месте буквы и в начале слова при тесном слиянии в произ-
ношении данного слова с предыдущим, оканчивающимся на твёрдый 
согласный, произносится звук [ы]: кот и лиса — [кот  Ù ы л’иса], 
к игре — [к Ù ыгр’э].

9.2. ПРОИЗНОШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ

1. Парные звонкие согласные на конце слова и перед глухими 
оглушаются: бутерброд — бутербро[т], поезд — пое[ст], ложка — 
ло[ш]ка.

2. Парные глухие согласные перед парными звонкими (кроме [в], 
[в’]) озвончаются: молотьба — моло[д’]ба, отгадать — о[д]гадать.

3. Некоторые твёрдые согласные могут смягчаться в положении 
перед мягкими согласными. Чаще всего это происходит внутри корня, 
а также на стыке корня и суффикса, например:
 согласные [з], [с], [н] перед мягкими [т’], [д’], [н’], [л’], [с’], [з’] 

обычно смягчаются: бантик — ба[н’т’]ик, песня — пе[с’н’]я, здеш
ний — [з’д’]ешний, стелется — [с’т’]елется, пенсия — пе[н’с’]ия, 
рецензия — реце[н’з’]ия;
 согласный [н] смягчается и перед [ч’], [ш$’]: пончик — по[н’ч’]ик, 

женщина — же[н’ш$’]ина;
 перед [j] согласные (кроме тех, которые не имеют пары по мяг-

кости) произносятся мягко: бьётся — [б’jо́]тся, листья — лис[т’jъ]; 
однако конечные [д], [т], [б] в приставках перед [j] не смягчаются: подъ
ехать — по[дjэ́]хать, объезд — о[бjэ́]зд, отъ езд — о[тjэ ́]зд.

4. Перед буквой е во многих заимствованных словах согласные про-
износятся твёрдо: антенна — ан[тэ́]нна, модель — мо[дэ́]ль, шим
панзе — шимпан[зэ́], турне — тур[нэ́], пюре — пю[рэ ́].

5. В окончаниях -ого, -его родительного падежа прилагательных, 
причастий и местоимений мужского и среднего рода на месте буквы г 
произносится звук [в]: доброго — добро[въ], синего — сине[въ], бегу
щего — бегуще[въ], того — то[во́].

9.3. ПРОИЗНОШЕНИЕ СОЧЕТАНИЙ СОГЛАСНЫХ

1. Сочетания cж, зж, сш, зш на стыке приставки и корня, кор-
ня и суффикса произносятся как долгие твёрдые согласные [ж $], 
[ш $]: сжать — [ж $]ать, разжать — ра[ж $]ать, вёзший — вё[ш $]ий, 
 нёсший — нё[ш$]ий.

2. Сочетания зч, сч на стыке корня и суффикса произносятся как 
долгий мягкий [ш$’]: грузчик — гру[ш$’]ик, переписчик — перепи[ш$’]ик. 
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Так же произносятся: 1) сочетание сч в словах счастье, считать 
([ш $’]астье, [ш $’]итать) и однокоренных с ними; 2) сочетание жч 
(мужчина — му[ш $’]ина).

3. Сочетания тс, тьс в возвратных глаголах произносятся как дол-
гий твёрдый [ц$]: смеются — смею[ц$ъ], смеяться — смея[ц$ъ].

4. Сочетания тс, дс на стыке корня и суффикса произносятся как 
[ц]: флотский — фло[ц]кий, заводской — заво[ц]кой.

5. Сочетание чн в словах конечно, скучно, яичница, нарочно и некото-
рых других произносится как [шн]: коне[шн]о, ску[шн]о, яи[шн]ица, 
наро[шн]о.

6. Сочетание чт в словах что, чтобы, чтото, ничто и т. п. произ-
носится как [шт]: [шт]о, [шт]обы, [шт]ото, ни[шт]о.

10. ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА

1-й вариант

Последовательность разбора

1. Разделить слово на слоги, обозначить ударный.
2. Записать звуки в той последовательности, в которой они идут 

в слове, и охарактеризовать их по следующим параметрам: гласные — 
ударный/безударный; согласные — мягкий/твёрдый, глухой/звонкий; 
указать, какой буквой (какими буквами) обозначен звук.

3. Определить количество звуков и букв.

Образец письменного разбора

Резвиться — резви́ться
[р’] — согл., мягк., звонк., обозначен буквой «р»
[э] — гласн., безударн., обозначен буквой «е»
[з] — согл., твёрд., звонк., обозначен буквой «з»
[в’] — согл., мягк., звонк., обозначен буквой «в»
[и́] — гласн., ударн., обозначен буквой «и»
[ц$] — согл., твёрд., глух., обозначен сочетанием букв «т», «с»
[а] — гласн., безударн., обозначен буквой «я»

7 звуков, 9 букв (буква «ь» звука не обозначает)



14 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. АКЦЕНТОЛОГИЯ

2-й вариант

Последовательность разбора

1. Разделить слово на слоги, обозначить ударный.
2. Записать буквы в той последовательности, в которой они идут 

в слове, и определить, какие звуки они обозначают.
3. Охарактеризовать звуки по следующим параметрам: глас-

ные — ударный/безударный; согласные — мягкий/твёрдый, глухой/
звонкий.

4. Определить количество букв и звуков.

Образец письменного разбора

В соответствии со школьной традицией

Резвиться — ре-зви ́-ться

р — [р’] — согл., мягк., звонк.

е — [э] — гласн., безударн.

з — [з] — согл., твёрд., звонк.

в — [в’] — согл., мягк., звонк.

и — [и ́] — гласн., ударн.

т

ь [ц $] — согл., твёрд., глух.

с

я — [а] — гласн., безударн.

9 букв, 7 звуков

*С учётом редукции гласных

Резвиться — ре-зви ́-ться

р — [p’] — согл., мягк., сонорн.

е — [иэ] — гласн., безударн., редуц.

з — [з] — согл., твёрд., звонк.

в — [в’] — согл., мягк., звонк.

и — [и ́] — гласн., ударн.

т

ь [ц $] — согл., твёрд., глух.

с

я — [ъ] — гласн., безударн., редуц.

9 букв, 7 звуков
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что обозначают термины «фонетика», «графика», «орфоэпия», 
«акцентология»?

2. На основании чего звуки делятся на гласные и согласные?
3. Назовите гласные звуки, которые могут быть в сильной позиции.
4. Назовите: 1) непарные глухие согласные; 2) непарные звонкие 

согласные; 3) непарные мягкие согласные; 4) непарные твёрдые со-
гласные.

5. Что такое оглушение и в каких случаях оно происходит?
6. Что такое озвончение и в каком случае оно происходит?
7. Какие согласные звуки: а) не оглушаются; б) не озвончаются?
8. Перечислите способы обозначения мягкости согласных на письме.
9. Подберите синонимы к словам «прописная», «строчная».

10. Назовите буквы, которые: а) не обозначают звуков; б) могут обо-
значать два звука.

11. Каковы функции твёрдого и мягкого знаков?
12. Приведите примеры слов, в которых один звук обозначается со-

четанием букв.
13. В каких случаях буквы е, ё, ю, я обозначают: а) два звука; б) один 

звук и мягкость предыдущего согласного; в) один гласный звук?
14. Как осуществляется разделение слова на фонетические слоги?
15. Каковы характеристики русского словесного ударения?
16. Какие нормы называются орфоэпическими?
17. Какие нормы называются  акцентологическими?
18. Что такое транскрипция слова?
19. Какова последовательность фонетического разбора слова?


