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Тема 1. Наука о языке: язык и письмо

1.4. Реферирование

 Познакомьтесь с лексикой к тексту «Теория письма и его возникновение у славян». 

естеAственный — прил., м. р.  — 自然的，天然的，天生的
первеAйший — прил., м. р.  — 首要的，最重要的，最好的 
недостаAток — сущ., м. р.  — 缺少，缺乏，不足，不够 
преодолеваAть — глаг., НСВ  — 克服，克制 
простраAнство — сущ., ср. р.  — 空间，地区 
крик — сущ., м. р.  — 叫声，喊声 
докричаAться — глаг., СВ  — 喊得（有人）答应（或听见） 
иAздавна — нареAчие  — 向来，自古以来 
смягчаAть — глаг., НСВ  — 使变软，使减轻 
фольклоAрный — прил., м. р.  — 民间风俗的 
патефоAнный — прил., м. р.  — 留声机的 
пластиAнка — сущ., ж. р.  — 唱片 
леAнта — сущ., ж. р.  — 带，磁带 
надёжное — прил., ср. р.  — 可靠的，安全的 
члениAться — глаг., НСВ  — 分解，分成部分 
дисциплиAна — сущ., ж. р.  — 学科，课程 
граAфика — сущ., ж. р.  — 字型，字体 
орфограAфия — сущ., ж. р.  — 正字法 
пунктуаAция — сущ., ж. р.  — 标点符号 
посвящённый — прич., м. р.  — 把...用...，从事，献给 
пиктограAфия — сущ., ж. р.  — 图画文字  
идеограAфия — сущ., ж. р.  — 表意文字 
консонаAнтный — прил., м. р.  — 非音节的 
слоговоAй — прил., м. р.  — 音节的 
палеограAфия — сущ., ж. р.  — 古文字学 
расшифроAвка — сущ., ж. р.  — 解译，译密码，辨认 
славяAнский — прил., м. р.  — 斯拉夫的 
пребываAние — сущ., ср. р.  — 居留，逗留 
прароAдина — сущ., ж. р.  — 发源地，发祥地 
интенсиAвный — прил., м. р.  — 紧张的，强烈的 
миграAция — сущ., ж. р.  — 迁移，移居 
простраAнство — сущ., ср. р.  — 空间，地区 
верхоAвье — сущ., ср. р.  — 上流，上游地带 
уклаAд — сущ., м. р.  — 秩序 
миропонимаAние — сущ., ср. р.  — 世界观 
языAчество — сущ., ср. р.  — 异教，多神教 
духоAвный — прил., м. р.  — 精神上的，宗教的 
дополняAть — глаг., НСВ  — 补充，增补 
традиAция — сущ., ж. р.  — 传统，习俗 
образоAванность — сущ., ж. р.  — 成就，完成
просвещённый — прил., м. р.  — 有知识的
греAческий — прил., м. р.  — 希腊的
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мораAвский — прил., м. р.  — 摩拉维亚的
князь — сущ., м. р.  — 公爵
византиAйский — прил., м. р.  — 拜占庭的
богослужеAние — сущ., ср. р.  — 崇拜，迷信
глагоAлица — сущ., ж. р.  — 格拉哥利次字母
кириAллица — сущ., ж. р.  — 基利尔文字
палеографиAческий — прил., м. р.  — 古文字学
стёртый — прич., м. р.  — 磨破的，磨损的
соскоблиAть — глаг., СВ  — 刮去，削去
архаиAческий — прил., м. р.  — 古代的，古老的
обнаруAживаться — глаг., НСВ  — 显出来，发现
аргументиAроваться — глаг., НСВ  — 论证，论据
показаAтельна — краAткое прич., ж. р.  — 典型的，公开的
похвалаA — сущ., ж. р.  — 称赞，赞扬
редаAкция — сущ., ж. р.  — 校阅，编辑
сыAзнова — наречие  — 从新，有，再
бесспоAрно — наречие  — 无意，显然
унциаAльный — прил., м. р.  — 安色尔文字
загаAдка — сущ., ж. р.  — 谜语
руниAческий — прил., м. р.  — 北欧古文字
армяAнский — прил., м. р.  — 亚美尼亚的
грузиAнский — прил., м. р.  — 格鲁吉亚的
клеймоA — сущ., ср. р.  — 标记，商标
принадлеAжность — сущ., ж. р.  — 特点，附件
правослаAвный — прил., м. р.  — 正统的，杂正教的
вероисповеAдание — сущ., ср. р.  — 宗教，宗教信仰
преобразоAван — краAткое прич., м. р.  — 改革，变革，革新
хорваAт-катоAлик — сущ., м. р.  — 古罗地亚人天主教
безуспеAшный — прил., м. р.  — 无效果的，徒劳的
НоAвгород — сущ., м. р.  — 诺夫哥罗德
грециAзм — сущ., м. р.  — 古希腊语体
БолгаAрия — сущ., ж. р.  — 保加利亚
СеAрбия — сущ., ж. р.  — 塞尔维亚
церковнославяAнский — прил., м. р.  — 教会斯拉夫

Задание 1.4.1. Прочитайте текст. 

ТЕОРИЯ ПИСЬМА И ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЕ У СЛАВЯН 

ЗвуковаAя фоAрма языкаA — саAмая глаAвная, естеAственная и первеAйшая. Но у неё есть два 

недостаAтка: онаA плоAхо преодолеваAет простраAнство — даAже сиAльного криAка не хваAтит, чтоAбы 

докричаAться до человеAка, скаAжем, на другоAм берегуA большоAй рекиA. И ещё хуAже звуковаAя 

фоAрма языкаA преодолеваAет вреAмя. ПраAвда, иAздавна люAди умеAли эAти недостаAтки смягчаAть: 

фольклоAрные сказаAния преодолеваAют вреAмя, передаAча новостеAй из уст в устаA преодолеваAет 

простраAнство. СегоAдня раAдио, телевиAдение, телефоAн, телеграAф преодолеваAют простраAнство, 

патефоAнная пластиAнка, магниAтная леAнта преодолеваAют и простраAнство, и вреAмя. ИнтернеAт стал 

универсаAльной всемиAрной информациоAнной систеAмой. 
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Но с даAвних времён существуAет оAчень надёжное среAдство преодолеваAть вреAмя и простраAн-

ство — пиAсьменная речь. 

НауAка о письмеA деAлится на чаAстные дисциплиAны: граAфику, орфограAфию, пунктуаAцию. 

СлавяAнская пиAсьменность возниAкла, когдаA славяAне, поAсле пребываAния на своеAй прароAдине 

и интенсиAвного расселеAния на юAго-заAпад, заAпад и востоAк, то есть поAсле так называAемой 

велиAкой миграAции, наAчали создаваAть своиA госудаAрства. РасцвеAт славяAнских госудаAрственных 

объединеAний (КиAевская Русь, ВелиAкая МораAвия, ПоAльша, БолгаAрия, СеAрбия и ХорваAтия) 

отноAсится к IX в. ТогдаA эAти объединеAния занимаAли обшиAрные простраAнства ЦентраAльной, ЮAго-

ВостоAчной и ВостоAчной ЕвроAпы, от БаAлтики на сеAвере до АдриаAтики и ЧерномоAрья на юAге, от 

Альп на заAпаде до верхоAвьев ВолгиA и ДоAна на востоAке. СосеAдство с ноAвыми нароAдами, ноAвый 

жиAзненный уклаAд и ноAвое миропонимаAние, пришеAдшее на смеAну дреAвнему языAчеству, треAбовали 

развиAтия ноAвых форм духоAвной культуAры, преAжде всеAго культуAры книAжной, котоAрая бы частиAчно 

замещаAла иAли дополняAла искоAнную славяAнскую уAстную традиAцию, нароAдную культуAру. НужнаA 

былаA свояA пиAсьменность, свой славяAнский книAжный языAк, свояA книAжная образоAванность. 

СоздаAтелями славяAнской пиAсьменности стаAли просвещённые браAтья КириAлл (КонстантиAн) 

и МефоAдий, называAемые ещё солуAнскими браAтьями, так как быAли роAдом из греAческого гоAрода 

СалоAники, пославяAнски СолуAн. ОниA, по проAсьбе мораAвского княAзя РостислаAва и по поручеAнию 

византиAйского импераAтора МихаиAла III, в 863 г. привезлиA в ВелиAкую МораAвию пеAрвые книAги на 

славяAнском языкеA, предназнаAченные для богослужеAния и просвещеAния славяAн. 

ПеAрвой славяAнской аAзбукой, верояAтно, былаA глагоAлица, а моAжет быть, и кириAллица. 

ГлаголиAческим иAли кириллиAческим письмоAм поAльзовались КириAлл и МефоAдий и их ученикиA. 

Но какиAм иAменно, мы до сих пор тоAчно сказаAть не моAжем. ПочемуA? Да потомуA, что до нас не 

дошлиA руAкописи (паAмятники) кириAлло-мефоAдиевских времён. ДревнеAйшие извеAстные нам 

паAмятники, напиAсанные глагоAлицей и кириAллицей, отноAсятся к X–XI вв. (Х в. датиAруется лишь 

одиAн паAмятник — глаголиAческий отрыAвок меAссы, храняAщийся в КиAеве и потомуA называAющийся 

«КиAевские листкиA»). 

МоAжно ли на основаAнии сохраниAвшихся паAмятников решаAть вопроAс о том, какоAе 

письмоA древнеAе — глагоAлица иAли кириAллица? МоAжно, еAсли подойтиA к ним внимаAтельно с 

языковеAдческой, палеографиAческой, истоAрико-филологиAческой и историAческой стороAн и 

рассмотреAть полуAченные фаAкты сообщаA, целикоAм. БоAлее дреAвние паAмятники, в том числеA и 

КиAевские листкиA с отдеAльными языковыAми мораAвскими осоAбенностями, напиAсаны глагоAлицей. 

Об эAтом же говоряAт дошеAдшие до нас глаголиAческо-кириллиAческие палимпсеAсты (от греAческого 

palimpseston — слоAжного слоAва, образоAванного от нареAчия palin — ‘опяAть’ и глагоAла psao — 

‘скоблюA’), то есть руAкописи, в котоAрых на пергаAменте (теляAчьей коAже, выAделанной почтиA как 

листыA бумаAги) соскоAблен первоначаAльный текст и напиAсан ноAвый. 

Все ониA одногоA тиAпа — всегдаA кириAллица напиAсана по стёртой глагоAлице, и нет ни одноAй 

руAкописи, в котоAрой бы былаA соскоAблена кириAллица и по ней напиAсана глагоAлица. 

Что же касаAется самогоA языкаA паAмятников, то наибоAлее архаиAческий языAк и по своеAй 

фонетиAческой систеAме наибоAлее блиAзкий к гоAвору солуAнских славяAн обнаруAживается в 

древнеAйших глаголиAческих старославяAнских паAмятниках (мнеAние Н.Н. Дурново и другиAх), а не 

в кириллиAческих. 

ЛюбопыAтно таAкже, что в одноAм из стареAйших свидеAтельств о славянской аAзбуке, в трактаAте 

«О письменаAх» ЧернориAзца (монаAха) ХраAбра, совремеAнника ученикоAв КириAлла и МефоAдия, 

укаAзано, что славяAнская аAзбука имеAет 38 букв, а иAменно таAкое числоA букв быAло в глагоAлице; в 

кириAллице их быAло меAньше. В дреAвности у славяAн, как и на РусиA до петроAвской рефоAрмы, чиAсла 

обозначаAлись не араAбскими циAфрами 1, 2, 3, 4... , а буAквами под знаAком, называAемым «титло»: 
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а˜ = 1, б˜ = 2, г˜ = 3, д˜ = 4 и так даAлее. Э̀та систеAма цифровоAго обозначеAния в глагоAлице и кириAллице 

неAсколько различаAется, и эAти разлиAчия говоряAт в поAльзу боAльшей дреAвности глагоAлицы. 

О̀чень цеAнно, когдаA лингвистиAческие даAнные подтверждаAются историAческими свидеA-

тельствами и, наобороAт, когдаA историAческие аргументиAруются и лингвистиAческими фаAктами. 

К счаAстью, существуAют историAческие упоминаAния о возникновеAнии славяAнского письмаA: их 

немноAго, но ониA показаAтельны. 

 В «ПохвалеA святыAм КириAллу и МефоAдию», в дреAвнем славяAнском спиAске руAсской редаAкции 

(то есть перепиAсанном в руAсской средеA), так говориAтся об изобретеAнии славяAнской аAзбуки: «Не 

на туAжемъ основаAнии свое дело полагаAюща, нъ иAзнова писменаA въображьAща» (ПроизвелиA 

своё деAло, полагаAясь не на чужуAю осноAву, а сыAзнова буAквы изобрелиA). ПодоAбное свидеAтельство 

на латиAнском языкеA обнаруAжено в письмеA риAмского паAпы ИоаAнна VIII (от 3 июAня 880 г.). 

ИзвеAстно и бесспоAрно, что образцоAм кириAллицы послужиAло греAческое уставноAе унциаAльное 

(торжеAственное) письмоA, и поэAтому приведённые выAше словаA относиAлись к глагоAлице. 

Не все загаAдки глагоAлицы решеныA. Из 

эAтих неразрешённых загаAдок саAмой серьёз-

ной окаAзывается загаAдка происхождеAния гла-

голиAческих букв, происхождеAния их начер таAния. 

В чём же онаA заключаAется? А в том, что мноAгие 

боAлее дреAвние алфавиAты, чем глагоAлица, в том 

числеA латиAAнский и греAческий, создаваAлись по 

образцуA и подоAбию своиAх «роAдственников» — 

раAнее существоваAвших алфавиAтов. Э̀ти ужеA 

существоваAвшие алфавиAты приспосаAбливались 

к фонетиAческой систеAме языкаA, принимаAющего 

чужоAе письмоA: какиAе-то буAквы добавляAлись, 

какиAе-то видоизменяAлись, а основноAй фонд ос-

таваAлся неизмеAнным. Так появиAлась кириAллица 

(виAдимо, на собраAнии) в ПреслаAве, в столиAце 

болгаAрского царяA СимеоAна в 893 г., по образцуA 

греAческого унциаAла (торжеAственного письмаA). 

Так появиAлось латиAнское письмоA — латиAница, по 

образцуA тогоA же греAческого. Но и самоA греAческое 

письмоA, и даAже назваAния егоA букв возниAкли под 

влияAнием семитиAческого финикиAйского письмаA, 

что быAло извеAстно ещё ЧернориAзцу ХраAбру. 

ПодоAбное происхождеAние предполагаAлось и 

для глагоAлицы. Её истоAки искаAли в греAческой 

скоAрописи (минуAскульное письмоA), в алфавиA-

тах — коAптском, древнеевреAйском (откуAда, безу-

слоAв но, взяAта буAква Ш, перекочеваAвшая затеAм и 

в кириAллицу), гоAтском, руниAческом, армяAнском 

иAли грузиAнском и другиAх. ОчертаAния неAкоторых 

букв, действиAтельно, совпадаAли с буAквами 

упомяAнутых алфавиAтов иAли напоминаAли их, но 

доказаAть происхождеAние глагоAлицы из какого-

лиAбо другоAго алфавиAта покаA не удалоAсь. 
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БыAли таAкже попыAтки объясниAть появлеAние 

глагоAлицы и вообщеA славяAнского письмаA из 

«таиAнственных» черномоAрских знаAков на 

каAменных плиAтах, обожжённой глиAне, пряAжках, 

монеAтах и томуA подоAбном и такиAм оAбразом 

доказаAть, что славяAнское письмоA существоваAло до 

КириAлла и МефоAдия. Но эAта неудаAчная гипоAтеза 

потерпеAла окончаAтельный проваAл, когдаA молодоAй 

киAевский учёный В.С. ДрачуAк в начаAле 70-х гг. 

проAшлого веAка соAздал систематиAческие таблиAцы 

черномоAрских знаAков, убедиAтельно доказаAв, что 

эAто «загаAдочное письмоA» не что иAное, как клеAйма 

«таAмги», знаAков принадлеAжности владеAльцам, 

мастераAм I–III вв. н. э. К славяAнам и к славяAнской 

иAли «дославяAнской» пиAсьменности ониA не имеAют 

никакоAго отношеAния. В тех славяAнских страAнах, где 

быAло сильноA влияAние ВизантиAи и распространеноA 

правослаAвное вероисповеAдание, глагоAлица былаA 

давноA замененаA кириAллицей (верояAтно, поAсле 

XI в. иAли даAже раAнее), котоAрая немноAго меняAла 

свой внеAшний вид, а в начаAле XVIII в. былаA 

преобразоAвана и сохраниAлась в первоначаAльном 

виAде тоAлько в церкоAвных книAгах. 

ГлагоAлица доAлго бытоваAла у хорваAтов-

катоAликов в СеAверной ДалмаAции, в церкоAвном 

и свеAтском обихоAде, и окончаAтельно выAшла из 

употреблеAния лишь в начаAле ХХ в. В ЧеAхии в 

результаAте гонеAний немеAцко-латиAнского духо-

веAн ства глагоAлица былаA выAтеснена оAчень раAно 

и попыAтки возродиAть её в XIV в. оказаAлись 

безуспеAшными. На РусиA глагоAлица употребляAлась 

лишь в пеAрвые гоAды распространеAния славяAнской аAзбуки в стареAйших руAсских культуAрных 

цеAнтрах — КиAеве и НоAвгороде.

ДревнеAйшим славяAнским языкоAм, на котоAром напиAсаны глаголиAческие и кириллиAческие 

паAмятники, был языAк старославяAнский. ЕгоA диалеAктной осноAвой был гоAвор солуAнских славяAн, воз-

ведённый в ранг литератуAрного книAжного языкаA, восприняAвший значиAтельное числоA грециAзмов, 

ряд моравиAзмов и иныAх осоAбенностей. НачинаAя с XI в. он стал всё интенсиAвнее приобретаAть 

(в БолгаAрии, СеAрбии, на РусиA и в другиAх зеAмлях) неAкоторые меAстные чертыA. Так возникаAли 

редаAкции, вариаAнты пиAсьменного языкаA, котоAрый развиваAлся до XVIII в. включиAтельно, был 

междунароAдным, межславяAнским. Э̀тот языAк называAется церковнославяAнским иAли древне-

славяAнским. Он оказаAл большоAе воздеAйствие на руAсский литератуAрный языAк и руAсскую культуAру. 

По материалам «Энциклопедического словаря юного филолога (языкознание)» (с. 53–55, 302–304) 
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Задание 1.4.2. Используя текст, напишите реферат на тему «Теория происхождения сла-

вянского и китайского письма». 

ЧТО ТАКОЕ РЕФЕРАТ? 

СлоAвом «рефераAт» (от нем. Referat) обозначаAется пиAсьменный вториAчный текст, цель 

котоAрого состоиAт в изложеAнии и осмыслеAнии содержаAния первиAчного теAкста (истоAчника) иAли 

груAппы теAкстов. РефераAт всегдаA меAньше исхоAдного теAкста. В рефераAте должнаA быть наAзвана 

теAма, сформулиAрована проблеAма, охарактеризоAван материаAл и структуAра рабоAты, определенаA 

позиAция аAAвтора. 

В речевоAе оформлеAние рефераAта включаAются такиAе словаA, как: в осноBве исслеBдования 

лежиBт мысль о … ; гипоBтеза (чья) состоиBт (в чём); (кто) рассмаBтривает проблеBму 

(каку�ю); с тоBчки зре Bния (како�й); в даBнной рабоBте выBполнено/предстаBвлено описаBние 

(чего�); рабоBта состоиBт из (како�го коли�чества) часте Bй и другиAе. 

При написаAнии рефераAта испоAльзуются глагоAлы: раскрываBет(ся), определяBет(ся), фор-

му лиBрует(ся), опиBсывает(ся), характеризуBет(ся), называBет(ся), перечисляBет(ся), 

рас скаBзывает(ся), излагаBет(ся), сообщаBет(ся), информиBрует(ся), покаBзывает(ся), 

докаB зы вает(ся), обосноBвывает(ся), аргументиBрует(ся), утверждаBет(ся), объяс-

няBет(ся), пре д по  ла гаBет(ся), исслеBдует(ся), выявляBет(ся), рассмаBтривает(ся), 

ана лизиBрует(ся), уста  наBвливает(ся), комментиBрует(ся) и другиAе. 

ВыделяAют осоAбые среAдства свяAзи при написаAнии рефератиAвного теAкста. ОниA выполняAют 

определённые фуAнкции: 

1. УкаAзывают на поряAдок изложеAния информаAции: во-пе Bрвых, во-вторыBх … , в начаBле, 

сна чаB ла, пре Bжде всегоB, в пе Bрвую оBчередь, зате Bм, наконе Bц, перейдём к сле Bдующему(ей) 

разде Bлу (чаBсти) и другиAе. 

2. ВвоAдят основнуAAю информаAцию: обратиBмся к … , рассмоBBтрим … , останоBвимся на … , 

проана лиBзируем ... и другиAе. 

3. ВвоAдят дополниAтельную информаAцию: кроBме тогоB, учиBтывая то, что … , при эBтом, 

слеBдует отме Bтить (заме Bтить), вмеBсте с тем, в то же вреBмя, боBлее тогоB, нарядуB с, 

здесь же, а таBкже и другиAе. 

4. ВключаAют полемиAческую часть: но, а, а таBкже, не тоBлько, но и … , наобороBт, напроB-

тив, затоB, с одноBй стороныB, с другоBй стороныB, несмотряB на … , в противополоBжность 

(чемуB), вопрекиB и другиAе. 

5. ВыражаAют соглаAсие иAли несоглаAсие: слеBдует согласиBться, не слеBдует забываBть, 

разумеBется, коне Bчно, безуслоBвно, бесспоBрно (то, что … ), очевиBдно, в саBмом деBле, 

действиBтельно, виBдимо, поняBтно, сомниBтельно, не вызываBет сомнеBний (возражеBний), 

(не)труBдно согласиBться, аBвтор (не)прав и другиAе. 

6. ВыражаAют соAбственную позиAцию (тоAчку зреAния): представляBется правомеBрным, 

хоBчется возразиBть, дуBмается, есть основаBния заявиBть о … , есть основаBния заявиBть 

(сказаBть, сдеBлать выBвод), моBжно утверждаBть и другиAе. 

7. ДаюAт ссыAлку на истоAчник: по свидеBтельству, по выражеBнию, по словаBм, как из-

веBстно (докаBзано, скаBзано), … , общеизвеBстно, по мнеBнию, как писаBл (говориBл, ска-

заBл), исходяB из … , счи таBется, что … . 

8. ВвоAдят иллюстратиAвный материаAл: напримеBр, так, на конкреBтном примеBре, с испоBль-

зо ванием графиBческой схеBмы, проиллюстриBруем примеBром (на примеBре), рас смоBтрим, 

продемонстриBруем. 
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9. ДеAлают выAвод: такиBм оBбразом, слеBдовательно, в заключеBние моBжно сдеBлать выB-

вод, так как, прихоBдим к выBводу и другиAе.

Лятти С. Э. и др. Русский язык и культура речи. — С. 77–78 

Требования к написанию реферата: 

1. Объём рефераAта доAлжен быть не меAнее двух листоAв формаAта А4, шрифт — 14. 

2. РефераAт слеAдует писаAть по плаAну. ПримеAрный вариаAнт плаAна: 

ПЛАН: 

ВведеBние. (НапримеAр: ОсновныAе причиAны появлеAния пиAсьменности.) 

ОсновнаBя часть. (НапримеAр: ВозникновеAние руAсской и китаAйской пиAсьменности). 

Заключе Bние. (НапримеAр: ФуAнкции и значеAние пиAсьменности в историAческом, совремеAнном 

аспеAкте). 

ЛитератуBра. 

Рекомендации при работе над рефератом: 

1. ПеAрвая страниAца рефераAта — эAто тиAтульный лист. Он имеAет стандаAртную фоAрму.

2. ВтораAя страниAца рефераAта — эAто оглавлеAние с нумераAцией страниAц. 

3. ТреAтья страниAца — введеAние. ВведеAние, кроAме теоретиAческой ввоAдной чаAсти, содеAржит 

обосноваAние теAмы, её интереAс для аAвтора рефераAта, цеAли и задаAчи. 

4. ОсновнаAя часть содеAржит изыскаAния аAвтора. ОнаA моAжет состояAть из двух и боAлее глав, 

раскрываAющих суAщность рефераAта. ГлаAвы моAгут содержаAть таблиAцы, рисуAнки, схеAмы и так 

даAлее, позволяAющие боAлее поAлно предстаAвить доказаAтельную баAзу текстовоAго содержаAния. 

5. ЗаключеAние содеAржит выAводы и составляAет примеAрно однуA треAтью часть от введеAния. 
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Тема 1. Наука о языке: язык и письмо

Для написания реферата рекомендуем использовать литературу: 

1. БЭС. Русский язык. — М. : Сов. энц., 1979. 

2. БЭС. Языкознание. — М. : Сов. энц., 1990.  

3. Вендина, Т.И. Введение в языкознание / Т.И. Вендина. — М. : Высшая школа, 2002. 

4. Гельб, И.Е. Опыт изучения письма / И.Е. Гельб. — М. : Радуга, 1982. 

5. Макаев, Э.А. Общая теоAрия сравнительного языкознания / Э.А. Макаев. — М. : Наука, 

1977. 

6. Рогозная, Н.Н. Введение в языкознание / Н.Н. Рогозная. — Иркутск : Иркут. ун-т, 2004. 

7. Савченко, А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков / А.Н. Савчен-

ко. — М. : Высшая школа, 1974. 

8. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)1 / сост. М.В. Панова ; под 

ред. Г.В. Спетанова. — М. : Педагогика, 1984. 

9. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. — М. : Наука, 

1974. 

Задание 1.4.6. Вопросы и задания для повторения темы «Наука о языке»:

1. Что такоAе лингвиAстика, от какоAго коAрня образоAван эAтот теAрмин? 

2. КакиAе единиAцы языкаA существуAют в совремеAнной лингвиAстике? 

3. Что изучаAет лингвостилиAстика? 

4. КакиAе вопроAсы изучаAют типолоAгия и сравниAтельно-историAческое языкознаAние? 

5. Как появиAлся языAк? 

6. НазовиAте этаAпы формироваAния языкаA. 

7. КаковыA основныAе фуAнкции языкаA? 

8. КакиAе науAки помогаAют исслеAдовать языкиA и языковыAе процеAссы? 

9. В какуAю семьюA вхоAдит славяAнская груAппа языкоAв? 

10. В чём приоритеAт пиAсьменной реAчи над звуковоAй? 

11. Как появиAлась славяAнская пиAсьменность? 

12. Кто такиAе солуAнские браAтья? В чём их заслуAга? 

13. Что вы узнаAли о глагоAлице и кириAллице? 

14. КакоAй языAк оказаAл большоAе воздеAйствие на руAсский литератуAрный языAк и руAсскую 

культуAру? 

 

1 Разделы «Графика», «Орфография», «Пунктуация», «Пиктография», «Буквенное письмо», «Консонантное 

письмо», «Латиница», «Реформы русского языка» и др.
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