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    Цели урока:
� Образовательные: познакомить студентов с различными 

видами словарей, их спецификой и строением, научить 
навыкам использования их, способствовать 
формированию аналитического мышления; познакомить с 
жизнью и творчеством В. И. Даля, с «Толковым словарем 
живого великорусского языка», закрепить знания студентов  
по лексике (об этимологии слова, лексическом значении 
слова, об исконно русских словах и иноязычных, 
синонимах, устойчивых сочетаниях  слов);

� Развивающие: развивать стремление студентов  к 
русскому слову, исследовательскому поиску, 
совершенствовать навыки работы со словарём, 
справочной литературой;

� Воспитательные: прививать чувство любви и уважения к 
родному языку, формировать общекультурные и 
коммуникативные компетенции. 



Словари русского языка

энциклопедические        лингвистические

                                       двуязычные       одноязычные



� Толковый словарь
� Орфографический словарь
� Орфоэпический словарь
� Этимологический словарь
� Фразеологический словарь
� Словарь синонимов
� Словарь антонимов
� Словарь паронимов



ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ



Народ выражает себя в языке своем. 
Народ действует; его деятельностью 

управляет ум; ум и деятельность 
народа отражаются в языке его.

И.И.
Срезневский



Даль Владимир Иванович
(1801-1872)



«Толковый словарь живаго великорускаго языка» (так он 
назывался в оригинале) -
 словарь, составленный Владимиром Ивановичем Далем в 
середине ХIX века.
 Один из крупнейших словарей русского языка. Содержит 
около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и 
присловий, служащих для пояснения смысла приводимых 
слов.



Современные издания словаря.



Фрагменты страниц словаря





 Сам В.Даль говорил о своём словаре:
 «Это не есть трудъ ученый и строго 
выдержанный; 
это только сборъ запасовъ изъ живаго 
языка, 
не изъ книгъ и безъ ученыхъ ссылокъ; 
это трудъ не зодчаго, даже не 
каменщика, 
а подносчика его; но трудъ цѣлой 
жизни…»



Даль Владимир Иванович
(1801-1872)



В этом доме в Луганске в 1801 году 
родился В.И.Даль.



Курсант и офицер Морского 
кадетского корпуса

Здание Морского                                          
 кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.



После окончания в Петербурге Морского 
кадетского корпуса В.Даль проходил 

службу офицером на флоте.

В.Даль в возрасте 17 лет.



В 1826 году В. Даль 
поступает в Дерптский 
университет, 
чтобы получить 
специальность врача. 
Будучи студентом, 
он серьезно изучал 
латинский язык, получил 
серебряную 
медаль за одну из 
работ. Особенно его 
интересовали 
естественные науки.



Дерптский период своей жизни Даль 
называет «временем восторга и золотым 
веком нашей жизни». Здесь он дружит с Н. М. 
Языковым, возглавляющим в университете 
кружок русских студентов. В доме 
наставника и друга Даля, профессора 
хирургии А. Ф. Мойера часто бывают
 В. А. Жуковский,  сыновья  
Н. М. Карамзина; здесь читаются стихи А. С. 
Пушкина. В 1827 в журнале «Славянин», 
появляются стихи Даля.



Литографированный 
портрет В.Даля первой 
половины 30-ых гг.

Здесь мы творим свою судьбу,
Здесь гений жаться не обязан
И Христа ради не привязан
К самодержавному столбу, – писал 
поэт Николай Языков, друг Даля 



 В мирное время он прославился своими 
операциями на глазах, которых он провел 

множество, и что интересно, левой рукой он 
владел так же хорошо, как и правой.

Автограф В.Даля



 Получив поддержку русских писателей, 
Даль вновь решил сменить профессию: 
он бросает медицину и переезжает в 
Оренбург.      
         Здесь собирает пословицы и поговорки, 
которые позже вошли в его известный 
словарь, наблюдает за жизнью людей, 
занимается востоковедением.

Оренбуржье



Памятник А.С.Пушкину и В.И.Далю 
в центре исторической части Оренбурга.

Известность Далю 
принесли «Русские 
сказки, из предания
 народного изустного 
на грамоту 
гражданскую 
переложенные, 
к опыту житейскому 
приноровленные и 
поговорками 
бродячими 
разукрашенные 
казаком 
Владимиром 
Луганским. Пяток 
первый» (СПб., 1832).



«Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке 
нашей! Что за золото!»

                                                                         А.С.Пушкин



У смертного одра.

Подаренный Далю перстень справа.







«ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ» 
в изложении Даля:

Придет маслёна - будет блин,
Одиножды – один.

Волга Дону пошире
Дважды два – четыре.

Хлеб жнем, а сено косим,
Дважды четыре-восемь.

Без закваски хлеб не месят,
Дважды пять – десять. 



В конце жизни Даль написал:

 «Ни призвание, ни вероисповедание, ни сама кровь 
не делают человека принадлежностью той или другой народности. 
Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежности
его к тому или иному народу. Чем же можно определить 
принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. 
Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит.
 Я думаю по-русски».



Могила В.И.Даля и его жены на Ваганьковском кладбище



  Пословицы и поговорки

В.Даль вел кочевой образ жизни: объездил сотни городов 
и тысячи сел, из одного уголка России переезжая в другой,  и 
всюду собирал материал, постоянно прислушивался к живой 
речи, записывал пословицы и поговорки, различные слова и 
диалекты. Над пословицами и поговоркам Даль работал 
много, упорно и кропотливо. И всякого человека, 
приносившего ему несколько областных 
слов или пословиц, он тепло принимал и выслушивал с 
благодарностью.

 



        

БОГ - ВЕРА
БОГАТСТВО - ДОСТАТОК
БОГАТСТВО - УБОЖЕСТВО
БОЖБА - КЛЯТВА - ПОРУКА
БОЛТУН - ЛАЗУТЧИК
БРАНЬ - ПРИВЕТ
БЫЛОЕ - БУДУЩЕЕ
ВЕРА - ИСПОВЕДАНИЕ
ВЕРА (ЗАГАДКИ)
ВЕРНОЕ - ВЕСТИМОЕ
ВЕРНОЕ - НАДЕЖНОЕ
ВИНА - ЗАСЛУГА
ВОЛЯ - НЕВОЛЯ
ВОРОВСТВО - ГРАБЕЖ
ВСЕЛЕННАЯ
ГДЕ
ГОРЕ - БЕДА
ГОРЕ - ОБИДА
ГОРЕ - УТЕШЕНИЕ
ГОСТЬ - ХЛЕБОСОЛЬСТВО
ГРАМОТА
ГРОЗА - КАРА
ДАЛЕКО - БЛИЗКО
ДВОР - ДОМ - ХОЗЯЙСТВО
ДЕВИЧЬИ ГАДАНЬЯ
ДЕТИ - РОДИНЫ

ДНИ
ДОБРО - МИЛОСТЬ - ЗЛО
ДОСТАТОК - УБОЖЕСТВО
ДРАКА - ВОЙНА
ДРУГ - НЕДРУГ
ЕЗДА - ПОВОЗКА
ЖЕНИХ - НЕВЕСТА
ЖИВОТНОЕ - ТВАРЬ
ЖИЗНЬ - СМЕРТЬ
ЗАБОТА - ОПЫТ
ЗАВИСТЬ - ЖАДНОСТЬ
ЗАГАДКИ
ЗАКОН
ЗАПАС
ЗВАНИЯ - СОСЛОВИЯ
ЗДОРОВЬЕ - ХВОРЬ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ИГРЫ - ЗАБАВЫ - ЛОВЛЯ
ИЗУВЕРСТВО - РАСКОЛ
ИЗУВЕРСТВО - ХАНЖЕСТВО
KAPA - ГРОЗА
КАБЫ - ЕСЛИ Б
НАРОД - МИР
НАРОД - ЯЗЫК

Пословицы и поговорки В.Даль располагал по 
смысловому принципу



Загадки
� Вся дорожка обсыпана горошком. 
� У семерых братьев по сестрице. Много 

ли сестриц? 
� Белая кошка лезет в окошко. 
� Шёл долговяз , в сыру землю увяз.
�  Сестра к брату идёт , а он от неё пятится. 
�  В воде родилась, а воды боится. 



Скороговорки
� От топота копыт пыль по полю летит.
� Говори, говори, да не заговаривай.
� Ткёт ткач ткани на платок Тане.
� Лавировали корабли, лавировали, 

да не вылавировали.
� Везёт Сенька Саньку с Сонькой на 

санках.



Пословицы
� Кто пахать не ленится…
� Не спеши языком …
� Не пеняй на соседа…
� У ленивого, что на дворе …
� На печи лежать …
� Кто рано встает …
� Труд человека кормит …
� У ленивой пряхи …
� Тише едешь…
� Правда в огне не горит …
�



Ушаков Дмитрий Николаевич
(1873-1942)



Словарная статья в «Толковом словаре русского 
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова.

ТОВА́Р, а (у), м. 1. (мн. в знач. разных видов, сортов). Продукт 
труда, имеющий стоимость и распределяющийся в 
обществе путем купли-продажи (эконом.); вообще все, что 
является предметом торговли. Надо, наконец, понять, что 
товары производятся в последнем счете не для производства, 
а для потребления (Сталин). Мой корабль, стоящий на якоре 
в заливе, полон редких товаров (Жуковский). Красный т. (см. 
красный). В магазинах много товару. Ходкий т. Лежалый т. 
Колониальный т. 2. (только ед.). Выделанная готовая кожа 
(сапож.). Опойковый т. 3. (только ед.). Рудная смесь, готовая 
для проплавки (горн.). ◊ Живой товар. См. живой в 6 
знач. Товар лицом показать — показать что-нибудь с лучшей, 
наиболее выгодной стороны. Едет из Петербурга ревизор… 
Слышно было, что все трусят, хлопочут, хотят товар лицом 
показать (Достоевский).



Ожегов 



Он услышал это слово впервые.

Молодому поэту был послан чудный дар - 
дар слова.

“Слово о полку Игореве...” - величайший памятник 
древнерусской литературы.

Прозвучал романс на слова А. С. Пушкина.

Они могли понять друг друга без слов.

С заключительным словом выступят наши 
выпускники.

Я взял с него слово молчать о случившемся.

Владимир Иванович, вы должны сказать своё 
веское слово.



ОРФОЭПИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ



Система нормативных помет в 
орфоэпическом словаре

� Равноправные варианты. Они соединяются союзом и: 
волнАм и вОлнам, Искристый и искрИстый, автАркия и 
автаркИя, баржА и бАржа. С точки зрения 
правильности эти варианты одинаковы.

� Варианты норм, из которых один признается 
основным.
а) помета «допустимо» (доп.):
творОг, доп. твОрог, Отдал, доп. отдАл бУдней, доп. 
бУден. Первый вариант является предпочтительным, 
второй оценивается как менее желательный, но 
находящийся в пределах правильного. Чаще всего 
используется в разговорной речи;
б) помета «допустимо устаревшее» (доп. устар.): 
индустрИя, доп. устар. индУстрия
собрАлся, доп. устар. собралсЯ. Помета указывает, 
что оцениваемый ею вариант постепенно 
утрачивается, а в прошлом был основным.



Система запретительных помет в 
орфоэпическом словаре

� Запретительные пометы
� а) «не рекомендуется» (не рек.) алфавИт, не 

рек. алфАвит, баловАть, не рек. бАловать. 
� б) «неправильно» (неправ.) атлЕт, неправ. атлёт; 

кУхонный, неправ. кухОнный; договорённость, 
неправ. договорЕнность.

� в) «грубо неправильно» (грубо неправ.) 
докумЕнт, грубо неправ. докУмент; ходАтайство, 
грубо неправ. ходатАйство

.



1. Акцентологические нормы (правила 
постановки ударения)

 2. Постановка ударения в именительном 
падеже множественного числа 
существительных 

 3. Употребление буквы Ё [О].

 4. Произношение согласных перед Е.

  5. Произношение сочетания ЧН.



Фено́мен звони́т по среда́м, 
Приня́в догово́р по года́м, 
Он о́тдал экспе́ртам эско́рта 
хода́тайство аэропо́рта. 
Как у нашей Марфы есть в полоску 
ша́рфы! 
Срубили ель, сорвали щаве́ль. Долго 
ели то́рты — 
Не налезли шо́рты! Звони́т звонарь, 
Звоня́т в звонок, 
Чтоб ты запомнить верно смог. 
Ты нам шторы не вози, 
Мы повесим жалюзи́.



ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ  СЛОВАРИ



Словарная статья в 
орфографическом словаре

� траекто́рия, -и
� опасе́ние, -я
� крановщи́к, -а́
� вакцина́ция, -и
� за́работок, -тка
� лава́ш, -а и -а́, тв. -ем и -о́м
� туго́й; кр. ф. туг, туга́, ту́го, ту́ги́



ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ



“прекословить” (“против”, “говорить”)

“медведь” (“медоед”, мёд едящий)

“целовать” (от “целый, здоровый, 
невредимый”)

“чересчур” (от “через чур”, т.е. 
“через край”)



СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ



«Словарь синонимов 
русского языка»



Звёзды бледнеют и потухают. В огне облака.
(меркнут и гаснут)
Белый пар по лугам расползается.
(разливается)
По прозрачной воде, по кудрям лозняка
(зеркальной)
От зари красный свет разливается.
(алый)
Спит чуткий камыш. Тишина - безлюдье кругом.
(дремлет, тишь, вокруг)
Еле видна тропинка мокрая.
(чуть приметна, росистая)
Куст заденешь плечом - на лицо тебе неожиданно
(вдруг)
С листьев польётся вода серебристая.
(брызнет роса)
Повеял ветерок, воду морщит-рябит.
(потянул)
Пролетели утки с шумом и исчезли.
(пронеслись, скрылися)
Далеко-далеко колокольчик заливается
 (звенит)
Рыбаки в доме из сухой травы проснулись.
(в шалаше, пробудилися)



Пустая таблица



 ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ


