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В В Е Д Е Н И Е

П рактикум  по фонетике современного русского язы ка ставит за
дачу помочь студентам выработать прочный навык фонетического анализа 
и фонетической транскрипции.

Упражнения для самостоятельной работы  I и II разделов акцен
тируют внимание на случаях, в которых при транскрибировании и артику
ляционной характеристике звуков часто допускаются ошибки.

В разделе III после текстов для транскрибирования предлагаются за
дания, также направленные на выявление фонетических процессов, ква
лификация которых, как правило, вызывает у студентов трудности.

Для целенаправленной работы над наиболее сложными случаями 
транскрипции рекомендуется руководствоваться следующими указаниями:

№  п/п
Н аиболее слож ны е 

ф онетические явления
Н ом ера разделов 

и упраж нений

Позиционные изменения гласных звуков

1. Редукция гласных в первом предударном слоге 
после мягких согласных на месте букв Я (А), Е

I - 12; I I I - 3 ,7 ,  15,17.

2. Изменение гласных после твердых щипящих и Ц 1-11 , 16, 17, 18; I I I -4 , 14.

3. Редукция гласных в заударных позициях после 
мягких согласных на месте букв Е, Я  ( А)

I - 14, 15; III - 3, 4, 5, 6, S, 10, 
14, 15, 18, 20.

4. Редукция гласных в служебных словах

Комбинаторные изменения 
гласных и согласных звуков

11-8, 9; III - 1.

5. Аккомодационные изменения И в Ы 1 -2 1 ; I I I -4 .

6. Ассимиляция согласных по звонкости - глухости I - 22, 23.

7. Ассимиляция согласных по мягкости 1 -2 4 ; I I I -  1 ,8 , 19.20.

S. Полная ассимиляция I - 25.

9. Различные типы ассимиляции согласных I - 26, 27, 2S; III - 2. 12, 17, 19. 
20.

10. Фонетические чередования звуков на стыке зна
менательных слов 1 - 28; III -4 , 6.



Материалы для самопроверки к упражнениям и заданиям по ука
занным разделам позволят студентам эффективно организовать самостоя
тельную работу.

Справочные материалы охватывают и основные, и частные (наи
более сложные) вопросы фонетики и орфоэпии. Орфоэпический спра
вочник знаменательных слов имеет сугубо практическую направленность. 
Его словник включает сложные в орфоэпическом отношении лексемы из 
Практикума, а также из Контрольной работы № 1 по современному 
русскому языку: фонетика, орфоэпия, графика, орфография. (Самара, 
1991). Служебные слова в Орфоэпическом справочнике даны отдельным 
списком.

В Практикум включены Тексты для контрольного транскрибиро
вания и Материалы для проверки навыков фонетического анализа,
которые могут предлагаться для аудиторного и домашнего контроля.

Данное методическое пособие может быть использовано на практи
ческих и лабораторных занятиях по современному русскому языку со сту
дентами дневного и заочного отделений.
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У П Р А Ж Н Е Н И Я  Д Л Я  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й
Р А Б О Т Ы

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВ. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВ В РЕЧЕВОМ ПОТОКЕ

1. Перечислите интегральные и дифференциальные признаки фонем:

Г - К, И -Д, И - У, М'- Л, Й - 3, Р - Ч’, Б - Ф’.

2. Сделайте фонетический анализ приведенных словоформ по схеме:
1) орфографическая запись; фонетическая транскрипция с делением 

словоформы на слоги и их характеристикой (открытые, закрытые);
2) артикуляционная характеристика каждого звука:

гласи. согласи,
по подъему - по степени участия голоса и шума
по ряду - по месту образования
по участию губ - по способу образования

- по положению небной занавески
- по дополнительной артикуляции

Подъехать, с игрою, жестянщик, вмешаться, без числа, блестевшие.

3. • Подчеркните в стихотворении все буквы, которые обозначают 
мягкие согласные звуки.

• Выпишите слова, в которых два звука (мягкий согласный и сле
дующий за ним гласный) обозначены одной буквой; над данной буквой 
укажите ее звуковое значение.

Колыбельная
Ты невидим, невесом.
Голоса поют.
Правда, это - только сон...
Но во сне растут.

Может быть - все может быть - 
Много лет пройдет,- 

Сможешь ты повторить 
Свой ночной полет,

Над землею пролетишь 
Выше крыш и крон...

За тобой еще нет 
Пройденных дорог, 
Трудных дел, долгих лет 
И больших тревог.

И надежно заглушен 
Ночью улиц гул.
Пусть тебе приснится сон, 
Будто ты уснул.

Мир внизу, и над ним 
Ты легко паришь,
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Под тобой древний Рим 
И ночной Париж.

А пока ты спи, малыш,
И смотри свой сон.

В.Высоцкий

4. • Одной чертой подчеркните буквы, обозначающие всегда мягкие в 
русском языке согласные звуки, двумя - обозначающие всегда твердые 
согласные звуки.

• В каких словах непарный мягкий согласный звук не получает от
дельного графического выражения? Как он обозначен в каждом из этих 
слов?

Больные верят в розы майские, Но нет тревожней и заброшенней
И нежны сказки нищеты, Печали посреди шелков,
Заснув в тюрьме, виденья райские И я принцессе на горошине
Наверняка увидишь ты. Всю кровь мою отдать готов.

Н.Гумилев

5. Выделите в тексте все звуки [)] и укажите, как в разных позициях 
эти звуки обозначены на письме.

И год второй к концу склоняется, Вслед за ее крылатым гением,
Но так же реют знамена, Всегда играющим вничью,
И так же буйно издевается С победной музыкой и пением
Над нашей мудростью война. Войдут войска в столиц)'. Чью?

Н. Гумилев

6. Выпишите в транскрипции слова со звуком [ j], не выраженным 
отдельной буквой Й, распределив материал в зависимости от фонетиче
ской позиции йота. Как графически обозначен [ j] в каждой позиции?

Подъезжая к станции, юноша корил себя за малодушие. Яков плохо 
спал ночью, а проснувшись на рассвете, вспоминая ее глаза, думал, что 
сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней и спросит совершенно 
серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то ни
какой обиды, днями ему уезжать и пусть все это остается между ними.

По Ч.Айтматову

7. • Над буквами, обозначающими шумные звонкие и глухие соглас
ные звуки, укажите парные для этих звуков согласные (по звонкости - 
глухости).

• Подчеркните случаи расхождения между произношением соглас
ных звуков и их орфографической записью.
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Прошлое пусть останется только здесь, в Музее древностей.
Люди постепенно привыкают к чудесам.
Время наступает такое, что каждому - по потребности...
А у меня потребность - все вернуть по адресам.

Вот она, собственность разных людей!
Вещи, как вы сохранились!
Я эту собственность сделал своей,
Но ... времена изменились 

Навсегда...
В.Высоцкий

8. • Затранскрибируйте предложения.
• Одной чертой подчеркните непарные по звонкости согласные (все

гда глухие), двумя - согласные, непарные по глухости (всегда звонкие).
1) Погнался за топорищем - упустил топор. 2) Не трудиться - так и 

хлеба не добиться. 3) Делу время, потехе час. 4) Маленькое дело лучше 
большого безделья. 5) Молодец на овец, а на молодца и сам овца. 6) Дере
во держится корнями, а человек - друзьями. 7) Счастье без ума - дырявая 
сума.

9. • Какой звук произносится в литературном языке в первом преду
дарном слоге после твердых согласных на месте букв А, О?

• Выпишите из текста (в транскрипции) все фонетические слова с 
гласными в указанной позиции: а) на месте буквы А, б) на месте буквы О.

• Отметьте случаи, противоречащие общей закономерности произ
ношения гласного в данных позициях.

Я стараюсь интересоваться оперой и другими вещами, но стоит мне 
на мгновение забыться, как я тотчас же ухожу в мир фантазий. Я поклялся 
бы перед судилищем господним, что жду тебя, люблю тебя всеми способ
ностями, всеми страданиями и радостями моей души. Прими эту любовь, 
какая она есть, не ищи ей причины и названия, как врач ищет названия для 
болезни, не анализируй ее. Бери ее, какая она есть, я не могу дать тебе ни
чего лучшего. Ты мне говоришь, что я не смогу любить тебя так всегда. 
Это не новость, это в порядке вещей, что такое восторженное возбуждение 
проходит: так оно есть и так должно быть. Цветок исчезает, но остается 
плод, остается растение; поверь мне: то, что останется, будет еще доста
точно прекрасно. Пойдем же смело навстречу, не заглядывая вперед и не 
оглядываясь назад, или лучше, будем смотреть вперед, встретим открыто 
кроткую братскую дружбу, протягивающую нам руки, и благословим бога 
за то, что он посылает ее нам.

По А.К.Толстому
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10. • Какой звук произносится в предударных слогах (кроме первого) 
после твердых согласных на месте букв А, О?

• Выпишите в транскрипции все фонетические слова с гласными в 
этих позициях: а) на месте буквы А, б) на месте буквы О.

• В каких еще позициях произносится такой же гласный звук?

Я оглядел помещение, в котором находился. На гвоздях, вбитых в ок
рашенную перегородку, висели многочисленные юбки и кофты, колотуш
ка, плетением зацепленная за гвоздок. Подоконник был загроможден все
возможными трубками, пакетиками и табакерками. За занавеской, протя
нувшейся во всю ширину комнатушки, раздавалось позвякивание подста
канников, погромыхивание кастрюлек, доносился запах жареных помидо
ров, баклажанов и кабачков.

Перед одеванием, потягиваясь, я еще раз неторопливо оглядел все 
вокруг, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства ми
нувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал мне капитана, того 
самого, что надеялся мне еще пригодиться.

По Б.Пастернаку

11. • Выпишите из текста (в транскрипции) словоформы с редуциро
ванными гласными звуками в заударных позициях: а) после твердых со
гласных, б) после твердых шипящих и Ц.

• На месте каких букв произносится редуцированный звук в ука
занных позициях?

Может быть, никакая национальная музыка не выразила свою народ
ность с таким величием и силой, как малороссийская, которая так вырази
тельна, что ее нельзя не слушать. Она даже лучше великороссийской. Ес
ли бы мне оставалось двадцать лет жизни, я бы охотно, с легким сердцем, 
отдал половину, чтобы обладать красивым голосом или большим музы
кальным талантом.

По А.К.Толстому

12. • Затранскрибируйте приведенные словоформы.
• Выделите и охарактеризуйте фонетически и орфографически по

зицию, на отработку которой даны словоформы. Какой звук произносится 
в этой позиции?

• Подчеркните обозначения данного звука в словах, в которых, по 
вашему мнению, чаще встречаются ошибки. Объясните свое решение.

Терять, тяжелый, сочетание, запечатлела, поднялись, ледяной, тянул, 
площадями, ягнята, коньяка, по часам, потянулись, летящая, оглянулась, 
мяукать, в сквозняках, растянулся, сорняки, очаровывать, ведомый, по
священных, в лозняке, запрягли, щегол, щавель, приглянулась, подтянув,



поединок, появилось, впечатленьице, переглянулись, завязавшееся, пятни
стые, частотный, затевать, затянуло, в грязи, лягушка, проявился, яснее, 
частушка, опьянить, щадящая, следит, глядел, волосяного, вязал, часов, 
выявляются, переднеязычный, засевать, косяком, разъяренный, чащоба, 
ветряной, мякина, прозябает, чаинка, рябиновый, обязательно, переход, 
рязанские.

13. • Выпишите в транскрипции все слова с редуцированным гласным 
[ь] в предударных позициях.

• В каких фонетических условиях и на месте каких букв произно
сится этот звук в предударных слогах?

1) Часовой механизм, переплывать лягушатник, с частотой в пятьде
сят герц, чрезвычайно впечатлительный, приглашен на чаепитие, прекрас
ные чаровницы, часовщик отремонтирует за пятнадцать минут, языковые 
явления, предсказания ясновидца.

2) Психологи считают, что в обыденной жизни человек использует 
только десятую часть потенциальных возможностей своего мозга. Вот ка
кими резервами, оказывается, мы располагаем, чтобы предъявлять к себе 
повышенные требования, тренировать волю, совершенствовать характер, 
развивать способности, преодолевать иные педагогические барьеры.

По А.Изотову
3) При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском националь

ном поэте... В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила 
и гибкость нашего языка.

Н. Гоголь
4) ...сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и 

оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мяг
ких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно...

Н.Г оголь
5) Гениальная поэма остается для нас гениальной поэмой! Но что она 

значит перед самым даром речи, перед чудным орудием мысли - языком, 
которого не выдумать никакому отдельному гению, ни даже собранию ге
ниев всех народов!

В.Короленко

14. Данные словоформы распределите в зависимости от типа гласного 
звука, произносимого в заударных слогах после мягких согласных: а) Ь,
б) Ъ, в) Ь и Ъ (вариативно).

Копят сомнения, горькая доля, собираясь с мыслями, девять братьев, 
посеял семя, читающие селяне, разносят с чаем, начавшаяся бойня, пе 
обращая внимания, в синем море, видящая пламя, вдвое слаще, перебира
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ясь с брусьев на деревья, колет поленья, станьте благоразумнее, забытое 
впечатление, нанят на время, трое на оленях, существующее мнение, 
пробираясь с опасениями, непонятый переселенец, удобней с портфелем, 
струйчатые колосья, отличившаяся сегодня на уроке.

15. • Затранскрибируйте тексты.
• Выделите гласные в заударных позициях после мягких согласных 

на месте букв Е, Я (А). Отметьте случаи их вариативного произношения.

1) Поэзию любят красивые люди,
Поэзия делает землю красивей (К.Кулиев).

2) Наука изощряет ум, учение вострит память (К.Прутков).
3) Пища столь же необходима для здоровья, сколь необходимо при

личное обращение человеку образованному (К.Прутков).
4) Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы 

обходитесь со своими родителями (Фалес).
5) Читайте в первую очередь классические произведения, а то иначе 

вы не успеете это сделать (Г.Торо).
6) Одно сегодня стоит двух завтра (Б.Франклин).
7) В одном доме... на главном украшении гостиной - электрокамино- 

баре - икону-складень окружали сувенирные винные бутылочки и рыноч
ные имитации африканских масок. Вещи вопили о своей несовместимости. 
Их кощунственное соседство выражало стиль, дух и культуру дома. По
ветрие! Полбеды, если бы речь шла только об интерьере жилища. Горе в 
том, что подобным манером обставляются порой и интерьеры души. Свой 
внутренний мир человек формирует в таком случае не собственными уси
лиями, а собирает из готовых деталей модного духовного обихода, без
думно сращивая претензии на медитацию с сыроедением или, например, 
пытаясь жить в сегодняшней Москве по старинному японскому календа
рю, сообразуя свои поступки с гороскопами и поклоняясь попеременно 
очередным модным кумирам. Хорошо, что по большей части основа души 
человеческой не так уж легко разъедается поветриями, какой бы ветер их 
ни принес. Делаясь старше, сильнее чувствуешь, как глубок смысл многих 
простых истин (С.Львов).

16. • Затранскрибируйте слова.
• Выделите фонетическую позицию, на отработку которой даны 

словоформы.
• Какие гласные звуки не могут произноситься в данной позиции и

почему?

Дальше, солнцем, даже, пальцем, стужей, болотце, тоньше, слышен, 
больше, свежее, со стажем, спицей, моложе, вышел, меньше, сложенные,
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сердцем, глубже, о хорошем, выше, улицей, с мужем, сердце, кожей, 
раньше, укушен, ложе, пригожего, выжат, слышал, огорошен, иссохшего, 
тоже, выброшенный, крошечное оконце, загорожен, строже, рыцарь, 
одиннадцать.

17. Распределите данные словоформы по группам в зависимости 1) от 
позиции по отношению к ударению гласных звуков, произносимых после 
твердых шипящих и Ц, 2) от характера графического обозначения этих 
гласных (на месте какой буквы произносится звук).

Двадцати, жеребятами, цепочка, лошадей, к сожалению, шевелиться, 
жениться, царевна, циничный, шинковать, шершавый, шерстяной, жена, 
женишок, жаровня, шарообразный, желание, цена, лошадиный, жандарме
рия, шантаж, с тридцати, кашалот, кашевар, царедворец, с шестом, шелуха, 
жестикуляция, церемония, цитадель, шеренга, жестокий, шагомер, жилет, 
шаловливый, вышина, жидковатый.

18. Выпишите из текста (в транскрипции) словоформы с гласными 
[ы], [е], [еь|], [ъ] после твердых шипящих и Ц, распределив их по группам 
в зависимости от характера гласного и от позиции по отношению к ударе
нию (ударный слог, первый предударный, остальные безударные слоги).

1) Чем больше человек дает людям и требует себе, тем он лучше, чем 
меньше дает другим и больше себе требует, тем он хуже (Л.'Толстой).

2) Гибнет в потоке времени то, что лишено крепкого зерна жизни и что, 
следовательно, не стоит жизни (В.Белинский).

3) Величайшее испытание мужества человека - потерпеть поражение 
и не пасть духом (Р.Ингерсолл).

4) В книгах живут думы прошедших времен... Все, что человечество со
вершило, передумало, все, чего оно достигло, - все это сохранилось,
как бы волшебством, на страницах книг (Т.Карлейль).

5) В совете горьком, что нам друг дает, снаружи горечь, в сердцевине - 
мед (Н.Хосров).

6) Никакая нация не может достичь процветания, пока она не осознает, 
что пахать поле - такое же достойное занятие, как и писать поэму 
(Б.Вашингтон).

7) Чем меньше люди знают, тем обширнее кажется им знание (Руссо).
8) В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за 

вздор, чего не знаешь (И.Фонвизин).
9) Все хорошие книги сходны в одном, - когда вы дочитаете до конца, 

вам кажется, что все это случилось с вами и так оно навсегда при вас и 
останется: хорошее или плохое, восторги, печали и сожаления, люди и 
места (Э.Хемингуэй).
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10) Церемония награждения шедевров мировой режиссуры широко от
ражена в прессе в форме жесточайших дебатов между специалистами- 
искусствоведами.

11) Жалеть человека в его минутной слабости всегда недостойно и жес
токо.

12) По состоянию лошадиной упряжи и степени ухоженности жеребят 
каждый сможет решить, стоит ли этому конюху доверять лошадей.

19. ■ Какие гласные звуки не подвергаются качественной редукции в 
слабых позициях?

• Выпишите в транскрипции слова, выделив нередуцированные 
гласные: а) в предударных слогах, б) в заударных слогах.

1) Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочитали 
хотя бы одной страницы из новой книги.

К.Паустовский
2) По каждому предмету капитальных сочинений очень немного, во 

всех остальных только повторяется, портится то, что гораздо полнее и яс
нее заключено в этих немногих. Надобно читать только их, всякое другое 
чтение только напрасная трата времени.

Н.Чернышевский
3) Образованный человек видит разные стороны там, где человек 

темный не видит их, а видит лишь какую-нибудь одну и по ней пытается 
судить о всех прочих.

Н.Рубакин
4) Кто не пользуется своими духовными силами, того они покидают.

Я.Райнис

20. • Затранскрибируйте указанные словоформы.
• На отработку какой фонетической позиции гласного звука дан 

словарный материал?
• Подчеркните словоформы, не содержащие гласного в этой пози

ции.

Оглянуться, апельсиновый, остановившаяся, к остановке, за останов
кой, электрическая, в электричестве, опасающаяся, ознакомление, эта
жерка, элементарный, с аккомпанементом, эксклюзивный, озаглавлен
ный, антонимический, экскаватор, обрабатывать, в обработку, ок
тябрьский, дооктябрьский, обязательство, эмоциональность, этажом, на 
этаже, с этажом, аккуратность, ординаторская, оскорбительный.

21. • Затранскрибируйте предложения и словосочетания.
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• Отметьте все случаи аккомодационных изменений И в Ы: а)
внутри слова, б) в начале слова после предлога, в) в начале слова после 
знаменательного слова, г) в союзе после знаменательного слова.

■ Определите условия аккомодации.

1) Чувство красоты в человеке не имеет границ и рамок (А.Чехов).
2) Если хочешь иметь досуг, не теряй времени даром (Б.Франклин).
3) Улыбнись над своими горестями - горечь их исчезнет. Улыбнись над 

своим противником - исчезнет его озлобление. Улыбнись над своим оз
лоблением - не станет и его (Я.Райнис).

4) Немногие умы гибнут от износа, большей частью они ржавеют от 
неупотребления (К.Боуви).

5) Тонкость так же необходима уму, как изящество телу (А.Мере).
6) Без известной умственной культуры не может быть и утонченных 

чувств (А.Франс).
7) А настоящая любовь - и к девушке, и к людям, и к идее - щедра и 

бесстрашна (Г.Тушкан).
8) Умный человек не споткнется дважды об один и тот же камень 

(Г.Тушкан).
9) Думают некоторые, что архитектура, как одежда, входит и выходит 

из моды, но как логика, физика, математика не подвержены моде, так и 
архитектура... (В.Баженов).

10) Сдать в самиздат, сверхизысканный источник бодрости, межинсти- 
тутские издания, приехал и поступил в пединститут, в искусственном иг- 
ромире, включиться в контригру, договоренность с инвесторами, прекло
няться перед постимпрессионистами, снабжены необходимым спортин
вентарем, с четырехимпульсным имплантатором, в постинфарктном со
стоянии, дезинформировать инициаторов дискуссии, участвуя в импрови
зациях, суперинтересный ход, в межимпериалистических дебатах.

22. • Затранскрибируйте тексты.
• Отметьте все случаи ассимиляции согласных по звонкости и по 

глухости.
• Подчеркните примеры, где ассимиляция не является обязатель

ной. С чем это связано?
1) Her, лучше с бурей силы мерить,

Последний миг борьбе отдать,
Чем выбраться на тихий берег 
И раны горестно считать.

А.Мицкевич
2) Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день идет за них на бой.
Г ете
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3) Один час сегодня стоит двух часов завтра (Т.Фуллер).
4) Нельзя стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болва

ном (Б.Шоу).
5) Первая ударившая по сердцу книга - это первая любовь. Это призма, 

через которую впоследствии преломится все мироощущение человека 
(О.Форш).

6) Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу 
(В.Сухомлинский).

7) Брак не может быть счастливым, если супруги до вступления в союз 
не узнали в совершенстве нравы, привычки и характеры друг друга (Баль
зак).

8) Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка не
счастным - это приучить его не встречать ни в чем отказа (Руссо).

9) С другом легче и под дождем мокнуть, и в стужу мерзнуть (Монголь
ская пословица).

10) Кто настолько глух, что даже от друга не хочет услышать правды, 
тот безнадежен (Цицерон).

11) Не тот умен, кто умеет отличить добро от зла, а тот, кто из двух 
зол умеет выбрать меньшее (Аль-Харизи).

12) Одна из примет посредственности ума есть желание постоянно 
рассказывать (Ж.Лабрюйер).

13) Берись дружно, не будет грузно (Пословица).
14) Нет друга - ищи, а найдешь - береги (Пословица).

23. • Выделите случаи, когда глухие согласные не озвончаются пе
ред звонкими и, наоборот, когда звонкие не оглушаются перед глухими.

• При сочетании каких согласных наблюдается такое явление? 
Чем это объясняется?

Юный маг в пурпуровом хитоне А царица, наклоняясь с ложа,
Говорил нездешние слова Радостно играла крутизной,
И пред ней, царицей беззаконий, И ее атласистая кожа
Расточал рубины волшебства. Опьяняла снежной белизной.

... И когда на изумрудах Нила 
Месяц закачался и поблек,
Хмурая царица уронила 
Для него желтеющий цветок.

24. • Выпишите в транскрипции слова с обязательной и вариатив
ной ассимилятивной мягкостью согласных.

• Укажите случаи, где возможно дублетное произношение, обо
значив вариативную ассимиляцию пунктирной стрелкой.
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1) Афоризмы - это мудрость в портативной форме, концентрирован
ный экстракт мыслей и чувств (У.Олджер).

2) Истинное мужество обнаруживается во время бедствия (Вольтер).
3) Простота - это то, что труднее всего на свете; это крайний предел 

опытности и последнее усилие гения (Ж.Санд).
4) Ложная скромность - самая утонченная уловка тщеславия (Ж. 

Лабрюйер).
-5) Нет ничего тягостнее осознания только что сделанной глупости 

(И.Тургенев).
6) Ленивые и праздные люди в государстве подобны трутням в улье, 

пожирающим мед пчел-работниц (Сервантес).
7) Ребячество - плакать от боязни того, что неизбежно (В.Шекспир).
8) Жизнь - вечность, смерть - лишь миг (М.Лермонтов).
9) Вот если бы ты всегда Ъ везде, всю свою жизнь оставлял для лю

дей только хорошие цветы, мысли, славные воспоминания о тебе, легка и 
приятна была бы твоя жизнь. ... Знай, что всегда приятнее отдать, чем 
взять (М.Горький).

10) Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания 
невозможно полноценное умственное развитие (В.Сухомлинский).

11) Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери (В.Белинский).
12) Надежда, как она ни обманчива, все же служит и тому, чтобы 

довести нашу жизнь до конца по принятой стезе (Ф.Ларошфуко).

25. Выпишите из текста все случаи, в которых наблюдается полная 
ассимиляция согласных: а) внутри слова, б) на стыке знаменательного и 
служебного слова, в) на стыке двух знаменательных слов.

Борис живописно, с жаром, с шутками говорит целый час о своих дет
ских проделках. Вкратце истории были таковы. Раз, когда отца не было 
дома, они с братцем решили играть в разведчиков. Сшив из чехла от чемо
дана балахоны, бесшумно пробрались в сарай и стали давать опознава
тельные сигналы. В результате брат сжег отцову шапку. Борис же схватил 
корытце из-под цемента и бросился к колодцу. Отчистив снег с железной 
цепи, подцепил крючком ведро и стал спускать его вниз. Но крючок со
рвался, и ведро плюхнулось в воду.

Вечером отец сказал, что пришла зима и без шапки уже холодно. От
ветчики имели жалкий вид. Отец потребовал отчета. Пришлось шалунам 
все рассказать о происшествии.

Позже "разведчики" захотели стать летчиками. Исшарив все окрест
ности, в конце концов смастерили из железок нечто вроде самолета...

Автобус ждали долго. Но тут цеховой мастер сообщил, что пора отъ
езжать. Рассказ же Бориса остался незаконченным.
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26. Сгруппируйте данный материал в зависимости от типа ассимиля
ции (по звонкости, глухости и т.д.) и от позиции (внутри слова, на стыке 
служебного и знаменательного слова или на стыке знаменательных слов).

Сжечь бы; сгребавшиеся в кучу листья; через час встретимся; разведчик 
нес журналы; конец был предсказан; из деревни привез шалуна Кузьку; 
тотчас же сдернув бархат; завтра споем так же, от души; вонзить жало; 
снег быстро устилает дорожку; каменщик громко бренчит ведром; конди
тер из теста лепит бублик; здесь дети купались днем.

27. • Затраскрибируйте текст.
• Отметьте комбинаторные и позиционные изменения согласных 

звуков в речевом потоке (условные обозначения см. в Справочных мате
риалах на с. 74-76). Укажите тип этих изменений (ассимиляция по звонко
сти, оглушение шумных звонких согласных в конце слова, диереза и т.д.).

Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать Дерег 
вброд. В тот день от напора вод дно изменялось: где вчера был камень, 
там нынче яма. Я подхватил под уздцы лошадь княжны и свел ее вниз, в 
воду, мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, 
что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас 
голова закружится.

Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда княжна вдруг по
качнулась на седле. Я, наклонясь быстро, обвил рукою ее гибкую талию, 
не обращая внимания на ее трепет и смятение.

Выбравшись из воды, все пустились рысью. Княжна удержала свою 
лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, 
но я поклялся не говорить ни слова. Она хлестнула хлыстом лошадь и 
пустилась галопом во весь дух по узкой дорожке. Это случилось так 
быстро, что я едва мог догнать ее.

До самого дома, не взглянув на меня ни разу, она все время говорила и 
смеялась, проявляя необыкновенную веселость. В ее движениях было что- 
то лихорадочное.

Слезши с лошадей, дамы поднялись к графине. Я был взволнован и по
скакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей.

По М.Лермонтову.

28. • Отметьте все комбинаторные изменения гласных и согласных 
звуков на стыке фонетических слов. От чего зависит степень обязательно
сти этих изменений?

• Объясните случаи отсутствия озвончения глухих согласных на 
стыке знаменательных слов.
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• Выпишите все примеры с ассимиляцией и диссимиляцией со
гласных: а) внутри знаменательного слова, б) на стыке служебного и зна
менательного слова.

1) Так и ехали они, набрав добрый накат, скрипя и погромыхивая так, 
как гремят все телеги на свете. А солнце всходило где-то сбоку, в 
щелке меж горами. Свет и тепло покойно и мягко растекались воздушной 
волной на припотевших спинах лошадей. Свет и тепло коснулись бронзо
вых скул отца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз; свет и теп
ло струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком, про
никали в тело, в глаза, одаряли жизнью все на земле.

2) Если бы глупец боялся сказать глупость, то он уже не был бы глуп
цом (Ж.Лабрюйер).

3) Юмор переносит душу через пропасть и учит ее играть с горем 
(Л.Фейербах).

4) Кто умеет защищаться так же, как и нападать, тот побеждает (Пе- 
троний Гай Аматуни).

5) Раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния, но же
лает искренне и вполне, - такое желание не может оказаться безуспешным 
(Ф.Петрарка).

6) Поистине всегда там, где недостает разумных доводов, там их заме
няет крик (Леонардо да Винчи).

7) Грубость - такое же уродство, как горб (М.Горький).
8) Ожидание счастливых дней бывает иногда гораздо лучше этих самых 

дней (К.Паустовский).
9) Правда, бывают трудные минуты, но сопротивляйся им - повернись 

к дурному спиной, и твоя внутренняя весна не обманет тебя. Даже ста
рость, и та не всегда сгибается под холодным мраком ночи (Т.Лукреций).

10) Когда я вижу, что многие портят жизнь себе положительно из-за 
пустяков, абсолютно без всяких оснований, то я считаю себя счастли
вым, потому что сохранил непоколебимую бодрость духа и смеюсь над 
всякой ерундой (Ф.Энгельс).

11) Человек должен жить для будущего. Это надо помнить всегда, ес
ли хочешь быть человеком (В.Кубанев).
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II. РИТМО-МЕЛОДИЧЕСКОЕ ЧЛЕНЕНИЕ РЕЧИ

1. Выпишите слова, слогоделение которых не допускает вариантов. 
Разделите эти слова на слоги, обоснуйте свое решение.

Визжать, борода, воодушевить, театр, вихрь, тайна, майор, лезвие, 
встреча, итого, штукатурка, подоконник, здравствуйте, пейте, троюрод
ный, шестьсот, болезнь, эстамп, паркет, дописать, лейся, тщеславный, от
росли, разбивать, лайковый.

2. • Разделите слова на слоги в соответствии с сонорной теорией.
• Подчеркните обозначения звукосочетаний, невозможных, по 

данной теории, в одном слоге.

Сумка, мудрствовать, ложка, дребезжать, мультипликационный, 
электрификация, канделябр, оркестр, апельсин, верста, картошка, беглый, 
беглецом, майор, трамвайные, бухта, коршун, война, острый, упорный, 
упорство, кончать, почта, больница, колчан, облачный, рифма, скорбеть, 
игра, торжество, отразить, тоскливо, звезда, звезды, оптика.

3. Разделите слова на слоги в соответствии с теорией мускульного на
пряжения.

Стекло, стеклышко, бурьян, листья, листочками, беглый, беглецом, 
трамвайные, друзья, давнишний, давний, бухточка, острый, оптика, опти
ческий, распрямление, призрачный, правда, правдивый, упорный, облач
ный, тайга, умный, умнейший, конченный, кончать, ненастный, колонна, 
колоннада, пальто, почта, почтовый, рифма, кормит, кормовой, расска
жешь, россказни, торжественный, посвист, посвистывание, звезда, звёзды.

4. • Разделите слова на слоги, сначала следуя закону восходящей 
звучности (сонорная теория, Р.И.Аванесов), а затем - правилам слогоделе
ния по теории мускульного напряжения (Л.В.Щерба).

• Подчеркните и объясните случаи расхождения деления на слоги по 
указанным теориям.

Соната, рапсодия, симфонический, сопровождение, играть, флейта, 
арфа, виолончель, домра, рефрен, виртуозный, сопрано, адажио, аккомпа
немент.

5. Разделите слова для переноса. Какими принципами вы руковод
ствовались? Возможно ли вариативное деление?
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Перестройка, подписанная, ежедневное, выстраивает, разделение, 
потребность, догнавший, созвездие, навсегда, представители, неприступ
ный, окружающая, настроение, выставляя, захватчик, парижский, созна
ние, поставлен, надвязанный, яблочный, развейте, сестричка, безудерж
ный, разыграется, заоблачный, районный, предмайский, употребление, 
приоткрыть, отступление, голландский, сомневаться, подъехать, окруж
ность, навстречу, вырванный, догнать, познание, заглушенная.

6. Обозначьте цифрами над гласными буквами различие слогов по силе: 
3 - ударный слог, 2 - первый предударный слог и абсолютное начало сло
ва, 1 - предударные слоги (кроме первого) и заударные слоги.

Разговорчивый, отзаниматься, перезарядка, достоверность, противо
воспалительные, золотоискатели, золотодобывающий, перенаселение, 
электрифицированный, сэкономленную, абрикосовый, сориентироваться, 
беззаботные, соприкосновение, операционная, адаптация, маниакальный, 
отступление, преступление, громкоговоритель, ярко-красная.

7. Придумайте по три слова со следующей ритмической структурой:
двусложное с ударением на первом слоге (~~)
двусложное с ударением на втором слоге (^-)
трехсложное с ударением на первом слоге (~^)
трехсложное с ударением на втором слоге (^-^)
трехсложное с ударением на третьем слоге (у^-)
четырехсложное с ударением на первом слоге ( -^ ^ )
четырехсложное с ударением на втором слоге (^Ал <)
четырехсложное с ударением на третьем слоге (w^A)
четырехсложное с ударением на четвертом слоге (~«лА) 
пятисложное с ударением на первом слоге 
пятисложное с ударением на втором слоге (^-<^^)
пятисложное с ударением на третьем слоге (0^А~)
пятисложное с ударением на четвертом слоге 
пятисложное с ударением на пятом слоге (

8. • Затранскрибируйте словоформы, словосочетания и предложения.
• Определите, какие слова являются безударными (или слабоударяе

мыми), то есть проклитиками и энклитиками.
• Выделите фонетические слова с вариативным ударением.

Не рад встрече; ни о чем не подумав; вынес бы все трудности; уйти 
под воду; что же еще предпринять; он не знал, что я считался без вести 
пропавшим; не знаю, что дальше делать; вокруг дома; но он со дня на день 
все ждал ответа; спустить лодку на воду; не пойти ли нам на прогулку;
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друг и брат; и так долго мы уже не сможем у вас просиживать; час от часу 
не легче; свалиться как снег на голову; и я зачем-то ему очень нужен; око
ло месяца не виделись; глядеть на воду; эти слова за сердце берут; хоть и 
извинился ты перед ним, но что-то между вами разладилось; как же посту- 
пить-то; и о вас вспомнят; побеседовать с тобой в комнате с глазу на глаз; 
после обеда; вылез через окно; просил, чтобы сделал; льет как из ведра; 
понимает, да не знает, как сказать об этом; но и без чая же можно обой
тись.

9. • Выпишите из текстов (в транскрипции) фонетические слова сле
дующей структуры:

а) служебное слово + знаменательное слово,
б) служебное слово + служебное слово + знаменательное слово,
в) знаменательное слово + служебное слово,
г) служебное слово + знаменательное слово + служебное слово.

• Выпишите отдельно иные случаи сочетаний служебных и знаме
нательных слов в рамках фонетического слова.

1) Он вспомнил, что на аллеях в саду уже нет следов от маленьких 
ног и что перед вечерним чаем уже никто с громким смехом не уходит ку
паться (А.Чехов).

2) Он был твердо уверен, что имел полное право на отдых, на удоволь
ствия... и мало ли еще на что. ... До этой поры он не жил, лишь существо
вал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее 
(И.Бунин).

3) Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и 
горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, 
призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабоосвещенной комнаты, 
брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо (С. Аксаков).

4) И ночь уж на небо взошла и тихо на небе зажгла гостеприимные ог
ни (В.Жуковский).

5) Сундучишка мал хоть на вид, да и дьявола задавит (П.Ершов).
6) И никак не мог бы отыскать я той крутой тропинки под овраг (В. 

Рождественский).
7) Но Поток из их слов ничего не поймет,

И в другое он здание входит;
Там какой-то аптекарь, не то патриот,

Пред толпою ученье проводит:
Что, мол, нету души, а одна только плоть 
И что если и впрямь существует господь,

То он только есть вид кислорода,
Вся же суть в безначалие народа.
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И, увидя Потока, к нему свысока 
Патриот обратился сурово:

"Говори, уважаешь ли ты мужика?"
Но Поток вопрошает: "Какого?"

"Мужика вообще, что смиреньем велик!"
Но Поток говорит: "Есть мужик и мужик:

Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю!"

"Феодал! - закричал на него патриот,-
Знай, что только в народе спасенье!"

Но Поток говорит:"Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?"

Но к нему патриот: "Ты народ, да не тот!
Править Русью призван только черный народ!

То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!"

А.К.Толстой

10. • Отметьте возможные границы между речевыми тактами (синтаг
мами) в приведенных фразах.

• Будет ли наблюдаться смысловое различие лексически тождест
венных фраз с разным ритмо-мелодическим членением? Поясните свой 
ответ.

1) Утром они увидели нечто странное. 2) Узнал Алексей эту новость 
от друга. 3) Мы говорили о прошлом и будущем. 4) В юности человек 
всегда мечтатель.

11. • Проследите, как изменится смысл данных текстов в зависимости 
от различного членения их на синтагмы и фразы.

• Перепишите тексты с необходимыми знаками препинания.

1) Гости новые танцы затеяли. 2) Из дома бабушки смех доносился.
3) Он кормил их мясом медведей. 4) Он сказал это отчетливо проговаривая 
каждое слово. 5) Женя чувствовала сестра просто так не уступит. 6) Этот 
человек говорил брату Андрей никогда не был учителем. 7) Мы идем по 
скользкой дороге уже два часа тяжело льет дождь кругом кусты в каплях 
промокли насквозь но скоро конец пути осталось немного.

12. • Разбейте тексты на речевые фразы и синтагмы.
• Отметьте случаи, где возможны разные варианты членения.
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1) Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на плат
форму попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь. Впереди тяжело 
дышал паровоз. Я  позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие 
дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на 
несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла 
вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе 
(К.Паустовский).

2) Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: первое - делать 
самому то, что он советует делать другим, второе - никогда не поступать 
против справедливости и третье - терпеливо переносить слабости людей, 
окружающих его (JI.Толстой).

3) В это короткое пребывание Ростова в Москве, до отъезда в армию, 
он не сблизился, а, напротив, разошелся с Соней. Она была очень хороша, 
мила и, очевидно, страстно влюблена в него; он был в той поре молодости, 
когда кажется, что этим некогда заниматься, и молодой человек боится 
связываться - дорожит своей свободой, которая ему нужна на многое дру
гое. В это новое пребывание в Москве он был полон надежд и, думая о 
Соне, говорил себе: "Э! Еще много, много таких будет и есть там, где-то, 
мне еще неизвестных". Кроме того, ему казалось что-то унизительное для 
своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское обще
ство, притворяясь, что делал это против воли (По JI.Толстому).
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III. ТРАНСКРИПЦИЯ

1
Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше 

четверти и до того лёгонькая, будто в ней никакого весу нет. По травке 
идёт, так ни одна былинка не погнётся. Змейка эта не ползает, как другие, 
но свернётся колечком, головёнку выставит, а хвостиком упирается и 
подскакивает, да так бойко, что не догонишь её.

По П.Бажову

1. Затранскрибируйте текст.
2. Отметьте все случаи отсутствия редукции безударного гласного по

сле мягкого согласного. Связано ли такое произношение с определенной 
позицией гласного звука по отношению к ударению?

3. Выделите случаи обязательного и вариативного смягчения согласно
го звука в позиции перед мягким согласным.

4. Охарактеризуйте особенности произношения союзов.

2
Город детства возник перед путником. Западные его окраины тонули в 

тумане. Клуб дыма, ползший черной разбухшей змеей от заводской трубы 
вверх, смешивался с далеким туманом. Сеть бараков, сходная с шахмаГной 
доской, покрылась дымкой. На востоке поднималось высокое ярко
рыжее зарево. Казалось, что, раскалившись, рдеет серое осеннее небо. 
Иногда из сырого зарева вырывался медленный огонь.

Путник вышел на просторную площадь. Посреди площади, на деревян
ном помосте, какие обычно устраиваются в местах народных гуляний, 
стояло с десяток человек.

По В.Гроссману

1. Затранскрибируйте текст.
2. Выпишите все случаи ассимиляции согласных, сгруппировав их в 

зависимости от типа ассимиляции и фонетической позиции согласного 
звука. Отметьте случаи, где ассимиляция не является обязательной.

3
Через некоторое время машина, сделав несколько поворотов между 

прямыми линиями домов, остановилась перед подъездом двухэтажного 
здания с большими прямоугольными окнами. Так же хмурясь, Леонид 
Иванович поднялся по ступеням, потянул зеркальную дверь на себя и за
семенил по лестнице и по коридору, на ходу кивая встречным.

По В.Дудинцеву
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1. Затранскрибируйте текст.
2. Отметьте все случаи редукции гласных в заударных позициях после 

мягких согласных. Возможно ли в данных позициях вариативное произ
ношение? Охарактеризуйте каждый такой случай.

3. Какие звуки произносятся в первом предударном слоге после мягких 
согласных на месте букв Е, Я, И? Выпишите все случаи произношения 
гласных в этой позиции.

4
Леонид Иванович встал и подошел к трюмо, поставленному между 

двумя окнами. Посмотрел исподлобья на себя, словно собираясь боднуть, 
потрогал подбородок и, подняв голову, заложил руку за пояс брюк:

- Вот он я. Сейчас буду дополнять свой портрет изображением внут
ренней сущности. Я вижу в этом человеке очень много недостатков. Пе
режитков прошлого. Есть в нем остаточек того, что раньше называлось 
"честолюбие". И я не понимаю, как можно жить без него. Я хочу работать 
лучше, чем Ганичев! Я хочу, чтобы люди о моей работе были только хо
рошего мнения. Еще радуюсь повышениям и заслуженным наградам. Они 
суть свидетельства моих качеств. И в Москву еду с радостью. Знаю, что я 
там буду на месте. И еще много во мне есть слабостей - потому что жизнь 
люблю! Куда ни ткни - везде живое, нежное, чувствительное. Поэтому мне 
нужен панцирь, как улитке. Этот панцирь - твердая воля, которая в чело
веке есть положительное качество. Она его обуздывает.

Конечно, я никому не скажу, что хочу дать боевой прощальный салют. 
Только жене дозволено знать такие вещи. Как видишь, я еще молод и не 
чужд человеческих страстей.

Взглянув на себя еще раз, Леонид Иванович медленно вернулся к столу 
и, высоко поднимая брови, стал громко прихлебывать чай с ложечки.

- Или ты желаешь, чтобы я по-христиански?.. - спросил он и вдруг 
улыбнулся Наде, как ребенку. - Может хочешь, чтобы я свою работу зава
ливал, получая выговора? Не-ет. Пусть это делает какой-нибудь рыцарь...

- Нет, зачем лее... Ты можешь работать просто. У тебя есть план и долг...
- Просто так никто не работает. Всегда примешивается личный момент, 

не допускающий никакого фиксирования.
И на этот раз муж как будто разъяснил Наде все. Она не могла больше 

ни о чем спрашивать - не было вопросов. Но когда после чая она шла в 
свою комнату, брови ее были сдвинуты. Она силилась вспомнить еще один 
решающий вопрос, но память наглухо закрыла его.

По В.Дудинцеву
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1. Затранскрибируйте текст.
2. Отметьте и охарактеризуйте все случаи произношения гласных по

сле твердых шипящих и Ц на месте букв Е, И, А.
3. Проведите наблюдение за условиями и степенью обязательности 

аккомодационного перехода И в Ы.
4. Охарактеризуйте произношение гласных после мягких согласных в 

заударной позиции на месте букв Е и Я. Укажите наличие орфоэпических 
вариантов.

5. Выделите случаи ассимиляции согласных на стыке знаменательных
слов.

5
Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда 

утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно со
бирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в зву
ки, всегда неразлучные с унынием. И задумывавшийся вечер мечтательно 
обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и су
мерки, а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускольз
нувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На 
козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по 
струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, ус
тавленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья же 
это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел...

По Н.Гоголю

1. Затранскрибируйте текст.
2. Выделите и охарактеризуйте случаи произношения гласных после 

мягких согласных в заударном слоге на месте букв Е, Я (’А).

6
Когда, как говорится, жить да радоваться, именно в это время я поте

рял интерес к жизни. Доктор, желая вывести меня из этой тяжелейшей де
прессии, что только мне не предлагал. И вот однажды меня навестил со
сед. "Вы в детстве не коллекционировали марки?" - спросил он с интере
сом. Я ответил утвердительно. На следующий день Семен Иванович при
нес классный альбом марок.

Интерес и деятельность - вот элементы здоровой жизни, вот лучшие 
витамины.

... Особенно горек мне пониженный интерес к филателии у молодежи. 
Марки не только знак почтовой оплаты, они и миниатюрные произведе
ния искусства. Вместе с почтовыми марками юные филателисты соверша
ют путешествия по всему миру, знакомятся с флорой и фауной дальних
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стран, с репродукциями картинных галерей мира, с архитектурой и па
мятниками.

По В.Розову

1. Затранскрибируйте текст.
2. Охарактеризуйте произношение согласных звуков на месте написа

ния удвоенных букв.
3. Выпишите слова с редуцированными гласными после мягких со

гласных в заударном слоге на месте букв Е, Я.
4. Отметьте все фонетические чередования на стыке слов.

7
Вот над чем Надя думала все последующие дни. Ей нужно было обяза

тельно отыскать довод в защиту того человека, чью власть она мирно и 
даже с восхищением признавала, когда началось их знакомство.

В домике на окраине она узнала и поняла многое. Осталось очень тяже
лое впечатление. Муж, отвечая на тревожные вопросы Нади, всё же не ус
покоил её, ничего не прояснив. Лучше бы вовсе не отвечал - она уже почти 
нашла ответ: муж днями и ночами занят на работе, не жалеет себя, как 
всякий творческий человек, не спит, устал, за всем ему не углядеть.

По В.Дудинцеву

1. Затранскрибируйте текст.
2. Какой звук произносится на месте буквы И после мягких согласных? 

Выделите в тексте все случаи произношения безударного И. Изменяется 
ли качество произносимого звука в зависимости от его позиции по отно
шению к ударению?

3. Подчеркните одной чертой обозначения звуков на месте буквы Е, 
двумя чертами - на месте буквы Я (’А) в первом предударном слоге после 
мягких согласных. Какой звук произносится в том и в другом случае?

8
Во дворе сразу два события - пилят дрова и летают грачи. Грачи с сума

сшедшим гамом носятся над тополем. На один миг присаживаются они на 
вершине дерева, и тогда видно, как над сложенными крыльями вспыхивает 
блестящая радуга. Тополь тоже озарён солнцем. Весенняя синева радостно 
обрамляет светокорые обнажённые ветви, которые заканчиваются сплош
ной путаницей мельчайших веточек. Всю долгую жизнь тополь тянется к 
солнцу. Он протягивает ветви на восток, чтобы встретить светило в самые 
первые мгновения, как только оно покажется над краем земли. На юг про
стёрто ветвей больше, чем в любую другую сторону, потому что в полу
денные часы солнце очень щедро. Даже на заходе тополь не упускает мо
мента воспользоваться последним теплом и светом. Каждый год он нара
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щивает самые тонкие веточки новыми побегами, чтобы ничто не мешало 
видеть источник света и первым встречать его на восходе. Ему ещё многие 
десятилетия держать на себе своё обширное поднебесное царство.

1. Затранскрибируйте текст.
2. Выделите гласные звуки в заударных слогах после мягких согласных 

на месте букв Е, Я (’А). Отметьте случаи вариативного произношения этих 
гласных.

3. Обозначьте обязательную и вариативную ассимилятивную мягкость 
согласных звуков.

9
Потом он всё-таки решился пойти к речке. Нужно было идти по едва 

заметной заячьей тропинке, тянувшейся между деревьями, до поля и по
лем наискосок до речки. Выйдя в поле, он понял, что заблудился, и, испу
гавшийся, сел на. корточки под тополем. Он непременно расплакался бы, 
если бы не промелькнувшая вдруг светящаяся в темноте деревня. Он вско
чил и понёсся на манящие огоньки.

1. Затранскрибируйте текст.
2. Отметьте все случаи вариативного произношения гласных и со

гласных звуков.

10
Страшнее не бывает... Рыженькие чудовища, улепётывая, поворачива

ясь всем туловищем и обороняясь, чтобы отдышаться, сотнями и тысяча
ми подвешиваются на листьях и прутьях. Очень тощее чудище, донельзя 
вонючее, обезумело. Страшненькими щупальцами, тщательно отточенны
ми лезвиями и зубьями оно пронзает то рассеянного пешего путешествен
ника, то бродячее животное, причём так весело и стремительно, точно зу
бья эти были смочены шампунем в прачечной. Другое же чудовище, пыта
ясь увидеть с занятого им могучего дерева происходящие ниже преступле
ния, нечаянно шлёпается наземь, оставляя после себя только жалкое тель
це да десять тоненьких ручек и ножек.

1. Затранскрибируйте текст.
2. Выделите обозначения гласных в заударных позициях после 

мягких согласных на месте букв Е, Я (’А). Отметьте случаи, где в этих по
зициях возможно вариативное произношение.

11
Мишин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой торт со 

сливками. Слон обнаруживает желание проглотить его вместе с расписан
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ной коробкой. Но немец дает ему всего четверть. Торт пришёлся по вкусу 
Томми. Он поднимает растопыренные уши и протягивает хобот за вто
рым ломтем. Но коробку закрывают и уносят вверх по лестнице. Слон 
смело идёт следом на второй этаж.

По А.Куприну

1. Затранскрибируйте текст.
2. Отметьте и охарактеризуйте все случаи вариативного произношения 

звуков, сочетаний звуков, словоформ.

12
Я видел спор двух близнецов. Как две капли воды походили они друг на 

друга всем: чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом 
тела - и ненавидели друг друга непримиримо.

Они одинаково корчились от ярости. Одинаково пылали близко друг 
на дружку надвинутые, до странности схожие лица, одинаково сверкали и 
грозились схожие глаза; тот же боевой вид, те же самые бранные слова, 
произнесенные одинаковым голосом, вырывались из одинаково искрив
лённых губ. Я не выдержал, взял одного за руку, подвёл его к зеркалу и 
сказал ему:

- Бранись уж лучше здесь, перед этим зеркалом... Для тебя не будет ни
какой разницы... но мне-то не так будет жутко.

По И.Тургеневу

1. Затранскрибируйте текст.
2. Выявите все случаи комбинаторных и позиционных изменений со

гласных. Определите тип ассимиляции согласных и позицию, в которой 
она происходит (внутри знаменательного слова, на стыке предлога и зна
менательного слова и т.д.).

13
Есть у меня знакомые близнецы - девчонки. Одна учится в авиационном 

институте, другая - в университете на юридическом факультете. Вообще, 
они не очень похожи друг на друга. Они совсем разные, хотя и близняш
ки. Та, которая на десять минут старше, ведёт себя солиднее, степеннее; 
любит побыть в одиночестве. Всегда её можно застать дома. А её сестра, 
та более легкомысленная, легка на подъём. Готовить не умеет абсолютно./

У Светланы волосы темнее, чем у Наташи, фигура женственнее, поход
ка плавная, неспешная. Тёмно-карие глаза, когда злится, становятся чёр
ными. А у второй более светлые волосы, глаза зелёные, фигура сшита по- 
американски: широкие плечи, узкие бёдра; ходит быстро.

1. Затранскрибируйте текст.
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2. Выделите фонетические слова, в составе которых знаменательные 
слова начинаются с безударных О и А. Охарактеризуйте особенности про
изношения этих гласных.

14
После переезда в Москву отношения с мужем у Нади остались такие 

же неопределенные. Теперь она отчетливо видела, что ошиблась, выйдя 
замуж за своего сибирского героя. Если в первые дни замужества она гор
дилась его властью над людьми, восхищённо слушала, как он шутил, бесе
дуя ночью по телефону с грозной Москвой, если Надя позднее жалела его, 
измученного тяжёлыми заботами о комбинате, прощая ему за это недоста
точную грамотность и отсутствие малейшего намёка на музыкальный 
слух, то теперь она еле удерживалась, чтобы не сказать ему с обидным 
спокойствием о том, как она его ненавидит. Она ненавидела его манеру 
закрывать глаза, потому что ясно видела в ней рисовку начальника, же
лающего показать, как утомляют его государственные заботы. Когда за 
столом он начинал чавкать, она краснела и опускала голову. Но ещё боль
ше раздражали её философские рассуждения Леонида Ивановича, который 
ловко умел сказать к месту: "базис", "государственный долг", "коллектив" 
и тому подобные слова, прикрывая ими любой свой интерес, любую свою 
слабость. Это раздражало её ещё и потому, что Леонид Иванович, начиная 
говорить эти слова, странным образом обезоруживал её, как бы лишая да
ра речи. И она, чувствуя очередную несправедливость, допущенную му
жем, не могла ему возразить. Это бесило её, но, стоя рядом с ним, она по 
глупой рабской привычке всё ещё подгибала колени.

По В.Дудинцеву

!. Затранскрибируйте текст.
2. Выделите случаи произношения гласных (на месте букв Е, Е, А, И) 

после твердых шипящих, характеризуя их в зависимости от качества про
износимого гласного и позиции его в слове.

3. Отметьте все случаи произношения [ъ] в заударной позиции после 
мягкого согласного. В каких грамматических формах слов это наблюдает
ся?

15
В своей комнате, лежа на диване, с книжкой в руке, она иногда вспоми

нала поселок и вздыхала, как будто там осталась ее юность, глядела ис
подлобья в стену, оклеенную сиреневыми обоями, и видела милую Вос
точную улицу, по которой шла однажды вверх, поднимаясь на гору. 
"Дмитрий Алексеевич", - чуть пошевелила она губами. Да, это была ее 
юность. Была и прошла стороной, чуть повеяв на нее своим теплом. Какое
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было бы счастье... Он, наверное, и сейчас ходит по ней, по Восточной, 
один готовится к бою, не верит ни в чью помощь. Хотя, может быть, Ва
лентина Павловна... Какие люди! Что я наделала!

Несмотря на возражения домашних, Надя сразу же поступила на работу 
в школу.

По В.Дудинцеву

1. Затранскрибируйте текст.
2. Выделите случаи произношения гласных после мягких согласных на 

месте букв Е, Я ('А): а) в первом предударном слоге, б) в заударных сло
гах. Укажите, в каких грамматических формах и фонетических позициях 
наблюдается вариантное произношение.

16
Пауза затягивается. И тогда Лиля, точно показывая, что разговор 

исчерпан, затягивает тоненьким голоском:
Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает...

Ее поддерживают еще несколько голосов. Поют по-семейному, не
стройно и жалостно. Будто это не гордая мужественная песня, а саратов
ские страдания. Иван Игнатьевич некоторое время зачарованно слушает 
песню, словно пытаясь вникнуть в ее смысл, а затем резко поднимается со 
стула и, не прощаясь ни с кем, выходит из репетиционного зала. Вслед за 
ним выскакивает Игорь...

По Л.Филатову

1. Затранскрибируйте текст.
2. Составьте несколько заданий по тексту.

17
И тут происходит невероятное. Из-под чуть дрогнувшей ресницы по

койника выползает здоровенная тяжелая слеза и, словно стесняясь своих 
размеров, быстро скатывается по щеке, оставляя за собой живую влажную 
бороздку. Первой реагирует на это Татьяна, ни на секунду не отрывавшая 
взгляда от Левушкиного лица. Она беспомощно оглядывается на коллег, 
ища в их глазах подтверждения происходящему. Затаив дыхание, все на
пряженно глядят на Лёвушку. Секунда, другая... И покойник, точно почув
ствовав, что от него ждут проявлений жизни, чуть заметно приоткрывает 
глаз.

По Л.Филатову
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1. Затранскрибируйте текст.
2. Выпишите, сгруппировав по типам, все случаи ассимиляции со

гласных звуков.
3. Выделите обозначения гласных звуков в первом предударном сло

ге на месте буквы Я.
4. Подчеркните сочетания гласных внутри фонетических слов.

18
В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской поход

кой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в кры
тую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел 
прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Более всего на свете прокуратор нена
видел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так 
как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору 
казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к за
паху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя.

М.Булгаков

1. Затранскрибируйте текст.
2. Отметьте примеры произношения гласных после мягких согласных в 

заударных позициях. Проследите, на месте каких букв какие гласные зву
ки произносятся. Выделите случаи вариантного произношения гласных в 
этих позициях.

19
Всюду рябит в глазах от резкого металлического сверкания молодых, 

красноватых листьев на деревцах, везде пестреют голубые гроздья журав
линого гороха. Кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы 
колес обозначаются полосами красной мелкой травки, возвышаются кучки 
дров, потемневших от дождя и ветра.

1. Затранскрибируйте текст.
2. Отметьте разные типы ассимиляции согласных: а) внутри слова, б) на 

стыке предлога и знаменательного слова, в) на стыке знаменательных 
слов. Выделите случаи вариативной ассимиляции.

20
Мир без шутки и фантазии - да разве это мир?
Лучше смеяться, не будучи счастливым, чем умереть, не посмеявшись 

(Ф.Ларошфуко).
Веселость - это выдающаяся черта человека (Ф.Достоевский).
Шутка есть ослабление напряжения, поскольку она отдых (Аристо

тель).
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Пока есть возможность, живите весело! (Сенека).
Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в де

тях шалунов (Руссо).
Кто берется давать наставления, должен считать себя искуснее тех, 

кому он их дает: малейшая его погрешность заслуживает порицания (Де
карт).

1. Затранскрибируйте предложения.
2. Выделите и охарактеризуйте все случаи ассимиляции согласных. 

Отметьте вариативную ассимиляцию согласных по мягкости.
3. Проанализируйте особенности произношения гласных в заударных 

слогах после мягких согласных на месте букв Е, Я (’А).

21
Слово - это не игрушечный шар, летящий по ветру. Это - орудие ра

боты: он должен подымать за собой известную тяжесть. И только по тому, 
сколько он захватывает и подымает чужого настроения, мы оцениваем его 
значение и силу (В.Короленко).

Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать силь
ное впечатление (М.Горький).

И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть (Паскаль).
Перо - лучший учитель, написанная речь лучше только продуманной 

(Цицерон).
... Простые слова могут открывать глубокие корни нашего языка.
...В последнее время мы много говорим об исторической памяти.

1. Затранскрибируйте предложения.
2. Составьте два-три задания к текстам.
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М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  С А М О П Р О В Е Р К И

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВ. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВ В РЕЧЕВОМ ПОТОКЕ

1. Интегральные признаки Дифференциальные признаки

К-Г

/ К/  [Г]

а) согласные;
б) шумные; глухой звонкий
в) заднеязычные, задненебные;
г) смычные (взрывные);
д) неносовые (чистые);
е) твердые (непалатализов.)

Н-Д

!Н] [Д]

а) согласные; а) сонорный; шумный, звонкий;
б) язычн., переднеяз., зубные; б) смычно-проходн.; смычный (взрывн.);
в) твердые (непалатализов.) в) носовой неносовой (чистый)

И-У

[И] [У]

а) гласные; а) переднего ряда; заднего ряда;
б) верхнего подъема б) нелабиализов. лабиализов.

(узкие)

зз



М '-Л

[М 1 [Л]

а) согласные;

б) сонорные;

а) губной, билабиальн.; язычн., переднеязычн.,
зубной;

б) носовой;

в) смычно-проходные в) мягкий
(палатализов.)

неносовой, боковой 
(латеральный); 
твердый 
(непалатализов.)

Й -3

[Й ]

а) согласные; а) сонорный;
б) щелевые (фрикативн.); б) среднеязычн.,

средненебн.;
в) неносовые (чистые) в) мягкий

(палатализов.)

Р'-Ч'

fP ’J

а) согласные;
б) язычн., переднеязычн., 

передненебн.;
в) неносовые (чистые);
г) мягкие (палатализов.)

а) сонорный; 
б) дрожащий 

(вибрант)

Б-Ф'

[3]

шумный, звонкий;
язычн., переднеязычн..
зубной;
твердый
(непалатализов.)

14']

шумный, глухой; 
смычно-щелевой 
(аффриката)

а) согласные;
б) шумные;
в) губные;

г) неносовые 
(чистые)

[Б]

а) смычный (взрывной);
б) звонкий;
в) губно-губной 

(билабиальн.);
г) твердый 

(непалатализов.)

/Ф  у

щелевой (фрикативн.);
глухой;
губно-зубной;

мягкий
(палатализов.)
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2. Подъехать [net - dje - хъ т ]
Ф 4 Ф

откр. откр. закр.

п - [п] - согл.; шумн., глух, парн.; губн., билабиальн.; смычн.
(взрывн.); чист.; тверд, парн. 

о - [а] - гласи.; нижн.п.; средн.р.; нелабиализ.; безударн.
д - [д] - согл.; шумн., звонк. парн.; язычн., переднеяз., зубн.;

смычн.(взрывн.); чист.; тверд, парн. 
ъ") 0 ] '  согл.; сонорн.; язычн., среднеяз., средненебн.; щелевой (фри-

Ч кативн.); чист.; мягк. непарн. 
е J [е] - гласи.; средн.п.; передн.р.; нелабиализ.; ударн. 
х - [х] - согл.; шумн., глух, непарн.; заднеяз., задненебн.; щелевой

(фрикативн.); чист.; тверд, парн. 
а - [ъ] - гласи, редуц.; средн.п.; средн.р.; нелабиализ.
т - [т']- согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., зубн.;

смычн.(взрывн.); чист.; мягк. парн.
Ь- [-]

9 б. 8 зв.

С игрою [с ы - гро
Ф Ф

- j у1
ф

откр. откр. откр.

с - [с] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., зубн.; щелевой
(фрикативн.); чист.; тверд, парн.

и - [ы] - гласи.; верхн.п.; средн.р.; нелабиализ.; безударн.
г - [г] - согл.; шумн., звонк. парн.; язычн., заднеяз., задненебн.; 

смычн. (взрывн.); чист.; тверд, парн.
р - [р] - согл.; сонорн.; язычн., переднеяз., передненебн.; дрожащий

(вибрант); чист.; тверд, парн.
о - [о] - гласи.; средн.п.; задн.р.; лабиализ.; ударн.

Г [j] - согл.; сонорн.; язычн., среднеяз., средненебн.; щелевой 
ю < (фрикативн.); чист.; мягк. непарн.

J [у] - гласи.; верхн.п.; задн.р.; лабиализ.; безударн.

6 б. 7 зв.

Ж естянщик[ж еи - fu i'a ii ' - ш'ш'ик]
Ф Ф Ф

откр. закр. закр.

ж - [ж] - согл.; шумн., звонк. парн.; язычн., переднеяз., передненебн.;
щелевой (фрикативн.); чист.; тверд, непарн.
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е - [еЫ] '  гласи, неполного образования; верхне-средн.п.; передне- 
средн.р.; нелабиализ.

с - [с'] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., зубн.; щелевой
(фрикативн.); чист.; мягк. парн.

т - [т'] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., зубн.; 
смычн.(взрывн.); чист.; мягк. парн.

я - [а] - гласи.; нижн.п.; средн.р.; нелабиализ.; ударн.
н - [н] - согл.; сонорн.; язычн., переднеяз., зубн.; смычно-проходн.;

носовой; мягк. парн.
щ - [ш'ш'] - согл.; шумн., глух, непарн.; язычн., переднеяз., передне-

небн.; шелевой (фрикативн.); чист.; мягк. непарн.
и - [и] - гласи.; верхн.п.; передн.р.; нелабиализ.; безударн.
к - [к] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., заднеяз., задненебн.;

смычн.(взрывн.); чист.; тверд, парн.

9 б. 9 зв.

Вмешаться [вм'еи - ша - ццъ]
Ф Ф Ф

откр. откр. откр.
в - [в] - согл.; шумн., звонк. парн.; губн., губно-зубн.; щелевой (фри

кативн.); чист.; тверд, парн.
м - [м'] - согл.; сонорн.; губн., билабиальн.; смычно-проходн.; носо

вой; мягк. парн.
е - [еи] - гласи, неполного образования; верхне-средн.п.; передн.р.; 

нелабиализ.
ш - [ш] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., передненебн.;

щелевой (фрикативн.); чист.; тверд, непарн.
а - [а] - гласи.; нижн.п.; средн.р.; нелабиализ.; ударн.

[цц] - согл.; шумн., глух, непарн.; язычн., переднеяз., зубн.; 
смычно-щелевой (аффриката); чист.; тверд, непарн.; долгий 

я - [ъ] - гласи, редуц.; средн.п.; средн.р.; нелабиализ.

9 б. 7 зв.

Без числа [o'ь - lifu 'u  - aia/
Ф Ф Ф

откр. откр. откр.

б - [б'] - согл.; шумн., звонк. парн.; губн., билабиальн.;
смычнфвзрывн.); чист.; мягк. парн.

е - [ь] - гласи, редуц.; верхне-средн.п., передн.р.; нелабиализ.
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3 - [ш'] - согл.; шумн., глух, непарн.; язычн., переднеяз., передне-
небн.; щелевой (фрикативн.); чист.; мягк. парн.

4 - [ч'] - согл.; шумн., глух, непарн.; язычн., переднеяз., передне-
небн.; смычно-щелевой (аффриката); мягк. непарн.

и - [и] - гласи.; верхн.п.; передн.р.; нелабиализ.; безударн.
с - [с] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., зубн.; щеле

вой (фрикативн.); чист.; тверд, парн.
л - [л] - согл.; сонорн.; язычн., переднеяз., зубн.; смычно-проходн.;

чист., боковой (латеральный); тверд, парн.
а - [а] - гласи.; нижн.п.; средн.р.; нелабиализ.; ударн.

8 6. 8 зв.

Блестевшие [бл'еи- с'т 'е - фшы -]ь]
Ф Ф Ф Ф

откр. откр. откр. откр.

б - [б] - согл.; шумн., звонк. парн.; губн., билабиальн.;
смычн.(взрывн.); чист.; тверд, парн.

л - [л'] - согл.; сонорн.; язычн., переднеяз., зубн.; смычно-проходн.;
чист., боковой (латеральный); мягк. парн.

е - [еи] - гласи, неполного образования; верхне-средн.п.; передн.р.; 
нелабиализ.

с - [с'] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., зубн.; щеле
вой (фрикативн.); чист.; мягк. парн.

т - [т1] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., зубн.;
смычнфвзрывн.); чист.; мягк. парн.

е - [е] - гласи.; средн.п.; передн.р.; нелабиализ.; ударн.
в - [ф] - согл.; шумн., глух, парн.; губн., губно-зубн.; щелевой

(фрикативн.); чист.; тверд, парн.
ш - [ш] - согл.; шумн., глух, парн.; язычн., переднеяз., передненебн.;

щелевой (фрикативн.); чист.; тверд, непарн.
и - [ы] - гласи.; верхн.п.; средн.р.; нелабиализ., безударн.

{[j] - согл.; сонорн.; язычн., среднеяз., средненебн.;
щелевой (фрикативн.); чист.; мягк. непарн.

[ь] - гласи, редуц.; верхне-средн.п.; передн.р.; нелабиализ.
10 6. 11 зв.
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3. Колыбельная
За тобой еще нет 
Пройденных дорог,
Трудных дел, долгих лет 
И бодьших тревог.
И надежно заглушен 
Ночью улиц гул.
Пусть тебе приснится сон,
Будто ты уснул.
Мир внизу, и над ним 
Ты легко паришь,
Под тобой древний Рим 
И ночной Париж.

Ць]
Колыбельная,

Ты невидим, невесом.
Голоса поют.
Правда, это - тодько сон...
Но во сне растут.
Может быть - все может быть 
Много дет пройдет,- 
Сможешь ты повторить 
Свой ночной подет,
Над землею пролетишь 
Выше крыш и крон...
А пока ты спи, малыш,
И смотри свой сон.

Оу] Dy] Оу]
ночью, поют, землею

4. Больные верят в розы майские,
И не^ны сказки нищеты,
Заснув в тюрьме, виденья райские 
Наверняка увидишь ты.

Но нет тревожней и заброщенней 
Печали посреди щелков,
И я принцессе на горощине 
Всю кровь мою отдать готов.

Отдельного графического выражения не получает звук [j] в следую
щих словах: больные [jь], майскиеЦь], виденш! Цъ], райские [jbj, я [ja], 
мою [jy].

5. И год второй к концу склоня]ется, Вслед за jeje крылатым гением ,
Но так же pejiOT знамена, Всегда играю щим внич.|ю,
И так же буйно издева]ется С победной музыкой и пеюу'ем
Над нашей мудрость]ю война. Войдут войска в столицу. 4jbK>?

В конце слова - буквой Й: второй, нашей, победной, музыкой. 
Перед согласным звуком - буквой Й: буйно, война, войдут, войска. 
После гласного звука - йотированными буквами: склоняется, реют, 

издевается, её гением, играющим, пением.
В начале слова - йотированной буквой: её.
После согласных звуков - сочетанием разделительного Ь с йотиро

ванными буквами: мудростью, вничью, чью.
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6. В начале слова [j] обозначен йотированными гласными буквами: 
юноша Цунъшъ], Яков Цакъ^], ее [je"j6], его Цеивб], если Цес'л'и], ему 
[]е"му].

После гласного звука [j] обозначен йотированными гласными бук
вами: подъезжая [пъд]еиж'ж'гуъ], малодушие [мъладушьуь], вспоминая 
[фспъм'ишуъ], ее [je“jo], уезжать [у]е"ж'ж'ат'], остается [астгубццъ].

После согласного звука [j] обозначен сочетаниями разделительных 
Ь и Ъ с йотированными гласными: подъезжая [пъд]е‘'ж'ж'а]ъ], ночью 
[HoVjy], серьезно [с'е‘'р’]()знъ]

7.
(б] [ж] [б] [з'][д] [з][д] [д] [г] [с][т] [3] [ф] [с] [т] [ф] [з ]М
Прошлое пус т ь ос т анется только з десь, в Музее древностей.

[Т] [б] [з ][д ][б ] [б] [ф] [Г] [Д] [Г] [Т] [3]

Люди пос т епенно привыкают к чудесам.
[ф] [з][д] [б] [д] [д] [г] [ж] [д] [г][ш] [т] [6] [б] [д] [п] [з'][д]
Время наступ ает  такое, ч_то каж дому - по потребн ости ...

[б] [Д] [п] [з][д] [в][з ] [ф] [д] [б] [т] [з]
А у меня потребное т ь - в с е  вернуть по адресам.

[ф][д] [з] [б][з][д][ф] [з] [д] [с] [т]
Вот она, соб с т в еннос ть разных людей!
[ф ] [г] [Г] [ф] [з] [3]
Вещи, как вы сохранились!

[д] [з] [б][з][д][ф] [3] [д] [с'][т] [з][ф]
Я эту соб с т венное ть с делал с воей,

[ф] [с] [з]
Но... времена изменились

М [з] [к][т]
Н а в с е г д а...

8. 1) [пагнадс'ъ зъ^тъпар'йш'ш'ьм / упус'т'йд тапбр//]; 2) [н'ь^труд'йццъ/ 
rbiTbi хд'ёбъ н'ьдаб'йпцъ//!: 3) [д'еду вр'ем'ъ / пат'ёх'ь ч'ас//]; 4) |мал'ьд'къ]ь 
д'ёдъ / дучшъ бад|шбвъ б'е'^з^’ёл'^ъ//]; 5) [мъдад'ед ыа_ав'ед/ а^нъ^мълацца 
и са'м афца//]; 6) [д'ё^ьвъ д'ёржыппъ карн'ам'и/ а Фьдав'ёк/ друз^а'м/и//];
7) [ш'ш'а ^ 'ш  б'ыгума / дьщ'авъ^ъ сума'//].

9. В литературном языке в первом предударном слоге после твердых 
согласных на месте букв А и О произносится звук [а] ([л]) - гласный более 
высокого подъема (следовательно - более закрытый) и более заднего обра
зования, менее напряженный и более краткий по сравнению с а ударным.
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На месте буквы А На месте буквы О
[cTapajyc'], [забыццъ], [какj a ]  (в союзе как 
гласный не редуцируется и в других без
ударных слогах),
[фантаз'ий], [страдан'щъм'и], [какащ], 
[назван'щъ], [назван'ищ], [какащ],Гтаксуь], 
[но^астарццъ], [аста]о'ццъ], [рас'т'ён'и]ь], 
[нафстр'еч'у], [н'ь загл’адывъ]ъ], [назат], 
[за„то'1

[ин'т'ьр'ьсаваццъ], [нъ^игнав'е'н'и]ь], 
[ухажу], [пакл'апс’ъ], [гаспо'д'н'им], 
[спасобнъ^т'ъм'и], [Majeri], [бал'й'н'и], 
[н’ь магу'], [пьвар'иш], [н’ьумагу], 
[фПтар’атк’ь], [васторжъннъщ], 
[прахбд’ит], [далжнб], [пав'ер’], 
[дастатьч'нъ], [пайд’ом], [сматр’ет1]. 
[прат'аг'ивыуш'ш'у^у], [блъгъслав'им[

Примеры, противоречащие указанной закономерности произношения 
гласного в данной позиции:

[но стоит], [но астащццъ] - в союзе по гласный не редуцируется ни в 
первом предударном слоге, ни в других безударных слогах;

[штъ жду], [шть ja], [штъ он] - безударный союз что произносится 
всегда с редуцированным гласным [ъ]; в полном стиле речи возможно 
произношение гласного [о]: [пгктокду], [urroja], [штсмэн], [uiTojraKojb] (не 
путать с местоимением что, в котором гласный полного образования [о] 
всегда ударный: [то / што астан'ьццъ / буд'ьт jeHm'ui'6 дастатьч'нъ 
пр'еикраснъ]).

10. В предударных слогах (кроме первого) после твердых согласных 
на месте букв А, О произносится редуцированный гласный [ъ].

На месте буквы А На месте буквы О
[нъхад'йлс'ъ], [нъгваз'д'ах], [зъгваздо'к], 
[зъгръмажд’он], [тъбак'еркъм’и], 
[зъзънав'ескъй], [ръздавалъс'], 
[бъклажанъ^], [къбач'ко^], [ нъпъм'инал], 
[къп'итанъ]

[пъм'е"ш'ш'ен'и]ь], [мнъгач'исл'ьнньуь], 
[кълатушкъ], [пъдако'н'н'ик], 
[зъгръмажд'о'н], [прът'е''нуфшъйс'ъ]. 
[къмнатушк'и], [пътстакан'н'икъф], 
[пъграмых'ивън'щь]. [дънас'илс'ъ], 
[пъм'идоръ^)], [п'ьр'ьд ъд'е"ван'и]ьм] 
[н'ьтърапл'ивъ], [пръважатый]. 
[нъпъм'инал]

Редуцированный гласный [ъ] произносится после твердых согласных 
и в заударных слогах (примеры из текста: [ф^каторъм], [кълатушкъ], 
[трупкъм'и] и т.д.) Кроме того, в заударных слогах [ъ] может произно
ситься и после мягких согласных (см. таблицу № 4), например: 
[нъхад'йлс'ъ], [зацепл'ьннъуь], [пат'аг'ивъ]ъс'] и т.п.

11.
После твердых согласных После твердых шипящих н Ц

на месте буквы А на месте буквы О на месте буквы Е на месте буквы А
[нъцыанал'нъщ] 
[музыкъ]. [выръз'илъ] 
[матърас'ийскъщ] 
[катбръ]ъ]. [бддъл] 
[выраз'йт'ьл'нъ]

[наро'днъс'т'], [с'йлъй] 
[малърас'ийскъщ] 
[в'ьл'икърас’ийскъй] 
[аставалъс'], [ахотнъ] 
[голъсъм]. [талантъм]

[мо'жът]
[да'жъ]
[лучшъ]
[с’срцъм]

[слушът1]
[два'ццът’]
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12. [тУр'ат' / тУ ж блы й / съчУтан'щ ь / зъп'ьчУтл'елъ / пъд^нУл'йс' / 
л 'ьдУнбй /  тУ н ул/ плъш'шУд'ам'и /  je^ra'arb /  к ь и ^ Л а ’ /  пъ_/зУсам /  
пътУнул'ис'/ л'е'Уаш'ш'-фъ /  аглУнулъс' / м'Уукът'/ ф^сквъ^н'е^ках/ 
ръЙ У нулс'ъ  / сърн'е“к'и/ ачУрбвывът' / в'е"дбмый / пъсвУш'ш'о'нных/ в_ 
лъз’нУк'е7 зъпрУ гл'й/ ш 'ш У гбл/ ш'шУв'елУ пр'иглУнулъс'/ път'тУнуф/ 
птуе"д'йнък / nbjeV ifabc'/ фп'ьчУтл'егфиццъ / п'ьр'ьглУнул'ис' / 
зъвУзафнгфьс'ъ/ п У т ’н'йстьуь / чУстотный / зътУ ват'/ зътУ нулъ / в„ 
грУз'й / лУ гуш къ /  пръ ^в 'й лс 'ъ  / jeV H 'ejb/ чУстушкъ / an'jeV ifr' / 
ш 'шУд'аш'ш'тйъ / сл’е"д'йт/ гл'Уд'ел/ вълъсУнбвъ / вУ зал/ чУ соф  / 
выУвл'гууццъ / п'ьр'ьд'н'фУзыч'ный/ зъсУ ват'/ късУ ком/ ръз^р 'о 'нны й / 
чУш'ш 'объ / в'ьтрУ ной / мУ к'йнъ/ пръзУба]ьт/ чУ инкъ/ рУб'инъвый/ 
абУзат'ьл'нъ/ п'ьрУ хбх/ рУ за'нск'^ь]

В первом предударном слоге после мягких согласных на месте букв Е, 
Я (’А) произносится гласный звук неполного образования [еи].

Очень часты ошибки при передаче в этой позиции гласного звука, 
обозначенного буквами Я и А, что связано, очевидно, с психологическим 
влиянием орфографического облика слова.

13. 1) [ч'ьсавой м'ьхан'йзм], [п'ьр'ьплыват1 л'ьгушат'н'ик],
[цфч'ьстатой 4Гп'ьд'д'е"с'ат], [ч'р'ьзвыч'айнъ фпУ чУт’л'йт'ьл’ный], 
[нъ^ч'ь]е"п 'йт'и)ь], [ч'ьравн'йцы], [ч'ьсафш'ш'йк атр'ьман’т'йру)ьт], 
[)’ьзыкавьць], [пр'ьтсказан’щъ ]ьснав'йццъ];

2) [ч'ьлав'е'к], [пр'ьд)е"вл'ат'], [тр'ьн'ирават1], [пр'ьадълУват'], 
[п'ьдъгаг'йч'ьск'и] ь];

3) [л'ькс'икбн'ь], Цьзыка];
4)[н'ьабыкнав'е/нный], [п'ьр'е"ходы], [б'ьспрУд'ел'ьн],

Цьжъм'инутнъ];
5) [г'ьн'иал'нъ]ъ], [г'ьн'иал'ьнъй], [п'ьрУт_самым], [п'ьрУч^ч'удным], 

[)ьзыкбм].
Редуцированный гласный [ь] произносится в предударных слогах 

(кроме первого) после мягких согласных на месте букв Е, Я (’А).

14.
ь Ъ Ь и Ъ

[д'ев'ьт'], [брдцьф], 
[ч'ита^уш'ш'фь с’е'Уан'ь], 
[ui,,,">4'ajbM], [ф ^с'й н 'ьм  

мбр'ь], [в'йд'ьш'ш'ъ)ъ], 
[слаш'ш'ь], [з717брус')ьф], 
[кбл'ы]. [стан'т'ь блъгьра- 
зумн'ыь).

[к'бп'ът самн'ен'фъ], 
[гбр'кфъ дбл'ъ], [с'ем'ъ], 
[разнбс'ът], [нач'афпгцъс'ъ
ббйн'ъ], [н'ь,_абраш'ш'фъ
вн'има'н'щъ], [в'йд'ьш'ш'фъ
плам'ъ], [нъ__ д'е"р'ев')ъ],
Гпал'енЧь!, (на рр'ем'ъ],

[съб'ир£уъ(ь)с'
с^мысл'ь(ъ)м'и],[пас'е)ь(ъ)л].
[в’йд’ьш'ш'ъ(ь))ъ],
[вдвб)ь(ъ)],
[п'ьр'ьб'ира)ъ(ь)с'], [блъгъра- 
зумн'ь)ь£ь)], [забытфЦь) 
фп'ьч,е“т|л'ен'и|ь(ъ)1,
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[cyUl'lHVcTByjyill'lll’bj ь ], 
[н'еипбн,ьтый
п'ьр’ьс'е'л'ен'ьц], [удббн'ьй 
сытарф'ел'ьм], [струйч'ьтьу'ь] 
f шофбк'ь]_________________

[на   ал'ен'ъх], [калбс^ъ],
[атл’ич'ифш^ъс'ь с'е’’вбд'н'ъ]

[нан’ь(ъ)т], [Tpojb(i.)],
[cyin'uTeVrByjyiii'iiTbjb(b)
M H 'eH 'n jb (b )] ,
[npb6'Hpajb(b)c' 
сд>пас'ен'и[ь(ъ)м'и1__________

15. Редуцированные гласные звуки [ъ] и [ь] в заударных позици
ях после мягких согласных на месте букв Е, Я (’А) выделены жирным 
шрифтом.

1) [паез’щу л'уб'ът/крас'ивьць л'уд'и / пае'з'игь д'ёлъ]ьт/з'емл'у 
крас'йв'ьй // ]

2) [наукъ изаш'ш'р'а]ьт ум/ уч'ен'и]ь(ъ) вастр'ит па'м'ьт' // ]
3)[п 'йш 'ш 'ъ/стбл/ж ъ н'ьапхад'ймъ дл'ь^здаройфъ/ скол' н'ьапха- 

д'ймъ пр'ил'йч'н^ь(ъ) абраш'ш'ен'и]ь(ъ)/ч'ьлав'еку абразбвъннъму// ]
4) [по'мн'ит'ь/штъ^ц'ет'и ва'шы/ будут апхад'йццъ с_вам'и тагж ъ/ 

как вы /  апход'ит'ьс' съсвайм'и рад'йт'ьл'ь(ъ)м'и //] ^
5) [ч'итайт'ь ф/п’е'рву)у оч 'ьр'ь!1/ клас'йч'ьск'иш пръиз'в'еид'ен'иуь 

/ а то_инач'ь/ вы н 'ы усп '^ьт'ь е'тъ з'д'елът' //
^  ^  6) [аднос'еивод'н'ъ/стоццдвуу~за'ф'тръ//]

7) [в^ад н б м  до'м’ь/ на^,главнъм украшен’ии гас’т'йнъй/ 
еил'ёктръкам'йнъбар'ь/ икбну_склад'ьн7 акружал'и сув'е"н'йрньц ь в'йнныц, 
бутылъч'к'и/ и^рынъч'ньць им'итацыи/афр'иканск'их ма'сък// в'еш'ш'и 
вап’йл'и/а CBajeH н'ьсъвм'е“с'т'ймъс'т'и// их каш'ш'унств'ьннъ)ь(ь) сас'ецтвъ/ 
выражалъ с'т'йл1/ дух^усул'туру домъ// пав'е'тр'ицфъ)// пблб'енды/ ]ёс 'л 'ибы ^ 
р'еч' шла/тол'къ a6''biHTe“p’jep'b жыл'йш'ш'ъ // гбр'ь ф^том / ш тъ^адббным 
ман'еръм/ апставл'гууццъ парой / и^интеь,р]еры душы// свой внутр'ьн'н’ий 
м’йр/ ч'ьлав'е'к фърм'иру)ьт ф^/гакбм случ 'ць/ н 'е '^сбпств'ьнным'и 
ус'йл'и|ь(ъ)м'и/ а^съб'ирфь/Таз^гатбвыу д'е“тал'ьй/ мбднъвъ духбвнъвъ 
аб'ихбдъ/ б'е"здумнъ сра'ш 'ш 'ив^ъ пр'еитен'з'ии нъ^м 'ьд'итацьцу/с^сы- 
pajeVbH'HjbM/ ил'и^ъпр'им'ер пыта[ъ(ь)с'/жыт' ф 5 'еивбд’н'ьшн'ьй маскв'е'/ 
пъстар'йннъму je"noHCKbMy къл'ьндар'у/ саабразу^ъ свай паступк'и з/гьра- 
скбпъм'и/ и^,пъклана[ь(ъ)с’ пъп'ьр'е“м'еннъ/ ач’ьр'еидным модным 
кум'йръм// хърашб штъ па^бо'л'шъй ч'ас’т'и/ асно'въ душы ч'ьлав'еч’ьскъй/ 
н'е" так уш л'е"хкб/ръз]е"да]ьццъ пав'е'тр'и]ь(ь)м'и/ какойбы  в,ет'ьр''ых н'и^, 
пр'ин'бс// д’елъ]ъ(ь)с' старшъ/ с'ил'н'е]ь(ъ) ч'уству]ьш / каг~глубок смысл/ 
мнбг'их прастых^ькГт'ин//]

16. [дал'шъ/ сонцъм/ дажъ/ пал'цъм/ стужъй/ балбццъ/ тон'шъ/ 
слышън/ ббл'шъ/ св'еж-bjb/ са^стажъм/ сп'йцъй/ малбжъ/ вышъл/ м'ен'шъ / 
слбжънньць / с'ерцъм / глубжь / а_харбшъм / вышъ / ул'ицъй/
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с мужъм/ с'ерцъ/ кожъй / ран'шъ / укушън /  лож ь/ пр'игожъвъ /  выжът/ 
слышъл/ агарбшън/ иссбхшъвъ/ тбжъ/ выбръшънный/ крбш ьч'н^ь 
акбнцъ/ зъгарбжън/ строжъ / рыцър1 /  ад’инъццът']

В заударных слогах после твердых шипящих и Ц (на месте букв 
Е, А) произносится редуцированный гласный среднего ряда среднего 
подъема [ъ]. Ошибки часто встречаются при передаче звука, обозначенного 
буквой Е, на месте которой в заударных слогах после мягких согласных 
произносится редуцированный гласный переднего ряда [ь]. Этим объясня
ется повышенная частотность ошибок в этой позиции.

После твердых шипящих и Ц не могут произноситься гласные 
переднего ряда [и], [ь], [ен], а произносятся гласные непереднего ряда [ы], 
[ь], [е“].

17.

Б ук в а)\^  Позиция по 
которой отношению 
обозначен к ударе- 
звук ^'чЩИЮ

В первом предударном 
слоге

В остальных предударных 
слогах (кроме первого)

Е

[це“по'ч'къ], [же“н'йццъ], 
[ше“ршавый], [же“на], 
[же“лан'и)ь], [це"на], 
[къше“вар], [шше“стом], 
[ше“р'енгъ], [же“стбк'ий]

[жър’е"б'атъм'и], 
[шъв'е“л'йццъ], 
[шърс'т,еинбй],[жън,ишбк], 
[пгьлуха], [жъс'т,икул'ацы]ъ] 
|цър'е"мбн'и)ъ]

И
[цын'ич'ный], [жыл'ет], 
[вышына]

[шынкават'], [цытадел1], 
[жыткаватый)

А

[двъцце“т'й], [лъше"д'е/й], 
[к съже“л'ен'щу]. 
[лъше“д'йный].
[с тр'ицце“т'й], [къше“лбт]; 
[цар'евнъ], [жарбвн'ъ], 
Гшанташ]

[шъраабразный], 
[жъндарм'ёр'щъ], 
[цър|е"дво/р'ьц|, [шъгам'ер'], 
[шьлавл'йвьш ]
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18.

П р о \ Позиция 
И З Н О - N̂  по отно
симый \  шениюк 
гласный N. ударе- 
звук \ н и ю

Ударный слог
Первый 

предударный слог

Остальные 
предударные слоги 

(кроме первого); 
заударные слоги

Ы

2) [жы^н'и]
4) [съв'е"ршылъ]
7) [апшырн’ць]
8) [ут'е"ш'ыт,ьл,нъ] 
12) [р’е-шыт']

4) [жывут]
10) [р’ьжысуры]

4) [прашетшых]
5) [снаружи]
6) [нацыуъ]
9)[xaponibijb]
10)[шырако], 

[жъстач'айшых], 
[сп'ьцыал'йстьм'и]

12) [упр'ьжы]

е 3) [пъражсн’щь]
4) [прашетшых!

еЬ|

2)[ л'ише“нб]
4)f вълше“пЗтвом]
5) [ф^с'ьрие“в'ин'ь]
9) [съже"л,ен'и]ъ]
10) [ше“девръ^], 

[атръже“на]
11) [же“л'ёт'], 

[же“стбкъ]
12) [лъшеыд'йнъй], 

|лъше“д'е’й1

Ъ

1) [ббл'шъ], 
[луййгь],

2) [м'ен'шъ], [хужъ]
3) [в'ьл'ич‘а'йшъ]ь], 

[мужъствъ]
4) [нъ стран'йцъх]
6) [н'е^мбжът], 

[TaKojbjo.]
7) [к(ен'шъ], 

[кажъццъ]
8) [н'е“в'ёжъств'ь]
9) [кажъццъ], 

[xapouibjb]
10) [цър'е“мбн'и]ъ], 

[жъстач'айшых]
11) [ухо'жъннъс'т'и], 

[жър'е"б'ат], 
[сможът]
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19. Качественной редукции в слабых позициях обычно не под
вергаются гласные верхнего подъема [и], [ы], [у].

В предударных слогах В заударных слогах
1) [ч'итайт’ь], [н'и^аднавб], [ н'утръч'итал'и], 
[нзнбвъй];

2) [къп'итал'ных], [съч'ин’е'н’ий], [зъкл'у- 
ч'еин6], [ч'итат'], [другфь];

3) [пытфьццъ], [суд’йт'];

4) [духо'вным'и], [пък'идфут].

1) [кагдабы], [пръч'итал'и], [хат'а[бы], 
[стран'йцы], [кн'йг'и];

2)[пажаждъму], [пр'е"дм'ету], 
[кьп'итал'н'ых], [съч'ин'ен'ий], [по'рт'иццъ], 
[вет'их], [н'е“мнбг'их], [чт’ен'иф], 
[вр'ем'ьн'и];
3) [абразовънный], [в'ид'ит], [разньуь], 
[стбръны], [т'омный], [н'е^в'ид'ит]. 
[а^в'йд'итл'иш], [KaKyj _̂H’n6yi'], [про'ч'их];
4) [н'е^пбл'зу)'ьццъ], [сваим'и], 
Гдухбвным'и!, Гс'йлъм'и], Гпък'идфут!.

20. [агл'еинуццъ/ ап'еил'с'йнъвый/ астънав'йфш^ъс'ъ/ к ъстанбФк'ь/
за астанбФкъй/ е"л'еиктр'йч'ьсюуъ/ в ъл|е1|ктр'йч'ьств'ь/ anacajyin'in’b jbcV  
азнъкамл'ён'щь/ е"таже'ркъ/ е"л'ьм'еинтарный/ с ъкъмпън'еим'ентъм/ 
екскп'уз'йвный (в недостаточно освоенных в русском языке иноязычных 
словах в абсолютном начале произносится гласный полного образования 
[е]) / азаглавл'ьнный/ антън'им'йч'ьск'ий/ е”кскаватър/ абрабатывът'/ 
в ъбработку/ акт'абр'ск'ий/ даакт'абр'ск'ий / аб'еизат'ьл'ствъ/ е“мъцыа- 
нйл'нъс'т'/ е"тажбм/ нъ е“тажё/ с ътажо'м / акуратнъс'т'/ ард'инатьрскуъ/ 
аскарб'йт'ьл'ный]

Фонетическая позиция - гласные звуки в абсолютном начале фоне
тического слова на месте букв А, О, Э.

21 . 1) [ч'уствъ кръсаты ([Гч'ьлав'ек'ь /  н 'ьи м '^ьд гр ан 'й ц ь^ам ъ к ];
2) Цёс:л|и^хоч,ьш- ьш 'ёдг' 4дасук / H'b_T'e“p'afi вр'ем'ьн'и даръм];

3) [улыбн'йс' нътсвайм'и го'р'ьс'т'ъм'и / го'р'ьч' йхыш 'ш 'ез'н 'ьт // улыбн’йс’ 
н ъ т^вай м  прат’йвн’икъм / иш'ш’е'з'н'ьт je"BO азлабл'ен'щь // улыбн'йс' 
нът^свайм азлабл'ён'и]ьм /  н'е^стан'ьтг ь 1̂ е"вб]; 4) [н'е"мнбг'и]ь умы / 
г'йбнут атызнбсъ / ббл'шъй ч 'а с ^ у  /  ан'й ржав'ё)ут атн'ьупътр'еибл'е'н'и)ъ];
5) [тбнкъс’т1 таг1къ н'ьапхад'ймъ уму / кшГыз'аш'ш'ьствъ т'ёлу]; 6) [б'ьз) 

ТЗпв'ёсный умств'ьннъй кул'туры / н'е^мо'жъд быт' и_утантч'о'нных ч'устф];
7) [ajHbCTajam'm'bjb л'убоф’ / и^гЗ'ёвуш к'ь/ и_к_л'уд'ъм/ и_к>1д'ё]ь / и ,̂ 
ш'ш'е"дра / и_£>'еисстрашнъ]; 8) [умный ч'ьлав'ек/ н'ь^спаткн'о'ццъ дважды / 
аб ад'йн^ьыгбдГжъ ка'м'ьн' ]; 9) [думъ)ут н'ёкътърьць / штт^арх'ит'е"ктуръ 
как ад'ёждъ / фход'итЗ>1̂ выхо'д'итТлз__мбды/ но_как_^лог'икъ / ф'йз'икъ / 
мът'е"мат’икъ / н'ь падв'ёржъны мод’ь / такЗй арх'ит'енктуръ]; 10) [здат' фС

ч ✓ , ,ч ^  ~ '  I I 'Г', , I' *ТЧ'Р| '  I •самыздат / св ерхызыскъннныи источ н иг оодръс т и / м ежын с т итуцк Hjb 
издан'щъ / пр'щёхыГьг^пъступ'йл ([Гп 'ёды н^'итут / вЗдскуств'ьннъм~ыг- 
рам'йр'ь / фкл'уч'йццъ фЗ<онтрыгру / дъгьвар'о'ннъс:т' сТлнв'ёстъръм'и /
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пр'ьклан'аццъ п'ьр'еи̂ 6сты м пр'ьс 'иан 'йстъм 'и  / снъбжеыны н'ьапхад'имым
V , /  , >- # о  , ,  V / " V /  , • Iспортынв ьнтар ом / ш ч ьтыр охымпулсным ымплантатъръм / ф^постын- 

фарктнъм състафн'ии / дъзынфарм'йръвът' (вариант: д'ьзынфарм'йръвът') 
ин'ицыатъръв" чд'искус'с'ии / уч'а'ству)ъ в'РГымпръв'изёньръх / 
суп'ьрь!н'т'еир'ёсный хох / в^м'ёжымп'ьр'иал'ис'т'йч'ьск’иу д'е"батъх]

Внутри слова и в начале слова после предлога аккомодационное из
менение И в Ы осуществляется после твердых согласных звуков. В пози
ции абсолютного начала фонетического слова к названному условию до
бавляется отсутствие паузы между словами (при наличии паузы или при 
замедленном отчетливом произношении - в полном стиле речи - аккомо
дационного перехода И в Ы не происходит).

22. 1)[н'ёт/ лучшъ ГёуР'ьй с'илы м'ёр'ит'/ пасл'ёд'н'ий м 'иг бар'б'е' 
адда'тУ ч’ём_выбръццъ на^т'йх'ий б'ер'ьк / играны гор'ьснъ ш'ш'итат']

2) [л'иш тод дастоин жызУг'и и свабоды/ кто каждый д'ен'/ ид'од за_ 
н’их набой];

3) [ад'йн ч'ас с'еивод'н'ъ/ стоил двух ч'еисо'в зафтръ];
4) [н'еил'з'а стат' уск'им сп'ьцыал'йстъм/ н 'е^стаф /ф ^стр о гьм  

смысл'ь балва'нъм];
5) [п'ёрвъ)ъ удар'иф’шъ)ъ пас'ёрцу кн'йгь/ ётъ п 'ф въ)ъ л’убоб'// 

ётъ пр’йзмъ / 4'bp’bc^KaTopyjy фпасл'ецтв'ии/ пр'еилом’иццъ фс'ё 
м'ирааш'ш'уш'ш'ён'щь ч’ьлав'екъ];

6) [каг^г'имнас'т'икъ выпр'е“мл’а)ьт т'елъ/ такм уз1,1къ выпр'еим- 
л'ащд ду'шуТ: _  f ^

7) [брак н’е1̂  мо'жъд быт1 ш'ш'енсл’йвым/ )ёс'л’и^_,супруг'и дъ^ 
фступл'ён'щъ (jTcajyg/ н'юузнал’и фГсъв'еиршёнств'ь нравы/ пр 'ивы ч'к 'и/
и характ'ьры друг7шугь1;

Г. . / Г , г w , /8) [3HajbTbj i h / какой самый верный спосъд/ з д е л ъ т  вашъвъ 
р'е"б'онкъ н'еиш'ш'ёсным/ ётъ пр'иуч'йт' je nBoV н 'ьф стр 'еич'ат’ н'и ф ч'ом ат- 
казъ];

9) [з'другьм л'ехч'ь и п ъд  дажд'о'м мокнут'/ и ф сту ж у  м'о'рзнут'];
10) Ткто настол'къ глух/ штъ дажъ ад~дру'гъ/ н 'е^хоч'ьт услышът' 

правды/ тйл б 'ьзнад'ожънк
11) [н'е[[то'т ум'о'н/ кто ум'е^'ьт атл'ич'ид ' дабро ад_зла/ ато'т/ кто' из^ 

дву^зо'л/ ум'ещт выбрът' м'ен'шъ)ь]; ^   ̂ ^
12) [адна и сЗф 'и м 'ет  паср'ёцтв'ьннъс'т'и ума'/ )е'з 'д ' ж еыла'н'и1ь/ 

пъстафннъ расказывът’];
13) [б'е"р'йз' дружнъ/ н'е[[буд'ьд грузнъ];
14) [н'ед'дру'гъ/ иш’ш'й/ а найд'о'ш/ б'ьр'е"г'й];
Глухой согласный звук не ассимилируется последующему звон

кому на стыке знаменательных слов, произносимых с паузой (т.е. на гра
нице между речевыми тактами).
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Кроме того, ассимиляция согласных по звонкости на стыке знаме
нательных слов не является обязательной (обычно отсутствует) при за
медленном темпе речи, негромком или отчетливом произношении (в пол
ном стиле речи).

23. Юный маг в пурпуровом хитоне А царица, наклоняясь с ложа, 
Говорил нездешние сдова Радостно играла крутизной,
И пред ней, царицей беззаконий, И ее атласистая кожа 
Расточал рубины волшебства. Ощьяняяа снежной белизной.

... И когда на изумрудах Нила 
Месяц закачался и поблек,
Хмурая царица уронила 
Для него желтеющий цветок.

Шумные глухие согласные звуки не озвончаются перед сонорными и 
шумным звонким [в], т.к. в этом случае находятся в сильной позиции, на
пример: [н'еиз!д'ёшн'и)ь], [радъснъ], [an 'jeV anb], [хмур^ъ], [с^ло'жъ], 
[изумрудъх н'йлъ] и др.

Сонорные согласные не оглушаются в конце слова и перед шум
ными глухими, т.к. не имеют пар по глухости, например: [пурпуръвъм], 
[вълшеыпства], [зъкач'алСъ], [жеылт'ё)уш’ш'ий] и др.

24. 1) [мудръс'т'], [мыс'л'ьй]; 2) [ис^т'иннъД], [б 'ецт 'в '^ъ ];
3) [труд7!*' ej ь], [нач с'в'ет'ь], [бпытнъс'т'и], [пас'л'ед'нЧдь];
4) [скрбмнъс^т'], [утан'ч'оннърь]; 5) [т 'агьс'н 'уь], [з'д'ёлъннъй], 
[глупъс'т'и]; 6) [Bj-ьсударс’т 'в 'ь], [тр^т'н'ъм], [работн и ц ]; 7) [б а^з’н'и], 
[н'ьиз'б'ежнъ]; 8) [жыз'н'], [в'еч'нъс'т'], [с'м'ерт'];_9) Оес'л'и], [в'е"з,|д'ё], 
[жыз^н'], [мыс'л'и], [np'HjaT^i'bjb]; 10) [мыс'л'и], [въс'п'итаЮ уъ], 
[}(мс^т'в'ьннъ]ь], [раз'в’йт'щь]; 11) [c 'e 'eV ejb], [б'ьскарыс’н 'у ь ], [л'уб'в'й];
12) [абман'ч'ивъ], [дъв'е"с'т'й], [жыз’н'], [с5т 'е из'е'].

25. Полная ассимиляция согласных:

внутри слова
на стыке 

знаменатательного 
и служебного слова

на стыке 
двух знаменатель

ных слов
[ф'краццъ], [ацца'],[з'СД бра'ццъм], 
1в_.разв'ёч'ч’икъ^], [жжбк], [шшы|], 
[б'е"шшумнъ], [аццбву], [карыодъ], 
[к_калбццу], [ач'ч'бтъ], [ач'ч'йй'и^], 
[пъццеып'йл], [атв'е’ч'ч'ик'и], [пбжжъ] 
(вариант: пбж'ж'ь), пръи1Йшеств'ии], 
[разв'бч'ч'ик'и], [л'бч'ч'икъм'и], 
[ншшар'и^], [ат]е”жжат'] (вариант: 
|ат|е“ж'ж'ат'1)

[ж(Дка'ръм], [шПнугкъм'и], 
[иш'^)ч'е"хла] (вариант:
Гиш'ш'е"хла1), Гбар'йжжъ],
г 'Г4 , '  1 г ^  [ач(_ч ьмаданъ],
[ис_пы{Д|е“м,ентт.],
[лГже“л'ёзнъй],
[б'е"шшапк'и],
[ижже“л'езък],
[раскаж^жъ]

[бар'йж’жывап'йснъ], 
[гъвар'йц " 'целый 
ч’а'Д ^
[афто^уж ждал'и], 
[но^туи"”1 цъхаво'й 
ма<?т'ьр]
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26.

Позиция
Тип
ассимиляции

Внутри слова

На стыке 
служебного 

и знаменательного 
слова

На стыке 
знаменательных слов 

слов

По звонкости

[згрУ бш ^ьцьс’ъ],
[з'д'о'рну<у

[жжед!жП>ы],
[тагжъ],
[аддушы],

[кан'еДзЪыл], 
[з'д'с>рнув1>архът]> 
[ван'з'йд' жаль] 
[с'н'ег"быстръ], 
[ус1т'ил^ьд'—дарошку], 
[кам'ьндц’ш'иг'"' 

"грбмкъ], 
[л'еп'идбубл'ик].
[з д  ез д ети], 
Гкупал'из:̂ 1!н'ом1

По глухости

[згр,е"бафшы]ьс'ъ],
[(^стр'ёт'имс'ъ],
[пр'е"тсказън],
[кусаку],
[зас^тръ]
[дарбшку]

[фдсуч'у], [ис7т'естъ[

По мягкости

[л 'йЛ )ъ],
[раз'в'еч'ч'ик],
[^дбрну^],
[ван'з'ит'],[с'н'ек],
[ус'т'ила[ьт],
[ка'м’ьн’ш'ш'ик],
[бр'е"н'ч'ит],
[кан’д'ит’ьр],
fTfl'ec'l, [д'н'ом1

[из^д'е"р’е'вн'и],
[ис[т'естъ]

Ассимиляция 
зубных согласных 

перед передненебны
ми шипящими

[раз в еч ч и к ], 
[точ'ч'ьс]

[ч'ьр'е"иГЗ'а'с]
[тбч^ч'ьжжъ]

[н'бжжурналы], 
[пр'ив'бш шълуна]

27. [ja je'x-ьл воз'л'ь^кн'е"жны// възвраш'ш’̂ ьз’ дамой/ надъ былъ/ 
п'ьр'ь]е"жжад' д'ер'ьк (вариант: п'ьр'ь]енж'ж'а'т') вбрб|// (|Ргод д'ен'/ ат_на- 
поръ вот/ дно' из'м'е"н'алъс7 гд'е фч'е"ра был кам'ьн'/ там нын'ч'ь ] гмъП]а  
пътхват'йл пъд_усиы (диереза) лбшъх! кн'еижнь1 / и_с'в'о'л je"jo вн'йр/ в_во'- 
ду/ мы т'ихон'къ ста'л'и пъд'в'игаццъ наискъс' пр6т'иф'3т'еич'ен'и)ъ// 
из'в'е'снъ (диереза))/ mTbjn'bp'bje“jiSkajb (вариант: п'ьр'ь)е"ж'ж’а)ъ) быст- 
pbijb р'еч'к'и/ н'е^должнъ сматр'ет' на_въду (вариант: на_воду)/ йбъ_то'ч'ч'ьз' 

’гълава закружыццъ // мы был'и_ущ нъ^с'ьр'е"д'ин'ь/ 4Гсамъй быстр'ин'е? ка- 
гда кн'е"жна/ вдрук пъкач'нулъс' нъ_с'е"д'л'е// ja нъклан'аз' быстръ/ аб'в'йл
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pynojy je"jo r'Hmcyjy тал'и]у/ н'ь_абраш'ш'а)ъ вн'иман'щъ/нъ je"jo тр'еп'ьтТл^ 
с 'м 'е“т'ен'и]ь//

выбръ(}ш1ыс' из_вады/ <|>с'е пус'т'йл'ис' pbic'jy// кн’е"жна' уд’е"ржалъ 
cBajy лошът'/ ja' асталс'ъ вбз'л 'ь H'e“jo7/ в'иднъ былъ/ u irb je “jo  б'ьспакоилъ/ 
Majo малч'ан'щь/ HOja пакл'алс'ъ/н'ь^гьвар'йт' н'и слбвъ// ана' хл'е"сну'лъ 
(диереза) хлыстом ло'шъ£/-и пус'т'йлъз' галбпъм ва_в'ез' дух/ па^_ускьй да- 
рбш к'ь// е'тъ случ'йлъс' та'г быстръ/ штъ ja ]еидва мог дагнат' je'*jo//

да_самъвъ до'мъ/ н'ь_взгл'е'!нуф нъм 'еин'й н'и_разу/ ана' <J>c'd вр'е'м'ъ 
гъвар'йлъ и с 'м 'е и]алъс' / пръ]еивл'а)ъ н'ьабыкнав'енну]у в'е"с'о'лъс'т7/ iy e Hjo 
д'в'ижен'щ ъх/ былъ ш тотъ л'ихарадъч'нъ]ь//

с 'л 'еш ш ы  с_лъшеыд'ей/ дамы пъд’н ’еил'йз’ 'г^граф'йн'ь// ja  был 
взвалнбвън/ и^пъскакал вторы  раз'в'ёуьт' мыс’л'и/ талп'йф’шьуьс'ъ Bj-ьлав'е 
Majefi//]

28. Фонетические явления на стыке слов:
аккомодационные изменения И в Ы: 1) [та'к~ьуехъл'и], [с'в'ет~ыу, 

т'е"плб]; 4) [ KaiTbi нъпадат']; 5) [жеь,ла]ьть1збав'иццъ], [жеь'ла)ьт1ь1С- 
кр'ы?н'ь]; 6) [там ы х]; 8) [быва] ьтьш агда];

ассимиляция по звонкости: 1) [набрав^об^ы й], ^ка'г"'гр'еим'^т], 
[каснул'из' брбнзъвых]; 2) [глуп'едз Gajanc'b], [сказал' глупъс'т'];
3) [п'ьр'е"нбс'идЗзушу], [иград' згб р ’ьм]; 4) [ум'еЗыГзъш'ш'иш’ш'аццъ];
5) [ч'ьлав'ег~жеь'ла]ьт]; 6) [разумныудовъдъф], [йузъм’е"н'а|ьт];
8) [ш'ш'еис?л'йвыуЗз'н'е'й], [сймыуЗун'ей]; 9) [пъв'еирн'йз?~гдурнбму];
10) [по'рт'ъд'жызШ'], [бодръ^д' духъ]; 11) [ч'ьлав'егдблжън], [жьцГдл'а бу
ду ш'ш’ьвъ], [хбч'ьжГбьгг'];

полная ассимиляция: 11) [ быч' ч'ьлав'е'към]
Степень обязательности проявления указанных закономерностей связа

на с наличием вариативности членения речевого потока на речевые такты, 
а также со стилем, темпом и степенью громкости речи.

Так, при возможной паузе на стыке знаменательных слов асси
миляции и аккомодации звуки, естественно, не подвергаются: 1) [с'в'е'тЪ^. 
т'е"плб каснул'ис' / бро'нзъвых скул авда']; 2) []ёс'л'и^бы_улуп'е'ц / 6ajaBc'b 
сказат']; 9) [пъв'е'1рн'ис' / г^урном у с'п'инбй]; 11) [ч'ьлав'е'к / до'лжън 
жыт'/ дл'а^будуш'ш'ьвъ/ е'тъ надъ по'мн'ит’ фс'еигда/ ]ёс‘л'и_хбч'ьш / быч' 
"ч'ьлав'е'към] или Цёс'л'и^х’о'ч’ьж быт1/ ч'ьлав'е'към]; 5) [ч'ьлав'е'г'жеыла]ьт / 
избав’иццъ aT_CBbje"Bo' жалкъвъ съста]ан'и]ъ] или [ч'ьлав'е'к /' жеыла[ьтг-ыз- 
ба'в’иццъ / атсвъ]е"во'жалкъвъ съста]ан’и]ъ].

В полном стиле, то есть при замедленном, тщательном произно
шении, ассимиляции и аккомодации на стыке знаменательных слов также 
не происходит: [рас ч'ьлав'е'к жеь'лгуьт нзб^в'иццъ] и т.п.

При негромком произношении ассимиляция по звонкости на сты
ке знаменательных слов отсутствует.
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Отсутствие озвончения', глухие согласные не подвергаются асси
миляции по звонкости перед сонорными согласными и шумным звонким 
[в] (даже при отсутствии паузы между знаменательными словами в беглой 
разговорной речи), например: 1) [ръс'т'еик&п,ис' ваздушнъй валнбй], 
[сп'инъх лъшеь|д'еи], [струил'ис' нъ_дарогу]; 3) [уч'ит jeHj о];
6) (н'ьдъста]бт разумных дбвъдъ^]; 10) [с’м'е'^ус' на/ф с'акой  Ерундой].

Комбинаторные изменения согласных внутри фонетического слова

"  Позиция
Комби-'""—
наторные
изменения согласных

Внутри 
знаменательного слова

На стыке служебного 
и знаменательного слова

Ассимиляция по звонкости
1) [зВбку]; 9) [з?'иб<уьццъ] 1) [м'ёжТарам'и];

3) [зЗгбр'ьм]; 4) [тагжъ];
7) Г кафбрп!; 9)[ ^дурному]

Ассимиляция по глухости

1) [фсхад'йлъ], 
[пр'ипат'еф'шых], ftjic'б];
5) [фпалн'е]; 6) [фс'еигда];
7) [урб’/ствъ] (в полном сти
ле; в разг. - урбцтвъ);
9) [фс'еигда];
10) [апсал’угнъ, [фс’ак'их], 
[([Зс'акъй!; 11) [фс'е“гда1

1) [<|Гш'ш'олк'ь], 
[«[Опр'иш'ш'ур'ь]; [път^ка- 
пыть], [4СЗг'елъ]; 3) [ч'ь- 
р'еис2прбпъ(?т']; 9) [пътТса- 
лодным]; 10) [б'еис^с'ак'их], 
[на'Гфс'акъй]

Ассимиляция по мягкости

1) [с'в'ет'ь], [ръстт'е“кг(л'ис'], 
[сГгГин'ъх], [жыз'н^у];
2) [е^д'и], [глупъс1!-'];
3) [пропъс'т'];
5)[иск]Уьн'н'ъ], 
[б'ьзус'п'ешным];
6) [паис'т’ин'ь];
7) [грубъ£т']; ^
8) [ш'ш’ес’л ’йвых], [д’н ’ей];
9)[с*п'инбй],
[внутр'ьн'н'^ъ], [старъс'т'];
10) [жьв’н'], [nyc'T'eVo^], 
[ш'ш'е*с'л'ивым],
[бодръс'т'], [с'м'е")ус'];
11) Пе’̂ л'и]

Ассимиляция по твердости 8) [лучшъ]

Ассимиляция зубных перед 
ц, ж, ш, ч1, ш’ш1

1) [ацца']; ^
8) [ш'ш'еис'л'ивых]; 
10)[ш'ш'ита)у],
\ ш1 ш'е"сгл'йвым1

5) [рашг ч'ьлав'ек]

Диссимиляция 1) [м'ахкъ!
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II. РИТМОМЕЛОДИЧЕСКОЕ ЧЛЕНЕНИЕ РЕЧИ

1. Бо-ро-да, во-о-ду-ше-вить, те-атр, ма-йор, встре-ча, и-то-го, бо
лезнь, до-пи-сать - если между гласными находится один согласный, то 
граница слога всегда проходит после гласного (если рядом оказываются 
два гласных, то они, естественно, отходят к разным слогам).

Тай-на, пей-те, лей-ся, лай-ко-вый - если в интервокальном поло
жении оказывается два согласных, первый из которых - [j], слогораздел 
проходит после И, так что получается закрытый слог (вспомните, что в 
русском языке нет слов, начинающихся с [j], стоящего перед согласным).

Вихрь - слово состоит из одного слога, т.к. имеет один слогообра
зующий звук - гласный И.

2. Сум-ка, мудд-ство-вать, ло-жка, дре-бе-зжать, муль-ти-пли-ка- 
ци-о-нный, э-ле-ктри-фи-ка-ци-я, кан-де-лябр, ор-кестр, а-пель-син. вер
ста, кар-то-шка, бе-глый, бе-гле-цом, ма-йор, трам-вай-ны-е, бу-хта, кор
шун, вой-на, о-стрый, у-по-рный, у-пор-ство, кон-чать, по-чта, бо-льни-ца, 
кол-чан, о-бла-чный, ри- фма, скор-беть, и-гра, тор-же-ство, о-тра-зить, то- 
скли-во, зве-зда, зве-зды, о-пти-ка.

Невозможно сочетание сонорного с последующим шумным, так 
как в этом случае нарушается закон восходящей звучности.

3. Сте-клб, стё-клыш-ко, бу-рьян, лис-тья, ли-сточ-ка-ми, бе-глый, 
бе-гле-цом, тра-мвай-ны-е, дру-зья, да-вни-шний, да'-вний, бух-точ-ка, ос
трый, бп-ти-ка, о-пти-чес-кий, ра-спря-мле'-ни-е, при-зра-чный, прав-да, 
пра-вди-вый, у-пор-ный, 6-бла-чный, тай-га, ум-ный, у-мнеи-ший, кбн- 
чен-ный, ко-нчать, не-нб-стный, ко-лбн-на, ко-ло-нна-да, па-льтб, пбч-та, \ 
по-чтб-вый, ри-фма, кбр-мит, ко-рмо-вбй, ра-сска-жешь, рбс-ска-зни, то- 
ржес-твен-ный, пб-свист, по-свис-ты-ва-ни-е, зве-зда, звёз-ды.

4. _____
Сонорная теория Теория мускульного напряжения

со-на-та
ра-псо-ди-я
сим-Й)о-ни-че-ский
со-про-во-жде-ни-е
и-грать
флей-та
ар-фа
ви-о-лон-чель
до-мра
ре-френ
вир-ху-о-зный
со-пра-но
а-да-жи-о

со-н^-та
ра-псб-ди-я
си-мфо-ни-чес-кий
со-про-во-ждё-ни-е
и-грать
флёй-та
ар-фа
ви-о-ло-нчель
дом-ра
ре-фре'н
ВИ-рту-О-ЗНЫЙ
со-пра-но
а-да-жи-о
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а-кком-па-не-мент
Основной закон слогораздела в со

норной теории: неначальный слог в русском 
языке всегда строится по принципу восхо
дящей звучности, то есть каждый после
дующий звук в слове должен быть более 
звучным, чем предыдущий. Следовательно, 
в слоге оказываются невозможными сочета
ния сонорного и последующего шумного 
согласного.

а-кко-мпа-не-мент
Если в интервокальной группе вто

рой согласный - сонорный или [в], то неза
висимо от места ударения слогораздел 
пройдет перед первым согласным (напри
мер: ре-френ. виртуо-зный, по-свист).

Если же интервокальная группа со
гласных состоит из двух шумных, или двух 
сонантов, или первого сонанта и второго 
шумного, то граница слога, по теории мус
кульного напряжения, зависит от ударения. 
Когда ударение предшествует  группе со
гласных, первый согласный примыкает к 
предшествующему слогу (например: дом-ра, 
си-мфо-нй-че£-кий, кбц-чед-ный). Когда 
ударение находится на последующем слоге, 
вся группа согласных отходит к последую
щему слогу (например: со-поо-во-жде-ни-е. 
ви-о-ло-дчель, ви-рту-б-зный, ко-рмо-войУ

5. Пе-ре-строй-ка, под-пи-сан-ная, еже-днев-ное, вы-стра-ива-ет, 
раз-де-ле-ние, по-треб-ность, до-гна-вший, со-зве-здие (вариант: со-звез- 
дие), на-все-гда, пред-ста-ви-те-ли, не-при-ступ-ный, окру-жа-ющая, на- 
стро-ение, вы-ста-вляя, за-хват-чик, па-риж-ский, со-зна-ние, по-ста-влен, 
над-вя-зан-ный, яблоч-ный, раз-вей-те, се-стрич-ка, безу-держ-ный, разы- 
гра-ет-ся, за-об-лач-ный, ра-йон-ный, пред-май-ский, упо-тре-бле-ние, 
при-от-крыть, от-сту-пле-ние, гол-ланд-ский, со-мне-вать-ся (вариант: со- 
мне-ва-ться), подъ-ехать, окруж-ность, на-встре-чу, вы-рван-ный, до-гнать, 
по-зна-ние, за-глу-шен-ная.

Слова переносятся по слогам, однако фонетический принцип пе
реноса слов ограничен тем, что нельзя оставлять на строке или переносить 
гласную букву, хотя она и обозначает целый слог.

При переносе слов учитывается морфемное членение слова: нель
зя отрывать одну букву от корня или приставки, желательно (если это воз
можно) соблюдать границы между корнем и суффиксом (морфологический 
принцип переноса слов).

/  2 3 /  2 / 2 3  i  1 / 2 3  1 1 2
6. Раз-го-вор-чи-выи, от-за-ни-ма-ться, пе-ре-за-ряд-ка, до-сто-

3 1 / / 1 1 2 3 1  1 1  / 1 / 2  3 / 1
вер-ность, про-ти-во-во-спа-ли-тель-ны-е, зо-ло-то-и-ска-те-ли,

3 1 /  1 ^ 2 Ъ. 1 /„ / 1 / 2 3 / 1 2 /  1 , 2 3
зо-ло-то-до-бы-ва-ю-щии, пе-ре-на-се-ле-ни-е, э-ле-ктри-фи-ци-
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1 /  1 2  3  1 1 1 2 ^ 2 3 1 1 ^  1 - 1 2  3ро-ва-нныи, сэ-ко-но-мле-нну-ю, а-ори-ко-со-выи, со-ри-ен-ти-

1 1  1 ^ 1  2  - 1 - 1 1  1 1  2  3  1 1 2  1 1 2
ро-ва-ться, бе-зза-бо-тны-е, со-при-ко-сно-ве-ни-е, о-пе-ра-ци-

3 1 1 2  2 3 1 1 1 1 2  3  / „  2 2 3 1 1 1
о-нна-я, а-да-пта-ци-я, ма-ни-а-ка-льныи, от-сту-пле-ни-е, пре-

2 3 1 1 .3 1 1 2 3,  1 3 /  Д 1 1
сту-пле-ни-е, гром-ко-го-во-ри-тель, яр-ко-кра-сна-я.

7. Например:
кни-га-~, по-рог^-; в е - с е - л о - ^ ,  в а -р е -н и к ^ -^ , глу-би-на ;
мо-ло-ты-е — ^  ^  , про-чи-та-нный ^  — , по-до-ко-нник —w .
пе-ре-со-лить — ; бо-рю-ща-я-ся — си-ре-не-во-е <-> —
а-стро-но-ми-я uu-wiy, пе-ре-клю -ча-тель^<-'w, п е-р е-за-н и -м ать^^^^—.

8. [H'e^paj фстр'е'ч'ь// н'и^дч'бм н'ь^падумъ^// вын'ьзЗэы фс'е труднъс'т'и // 
уйт'и под въду (уйт'и падрводу)// што_жъ je"m'm'o пр'ьтпр'ин'ат'// он н'е^. 
знал/ штъ ja  ш'ш'италс'ъ б'ез_в'ьс'т’и прапас]ш1ым // н'е^зна^у/ штб дал'шъ 
д'елът'// вакруг^домъ // hojdh сад'н'а’ на_д'ьн' фс’о ждал атв'етъ // спус'т'ит' 
лотку на_въду // н'ьпайт'и_л'и нам нъ_прагулку // дру£ь1_брат // H_Tar7(6nrb 
мы уже' н 'е^сможъм y jeac  прас'йжывът’ // ч'ас оч^ч'ьсу н 'е^л 'ехч 'ь // 
свал'иццъ как^^н'ек на^гьлъву // и ja  3a4'eMjrb je V y  оч'ьн' нужън// окълтр, 
м’ес'ьцъ н'е^в'йд'ьл'ис' // гл'е”д'ет' на_въду (гл'еид'ет' нарвбду )// ет'и слава' 
за_р’ьрцъ б'е"рут // хът' и_изв'ин'йлс'ъ ты п'ьр'еидг'н'йм/ нс^што_тъ м'ьжду_ 
вам ’и разлад’илъс1 (м'ёжду вам 'и) // ка'гркъ пъступ’йт[_тъ // и^а^вас 
фспо'мн'ът // пъб'е"с'едъвът' стаб 'ой с}Гко'мнът'ь згл азу  на_глъ£ (згла'зу на^ 
глас) // посл'ь_аб'едъ // выл'ын' ч 'ьр 'ьз_акно (ч 'ёр 'ьз^акно) // прас'ил / 
ш гьбы  з'д'елъл (штобьцз'д’елъл) // л)от как!»13 в'еидра // пън’имеуьт / 
дъ н'е" знгуьт / как сказат' аб_етъм // но_иб'е“ш|_ч'а)ъжъ можнъ абайт'ис'//]

9. а) 1) [ф^аду], [ат^мал'ьн'к'их], [зТрбмк'им], [н'ь^уход'ит];
2) [штъим'ел], [наоддых], [н ^ д авб л 'с ’т'в'щъ], [наштб], [даетъй], 
[н'е^жйл], [л'иш_су ш'ш'ьствавал], [набудуш 'ш 'ць]; 3) [игбр'къ],
[cjdTiда'н'^ьм], [и_вбпл'ьм'и], [ф[румрък'ь], [н^рук'и], [ггруд'и], [и_мн’е];
4) [нан'ьбъ], [njr’HXb], [нан'ьб'ь]; 5) [нав'и'х]; 6) [ин'ика'к], [пъдаврак]; 7) 
[нопатбк], [и /ы х], [н'ь^пайм'бт], [np'bfbm ndjy], [тоон], [в^б’ьзнач'ал)ь], [и_, 
ув'йд'ъ], [к_н'е"му], [и_мужык], Цёйт'и^бн], [H'bjnpan'joT], [нъ_н’е"вб], [дл'ь_ 
м'е"н'а], [тбл'къч'брный], [л’ишрн];

б) 1) [штъ_наал'е)ъх]; 3) [то^Гкраватк'ъ/ то_нъруках];
5) [дъру^авълъ]; 7) [njyipyrojb], [н'е^то^пътр'иот], [штъмъл_.н'ету],
[но к н'б'му], [дън'е[[то'т], [топастаръй], [a jia jjaW fi];

“  в) 3) [KaBOjb];5) [малхът1]; 7) [какбй^тъ], [фс’аж ъ], [уваж^ьшл'и],
0 1 р 'ь£];
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г) 2) [и_малъл'и], 3) [h jo h o >], [и^ктбть]; 4) [ишю'ч^ущ]; 6) [н'е^мог^ 
бы], 7) [а_аднатол'къ].

Сочетания иной структуры:
1) [ и ыггъ/г'ьр'ьд в'еич'ерн'им]; 2) [но_(])с'ожъ_възлага]ъ];
7) [и ш тъ ^ ё ^ 'и д ^ п р 'а м '] , [ш тт^ол'къднаро'д'ь], [тъгзашто^щ].

10. Утром / они увидели нечто странное// - Утром они увидели / нечто 
странное//

Узнал Алексей / эту новость от друга// - Узнал Алексей эту новость / 
от друга//

Мы / говорили о прошлом и будущем// - Мы говорили / о прошлом и 
будущем// Мы говорили о прошлом / и будущем// (Последняя синтагма 
имеет присоединительное значение)

В юности / человек всегда мечтатель// - В юности человек/ всегда 
мечтатель//

Вариативность деления речевых фраз на синтагмы - результат либо 
различного актуального членения предложения, либо различной смысло
вой акцентуализации частей предложения.

В начальных синтагмах фраз передается уже известная (старая, дан
ная) информация, а в последующих - сообщаются либо еще неизвестные 
(новые) сведения, либо такие, которые говорящий хочет выделить, при
дать им наибольший смысловой вес.

11. Гости / новые танцы затеяли// - Гости новые / танцы затеяли//
Из дома бабушки / смех доносился// - Из дома / бабушки смех доно

сился//
Он кормил их / мясом медведей// - Он кормил их мясом/ медведей//
Он сказал это отчетливо/ проговаривая каждое слово// (Он сказал это 

отчетливо, проговаривая каждое слово.) - Он сказал это/ отчетливо прого
варивая каждое слово// (Он сказал это, отчетливо проговаривая каждое 
слово.)

Женя чувствовала / сестра просто так не уступит// (Женя чувствовала: 
сестра просто так не уступит.) - Женя / чувствовала сестра / просто так не 
уступит// (Женя, чувствовала сестра, просто так не уступит).

Этот человек говорил брату/ Андрей никогда не был учителем// (Этот 
человек говорил брату: "Андрей никогда не был учителем".) - Этот чело
век / говорил брату Андрей / никогда не был учителем// ("Этот человек, - 
говорил брату Андрей, - никогда не был учителем".)

Мы идем по скользкой дороге// Уже два часа // Тяжело// Льет дождь// 
Кругом кусты // В каплях// Промокли насквозь// Но скоро конец пути// Ос-
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талось немного// (При пунктуационном оформлении все фразы, отделен
ные долгой паузой, разделяются точками).

Мы идем по скользкой дороге уже два часа// Тяжело льет дождь// 
Кругом // Кусты в каплях // Промокли насквозь/ но скоро конец пути // Ос
талось немного// (На месте // ставится точка, на месте / - запятая).

Мы идем по скользкой дороге // Уже два часа тяжело льет дождь// 
Кругом кусты в  каплях // Промокли насквозь// Но скоро конец// Пути ос
талось немного//

12. В скобках дается вариант возможного членения; в скобки же за
ключаются необязательные паузы.

1) Художник сошел ночью / на маленькой станции// (Художник / со
шел ночью на маленькой станции) // Я вышел на платформу (/) попро
щаться с ним// Светил керосиновый фонарь // Впереди (/) тяжело дышал 
паровоз // Я позавидовал художнику / и вдруг (/) рассердился на всякие 
дела (и вдруг рассердился/ на всякие дела)/ из-за которых (/) должен был 
ехать дальше/ и не мог остаться (/) хотя бы несколько дней (/) в северной 
стороне // Здесь каждая ветка вереска / могла вызвать столько мыслей / 
что их хватило бы / на несколько поэм в прозе (что их/ хватило бы на не
сколько поэм в прозе)//

2) Свойство мудрого человека / состоит в трех вещах /  (//) первое / де
лать самому то / что он советует делать другим / (//) второе / никогда не 
поступать против справедливости / (//) и третье / терпеливо переносить 
слабости людей / окружающих его //

3) В это короткое пребывание Ростова в Москве/ до отъезда в армию/ 
он не сблизился / а напротив (/) разошелся с Соней // Она была очень хо
роша / мила/ и очевидно (/) страстно влюблена в него / (//) Он был в той 
поре молодости / когда кажется / что этим некогда заниматься / и молодой 
человек боится связываться / дорожит своей свободой / которая ему нужна 
(/) на многое другое // В это новое пребывание в Москве / он был полон 
надежд / и думая о Соне / говорил себе / э / еще много/ много таких будет 
(/) и есть там / где-то / мне еще неизвестных // Кроме того (/) ему казалось 
что-то унизительное / для своего мужества (/) в женском обществе // Он 
ездил на балы (/) и в женское общество / притворяясь / что делал это (/) 
против воли (притворяясь что делал это / против воли) //
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III. ТРАНСКРИПЦИЯ

1
[je e r  в^нашых Kpajaх/ малън кЦъ галубънкЦъ з'М'ёйкъ// рбстъм не^  

ббл-шъ ч'егв'ьрти/ и^дътавб л бгън’кЦъ/ буттъ^вун'ёй никакбвъ в'ссу н ет// 
па^трафкъ идёт/ тьк__н и_адна был'йнкъ н'ь^пагн'бццъ// тм'ёйкъ ётъ н’еЦ, 
ползъ)ьт / кагдругщ ь / но с-в'еирн’оццъ кал’ёч'към / гьлав’онку выстъвит / 
а хвостикъм yn npajbypb и_патскак’и в^ьт/ дъ таг боикъ/ шп»^нъ_дагон иш 
je"jo// ]

2
[горъд дёцтвъ/ ватн’йк п'ьр’еитТ1угн’икъм// запъдньуь je"Bo акра'ины/ 

танул'и фЗ'ума'нъ// клуб*дьмъ > полынный ч’орнъй разбухшъй з’м е"]ой / 
ад^зъвацкбй трубы вверх / с .• ёшывълсъ з^дал'бк'им туманъм// сед- 'ба- 
ракъ^/ сходнЦъ иГЪхахмътнъй даской/ пакрылъз' дымкъй// нъ^вастокъ 
пъдтгималъс высокЦь/^аркъ^рыжЦь заръвъ//казалъс/ шть^ръскал'ифшыс'/ 
рд'еуьт сёрЦ ь ас'ёнтзЦь н-ёбъ// инагда' иёусыро'въ заръвъ/ вырывалст» 
м ёдл’ьнный аго'н 7/

ПуГН'ИК ВЫШЪЛ НЪ I’p foTOpHyjy ПЛОИГШЪГ //  ПЪСр ё ’дТМПЛОШ’ШЪД И/ НТо 
д ьреив'аннъм п ам ост  ы какдуь абыч'нъ устра'ивЦуццъ/ в_м еистах народ
ны^ гул ан и й / cTajanb г д ’еис'атък чълав'ёк// ]

3
[чъре"з нёкътърЦь врём ъ/ машынъ/ з д ’ёлъ^ нёскъл къ пъваротъ^/ 

мёжду^пре"мыми л й н Т .мъ(м'и дамбф/ астънавилъс п’ьр 'ьт^ащ ездъм / 
двухеЬ!тажнъвъ .. Ц: ._.!>/ з^бал'шым’и пръмъугбл’ными бкнъм и// таг_жь 
хмур'ъ/ЫсУ лъан’щ '^ ’ыванъв'ич’/  падтгалсъ (вариант: пъднс"лс а) пъ^.
стуггён'ъм/ път,е"нул зё'ркблну^у двёр- нъ_^се"баУ и^зъсъм ’е"н'ил па^ 
л ёстгицъ и пъкър’ндо'ру/ нъхаду KUBajb фстр-ёч'ным// ]

4
[лъан'йт ыванъвич- фстал / и^пъдашбл кжгрумо'’ / паставльннъму 

мёжду^двум 'а о'кнъми// пъсматр’ёл"~ыспадлбб',]ъ н ъ ^ с е 11б'аУ словнъ^ 
събира]ъ(ь)зг'баднуг/ патрбгъл пъдбарбдък/ и^падтзяв'Тблъву/ зълажыл 
руку 3a_̂ n6j ь(ъ)-Гбр ук//

вбт он ja// се"ч'аз^'буду дъпалн'аг свой партрёт/ изъбражен ауьм  
внутры гньй суш ш нъсти // ja  вижу в^ётъм чълавёкъ / бчън мноТъ 
н ьдастаткъ^// пър'е"жыткъ^ прбшлъвъ// je e r ’ в_н бм астатъчък тавб/ штб 
ранить называлъиГ^-гьеталуб'щь // n j a  нъ^пънимгуу /к а к  мбжнъ жьиГ 

'бъзгн енвб //ja  хачу р аб о ты  лу4шгь/ч'ём^ганич'ьф// ja  хачу7ш тббы луди  а„ 
Majefi работь/ был и тблк\,харо'шъвъ мнён'щъ// je ”uiTir6 pajiyjyc пъвы- 
шёни]ъм/ н^заслужънным наградъм// ан'й суг ёъид 'ётьлетвъ  майх 
качьст^ // ii_BjnacKBy j еду с^радъст-jy// 3Hajy/ urrbja там буду н а м ё с т ь //  и_
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je"iiruro мнопь в ам н е  je 'c r  слабъстьй/ пътам^ш тъ жызтт лубл'у// куда н’и^ 
ткн’й/ в е"з<д е  жыво]ь(ъ)/ нежнъ) ь(ъ)/ ч’у с г в ’й гь л ’н ^ ь (ъ )// паетъму мн е 
нужън панцыр' / как^улйткъ // е'тът панцыр- / г в ’б рд^ъ  вол’ъ / катбр^ъ 
4Гчълав’бкъ/ je 'c r  пълажыт’ьлнъ]ь(ъ) качъствъ// ана jeuBO абуздыв^ьт// 

канешнъ ja' никаму н'ь_скажу/ штъ^хачу д а^ б ъ ]е ,'вой,/праш’шап ный 
сал ут// тбл’къ жеЬ|н’б /  дазвблънъ знаг хак’И]ь в’е'ш’ш'и// как_в-йд'иш / ja  
je"nrur6 мблъх/ H jre^ ry ifii чьлавеч ьских страстей//

взглеинуф нъ^се"ба j еиш’ш о' pag/ лъан'Й1 ~ь1ванъв’ич- / м'е'дд ьннъ
вепрнулс'ъ к ^ с та л у / и  высакб пъд-нимгуъ брови/ стал гро'мкъ
пр-ихл'ббывът' ч-ай слбжъч'К'и//

ил’иугы жеыла]ьш/ ш тббьуа' пъхристианск’и?// спрасйл он/ и^вдрук 
улыбнулсъ надъ/ как_реиб’бнку// мбжът хбчъш / uiTo6bija' ceajy работу за- 
вал’ивъл/ пълучтуъ выгьвара?// Н'еет/ п у ст  етъ дел^ьт/како 'й ^н и буг 
рыцър' //

нет/ зач’ем^жъ// ты можъш р аб о ты  про'стъ// у г е иба' je 'c r- пла'нПь.1̂
дблк//

про'стъ та'к/ н'икто' н 'ь^рабо'^ьт// фс-еигда пртшге'шыв^ьццъ л ич ный 
мамент/ нъ_дьпуска[ушш’ий н’икакбвъ ф'икс’йръвънтуъ//

и начеты  pag/ мущ каг^буттъ pb3jenCTrj«i надъ фс’б// ана нъ^магла' 
ббл'шъ н H^ajroM спраш ывъг/ не^былъ вапрбсъф// но_^кагда' nocaTbjrajb/ 
ана шла cjTjcBajy кбмнъту/ брови je"jo был-и ^д ъ ’йнуты// ана' силилъс 
фепбмн'ит/ je"iiriiro' ад ин р е нш ^уш ’ш’ий вапрбс/ но п ам ъ г на'глухъ за- 
крылъ je"Bo'//]

5
[звбнк'фъ п 'еслъ  / л-илас- р'еикб]у/ n a j/л-ицъм с’еила// былъ то вр'ем ъ/ 

кагда утамл бнньуь/дн'е"вньши труда'м-и и^заббтъми/ парупк и и_девушки/ 
шумнъ събирал ис фИфужбк/ в_бл’ескъ ч'йстъвъ в’еч’ьръ/ выл иват ceajo 
не"сел |ь(ъ) в^звук'и / фс-е“гда нъразлуч'ньць с__унын’щ ьм// и^задумывъ- 
фшыйсъ в-еч ьр / м’е"чтатъл'нъ абн имал синтцьрь) н ебъ/ пръврашш ajb 
фсб в^нъапръд'енл’бннъст и^дал // уже' и^сумърк'и/ а^пестги фсб н ь  ̂
утихали // з^б ан д у р ^у  в^руках / пръбиралсъ ускалзну’фшый ат_, 
п е'с ьл н икъ^ / мъладои казак л’е"фко7 сын сел скъвъ гьлавы// нъ^къзаке 
ръшеь'тйлъф ск^ъ  шапкъ // казакТлдбт па у'л'ицъ / бре"н-чйт pyxojy па^ 
струнъм/ и_патпл асы вчьт// вот он тйхъ астънав-йлсъ/пър-е"дjTB’epjy ха'- 
ты/ уставлъннъй нъвыебкими в’ишн’о'вым’и д'еирев]ь(ъ )м и// H'jajKB етъ 
хатъ?// ч-ja жъ е'тъ дтге'р’?// н’е"мно'гь пъмалч’афшы/ зъиграл онТл^апел// ]

6
[кагда кат-4гъвар-йццъ /  жыд’ дырадъвъццъ/ ймъннъ в_е'тъ вр ем ъ/ ja  

пъге''р'шГь1нч'е||рй^гЗ!<ь13:н’и// дбктър/ жеь,ла)ъ вы вьсти  ме"на7из^етьй 
тъжеылейшъй ле‘'п ресс’ии (вариант: деь,пре'с:ии) / игго_тбл'къ мне 
н ь пр ьдлагал // и_вбт аднажды / м'е"н'а нъв’е1'(5т'йл сас е'х // вы в^д ецтвъ нъ_
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кълъкцыан'йръвъл'и ма'рк'и?/ спрас’йл он с[Т>1|и г е ирбсъм// ja' атветил 
утв,е‘‘рд'йгьл’нъ// на^сл едуш’Ш'ий д'ен7 с'еим'бн~ь1ванъвич/ пр инос кла'с- 
ный ал-бом марък//

инт’е"р'ес^Ь1^д'е]ьтьл'нъст7 вбт-ёыл,е"м’енты здаро'въй жызтги/ вот 
лучшьуь в итам’йны//

асбб'ьннъ гбр’ьк мн'е'/ пан’йжънный (вариант: пан’йжъный) инт еир ес 
к ф-илътеыл’йи у^мълад-о'жы// марк'и/ н с^тбл къ знак пач’тбвъй аплаты/ ан й 
и м’ин’иатурньуъ пръитв'еид'ен’щъ искуствъ// в'М 'ест'ь^с^пачтбвыми 
маркъм'и/ j^Hbijb ф'илътеь,л’йсты/ съвеирша|ут путеиш еств'щ ъ пъ__фс'е“му 
м'йру / знакбм'ъдцъ с^ф л б р ъ й  и ^ф аун ъ й  да'л’Н'их стран / с_ 
ръпрадукцьуъ(ь)м'и карт'йнныу гъл,еир,ей м'йръ / с__ърх'иге"кту'ръй и_, 
пам’ьгн ’икъм’и// ]

7
[вот надъ ду'мълъ / фее пастгедуш’ипуь д н и  // jefi

нужнъ былъ / а б 'Л а гь л н ъ  атьюкаддбвъх / вjmururHTy тавб чълавекъ/ ч jy 
власт ана м'йрнъ / и ^ а ж ъ  с^въсх ищ'Ш’ентрьм пр изнавалъ / кагда 
нъч’ё^лбс йу"знакбмствъ //

в дбм'икъ на^акраинъ /  анб узналъ и_пън'Лга MHorbjb // асталъс 
бч ьн’ т'ё^жбл^ь ф п ъ ч ^ г л ’ентуь // мущ/ aTB'eVajb нъугр’Л б ж н ьу ь  вапро'- 
сы нади / фс'бжъ н'ь^успакбил je^jo / ниче^вб H'bnpbjg^ifH'H^ // лучшъ_бы 
вбфсь н’ь атв’Л 'а л  / ана' уже п ач тй  нашла' атв'е'т // муТГднами и_начами 
зан ът нъ_работъ / нъ_жеыл'е[ьт с е иб а / как^фсдкий твбрч ьск ий чълав ек / 
не" Фпйт / устал/ за_фсе"м j e V y  н-ь^угле^дет1 //]

8
[въ_^двар’е србзу два сабытщ ъ/ п'йл’ъ д ”драва / и_л’е"т^уд^грач й// 

грач'й с^сумашетшым га'мъм / нбс’ъццъ натЗтбпъльм // на^адйн м’йк/ 
присажыв^уццъ ан,й/нъ_в-енршын,ь д’е'ръвъ / и_тагда' вйднъ / как^н ат^ 

*слбжънным’и крылъ(ь)м'и / фспых’иBbj ьд^бл•ист'ангшт>(ь)jъ  радугь // 
тбпъл- тбжъ азар'бн сбнцъм // в-епс’е1гн ъ(ь)]ъ с’инеива/ радъснъ абрамл-ajbT 
/ с'в'ътакбрьуь абнажбнньуь в'е'тв’и/ катбрьуь заканчив^уццъ / сплашнбй 
путъницъй / м'е"л-ч'айшых в-етьчък // фс'у дблгу[у жыз'н/ тбпъл- та'н ьццъ 
к сбнцу // он прат-а'гив^ьт в-е'тв-и нъвастбк / штббьуфстр'егиг с ве"тилъ 
/ фТсамьуь п-ервьу ь мгнавен-^ъ/ как^т6л-къ_анб пака'жъццъ/натТср^ьм 
з е"мл'й// на jyg прастбртъ в-еитв’ей бо'л’шъ/ 4'eM_Bjry6yjy друг$у сторъну/ 
пътаму_Д1тъ фТгал^дънньуь че"сы / сбнцъ бчън’ ш ш едръ // дажъ нъ_за- 
хбдъ / тбпъл' H'bjmycKajbT мам ентъ / васпблзъвъццъ пас л ед н им т е"плом* 

1,1 светъм // каждый гбх / он нара'ш’ш и в^ьт  / самьуь то'нк'щь ветъч ки  / 
новым и паб'е'гъм'и/ штббьуг'ишто н’ь^м'еишалъ / в'йдьт' источник е в етъ / 
и первым фстренч а г  je"BO нъ_.васхбд'ь // jeuMy je"nrur6 м н бп уь 
д ьс'ьгил'е'тщъ / д е“ржа'г нъ_с-е"бе' cBajo' апш ырн^ь(ъ)/пъд:н'е'’б есн^ь(ъ) 
царствъ// ]



9
[патом он ф'со.тъки р’еишылс’ъ/пайт’и кдгёч’К'ь// нужнъ былъ и ттй  / 

п ^ е"д в а  замётнъй 3ajb4’jbft трап’инкъ / т е ину4ннъйс'ъ м ежду д е ирёв]ъм и  
(вариант: м'ьжду_деирев)ьм 'и) / да^пблт, / и_полъм нъискасок/дгуге'чк'и 
(вариант: нъи скасбг^а^рёчк’и) // выйд'ъ фГполъ (вариант: ([Гпол’ъ) / он 
пбньл (вариант: понъл) / шть^зъблуд’йлсъ (вариант: што^зъблуд’йлсъ - в 
полном стиле речи) / и_испугафшыйсъ / сел  на_кортъч'ки па"0:опъл’ьм // 
он н’ьпр,еим'е/ннъ распла’кълеъ^бы /  ]еел’и^бы^,(вариант: )ёсл’и^_бы) н’ь_, 
пръме^кнуф'йпйъ вдрук /  св'е,'т,а'ш'шъ[ъеъ (вариант: пв'еит'аш,ш ъ)ъсъ) фС 

‘тъмнате д е ир евн ъ  // он фскач'йл / и^пан’о'счгъ (вариант: фскач’йлП ь^ 
пан'бес'ъ) / нъм анаш ш и^ь аганк’й // ]

10
[страшн'е)ь(ъ) нъ^бывгуьт// рыжън'К’щ ь чудов’ингш ъ/ ул’е''п’о'тывъ)ъ 

/ пъварач-ивъ)ъ(ь)с’ ф'ее'м тулъв’иштньм / и_абърана[ъ(ь)с- / штобы^адг 
дышаццъ /  с6гн 'ъ (ь)м и и_уысъч’ъ(ь)м ’и /  п  адвёш ы  B b j  у п  пъ н ал  йст)ъ5Гь1^ 
npyrjbx  // очьн  тбш-ш’ь)ь(ъ) чуд'иш ш ъ(ъ) / данёл'З'ъ ванучь)ь(ъ) / 
абеизумълъ // страш ньн'ким’и ш’шупъл’цъми / тнгш’ёгьл'нъ ат- 
тбчънным'и л’е,тв и)ъ(ь/)м’и и^зуб)ъ(ь)м’и / анб пранза[ьт/то^аесё)ьннъвъ 
п ёшъвъ пут'еишё<?тъ'ьнтгикъ / то ^рад 'ач ’ь)ь жывбтнъ)ь(ъ)/ пр’ич бм так 
в есълъ и^стр'е"м й гь л ’нъ/ т6ч’н \^ у б )ъ  ети/ был’и смоч ьны шампун ьм фС 

'прачъшнъй // другб]ь(ъ)^жъ чудбв’ицгшь('ь) / пыта)ъ(ь)е ув’йдьд^з^, 
*за'нътъвъ йм/магучьвъ д’ёръвъ / пръисхадаш'нгщь н’йжъ пръстушген'щъ / 
н еича)ьннъ шл’бптйьццъ назъм' / аставл^ъ  п6елъ_с'е"б 'а ' тб л к к , 
жалкъ)ь(ъ) гел ’цъ / дъ д’е'с’ь г  тбн ъ н к’их ручъкьутож ък // ]

11
[мйш ын ат'е'ц /  б -е"жыт (вариант: ат’ё д з ^ б е ижыт/) ф З ^ С 'б д т ^ у  

булъч-Hyjy (вариант: булъш ну]у) /  и_пъкупа[ьт/бал’ш ои (вариант: пъкуп^ы Г  
*балш ой) торт са^сл йф къми (вариант: са^ ед й ф к ъ м и ) //  слбн абнару- 
ж ы въ )ьт/ ж еь'лан njb (вариант: сло'н/ абнаружывъуьд ж еылан и)ъ /  ) 
пръглатйт je'^o’ (вариант: пръглатит- иво' - разг.) / вм'£<ггь_сд>асп’йсъннъй  
(вариант: взч ёетъ^,с^рас'п йсънъй - /зазг.) к ар ш ж ь й // но^н ём ъц /  да]от 
je"My (вариант: но_н ем ъдз flajd’f ’biMy/ - разг.) фс'е"во/ ч етв ъ р г  (вариант: 
ч е'твърг) // торт пр'иш блеъ пач|>кусу томм'и (вариант: том и - разг.) // он 
п ъ дн и м ^ ь т  ръстапы рънньць (вариант: ръстапыръньуь) ушы /  и^
nparar'HBbjbT хобъ т  /  зъ^фтарым (вариант: хббъ/Гзъ^фтарым) ломтьм (ва
риант: лам тбм ) // H0j<ap6nKy зъкрыва]ут / и унос'ът (вариант: но__карбпку/ 
зъкрыва)уГь1 уно'сут - разг.) в ъ ер х  па^л'еен-ицъ // слон смелъ (вариант: 
ем ел ъ ) ид'от сл едъм (вариант: сл  едъм ) /  нъ^фтарбй еитащ //  ]
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[ja в'идъл спор двуу'бл,изтн'е"цо/̂  // кагдчге капл’и вады / пъхадили 
ан й друк науфугъ <}>с'е'м /  ч'е"ртам'и л’ица /  их выражен ным / цв'ётъм валос 
/ ростъм / складъм гел ь  / и^нънав'йдъл'и другдрупь нъпр'им'ир'ймъ //

ан й адинакъвъ корч’ил'ис ат japbcT’H // ад’ина'къвъ пылал и / блйскъ 
друк н а к р у т к у  надчв йнутьуь / дастранн ъст’и схбжьуь л'йцъ / адина’къвъ 
сгв е"ркал,и и_гразйлис /  схожьць глаза'// тсчГжъ 6bjeKBOH в ит. / ге[ж ъ  са'- 
мьуь бранньуь слава / пръиз'н,еис,бнны]ь адинакъвым го'лосъм / выры- 
вал ис из_ъд’инакъвъ искр’ивл’о'нныуТуд // ja  н'е^выдържъл / вз'ал аднаво' 
за руку /  падв ол j e HB o Г з’еркълу/ и_сказал )еиму /  бран'йсуущ лучшъ зугес' /  

пър'еид^е'тим з'еркълъм // дл 'ь_геиб'а н 'е^будът н’икакбй разлгицы / 
но_мн'бтъ не^та'гЪУдъдТкуткъ // ]

13
[jee r у^м'еин'а знакбмьуь бл'изгн,еицы / д-еифч’бнк-и // адна учиццъ в ^  

ъ в1 и ц ы б н н ъ,\Гь1 нгУтитугь/ друггуъ / в^ун ’ивърс'игетъ н ^ у р ’И/гичъскъм 
фъкултбтъ// вапцгш 'б/ан’й Н'е" бчън’ пахбжы друк надругь// ан’и сафсем 
разньць/ хат'а^и^блитн'аш к’и// та ' катор^ъ на_десът минут старшъ/ 
в'е"д'бт с е иб’а' салйдтт-bjb/ б ге ип'енлгь]ь/ луб’ит пабыг в ъд иночьствь // 
фс'еигда je“jo мбжнъ застад^дбм ъ // a je^o' с’еистра / тб б б л у ь  
льхкам ы сдъннН ъ /  л е ихканъпадцом / /  гато'виг н'ь_у,\ге)ьт апсал у т н ъ / /  

уугве'‘тланы вблъсы re"MH’ejb/ 4 'e M jr_ H a T a ii ib i /  ф'игуръ же'нств'ьнтгьЗь/ 
пахбткъ плавн^ъ/ н'е"<?п’е,шнъ]ъ // т’бмнъ_кар'Иь глаза? кагда' здгиццъ/ ста- 
нбв’ъццъ ч'о'рным'и// а^<^тарбй бо'л'уь бв'етльуь вблъсы/ глаза з е ил бньцъ/ 
ф'игуръ шшытъ паамър'иканск'и / шырбк’щь пл’еч'и/ ycK Hjb б’бдръ/ хбд'ид"' 

"‘'быстръ// ]

14
[пбблъ пър'е'^е'здъ в_маскву/ атнашен’шъ (сущ. И л., мн.ч. на -я) 

м у ж ъ м  /  у_над’и астал'ис так'И)ь__^жъ нъапръд'еил’бнньуь / /  те"п ер  ана 
атч'бгл'ивъ в’йдълъ /  што_ашыблъс’ /  вьгадъ (дееприч. на -я) замущ /  зъ„ 
CBbje"BO сибйрскъвъ ге"рб]ъ (сущ. Р.п., ед.ч., м.р.) / /  j e c r r a  ф'Тге'рвьуь 
ддгй заму'жъствъ / ана' гард’илъс je HBO Bna'crjy нъдутуд’м'й/ въсх иш ш  бннъ 
слу'шълъ/ как_рн ш утил/ б'е"с еду]ъ (дееприч. на -я) H o n jy  пъ тъл е”ф бн у /з^  

*грбзнъй масквои/j^ c r j 'H j ja f f b  (сущ. И.п., ед.ч. на -я) па:?н'е]ь(ъ) (ср.степ, 
нареч. на -ее) жеыл елъ je"Bo/ измучъннъвъ г е ижблыми заббтъми а^ 
към^инать /  npam m ajb (дееприч. на -я) je"My заметь/ нъдастатъч'ну]у 
грамътнъст'/ и_атсуцтв’И ь(ъ) (сущ. В.п., ед.ч. ср.р.) мал'е'йшъвъ нам'бкъ/ 
нъ музыкал'ный слух/ то_т’е"п'ер' ана jeffb уд’ержывълъс/ ш тобь^ньсказат 
je"M y /  с^аб йдным спакбйстъ Иьм а__тбм/ как ана' je"Bo' нънав йд'ит// ана 
нънав^'йдълт/)е"вб ман еру зькрывагрглаза/ пътаму^штъ jacHb в йдълъ в_н ей/ 
рисовку нач ал н икъ/ жеь'лшушш ьвъ пъказат’/ как утамл-ajyT je"BO гьсу- 
дарствънньць заботы // кагда зъ_^стадом/он нъч’инал чаф 'кът/ ана' 
красне'лъ и апускалъ го'лъву// Hq_Je"nraro' бол-шъ/ ръздражали je"jo

12
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(}шласофск'И)ь ръссуждентуъ {сущ. И.п., мн.ч. на -я) л ьанйдъ иванъвичъ 
(сущ. Р.п., ед.ч., м.р.) /  каторый лбфкъ умел сказат- к_м’есту/ базис/ гьсу- 
дарбтд ьнный долк/ къ;ге"ктиф/ и_таму падббньуь слава/ прикрывфъ (дее- 
прич. на -я) ими/ л'убой свбй ий”геир’ес/ лубэду ceajy слабъст// етъ ръзд- 
ражалъ ie"io !еиш ш о и_пътаму'/ штъ_лъан Й1 ~ыванъв'ич/ нъчинфъ (дееприч. 
на -я) гьвар йт  ет и слава' / странным ббръзъм абьзаружывъл je"jo' / ка'гЪы 
л ишаи. (дееприч. на -я) да'ръ р’е'ч’и// и_ана/ ny'cTByjb (дееприч. на -я) 
ач'ьреидну]у нъспръв'е'Тул’ивъст/ дапуш'шънну]у мужъм/ н'ь_магла' je"My 
възраз'йт// ётъ б е исилъ j e"j о/ n o c ro jb  (дееприч. на -я) р ’адъм^сн’йм/ ана' па^ 
глупъй рапскъй пр’ивы чкъ/ фс’б jeHm’m 6 пъдгибалъ кал ён’и// ]

15
[фГсвфе'й ком нъгь/ л’ожъ нъ^д'иван’ь / с^книшкъй в^рук'е/ ана инагда' 

фспъминалъ пас’блъкПл^вздыхалъ/ ка05уттъ  там асталъс’ je"jo' ]у'нъст7 
гле”д’елъ испадлбб^ъ фПФг’ёну/ amrejbHHyjy си рён ьвы м и  аббр>(ь)м и 
(сущ. Т.п., мн.ч. на -ям и) / и_в’ид'ьлъ М'илу]у вастбч'ну)у ул’ицу/ пъкаторъй 
шла аднажды въ  ёрх/ нъдн'има]ъ(ь)с’ (дееприч. на -я перед -сь) нагъру (ва
риант: на_гбру)// /Гм'итр ий ал'е"ксеич7 ч у г  пъшъвеил йлъ ана' губами// да/ 
етъ была je"jo'jyHbCT7/ была' и_прашла стъранбй/ ч у т  павф ь(ь)ф  (в основе 
слова - в закрытом слоге перед твердым согл.) Hb_qre"j6 сваём теп л о м // 
какб]ь(ъ) (мест. И.п., ед.ч., ср.р.) былъ_бы urura'crj ь(ъ) (сущ И.п., ед.ч., 
ср.р.)// он навернъ]ь(ъ) (вводное слово - из формы прил. В.п., ед.ч., ср.р.) и^ 
ceV a'c ходит паггей/ пъ^васто'чнъй/ ад'ин гатбв'иццъ ryiqjy/ н е^ в ёр и т  ни^ 
4>3ijy пбмъш'ш7/ хата_можъд быт въле"нтйнъ павлъвнъ// кактуь луд ’и// 
штб ja' над’е'лълъ// нъсматрд нъ^възраженщъ дамашн’их/ над'ъ србзуукъ/ 
пъступ'йлъ нъ работу фТнколу// ]

16
[паузъ зата'гивъ]ьццъ// инагда л'йлъ/ тбч'нъпаказывъ]ъ/ штъ^ръзгавбр 

иш'ш ерпън (вариант: иш ч ёрпън) / загагивъ]ьт тбн'ьн'К'им гьласкбм/ 
нав'ерх вы /  тава'ртшгш’и/ фс’ё пъм'е"ста'м/ 
пасд'едн'ий napaj нъступфьт//
je"jo падд'е'ржывъЗут je"ururo' н'е'скълкъ гьласо'ф// najyT 

пъсе"м'е'йнъму/ не"стрбйнъ и^ж алъснъ// бу ттъ ^ётъ  н е‘ф_ гордфъ// г / • ,/ / /- ,мужъс'твънш^ъ п е с н ь /  а^саратъфск'щь страдан'щъ// иван ыгнат]ьвич7 
н'е'кътъръ]ь вр е'м ъ зъч е"ро'въннъ слу'пгфьт пёстгу/ слбвнъ пытфъс (вари
ант: пыт<уьс) вникнут1 Bj.e"jo смысл/ ajsareM р'ёскъ пъднимфьццъ са^ 
стулъ/ и^нь^праш ш ’ф ъс (вариант: npaiifiirajbC') ни^с^_кём/ выхбди'П лз^ 
ръпътицыбннъвъ залъ //фстгед за^н'йм/ выскак’ивъ]ьтыгър7/]

17
[HjryT пръисхбдит HbB’bpajaTHbjb/ и суп а у  лГдр бг н у ф'м п. й р е"с’н’и'цы

пакбйн'икъ/ выпалзбЗьд^здърав ен н ^ъ  /  те"жолъ]ъ сл  е‘'за/ и^слбвнь^,
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с т ,е1’сгн а)ъс- свайх- рагм ’ёръф / быстръ скатывфьццъ пъ_шше"ке7 ас- 
тавлфъ зъсабой/ жывэду влажн>уу барбстку// п'ервъй /  ръагйрущ т на_етъ 
татфнъ / н'Ич_нъ_р'еикунду н'ь_атрывафшъ]ъ в з гл а дъ /  ат_лбву ш ки нъвъ 
л ица// ана' бе"спомъш'Ш'нъ апгадывъ^ццъ нъ^кал'eg/ иш'ш а гПау глаза'х/ 
пъттв’еиржд’ендуъ пръисхад’аш ш ъму// зътайв"" "дыханту ь/ фее 
нъпр’е"жбннъ гл'е“д'а'т HajroByuiKy// с’еикундъ/ flpyrajb// и_пакбйн'ик/ тбчнъ_ 
пачуствъвъф/ ш тъ ^ аг3 1'е“вб ждут пръ]е"влен'ий жызТги/ ч 'Уд^заметнъ/ 
пр иаткрывшьдТлас// ]

18
[в _ б 'е л ъ м  плаш ш ’е' с^ ,крававы м  падбб]ьм/ шарк^ушттгьй 

къвъл'еир Ййскъй пахбткъй/ раю тим утръм/ ч'еитырнъццътъвъ ч’исла/ 
в еис’ён-нъвъ м'е'съцъ н'исанъ/ ф^3фыту)у къланаду /  м ё ж д у ^  двума 
крь1Л]ъ(ь)мн дварцб/йръдъ в’еил'йкъвъ/ вышъл пръкуратърыуде'и понтий 
п'илат// б олф ь/ъ ) фс’е"вб на_/ъ’ет-ь/ пръкуратър нънав’ид ьл/ запъх розъ- 
въвъ маслъ/ иjjic  o т е ипер’ пр,ьдв’е,'ш,ш'алъ/нъхарбшый д ен'/ так^кагузапъх 
е'тът/ начъ(ъ)л п р ^сл 'едъ въ г  пръкурбтъръ ( ^ а с х ’в’етъ// прокуратъру ка- 
залъс/ шторозъвый за'пъх/ истач'а]ут К’ипар'йсы и_пал’мы фасаду/ што^гза- 
пъху кбжы иканвб]ъ/ пр’им'ешывъ]ьццъ пракл'а'тсйъ ро'зъвъуь cTpyja// ]

19
[фсуду ре"б йт в^глазах/ ат р'ескъвъ мътал'йчъекъвъ с в е ирканщ ъ/ 

мъладых/кръенаватых л’йелфьф нъ_дьр'е^фцах/ в'е“з<д'е’ n e “cTpe jy i гълу- 
бьць грбзд]ъ/ журавл’йнъвъ гарбхъ// кб]ь_/д'е7 вбз’лъ^заброшънныу да- 
ро'жък/ нъ^катбрых с’л’еиды кал’бс/ абъзнача)уццъ пъласам’и крбенъй/ 
мелкъй тра'фк’и/ възвыша[уццъ куч’к-и дроф/ пъге"мн-е/ф'шых а ^ д а ж д а  
(вариант: адд ажж-а) и_в'етръ// ]

20
[м'йр б,е "щ З иУтк'и и_^фантаз’ии/ дъ^раз'-в’ь ётъ м'йр?// ]; [лучшъ 

с’м,еи.)аццъ/ н’е^будуч и ш 'ш’енс л ’йвым/ ч*ём^м'е"р,ет'/нъ^пъс'м,еи]а'фшыс//];
[ве"с,б лъ ст / ётъ выда]уигигь(ь)_)ъс”ь ч е нрта чълав екъ// ]; [шуткъ/ je e r  

аслабл ён'И]ь(ъ) нъпр'е|!жен'и]ъ/ паскбл'ку ана оддых// ]; [naKaJecT ваз- 
мбжнъечг/ жыв йт'ь в ёсьлъ//]; [вам нъ удасцъ н’икагда'/саздат мудр е"цбф/ 
]ёс\Фи^,буд ьгь /у б 'и в а 'г  в ^ д е т ъ х  шълунбф//]; [кто бе"рбццъ даваг 
нъставл-ён'и]ъ / должън ш ш и та г  се"б’а / 'искусчн’Ь}ь(ъ) тёх / каму он* 

’bi^ aajoT/ мал ёйшъ]ъ je"BO пагр-ешнъет’/ заслужывъ^т пърица'н'и^ъ// ]

21

[слбвъ / ётъ нъ^игрушъчный шар/ Л'еиташ ш и й  па__в'ётру// етъ/ 
аруди[ь(ъ) работы / он должън пъдымащзъеабои / HTBecHyjy та ж ъ е г  //
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тол къ пътаму / ско'лкъ о'н захватывъ]ьтьптъдыма]т/'чужовъ HbcxpajenHjb / 
мы аценивъ]ьм /]еиво знач'ён'иць(ъ) и^с’илу // ]; [кратк’щь речи / фс'е"гда 
бол’̂ ь /ъ ) съд еиржатъл’ны/ и _  спасобны вызват- /  С'йл'нъ)ь(ъ) 
фдъч,еигл'ён'и]ь(ъ) // ]; [H_caMbjb бл'е“ст'аш'Ш"ь(ь)]ъ рёч' нъдъ]еида|ьт / 
jec3i'H^je"jo/ зъгеинуг // ]; [п'еирб / лучшый учйтъл' / напйсъннъ]ъ рёч' / 
лучить тол'къ прадумъннъй // ]; [прастьуь слава / мбгут аткрывад^глу- 
6oK Hjb кбрн’и / нашъвъ ]ьзыка // ]; [ф^тасл'едтгь]ь(ъ) вр’е'м'ъ / мы многь 
гьвар'йм / абТдстар'йчъскъй пам’ьти// ].
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Т Е К С Т Ы

Д Л Я  К О Н Т Р О Л Ь Н О Г О  Т Р А Н С К Р И Б И Р О В А Н И Я

1
Мыслитель не может не размышлять. Когда человек долго упраж

няется, перебирая в уме какой-нибудь клубок вопросов, он постепенно 
достигает совершенства в какой-нибудь области. И тогда что-то растор
маживается в голове, и наступает цепная реакция. Одна мысль рождает 
другую. Это целый мир. Я вижу огромные возможности. То, что раньше 
мне казалось решением только частного вопроса, в действительности ключ 
ко множеству больших дел.

В.Дудинцев. Не хлебом единым

2

Заимствование слов - неизбежное следствие устного и письменного 
общения представителей различных национальностей. В словарном соста
ве каждого языка имеется определенный процент заимствований, и как бы 
ни были сильны пуристические тенденции отдельных народов, без чужих 
слов не может жить ни один язык. С течением времени многие слова так 
изменяются, приспособляясь к особенностям языка, их заимствовавшего, 
что уже не кажутся иноязычными.

А.В.Суперанская. Теоретические основы практической транскрипции

3
Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится, и судит 

судья. Что же делает поэт? Почему легко запоминаемыми стихами не из
ложит он условий произрастания различных злаков, почему отказывается 
сочинить новую "Дубинушку" или обсахаривать горькое лекарство рели
гиозных тезисов? Почему только в минуты малодушия соглашается при
знать, что чувства добрые он лирой пробуждал? Так говорят поборники 
тезиса "Искусство для жизни".

Н.С.Гумилев. Жизнь стиха

4
Сейчас я буду говорить о стихах, помня слова Оскара Уайльда, 

приводящие в ужас слабых и вселяющие бодрость в сильных: "Материал, 
употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со сло
вом. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альта или лютни, 
не только краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на полот
нах венецианцев и испанцев; не только пластичные формы, не менее яс
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ные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе, - у них 
есть и мысль, и страсть, и одухотворенность. Все это есть у одних слов ".

А что стих есть высшая форма речи, знает всякий, кто, внимательно 
оттачивая кусок прозы, употреблял усилия, чтобы сдержать рождающий
ся ритм.

Н.С.Гумилев. Жизнь стиха

5
Но прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг 

нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют; среди них есть ан
гелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья. Под 
их влиянием люди любят, враждуют и умирают. Для многих отношений 
они являются высшими судьями, вроде тотемов североамериканских дика
рей.

Н.С.Гумилев. Жизнь стиха

6
Были жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ 

и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые ли
стья. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами; в лесных лугах 
сплошной медовый клевер; рожь, густая, рослая, темнеет и волнуется, до 
половины налилась;'в низах перекликаются коростели, в овсах и ржах то 
хрипят, то щелкают перепела; соловей в лесу изредка сделает колено и 
замолкнет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль...

По JI.H.Толстому

7
Важность раздела фонетики определяется тем, что звуковая сторо

на речи является тем средством, которое позволяет участникам речевого 
общения передавать содержание своих мыслей. Обеспечивая речевое об
щение, звуки речи выполняют социальную функцию. Но сами по себе зву
ки речи, представляющие собой колебания воздуха, относятся к области 
физических явлений, и они изучаются в акустике. Поскольку же звуки ре
чи возникают в результате деятельности органов нашего тела (речевого 
аппарата) и воспринимаются органами слуха, можно изучать звуки речи с 
физиологической стороны.

По А.Н.Гвоздеву

8
Терять людей?! Мы говорим: я потерял жену, мужа, когда они 

умерли. Но ведь часто и очень часто бывает, что мы теряем людей, кото
рые не умирают; так расходимся с ними, что они хуже, чем умерли. А на
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против, часто, когда люди умирают, мы тогда-то и находим их, сближаем
ся с ними.

... для согласия супругов надо, чтобы во взглядах на мир и жизнь, 
если они не совпадают, тот, кто менее думал, покорился бы тому, кто- 
думал более. Как бы я счастлив был покориться Соне, да ведь это так же 
невозможно, как гусю влезть в свое яйцо.

Л.Н.Толстой. Из дневников

9
Писать друзьям без практической надобности, вести дневники - 

достойнейшее занятие! Никчемные и расчетливые люди этим не занима
ются, одним нечего доверить бумаге, другим жалко времени. А великие 
мира сего и мысли записывали: незаписанная мысль подобна птице, пе
ред которой распахнули окно.

... Любви нельзя требовать: ее надо заслужить или завоевать. Даже 
если речь идет о любви сыновьей.

А.Г.Алексин. Прости меня, мама

10
"Высокопарными словами обычно прикрывается весьма неглубокая 

привязанность", - рассуждал он. Как будто полнота души не изливается 
подчас в пустопорожних метафорах! Ведь никто же до сих пор не сумел 
найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо 
человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растро
гать своей музыкой звезды, у нас получается'собачий вальс.

Г.Флобер. Госпожа Бовари

11
Не стоит на себя злиться, это тупое занятие, происходящее от ум

ственной слепоты... И требуйте от себя, и делайте только реально осуще
ствимое: постепенно и методично, не отступая ни на шаг, увеличивайте 
свою активность.

... Самопринуждение откроет вам и мир новых желаний, и радость 
отдыха, и драгоценное чувство меры. Оно, и только оно, разовьет вашу 
волю, как ежедневное поднятие тяжестей развивает мышцы.

В.Л.Леви. Разговор в письмах

12
Для глубокого понимания творчества ваших любимых писателей 

недостаточно знать досконально их произведения. Если вы даже выучите 
их наизусть, многое останется за пределами вашего восприятия, пока в 
свой кругозор вы не включите представления о культуре, истории, обще
стве того времени, когда создавались эти шедевры. По возможности надо
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изучать и литературное окружение писателя, круг его чтения, знакомств, 
интересов.

С.С.Наровчатов. Необычное литературоведение

13
Ребенку можно все говорить... Меня всегда поражала мысль, как 

плохо знают... отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо 
утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая 
грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что от
цы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими. 
...Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать 
чрезвычайно важный совет.

Ф.М.Достоевский. Идиот

14
Композитор делает музыку, но и музыка делает его. Точно так же 

любая профессия... делает своего делателя, формирует склад его ума, 
души, характера и даже внешность.

Музыка - это духовная пища. Доказывать не надо. Притом - наибо
лее тонкая, изысканная и в то же время наиболее концентрированная пи
ща.

Поэзия не любит, чтобы ее объясняли и пересказывали, но она 
любит, чтобы ее читали вслух.

В.Солоухин. Камешки на ладони

15 \ /
Принято на могильных плитах соединять короткой черточкой две 

даты: родился - умер. Чаще всего в этом заключается непреложная, хотя и 
зловещая справедливость.

Но есть люди, для которых такой порядок вещей как бы не право
мочен. Люди эти живут, хотя погребены. Так и хочется, чтобы на их мо
гилах стояла одна только дата - дата рождения, а черточка соединяла бы 
эту дату просто со временем, просто с миром.

В.Солоухин. Камешки на ладони

16 /
Началось чтенье. Когда очередь дошла до Маяковского, он под

нялся и, обняв рукою край пустой полки, принялся читать "Человека". Он 
барельефом... высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой 
красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необык
новенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел Андрей Белый. Возможно, что Маяковского он 
видел и слышал впервые. Он слушал как заворожённый, ничем не выдавая
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своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно неслось навстречу 
читавшему, удивляясь и благодаря.

Б.Л.Пастернак. Охранная грамота

17
Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания двух 

последовательно исчфпавших себя литературных течений. В близости Бе
лого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяков
ского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей 
свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из "Сестры", я услышал 
от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь ус
лышать.

Б.Л.Пастернак. Охранная грамота

18
В это время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опы

ты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал.
Зато философией я занимался с основательным увлечением, пред

полагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу. Круг 
предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как 
и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей ме
тафизики и неоперившегося просвещенства.

Б.Л.Пастернак. Охранная грамота

19
Замечательно, что куда ни уводит нас Шопен и что нам ни показы

вает, мы всегда отдаемся его вымыслам без насилия над чувством умест
ности, без умственной неловкости. Все его бури и драмы близко касают
ся нас, они могут случиться в век железных дорог и телеграфа. Даже когда 
в фантазии, части полонезов и в балладах выступает мир легендарный, то 
и тут нити какого-то правдоподобия протягиваются от него к современно
му человеку.

Б.Л.Пастернак. Шопен
20

Работая в институте, принимая экзамены, я наблюдаю, что часто 
студенты приносят на экзамен знания, что называется, в пригоршнях - 
только бы не расплескать до ответа! Однажды я проделал такой опыт: че
рез два дня после экзамена я пригласил студентов как бы для общей оцен
ки, для собеседования и незаметно устроил им повторный экзамен. Кар
тина была поразительной: и количество, и качество знаний... выглядели 
просто убогими.

В.Шершаков. Кладовая ума



... в понятие хорошей памяти входит не способность как можно 
больше помнить, а способность помнить то, что необходимо, важно.

Кладовой ума метко назвал память великий русский полководец 
Суворов. В хорошей кладовой все вещи (знания!) расположены в порядке: 
известно, где хранится та или иная вещь, и при необходимости она .может 
быть легко извлечена. А если в кладовой все набросано кое-как, в беспо
рядке - попробуйте-ка быстро достать нужное вам.

В.Шершаков. Кладовая ума

22
Замечено, что при решении задач "на мышление" люди довольно 

четко делятся на две категории: первые просят побыстрее сказать им от
вет, вторые, наоборот, просят им не подсказывать ни в коем случае.

Понаблюдайте за собой, к какой группе вы себя можете отнести. А 
вот как ответил на этот вопрос И.Кант: "Если бы мне на выбор предложи
ли путь к истине или саму истину, я бы выбрал путь к истине".

В.Шершаков. Мыслю - следовательно существую

23
В прошлом веке устроители некоторых общественных и личных 

библиотек наклеивали на внутреннюю часть обложки небольшие листов
ки. Вот одна из них: "Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками, 
мне будет стыдно, если после этого меня возьмут другие читатели. Не ис
черкивайте меня пером и карандашом. Когда читаете, не ставьте на меня 
локтей, не кладите меня раскрытой лицом вниз, вам самим не понрави
лось бы, если бы с вами так обращались".

Из календаря

24
Большинство людей, стремящихся к цели, способны сделать одно 

большое усилие, чем упорно идти избранной дорогой: из-за лени и непо
стоянства они часто утрачивают плоды лучших своих начинаний и дают 
обогнать себя тем, кто отправился в путь позднее, чем они, и шел медлен
нее, но зато безостановочно.

Чем меньше человек говорит, тем больше он выигрывает: люди 
начинают думать, что он не лишен ума, а если к тому же он действитель
но неглуп, все верят, что он весьма умен.

Ж.Лабрюйер

21
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25
Когда пройдет ваша молодость, когда вы убедитесь, что уже все 

достигнуто в вашей неповторимой жизни, вы будете искать друга. И знае
те, его будет нелегко найти. Человек, доживающий свои дни, часто обре
менителен и скучен. Даже если ему оказывают почет, то это почет его 
прошлому. Лишь сами вы будете любить себя до конца своих дней. И 
лишь один вечный друг останется к вам неизменен - это книга.

К.А.Федин

26
Куда бы ни бросила вас жизнь, как бы ни были впоследствии раз

нородны ваши души и стремления - не покидайте веры в идеал. Если 
пламень, который горит теперь в ваших молодых душах, погаснет совсем, 
вы погибнете, помните это! Вы засушите себя и будете несчастны. Люди 
уйдут, заменятся новыми, но прекрасное вечно - без него жизнь есть толь
ко скучный, а следовательно, бесполезный труд.

М.Н.Ермолова

27
Не всегда благотворны бывают слезы. Отрадны и целебны они, ко

гда, долго накипев в груди, потекут они наконец - сперва с усилием, по
том все легче, все слаще; немое томление тоски разрешается ими. Но 
есть слезы холодные, скупо льющиеся слезы: их по капле выдавливает из 
сердца тяжелым и неподвижным бременем налегшее на него горе; они 
безотрадны и не приносят облегчения. Нужда плачет такими слезами, и 
тот еще не был несчастлив, кто не проливал их.

И.С.Тургенев. Рудин

28
Россия! Родина, дорогая моя. Тут только, на фиолетовых берегах 

соленого озера, понял я, что люблю тебя, что ты прекрасна...
Я люблю, когда после грозы в майский день капли, капая с листьев, 

собираются в большие и снова падают... Тогда конец грозе... И большие 
спокойные капли вспоминают на ветках, как непонятно сдвигались тучи 
на небе, и огонь, и вода, и земля непонятно и грозно объяснялись...

... И еще светлее и глубже... - звезды на небе в пустыне.
М.М.Пришвин. Дневники

29
Несчастье всего нашего существования в том, что мы живем в сто

роне от нашей души и что мы боимся малейших ее движений. Нужно, что
бы каждый человек нашел для себя лично возможность жить жизнью 
высшей среди скромной и неизбежной действительности каждого дня. 
Для того чтобы душа наша стала мудрой и глубокой, недостаточно мель
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ком взглянуть на вселенную в тени смерти или вечности, в свете радости 
или в пламени красоты и любви. Недостаточно случая - необходима при-
вычка.

М.М.Пришвин. Дневники

30
Только к самому вечеру жизнь стала мало-помалу возвращаться ко 

мне, ... и очень мне захотелось подобрать какую-нибудь мелодию на своем 
рожке. Он сделан из волчьего дерева, тростника и коровьего рога, про
стейший инструмент. На волчьей палочке просверлено пять дырочек без 
всякой мысли о гамме. ... Многое множество людей надо перебрать, чтобы 
найти такого, кто променял бы концерты Бетховена на мелодию пастушье
го рожка в лесу на утренней росе. Но я готов отвечать чем угодно, что се
годняшнего пастуха до солнышка пришел бы послушать сам Бетховен, 
он сказал бы: "Это лучше, это больше меня!"

М.М.Пришвин. Дневники

31
Труднее всего вспоминать, когда это началось. Очевидно, писа

тельство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, 
чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а 
может быть, и в детстве. ...В детстве горячее солнце, гуще трава, обильнее 
дожди, темнее небо и смертельно интересен каждый человек.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас - вели
чайший дар, доставшийся нам от детства.

К.Г.Паустовский. Золотая роза

32
Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя 

или для самого дорогого человека на свете. Нужно дать свободу своему 
внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением 
увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств 
и поэтической силы, чем ты предполагал. Творческий процесс в самом 
своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет. Это 
похоже на весну в природе.

К.Г.Паустовский. Золотая роза



Вообще о писательской работе существует много предвзятых мне
ний и предрассудков. Некоторые могут привести в отчаяние своей пошло
стью.

Больше всего опошлено вдохновение. Почти всегда оно представ
ляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устрем
ленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.

Нет! Вдохновение - это строгое рабочее состояние человека. Ду
шевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так 
же, как и пресловутые "муки творчества".

К.Г.Паустовский. Золотая роза

33
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МАТЕРИАЛЫ ДНЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ 
ФОНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1 известное
2 прелестью
3 языкового
4 с игровою
5 чувствуешь
6 подшивкой
7 бессчетные
8 терпение
9 цепочкою
10 зачастую
11 сомнение
12 разъесться
13 успевшие
14 похищаешь
15 ответчиков
16 пожелаем
17 не беречься
18 двадцатью
19 подъезжали
20 несчастные
21 вращение
22 кричащие
23 юмореска
24 привечаю
25 открытие
26 еретичка
27 домываясь

28 объявиться
29 колыханье
30 метелкою
31 ерошиться
32 смущение
33 подъемные
34 шампиньон
35 читавшие
36 похищаем
37 бильярдом
38 на скорое
39 привыкая
40 наездника
41 приданое
42 чествуешь
43 языковед
44 окрестные
45 поощрение
46 единожды
47 отцовское
48 под листья
49 неясность
50 угощение
51 единство
52 случается
53 почтение
54 зарываешь
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С П Р А В О Ч Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

1. ЗНАКИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ

Фонетическая транскрипция {лат. transcriptio - переписывание) - спе
циальный способ записи речи в полном соответствии с ее звучанием, 
употребляемый в научных или учебных целях.

Русская фонетическая транскрипция использует в основном буквы рус
ского алфавита, кроме Ё, Ю, Я и Щ.

В данном пособии, а также в Контрольной работе N 1 по современному 
русскому языку предлагается упрощенная фонетическая транскрипция.

Знаки транскрипции
А р ти к ул яц и он н о

акустическая  
характеристика звука

Ф онетическая  
позиция, в которой  

встречается звук
Примеры

[Ь]

[Ь]

[Еи]
(а также [ИЕ)

[Еы]
(а также [ЫЕ])

редуцированный глас
ный среднего ряда, 
среднего подъема, не
лабиализованный, по 
характеру звучания 
средний между [а] - [ы]
- Ы

редуцированный глас
ный переднего ряда, 
верхне-среднего подъ
ема, нелабиализован
ный, по звучанию при
ближается к краткому 
[И]

гласный неполного  
образования, передне
го ряда, верхне
среднего подъема

гласный неполного 
образования, передне
среднего ряда, верхне
среднего подъема

в предударных слогах 
(кроме первого) после 
твердых согласных, в 
заударных слогах по
сле твердых и после 
мягких согласных (см. 
табл. 4) на месте букв 
О, А , Я (после твердых 
шипящих и Ц - и на 
месте буквы Е)

в предударных слогах 
(кроме первого) и в 
заударных слогах (см. 
табл.4) после мягких 
согласных на месте 
букв Е, Я, А.

в первом предударном  
слоге после мягких 
согласных на месте 
букв Е, Я ('А)

в первом предударном 
слоге после твердых 
шипящих и Ц на месте 
буквы Е (реже - на 
месте А)

договориться [дъгъ- 
вар'иццъ], 
заговор [загъвър], 
расписался 
[ръсп'исалс'ъ], 
подошедшая [пъда- 
ш еш п^ъ], 
шелестевшее 
[ш ълУ  <?T'e'c{)LLibj ь]

переполняемые 
[п'ьр'ьпалн'аЗьмьуь], 
в лягушатнике 
[в л’ьгушат'н'ик'ь] 
часовые 
[ч’ьсавьуь], 
сеяли [с'фьл'и]

бежать [б'еиж^т'], 
вязание [вУзан'^ь].. 
часы [чУ сы ], 
щавель [ш'ш'е"в'ел']

шептать [шеь,птат'], 
жених [ж еын'их], 
лошадей 
[лъшеыд'ей]. 
жалеть [жеь,л'ет']. 
цена [цеЬ|на], двадца
ти [двъццеь,т'и]
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[Е]
(а также [Э])

(а также [Ш'] 
или [Ш:])

0]
или
[Й]

гласный переднего 
ряда, среднего подъема

шипящии согласный, 
долгий, мягкий, перед
неязычный, передне
небный

среднеязычный
фрикативный
мягкий
согласный

под ударением после 
мягких (реже - твер
дых) согласных на 
месте букв Е, Э

на месте буквы Щ и 
сочетаний букв СЧ, 3 4 , 
ЖЧ, ШЧ (внутри сло

на месте букв Е, Е, Ю, 
Я, стоящих в начале 
слова, после гласных 
или разделительных Ь 
и Ъ (после раздели
тельного Ь - и на месте 
И).

на месте буквы Й

мера [м'еръ], 
мэр [мер], этот 
[егът], теннис
[тен'ис], шефы [ше"- 
фы]

щекочущий,
[ш'ш'е"кбч'уш'ш'ий]
счастье [ш 'ш ’асТщ ],
извозчик
[изво'ш'ш'ик],
перебежчик
[п'ьр'е“б'е'ш'ш'ик],
веснушчатый
[в'е"снуш'ш'ьтый]

ель Цел'], еж  Цбщ], 
юла Цула], яркий 
Цйрк'ий], моя [Maja’j, 
сею т [c'ejyr], копье 
[Kan'j<5], съем [сЦем], 
соловьи [сълав']й];

синий [с'йн'ин], 
тайна [тйннъ]

Звуки, не имеющие системного характера, редко встречающиеся 
в речевом потоке

[Д'Ж']

[ДЗ]

звонкая аффриката (пар
ный глухой - [ч*])

звонкая аффриката (пар
ный глухой - [ц])

заднеязычный фрика
тивный звонкий соглас
ный (парный глухой - 
[X])

перед шумными 
звонкими согласными 
(обычно на стыке 
слов, произносимых 
громко, без паузы)

перед шумными 
звонкими согласными 
(обычно на стыке 
слов, произносимых 
громко, без паузы)

перед шумными звон
кими согласными (как 
правило, на стыке 
слов, произносимых 
громко, без паузы); в 
междометиях, вариа
тивно в отдельных 
лексемах

речь друга 
[р,ед7ж ,*другь], 
сберечь бы 
[з%'еир'ед7ж'~&ы], 

ночь же еще 
[нбдЧк' жъ je MLu'Lii'o]

танец звезд 
[тан'ьДз зв’о'ст], 
отец да я 
[ат'едз дъ ja], 
конец бы скорее 
[кан'едз_бы CKap'ejb]

смех детей 
[c^ii'e^i'eV efi], 
засох же [засорись], 
оглох бы [аглбу^ы]; 
ага [а р ] ,  гоп [$<?п]; 
господи [рсп ъ д'и ], 
с богом [з'Ъ орм ]
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Диакритические
знаки

Р асп ол ож ен и е Значение П рим еры

> апостроф - значок в виде 
запятой справа вверху

мягкость согласного селение [с'еил'ен'и)ь], 
меньше [м'ён'шъ]

[Н Н ]_
(а также [Н] или
[Н:])

две одинаковых буквы (а 
также значки сверху или 
справа)

долгота согласного конный [косный], 
масса [массъ], 
отдел [ад’д ’ел], 
отчет [ач'ч'от]

г акуг - значок над глас
ным звуком

основное ударение оформленный, 
строение, кра'сный

\ гравис - значок над глас
ным звуком

побочное ударение цельнооформленный, 
машиностроение, 
ярко-красный, 
после оббда

лига - дуга снизу примыкание 
безударного слова к 
ударному (или слабо
ударяемого к ударно
му - по энклитиче
скому или проклити
ческому типу)

над нами [над^а'м'и], 
успел ли [усп'ёл л'и ], 
и силен же мороз 
[и^'ил'он^жъ мароР] , 
около дома 
[околъ до'мъ], 
словно окаменел 
[словнъакъм'еин'ел]

Графические
обозначения

Расположение Значение Примеры

•Г^\
/O t

стрелка сверху обязательная ассими
ляция, диссимиляция, 
аккомодация

повседневность

отдохнувший [аддах- 
нуфшый], легко 
[л'еихкб], с интересом 
и радостью
[с'ЗГын'т^Пр'ес'ьм Ь1
рад-bcYjy]

Г—\
''""Ч

пунктирная стрелка 
сверху

необязательная (ва
риативная) ассимиля
ция и аккомодация

вместе со ^Светой
[в'м’ес’т'ь са^с'в',етъй],
он прочтет и даст
заключение
[он прач'т'от ы да'зд'
‘^ъкл'уч'е'н'^ь]

подчеркивание двумя 
чертами - под согласным

оглушение шумного 
звонкого согласного в 
конце слова перед 
паузой (без паузы в 
конце слова - перед 
гласным, сонорным, 
глухим шумным и [в])

сад промерз [сат 
прам'брс], груз обид  
[грус аб'йт], книг и 
журналов [кн'ик ы_ 

^курналъ^], 
зуб мудрости 
[зуп мудръс'т'и]
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/ / /
косые линии - между 
речевыми фразами и 
речевыми тактами (син
тагмами)

разные по длительно
сти паузы

Вовремя прочтенная 
книга /  огромная уда
ча // Она способна 
изменить жизнь /  как
ие изменит ее/лучший 
друг и наставник//

2. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Место 
образования 

Способ N . (ряд) 
образова- 
ния (подъем)

Передний
ряд

Передне-средний
ряд Средний ряд Задний

ряд

Верхний подъем 
(узкие гласные)

И . Ы У

Верхне-средний подъем (Еи) (Ь) (Еы)
Средний подъем 
(средние гласные)

Е О ) О

Нижний подъем 
(широкие гласные) А

Участие губ н е л а б и а л и з о в а н н ы е  лабиализо-
ванные

3. ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В РЕЧЕВОМ ПОТОКЕ

Фонетическая
позиция

Ударный слог Первый 
предударный слог Остальные безударные слоги

после твердых 
согласных

А [ сат]
О [дом] 

(Е) [темп]

А [ сады]
А [дама]

(Еы) [тек1нде'нцы]ъ]

Ъ [съдавот]
Ъ  [дьмав'йтый], [на дъм] 

(Ъ) [тьндънцыозный]

после твердых 
шипящих и Ц

А [шар] 
[жалкъ] 

О [жоны]
Е [ценный]

А или Еы [шары], 
[же“л'ет’] 

ЕЬ1 [жеына] 
Еы [цсын'ит']

Ъ [шъравбй]

Ъ [жън'ишок]
Ъ [цънасрш'ш’йк]

после мягких 
согласных

'A [n'aV] 
Я

Е" [п'е'Уи]

предударные 
слоги 

(кроме первого)

заударные
слоги

Ь [п’ьтач'о'к]
Ь (вариативно 
возможен Ъ) 

[шцГьт’1.
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Ь [ з'ьмл'еинбй] [пбн'ь(ъ)т]
е. 'О [ч'ьрназ'ом] Е“ [з'еимл'а] Ь [л'ьсавот] Ь [ наз'ьм']
£- ’Е [л'ес] Е" [лУ'снбй] Ь [пбл'ьсу]

Абсолютное начало А [йн'ъ] А [ан'утъ], [абр'икбс]
фонетического слова О [о'кнъ] А [акнб], [астънав'иццъ]

Е [е'пъс] Еи [е"п'йч'ьск'ий], [е''тажо'м];
в неосвоенных иноязычных словах - [е]\ [емфазъ]

4. ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ 
В ЗАУДАРНЫХ СЛОГАХ 

на месте букв Е, Я (’А)

Ь Ъ Ь и Ъ

1. В основах слов - в открытых 
слогах и в закрытых слогах 
перед мягким согласным: 
выб'ьжал, нач'ьтый, се)ьл’и, 
дес’ьть

2. В окончаниях слов:

1) сущ. И.п., мн.ч. на -АНЕ: 
самарян’ь, северян’ь, кресть- 
ян’ь, англичан'ь

2) сущ. Р.п., мн.ч. на -ЕЙ,
-ЕВ: олен'ьй, бра^ьв, стул)ьв

3) сущ. Д. и П.п., ед.ч. на -Е:
о работ'ь, на машин'ь, в дом'ь

4) сущ. Т.п., ед.ч., на -ЕМ: 
камн’ьм, пол'ьм, товарищ'ьм

5) прил. (прич.) Р., Д. и П.п.:
в прежн'ьй, син'ьго, лис^ьму, 
о читающ'ьм

6) прил. (прич., мест.) П.п., 
мн.ч.: родньуь, знающи)ь, ко- 
торьць

7) глаг. 1 спр., изъяв, накл. и 
глаг. повелит, накл.: кол’ьшь, 
4iiTajbT, идит'ь, пойт'ь

8) сравн. степень на -Е, -ЕЙ: 
прощ'ь, приятн'ьй

В окончаниях слов.

1) сущ. И.п., ед.ч. на -Я (’А), 
-МЯ: вол'ъ, тихон'ъ, Волод'ъ, 
задач'ъ, врем'ъ, знам'ъ

2) сущ. И.п., мн.ч. на -Я: 
клин)ъ, стул)ъ, брат)ъ

3) сущ. Р.п., ед.ч., м. и ср.р.:
у олен'ъ, из мор'ъ, портфел'ъ

4) сущ. Д. и П.п., мн.ч.: к пе- 
pjbM, об олен'ъх, на стугуъх

5) прил. (прич., мест.) И.п.. 
ж.р.: лис)ъ, знающа)ъ, KOTopaji/

3
6)  глаг. 2 спр., 3 л., мн.ч.: 
CTpojbT, пил'ът, знач'ът

7) дееприч. на -Я (’A): 3Hajb, 
умыва)ъ, знач'ъ

8) возвратный суффикс -СЯ: 
открылс'ъ, зачитавшийс'ъ

1. В основах слов - в закрытых 
слогах перед твердыми соглас
ными на месте буквы Я ('А): 
потер'ь(ъ)н, нач’ь(ъ)т, с'е)ь(ъ)л

2. В окончаниях слов:

1) сущ. И .(В.)п., ед.ч., ср.р.: | 
мор’ь(ъ), пол'ь(ъ), раздол)ь(ъ) ,

2) сущ. Т.п., мн.ч. на -Я М И ; 
(’АМИ): вопл'ь(ъ)ми, с тет- 
рад'ь(ъ)ми, под стул)ь(ъ)ми, 
задач'ь(ъ)ми

3) прил. (прич., мест.) И.(В.)п., 
ед.ч., ср.р.: добро)ь(ъ), умею- 
uiejb(b), друго)ь(ъ), тако)ь(ъ) Гол

4) прил. (прич.) И.п., ед.ч., ж,.р.: 
весенн'ъ(ь)я, знающ'ъ(ь)я

5) дееприч. на -Я ( ’А) перед 
-СЬ: Kajb(b)cb, умыва)ъ(ь)сь, 
пряч'ъ(ь)сь

6) собирательн. числит. И .: 
(В.)п.: дво)ь(ъ), Tpojb(b)

7) срав. степень на -ЕЕ: проч- 
nejb(b), умне)ь(ъ)

!
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5. СОЧЕТАНИЯ ПРЕДУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ

Сочетания букв Произношение Примеры

АА [заап т’еку], [наап'е"л'с’йн], [за^търатуръй]

АО
[аа]

[наабарот], [за аблака'м'и], [наабн'ималс'ъ]

ОА [пааквар'ел'и], [да^амбразуры], [праам'ьр'иканск'ий]

0 0 [ па^аднаму], [пра астрава], [даабъсабл'алс’ъ]

НА
[ьа]

[н'ьакуратный], [р'ьан'имацыуь], [п'ьапъл'итанск’ий]

ЕО [п'ьр'ьад'е"ваццъ], [ид’ьалаг'йч’ьск'ий], [н'ь аб'ижат']

УА
[уа]

[1К_адваката], [полуа(|угьмат'йч'ьск'ий]

УО [у агародъ], [у аднаво], [полуаф'ицыал'ный]

ИА
[на]

[ ав'иацыонный], [и^бр'икосы], [пр'иадвъкатур'ь]

ИО [пр'настънав'йлс'ъ], [н’и аган'ка], [б'иалаг'йч'ьск'ий]
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7. СМЯГЧЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
ПЕРЕД МЯГКИМИ СОГЛАСНЫМИ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

О бязательно см ягчение
зубных согласных 
перед мягкими зубными 
(кроме [л']) и передненеб
ным [ш'ш ']:

[з'д']
[с'т’]
[з’н'1
[с'н'1
[и'ч’1
[н'ш'ш']
|н'т']
[ н'д'] 
[н'с'] 
[н'з'] 
[д'н'] 
[т'н’1

[з^д'ес’]rOl • п[с т е п  ]
[жыз'н']
[п'ёс'н’ъ]
[коьГч'ик]
[гон'ш'ш'ик]
[в'йн'т'ик]
[блан'д'йн]
[n 'eH 'c 'n jb ]
[б'еин'з'йн] гО,- 1 [д н ом]
[плбт'н'ик]

Вариативно произносятся
зубные согласные [з], [с], [д], [т] 
перед мягкими губными и зубным
[я]:

[з'в'1 и [зв’] 
| с ’о*] и [се ']  
[з'л'] и ]зл'] 
|с'л '] и [сл'| 
|з'м '] и ]зм'| 
|с'м '] и [см’] 
|д'в'] и ]дв'] 
]т'в'] и ]тв']

[з'в'ер'] и [зв'ер'] 
[с'в'ёт] и [св'ёт] 
[з'л'йт'] и [зл’йт'] 
[йз'ет] и [сл'ёт] 
[Гм'ёй] и [зм'ёй] 
[с’м’ёх] и [см'ёх] 
[д'в'е'р'] и [дв'ёр'] 
[т'в'ордъ] и [тв'о'рдъ]

]сф’] и [с’ф ’] [сф'е'ръ] и [с^'е’ръ]
]зб'] и ]з'б'] [зб'ит’] и [з'б'йт']
]сп'] и ]с'п'] [сп'йм] и [ё'п'йм]
|дм '] и [д'м'] [дм'итр'ий] и 
[^м'йтр'ий]
|тм '] и ]т’м'] [затм'йт’] и [зат'м’йт']

губные согласные [в], [ф], [м ], 16] пе- 
ред мягкими губными:

/ *г' /|вб'] и [в'б’] [вб'ил] и [в'б'ил]
1фп*] и [ф'п'] [фп'еир'о1] и [(^n'eHp'o'ij
| в м * ] и (в*м'] [вм'е'с'т’ь] и [вй'есУ ь]
|фм*| И [ф'м'1 [к р'йфм'ь] и
[к)Уйф’'м’ь] ^
|м б ’] и [м'б'] [бамб'йт'] и [бам'о'йт'] 
|м п ’] и [м'п'] [вамп'йр] и [вам'п'йр] 
1бв'| и 1б'в'] [л'убв'й] и [л'уб’в'й]_______

Смягчение зубных [д] и [т] 
перед [л'] зависит от по
зиции звукосочетаний в 
слове:

в корне (не в начале сло
ва) - [дл ’] и [д'л’] [подл'ь] 
и [пбд'л'ь], [м'едп'ьннъ] и 
[м'ед'л'ьннъ]
|тл'] и |т'л ') [пытл'ивый] и 
[пьг^л'йвый], [катл'етъ] и 
[катл'ётъ]
(причем мягкое произно
шение устаревает); 
на стыке приставки и 
корня или предлога и сло
ва, а также в начале сло
ва - обычно твердое про
изношение:
[пъдл'еУ ет1], [атл'йт'],
[над л'есъм], [ат^ л’ица], 
[дл'йнный], [тл'ет']

Следует учитывать, что смягчение согласных в ряде случаев зависит 
от того, в какой части слова находятся сочетания согласных - внутри кор- 
ня, на стыке корня и суффикса, на стыке приставки и корня или на стыке 
предлога и знаменательного слова. Смягчение более полно проводится 
внутри корня и на стыке корня и суффикса.
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Согласные перед] произносятся

мягко вариативно твердо

все согласны е (кроме Ж, 
Ш) перед разделительным Ь 
(в орфографии): бьет [6'joT], 
вьюга [B'jyrb], судья [cya’ja'], 
комья [KoVja], воронье 
[BbpaH’jo], тряпье [Tp'e“n'jo], 
сырье [cbip'jo], колосья [ка- 
aoc'jb], прутья [пруг'р] и т.д.

С, 3, В  на стыке приставки и корня 
(перед разделительным Ъ) и на сты
ке предлога и знаменательного сло
ва: съел [c'je'n] и [а'е'л], изъян [из')ан] 
и [из)а'н] въехал [B’je'xw ] и [в)е'хъл], с 
елкой [с^олкьй] и [уол к ъ й ], без еды 
[б'ьз^е"ды] и [6 'b 3 je“flbi], в яму [в(_ 
jaMy] и [BjaMy] и т.п.

Т, Д, Б на конце приставок 
(перед разделительным Ъ ) и 
на конце предлогов: отъезд 
[орест], подъем [пад)ом], 
объявление [a6je“Bn'dH'Hjb], 
от Юры [а-ууры ], под елкой 
[пад^'олкъй], перед ямой 
[п'ьр'е“д^ам ъй] и т.д.
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8. ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Аккомпанемент, -а [к]
аккуратны й, -ая, -ое [к], сравн. ст. аккуратнее [т'н1] 
аллея, -и [л1]
артиллерийский, -ая, -ое [л'] 
артиллерия, -и [л']
ары к, -а ! не рек. арыка, мн. -и, -ов ! не рек. арыки, арыков 
бессменный, -ая, -ое, кратк.ф. -ёнен, -ённа [с'с'м1 и ссм'] 
боксировать, -рую, -рует 
булочная, - ой [шн и доп. ч'н] 
бурак, бурака
быстрина, -ы, предп. в быстрине', мн. быстрины, быстрин, быстринам 

! не рек. быстрина, -ы 
варвар, -а, мн. -ы, -ов
весёлый, -ая, -ое, кратк.ф. весел, весела, весело, веселы и доп. веселы, 

сравн.ст. веселее
вода, -ы, вин. воду, мн. воды, вод, водам и доп. устар. водам *в сто'ль- 

ких-то водах (вымыть и т.д.); нё воду (спустить); на воду и на воду (смот
реть и т.д.)- по воду (за водой)-, под воду и под во'ду (уйти, спуститься и
т. д.)

волна, -ы, вин. -у, мн. во'лны, волн, волнам и волнам 
вообще', нареч. В разг. речи возможно произношение [вапш'ш'е1) 
ворох, -а, мн. вороха, -ов и ворохи, -ов 
гигантский, -ая, -ое [нц]
глаз, -а, предл. в, на глазу *у семи нянек дитя' без глазу и без глаза (по

словица)I, с глазу на глаз и с глазу на глаз
голова', -ы, вин. голову, мн. головы, голо'в, головам *за' голову и за го

лову (закинуть руки, держаться и т.д.): зё голову схватиться (в пе-
рен.знач.: прийти в ужас)', на голову и на голову (надеть, обрушить, по
ставить и т.д.)', на голову выше (в перен.знач.); поставить на голову (в пе- 
рен.знач.); какрнег на голову (поговорка)

гора, -ы, вин. гору, мн. го'ры, го'р, горам *за' гору и доп. за гору (скрыть
ся и т.д.)', на гору и доп. на гору (взойти, взобраться и т.д.); под гору (вниз 
под уклон)

грам м атика, -и [м]
группа, -ы [п и пп], группе [п1 и п'п’], групп [п] 
гря'зь, -и, в грязи ! не рек. из грязи, по грязи 
давящ ий, -ая, -ее
дезинфицировать, -рую, -рует [д’езы] ! неправ. [дезы]инфицировать 
дезинформировать, -рую, -рует [дезы и д’езы]
день, дня, мн. дни, дней [д'н1] *стблько-то раз на дню (в течение дня; в 

просторен.употр ); изо дня' в день и доп. изо дня в день; за день (в течение
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дня)-, за день (днем раньше)-, на день (на время, равное дню)', со дня на 
день; день ото дня

деньги, де'нег, деньгам и доп. устар. деньгам
депрессия, -и [ д’е и доп. де; р'е и доп. ре; с' и с'с' ]
деревня, -и, мн. дере'вни, деревень, деревням ! не рек. мн. деревням
дискуссия, -и [с’с1 и с1]
дождаться, прош. дождался и доп. устар. дождался, дождалась, до

ждалось, дождались и доп. дождалось, дождались ! неправ, дождалась 
дым, -а, в дыму и доп. в дыме, мн. дымы, -ов // в поэтич. речи 

возм. мн. дымы, дымов
жёлтый, -ая, -ое, кратк.ф. жёлт, желта, жёлто, желты и желты, 

сравн.ст. желтее
жёсткий, -ая, - ое, кратк.ф. жёсток, жестка, жёстко, жестки, 

сравн.ст. жёстче [жбш'ш'ь]
заиндевевший, -ая, -ее и доп. заиндевевший, -ая, -ее [н'д1] 
заиндеветь, -ею, -еет и доп. заиндеветь, -ею, -еет [н'д1] 
закрасться [асцъ], закрадусь, закрадётся, прош. закрался, -лась,

-лось, -лись, прич. действ, прош. закравшийся, дееприч. закравшись ! не
прав. закралась, -лось, -лись

залиться, прош. залился и доп. устар. залился', залилась, залилось, 
залились и доп. залилось, залились, прич.действ.прош. залившийся, деепр. 
залившись ! неправ, залилась; неправ, залился, -лась, -лось, -лись; неправ. 
залившийся, залившись

запереть, прош. запер, заперла, заперло, заперли, прич.действ.прош. 
заперший, прич.страд, прош. запертый, заперт, заперта, заперто, заперты, 
деепр. запербв и доп. заперши ! неправ, заперла; неправ, заперло, заперли; 
неправ, заперта

запылённый, -ая, -ое ! неправ, запыленный
золотодобывающ ий, -ая, ее
золотоискатель, -я
игруш ечный, -ая, -ое
изредка, нареч. ! неправ, изредка'
иначе и доп. иначе, местоим. нареч.-, союз *так или иначе; не иначе 

как...
исподволь,нареч. 
кирза, -ы и доп. кирза, -ы
киркй, -й, мн. кирки, киркам и кирки, киркам, род. мн. кирок 

<Орудие>
класс, -а, мн. -ы, -ов; класс [с], класса... [с и доп. сс], о классе [с1 и доп. 

с'с']
классический, -ая, -ое [с1]
клубы, -бв и клубы, -ов, ед. клуб, -а <Летящая масса (дыма, пыли 

и др.)>
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кое-где, местоим. нареч. 
кое-что, местоим. [Kojb штб] 
коллектив, -а [л'] 
коллективизация, -и [л'] 
коллекционер, -а [л ] 
коллекция, -и [л']
колбнна, -ы [нн и доп. н], колонне [н'н1 и доп. н'], колонн [н] 
колоннада, -ы [н] 
коттедж, -а [те]
кро'вь, -и, предл. в, на крови; до крови и до крови ! неправ, род. и дат. 

крови
круж иться, кружусь, кружится и кружится, прич.действ.наст. кружа

щийся
куб, -а, мн. кубы, -о'в и кубы, -ов <Предмет кубической формы, кубо

метр. Сосуд>
лёгкий, -ая, -ое, кратк. ф. лёгок, легка, легко', легки, сравн. ст. легче; 

лёгкого... [хк], лёгким... [х'к1], легче [хч1] 
ледник, -а [д'н'] <Погреб>
ло'коть, локтя, мн. ло'кти, локте'й ! неправ, ед. локтя' 
лом, -а, мн. ломы и ломы, род. ломо'в <Инструмент> 
ломоть, ломтя и доп. ломоть, ломтя, мн. ломти и ломтй, род. ломтей 

* отрезанный ломоть (в перен. знач.); в чужих руках ломоть велик (посло
вица)

лучш ий, -ая, -ее [учш]
медленный, -ая, ое, кратк.ф. мёдлен и медленен, -ленна [д'л’ и дл'], 

сравн.ст. медленнее [н'н'] 
металл, -а [л], о металле [л1] 
металлический, -ая, -ое [л1]
минуть и доп. минуть, буд. 1 л. ед. неуп., минет, прош. минул, -а 

и минул, -а, прич.действ.прош. минувший и доп. минувший, деепр. минув 
и доп. минув <Пройти, окончиться, миновать> 

можжевельник, -а [жж и доп. ж’ж']
нагрузить, нагруж^, нагрузит и доп. устар. нагрузит, прич. страд, 

прош. нагруженный, -ен, -ена и нагужённый, -ён, -еяа
напоить, напою, напоит и напоит, пов. напой, прич. страд, прош. напо'- 

енный ! неправ, пов. напо’й <Датъ напиться>
нача'ть, прош. начал, начала, на'чало, начали, прич. действ, прош. на

чавший, прич.страд.прош. начатый, на'чат, начата, начато, начаты, деепр. 
нача'в ! не рек. начало'; не рек. начата; неправ, начала; неправ, начатый, на
чат, -а, -о, -ы; неправ, начавший, начав; грубо неправ, начал, -а, -о, -и; гру
бо неправ, начать
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начаться, прош. начался, началась, началось, начались, прич. действ, 
прош. начавшийся, деепр. начавшись ! неправ, начался, -лась, -лось, -лись; 
неправ, начался, -лась, -лось, -лись; неправ, начавшийся, начавшись 

небелёный, -ая, -ое
н е д о с т а т о ч н ы й , -ая, -ое [ч'н и доп. устар.шн], кратк. ф. недостаточен 

[ч1 и доп. устар. ш]
незлобивость, -и и незлобивость, -и
незло'бивый, -ая, -ое, кратк.ф. -ив и незлобивый, -ая, -ое, 

кратк.ф. -йв
нечто [ ч’т] , им. и вин. ед. (других форм нет), неопр. местоим. 
нога, -и, вин. ногу, мн. ноги, ног, ногам *за ногу, за ноги (схватить, 

держать и т.д.)', нога за' ногу (сидеть, заложить, закинуть и т.д.); на' ногу, 
на ноги (надеть, уронить и т .д .); с ноги на' ногу (переступать, переминать
ся и т.д.); на ноги (встать, поставить и т.д.); под ноги (смотреть и т.д.); 
под ноги и доп. под ноги (подложить что-н. и т.д.)

но'готь, ногтя, мн. ногти, ногтей ! не рек. устар. но'[х]тя; неправ, ед. 
ногтя

одиннадцатый, -ая, -ое [н]
одновреме'нный, -ая, -ое, кратк.ф.-епен, -енна и доп. одновременный, 

-ая, -ое, кратк.ф.-енен, -енна ! неправ, одновременный 
оккупант, -а [к], об оккупа'нте [н'т‘] 
о'кунь, -я, мн. окуни, окуней 
отлучйться, -чусь, -чйтся, ! неправ, отлучится 
отпере'ть, прош. о'тпер, отперла, о'тперло, о'тперли, прич. действ, 

прош. отперший, прич. страд, прош. отпертый, о'тперт, отперта', о'тперто, 
отперты, деепр. отперев и доп. отперши ! неправ, отперла; неправ, от
перло, отперли; неправ, отперта

о'чередь, -и, мн. очереди, очередей 
параллельны й, -ая, -ое, кратк.ф. -лен, -льна [л1] 
пассажир, -а [с]
патруль, патруля ! не рек. патруля
перебраться, прош. перебрался и доп. устар. перебрался, перебралась, 

перебралось, перебрались и доп. перебралось, перебрались ! неправ, пере
бралась

пе'чь, пе'чи и доп. печи, те. печью, предл. в, на печи, мн. печи, печей 
площ адь, -и, мн. пло'щади, площадей, площадям, площадями, о площа

дях, устар. площадей, площадям ! неправ, площадя'
погна'ться, прош. погнался и доп. устар. погнался, погналась, погна

лось, погнались и доп. погналось, погнались ! неправ, погналась
поднять, прош. поднял и доп. поднял, подняла, подняло, подняли и 

доп. подняло, подняли, прич. действ, прош. поднявший, прич. страд, 
прош. поднятый, поднят, поднята', поднято, подняты, деепр. подняв [д'н'] // 
в сппаистич. сниженной речи возм. буд. подыму, подымет, пов. подыми !
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не рек. подняло; не рек. поднята; неправ, подняла, подняла; неправ, подня'- 
тый, поднят, -а, -о, -ы; неправ, поднявший, по'дняв

подорваться, прош. подорвался и доп. устар. подорвался, подорвалась, 
подорвалось, подорвались и доп. подорвалось, подорвались 
! неправ, подорвалась

пол, в знач. числит, произносится со слабым удар. 
полбеды, в знач. сказ.
полоса', -ы, вин. полосу и полосу, мн. полосы, поло'с, полосам, полосами
постимпрессионист, -а [тым; с’]
пра'чечная, -ой [шн]
предрассветный, -ая, -ое [с'с’в’ и сев']
приезжать [ж'ж1 и доп. жж]
приняться, прош. принялся' и доп. принялся, принялась, принялось, 

принялись, прич. действ, прош. принявшийся, деепр. приня'вшись ! не рек. 
принялось, принялись; неправ, принялась; неправ, принялся, -лась, -лось, 
-лись; неправ, принявшийся, принявшись

прокрасться [асцъ], прош. прокрался, прокралась, прокралось, прокра
лись, прич. действ, прош. прокравшийся, деепр. прокравшись ! неправ. 
прокралась, -лось, -лйсь

пронизать, пронижу, пронижет, прош. пронизал, -ала, -ало, -али, прич. 
страд, прош. пронизанный

противовоспалительны й, -ая, -ое 
процесс, -а [с], о процессе [с’]
раздаться, прош. раздался и доп. устар. раздался, раздалась, раздалось, 

раздались и доп. раздалось, раздались ! неправ, раздалась 
рассвет, -а [с'с'в' и сев'] 
расспраш ивать [с] 
расстилаться [с'с'т1] 
расстояние, -я [с и сс] 
расстрел, -а [с и сс] 
расстреливать [с и сс]
рдяный, -ая, -ое, кратк. рдян, рдяна, рдяно, рдяны, сравн. ст. (не- 

своб.) рдя'нее
режиссура, -ы [с и сс] 
рессо'ры, -о'р, ед. -ра, -ы [с] 
родственник, -а [цт'в* и цтв’; н' и доп. н'н'] 
российский, -ая, -ое [с1] 
россияне, -я'н, ед. -я'нин, -а [с1]
рука', -й, вин. руку, мн. руки, рук, рукам *за' руку (взять, держать, вести и 

т.д.); за руки (взять, держать и т.д.); на'руку (взять, надеть и т.д.); кому-н. 
на' руку (выгодно); нечист на' руку; скор (или тяжёл) на' руку; на' руки (взять 
и т.д.); рука об руку (идти); по'д руку (держать, идти и т.д.); под руки 
(держать и т.д.)
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русский, -ая, -ое [с]
са'жень, -и, мн. сажени, сажен и саженей и сажень, -и, мн. -и, -ей 

* косая сажень в плечах
сейчас [с'е"ч'йс], нареч. II в разг. речи возможно произношение [ш'ш'ас] 
семья, -й, вин. -ю, мн. семьи, семей, семьям
сердце [рц], -а, мн. сердца, сердец, сердцам *по' сердцу кому-н. {нра

вится)', за сердце берет {волнует)', на сердце и на сердце лечь (о тоске, горе 
и т.д. ); положа руку на сердце {чистосердечно)', на сердце и доп. устар. 
на сердце (тяжело, радостно и т.д.)

спина, -ы, вин. спину, мн. спины, спин, спйнам [сп' и доп. с'п'] * за спи
ну (заложить руки и т.д.); на спину (взвалить ношу, лечь, упасть и т.д.) 

сте'бель, сте'бля, мн. стебли, стеблей и сте'блей [с’т’] ! не рек. ед. стебля' 
стеклй, -а, мн. стёкла, стёкол, стёклам [с’т1]
тонкий, -ая, -ое, кратк.ф. тонок, тонка, тонко, тонки и тонки, сравн. ст. 

тоньше
топчан,топчана
тотчас, нареч. // в поэтич. речи. возм. тотчас
туфли, туфель, туфлям, ед. туфля, -и ! неправ, мн. туфлей, -я'м; неправ, 

ед. туфля', -й; неправ, ед. туфель,род. туфля, м
уголь, угля' и угля, мн. {в спец.употр.) угли, -ей <Вещество, используе

мое как топливо>
умереть, прош. умер, умерла, умерло, умерли, прич. действ, прош. 

умерший, деепр. умере'в и доп. умерши ! не рек. умерло; не рек. умерший, 
^мерши; неправ, умерла; неправ, умерли

утомлённый? -ая, -ое, крат. ф. -ён, -ена <Испытывающий утомление>. 
Она очень утомлена

утомлённый,2-ая, -ое, кратк.ф. {мапоуп.) утомлён, утомлённа, сравн. ст. 
утомлённее [н'н'] <Выражающий утомление>. Утомлённое лицо 

утренний, -яя, -ее [н'н']
утро, -а, мн. утра, утр, утрам * до утра (сидеть, не спать, работать и 

т.д.)', с утра' (пойти куда-н., начать делать что-н. и т.д.); к утру (заснуть, 
кончить делать что-н. и т.д.); по угра'м (заниматься чем-н. и т.д.); утрами 
{в утреннее время) 

филателист, -а [те] 
ф илателия, -и [те]
форс, -а * задать фо'рсу; для форсу и для форса [дл'ал]юрсъ] 
фре'йлина, -ы [ре]
цепь, -и, предл. в, на цепи, мн. це'пи, цепей, с це'пи и доп. с цепи (со

рваться, спустить); по це'пи и доп. по цепи (передать) ! не рек. род. и 
дат.ед. цепй

це'рковка, -и, род.мн. це'рковок и церко'вка, -к, род. мн. церковок 
це'рковь, род. церкви, те. церковью, мн. церкви, церквей, церквам и 

церквя'м
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цитадель, -и [де]
час, -а, мн. часы, -бв *два, три, четыре часа; четверть часа; полчаса; с 

часу на час; не прошло' и часу и не прошло' и часа; около часу и около часа; 
ча'с о'т часу не легче

ш ампунь, -я, м и доп. ш ампунь, -и, ж 
шоссе' [факульт. шо; се], нескл. сущ.
шека', -и, вин. щёку и щеку, мн. щёки, щёк, щекам * румянец во всю щё

ку; уписывать за о'бе щёки и за о'бе щеки (есть с большим аппетитом)-, за 
щеку (сунуть, заложить, ущипнуть и т.д.) 

юмореска, -и [ре и р'е]

ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ

близ [бл'йс'], предлог; со слабым удар. 
будто, союз; частица; со слабым удар. 
вдоль, предлог; со слабым удар. 
ведь, частица; союз; без удар. 
вместо, предлог; со слабым удар. 
вне, предлог; со слабым удар. 
возле [з'л1 и зл'], предлог; со слабым удар. 
вокруг, предлог; со слабым удар. 
вон и вон ,частица
вот и вот, частица *вот еще; во'т как!; вот что!; вот тебе; вот тебе и на'; 

вот так так; вот так чудо!
вроде, предлог; со слабым удар.
всё-таки [фс'о_уък'и] // в быстрой речи [фс'бтк'и], частица 
да* частица II Употр. в знач. утверждения (противоп. нет] и др.:

- Ты идёшь домой? - Да. Да, были люди в наше время... (Лермонтов) 
да? частица; без удар, и без редукции II Употр. в знач. "пусть".

Да будет свет! [дабуд'ьт с'в'ёт!]
да? частица; без удар, с гласным [ъ] в 1-м предударном слоге, как и в 

других предударных слогах / /  Употр. в усилит, знач.: Да ты проходи [дъ^ 
ты пръхад'й]. Да помогите ему! [дъпъмаг'йт'ь jeV y]

да? союз; без удар, с гласным [ъ] в 1-м предударном и других преду
дарных слогах: Хлеб да соль [хл'е'б'дъ,сол']. Видит око, да зуб неймет 
[в'йд'ит о'къ / дъ_зуп н'е"йм’о'т]

дабы и доп. дабы, союз; со слабым удар. 
да'же и даже, частица
для, предлог; без удар, с гласным [а] в 1-м предударном слоге: 

для нас [дл’а нас] (в других предударных слогах гласный подвергается 
обычной редукции: для него[дл'ьн'е"во]) 

едва, союз; со слабым удар.
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если [с'л1 и сл'], союз; обычно со слабым удар.
ещё и еще, настигла; со слабым удар, или без удар. Он ещё спорит!

Где еще нам с этим возиться! 
зато, союз 
ибо, союз
из-за, предлог; без удар.
изо, предлог; без удар. * изо дня
из-под, предлог; без удар.
или и или, союз; со слабым удар, или без удар.
именно, частица
как, союз; частица; без удар, и без редукции: Услышал, как упало что- 

то [как^палъ]
как будто, союз; частица; со слабым удар. 
как раз, частица
когда', союз ! не рек. устар. ко[Ь]да 
коли и коли, союз; со слабым удар, или без удар. 
коль и коль, союз; со слабым удар, или без удар, с гласным [ъ] в

1-м предударном и других предударных слогах 
кроме, предлог; со слабым удар. 
лиш ь, частица; союз; без удар. 
меж, предлог; со слабым удар.
между и между, предлог; со слабым удар, или без удар. ! неправ, между 
мимо, предлог; со слабым удар.
мол, частица; без удар, с гласным [ъ] в 1-м предударном и в других без

ударных слогах: Мол, он не виноват [мъл о'н] 
надо, предлог; без удар. 
неужели, частица
но, союз; без удар, и без редукции: Но вы не пришли [но вы]. Но у меня 

нет книги [но у м'е"н'а'] 
обо, предлог; без удар. 
около, предлог; со слабым удар. 
ото, предлог; без удар.
перед и доп. перед, предлог; без удар, или со слабым удар. 
подле, предлог; со слабым удар. 
пока, союз
после [с'л1 и сл'], предлог; со слабым удар.
посреди, предлог; со слабым ударением
потому что, союз
предо, предлог; без удар.
против, предлог; со слабым удар.
раз, союз; со слабым удар.
разве [з'в’ и зв'], частица; союз
сверх [с’в1 и св'], преолог; со слабым удар.
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сквозь, предлог; со слабым удар. 
словно, союз; частица; со слабым удар. 
среди и среди, предлог; со слабым удар, или без удар. 
так , частица; союз; без удар, с гласным [ъ] в 1-м предударном и дру

гих безударных слогах'. Так ты вернешься? [тыпгы в'е"рн'о'шс'ъ?]. Опоздал, 
так жди [апаздал / тъгжд'и] 

та'к как, союз 
таки , частица; без удар. 
такж е, союз
т о / союз; без удар, и без редукции: То появится, то исчезнет [то^ 

па]ав’иццъ/ то^иш'ш'ез'н'ьт] 
то/ частица; без удар. 
то' есть [с’т'], союз; частица 
тоже, союз; частица 
только  и только, частица; союз 
уж, частица; без удар. 
уже', частица
хоть, союз; частица; без удар, с гласным [ъ] в 1-м предударном и дру

гих безударных слогах: Хоть ты приди [хът’ ты пр’ид’й] 
хотя .союз
чём, союз; со слабым удар.
через и доп. через, предлог', без удар, или со слабым удар. 
что [шт], союз; без удар, (не путать с ударным местоимением что' I) с 

гласным [ъ] в 1-м предударном и других предударных слогах (в книжных 
стилях возможно [о]): Я не знал, что брат приедет [штъ^брат] или [што^ 
брат] {ср. произношене местоимения что: Я не знал, что им сказать [што' 
им сказа'т’])

чтоб [шт], союз; частица; со слабым ударением
чтобы и чтобы [шт], союз; частица; со слабым удар, или без удар.
это и это, частица
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