
ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» 

 

 

 

Урок русского языка  

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

Тема   

"Основные нормы современного 
литературного  

произношения и ударения в русском 
языке" 

 

 

 

 

подготовила 

преподаватель русского языка и литературы 

Мингалимова Рамзия Мударистовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» 

 

 2 

 

Цели:  

1.Восстановить в памяти учащихся основные нормы правильной литературной речи; 

обратить внимание на актуальные проблемы состояния современного языка. 

 2. На конкретных примерах отрабатывать орфографические, лексические, 

грамматические, стилистические произносительные нормы; способствовать 

выработке навыков устного общения. 

 3. Воспитывать у учащихся бережное отношение к языку, эстетический языковой 

идеал. 

Оборудование: тестовые задания, карточки, словари орфоэпические. 

Место проведения урока.  Компьютерный класс. 

 

Ход урока. 

1 Организационный момент. (Учащееся входят в класс по «пропускам» - карточкам 

со словами на правильное произношение.  

2. Сообщение темы и цели урока. 

3.  Проверка домашнего задания (Несколько учащихся работают за компьютерами с 

тренажерами на различные орфограммы, а двое учащихся у доски выполняют 

фонетический разбор слова) 

4. Работа по теме. 

5. Проведена предварительная исследовательская работа группой учащихся по 

орфоэпическим нормам языка. 

Мотивация.   

Слово учителя: 

- Обратим внимание на высказывание  К. С. Горбачевича, которое и  послужит 

эпиграфом к сегодняшнему уроку: 

 

Трудно переоценить роль литературного произношения – одного из важных 

показателей общего культурного уровня современного человека. Правильное 

произношение слова имеет не меньшее значение, чем верное написание. 

                                                                                                           К.С.Горбачевич  
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Работа по теме урока.      

А) Фронтальный опрос. 

- Что изучает орфоэпия? Термин «орфоэпия» употребляется в лингвистике в двух 

значениях: 

1) совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением 

значимых единиц: нормы произношения звуков в разных позициях, нормы ударения 

и интонации;  

2) наука, которая изучает варьирование произносительных норм литературного 

языка и вырабатывает произносительные рекомендации (орфоэпические правила). 

Учебные комплексы определяют орфоэпию как науку о произношении, то есть в 

первом значении. Таким образом, к сфере орфоэпии, по этим комплексами, 

принадлежат все произносительные нормы русского языка: реализация гласных в 

безударных слогах, оглушение / озвончение согласных в определенных позициях, 

мягкость согласного перед согласным и др. 

- Что называется орфоэпической нормой? 

    Произношение отдельных звуков, звукосочетаний, слов и грамматических форм 

подчиняются определенным правилам. Эти правила называются орфоэпическими 

нормами. 

- Какие орфоэпические нормы вам известны? 

     Ученики. Орфоэпические нормы представляют собой сложное явление. Основные 

орфоэпические правила - нормы современного русского литературного 

произношения можно разделить на те, которые определяют произношение гласных 

звуков (в разных позициях в слове, а также при определении места ударения) и 

произношение согласных звуков (также в разных позициях в слове, в сочетаниях 

согласных, в сочетаниях с некоторыми гласными звуками, в разных грамматических 

формах). 

– Некоторые учащиеся провели исследование произношения отдельных звуков, их 

сочетаний, отдельных слов и сегодня ознакомят всех с теми правилами, которые они 

разработали.  
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-  Произношение гласных звуков. 

1. Сильная позиция для гласных - позиция под ударением. В безударном положении 

гласные подвергаются изменению (качественному или количественному), т.е. 

редуцируются. 

Следует обратить внимание на трудные случаи редукции. После шипящих [ж] и [ш] 

и звука [ц] безударный гласный [а] произноситься как короткий [а]: жаргон, цари. Но 

перед мягкими согласными - как звук [ыэ]: жалеть, тридцати. В редких случаях [ыэ] 

произноситься и перед твердыми согласными: ржаной, жасмин. 

2. После мягких согласных в первом предударном слоге на месте букв а, е, я 

произноситься звук [иэ]: часы. Это так называется "иканье". Оно встречается в 

нейтральном и разговорном стилях. "Эканье" (произнесение в данной фонетической 

позиции звука [эи] характеризует сценическую речь: в[эи]нец, т[эи]рновый. 

Произношение ч[и]сы - устаревшее, ч[а]сы - диалектное. 

3. Согласные ц, ж, ш - твердые звуки, после них на месте буквы и произноситься [ы]: 

революц[ы]я, ж[ы]знь, ш[ы]рь. 

4. В немногих словах иноязычного происхождения, не окончательно усвоенных 

русским языком, на месте буквы о, в отличие от русской орфоэпической нормы, в 

безударном положении произноситься ослабленное [о], т.е. без редукции: ради[о]. 

Слишком отчетливое [о] воспринимается как манерное, с другой стороны, 

отчетливое произнесение [о] в "обрусевших" книжных словах (соната, новелла) тоже 

не желательно, т.к. придает произношению просторечный оттенок. 

5. Букву ё предложил использовать русский историк Н. М. Карамзин, упростив 

сложный рисунок, существующий ранее в алфавите буквы. Однако букву ё сейчас 

мы можем встретить лишь в букварях и учебниках для изучающих русский язык 

иностранцев. Отсутствие этой буквы в книгах и периодике приводит к 

неправильному произношению слов. Следует обратить внимание на слова, в которых 

гласный [о], обозначенный буквой ё, иногда ошибочно заменяют ударным [э], 

белёсый, манёвры произносят как белесый, маневры. Иногда, наоборот, ударный [э] 

ошибочно подменяют на [о] ё: гренадер, афера произносят как гренадёр, афёра. 

Такое произношение не является нормативным. Произношение согласных звуков 
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1. Звонкие согласные в абсолютном конце слова и перед глухими согласными 

оглушаются: арбу[с], пре[т]приятие. 

2. В существительных мужского рода на -изм согласный [з] произносится твердо во 

всех падежах, в том числе и при смягчении конечного согласного в Д.п. и П.п.: при 

капитализме. 

3. Согласный [г] может произноситься как [г] - год, [к] - враг, [?] - Господи, [х] - Бог, 

[в] - кого. 

4. Звук [?] в пределах современной литературной нормы произноситься в 

ограниченном числе слов, но произношение [г]осподи, а[г]а, о[г]о можно считать 

вариантом нормы. 

5. В русском языке действует тенденция к приспособляемости звукового облика 

заимствованных слов с е после твердого согласного, многие такие слова "обрусели" 

и произносятся теперь с мягким согласным перед е: музей, крем, академия, шинель, 

фанера, Одесса. 

Но целый ряд слов сохраняет твердый согласный: антенна, бизнес, генетика, 

детектив, тест. Допускается вариантное произношение: декан, претензия, терапия, 

террор, трек. Твердое или мягкое произношение согласного определяется в 

словарном порядке. 

6. По старомосковским нормам орфографическое сочетание чн произносили как 

[шн]. В настоящее время [шн] сохраняется в словах: конечно, скучно, яичница, 

нарочно, скворечник, пустячный и в женских отчествах на -ична: Фоминична, 

Кузьминична. 

В ряде слов допускается двоякое произношение: було[чн]ная и було[шн]ная, хотя 

последнее устаревает. 

7. По "старшей" норме сочетание чт произносилось как [шт] в слове что и словах, 

производных от него: ничто, кое-что и т.д. 

В настоящее время это правило сохраняется для всех указанных слов, кроме нечто 

[чт]. Во всех других словах орфографическое чт произносится всегда как [чт]: почта, 

мечта. 
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8. Сочетание жд в слове дождь и производных от него произносилось по "старшей" 

норме как [ж'ж'] (на конце слова - [ш'ш']). Современное произношение [жд'] ( на 

конце слова - [шт']) оценивается как вариант литературной норма. 

9. По "старшей" норме орфографические сочетания зж и жж (дрожжи, позже) 

поизносились как [ж'ж'] - долгий и мягкий шипящий. В настоящее время на месте зж 

и жж произносится твердый шипящий [жж]. И это произношение оценивается как 

вариант литературной нормы 

В большинстве случаев необходимо обращаться к "Орфоэпическому словарю 

русского языка" под ред. Р.И.Аванесова, в котором дается произношение слова 

Орфоэпический словарь русского языка. 

- Произношение твердого и мягкого согласного перед е в заимствованных словах 

регулируется отдельно для каждого слова этого типа. Так, следует произносить 

к[р']ем, [т']ермин, му[з']ей, ши[н']ель, но фо[нэ]тика, [тэ]ннис, сви[тэ]р; в ряде слов 

возможно вариативное произношение, например: прог[р]есс и прог[р']есс. 

Произношение в отдельных словах сочетаний чт и чн как [шт] и [шн] также задается 

списком. Так, с [шт] произносятся слова что, чтобы, с [шн] – слова конечно, 

скучный, в ряде слов допустимо вариативное произношение, например, двое[ч'н']ик 

и двое[шн']ик, було[ч'н]ая и було[шн]ая. 

 - Как уже было сказано, в речи некоторых людей, преимущественно старшего 

поколения, присутствует долгий мягкий согласный звук [ж'], который произносится 

в отдельных словах на месте сочетаний букв жж, зж, жд: дрожжи, вожжи, езжу, 

дожди: [дро́ж'и], [во́ж'и], [й'э́ж'у], [даж'и́]. В речи людей младшего поколения на 

месте сочетаний жж и зж может произноситься звук [ж] = [жж] ([дро́жы], [й'э́жу]), на 

месте сочетания жд в слове дожди – [жд'] (таким образом, при оглушении в слове 

дождь имеем варианты произношения [дощ'] и [дошт']). 

 - В речи всех носителей современного русского языка последовательно происходит 

замена [н] на [н'] перед [ч'] и [щ']: барабанчик [бараба́н'ч'ик], барабанщик 

[бараба́н'щ'ик]. В других группах согласных смягчения или не происходит вовсе 

(например, лавки [ла́фк'и]), или оно представлено в речи одних носителей языка и 

отсутствует в речи других. При этом представленность позиционного смягчения в 
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разных группах согласных различна. Так, в речи многих носителей происходит 

позиционное смягчение [с] перед [н'] и [т'], [з] перед [н'] и [д']: кость [кос'т'], песня 

[п'э́с'н'а], жизнь [жыз'н'], гвозди [гво́з'д'и], смягчение же первого согласного в 

сочетаниях [зв'], [дв'], [св'], [зл'], [сл'], [сй'] и некоторых других скорее исключение, 

чем правило (например: дверь [дв'эр'] и [д'в'эр'], съем [сй'эм] и [с'й'эм], если [й'э́сл'и] 

и [й'э́с'л'и]). 

 - Появление многих орфоэпических вариантов связано с развитием литературного 

языка. Произношение постепенно меняется. В начале 20 в. говорили а[н']гел, 

це[р']ковь, ве[р'х], пе[р']вый. Да и сейчас в речи пожилых людей нередко можно 

встретить такое произношение. Очень быстро уходит из литературного языка 

твердое произношение согласного [с] в частице -ся (сь) (смеял[с]а, встетили[с]). В 

начале 20 в. это было нормой литературного языка, так же как как и твердые звуки 

[г, к, х] в прилагательных на -кий, -гий, -хий и в глаголах на -кивать, -гивать, -

хивать. Слова высокий, строгий, ветхий, вскакивать, подпрыгивать, стряхивать 

произносили так, как если бы было написано строгой, ветхой, вскаковать, 

подпрыговать. Потом норма стала допускать оба варианта – старый и новый: и 

смеял[с]а и смеял[с']я, и стро[г]ий стро[г']ий. В результате изменений в 

литературном произношении появляются варианты, одни из которых характеризуют 

речь старшего поколения, другие – младшего.  

 Вывод учителя. 

 

 - К какому словарю можно обратиться в случае затруднения, связанного с 

произношением слова? 

 

Релаксация: Исходное положение - стоя, руки вперед, посмотреть на кончики 

пальцев, поднять руки вверх (вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы, 

руки опустить, выдох. Повторить 3 раза.  

 

Работа с тренажером «Орфоэпические нормы».  
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На самом деле список этих слов намного больше. В случае затруднения нужно 

обращаться к орфоэпическому словарю. В нашей повседневной речи часто 

встречаются такие распространенные слова. 

 

Исследовательская работа.  

 

Работа с упражнениями: 

 

Расставьте ударения в словах, используя орфоэпический словарь. Сформулируйте 

правило, которому подчиняется постановка ударения в этих словах. 

- Трубопровод, газопровод, водопровод, мусоропровод, нефтепровод. (Правило: в 

словах, оканчивающиеся на –провод, ударение падает на последний слог). 

- Филолог, психолог, каталог, эпилог, пролог. (Правило: если существительное 

одушевленное, то ударение падает на середину слова). 

- Немота, глухота, зевота, духота, красота, дремота, ломота. ( Правило: в 

существительных, образованных от глаголов, ударение падает на –от-, образованных 

от прилагательных - на окончание. 

Немота – немой, глухота – глухой, духота – душный, красота – красивый; 

Зевота – зевать, дремота – дремать, ломота – ломать.) 

(После проверки каждого задания из этого блока правило записывается в тетрадях). 

     Выполнение упражнений 50, 51, 52.  В случае затруднений учащиеся обращаются 

к школьному орфоэпическому словарю или приложению 1 учебника. Упражнение 50 

выполняется письменно. 

АлфавИт, дефИс, квартАл, кУхонный, мизЕрный, сирОты, созЫв, Статуя, фенОмен, 

экспЕрт, камбалА, кладовая, сИлос, столЯр, красИвее, свЕкла, щавЕль, он звонИт, 

гофрировАть, баловАть, закУпорить. 

   Слова упражнений 51, 52 зачитываются вслух по цепочке, все следят за 

правильным произношением  и при необходимости вносят поправки. 

                                         Упражнение 51. 
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Звать – звал, звала, звало, звали; налить – налил, шалила, налило, налили; брать – 

брала, брал, брало, брали; прясть – прял, пряла, пряло, пряли; позвать – позвал, 

позвала, позвало, позвали; гнать – гнал, гнала, гнало, гнали; ждать – ждал, ждала, 

ждало, ждали; красть – крал, крала, крало, крали; начать – начал, начала, начало, 

начали; ожить – ожил, ожила, ожило, ожили; понять – понял, поняла, поняло, 

поняли; принять – принял, приняла, приняло, приняли. 

                                           

Упражнение 52 (выполняется транскрипция слов) 

 

Итог урока. 1) беседа по вопросам: 

- Что такое орфоэпическая норма и для чего она нужна? 

- Что мы должны делать, чтобы наша речь была правильной, чёткой, понятной для 

окружающих? 

 

Будет величайшим преступлением перед культурой, перед своей Родиной, перед 

человечеством, если мы не будем беречь наш язык и позволим себе коверкать его. 

                                                                                                              К. Г. Паустовский. 

 

2) выставление оценок. 

 

Домашнее задание: 

Написать сочинение-рассуждение на тему «Зачем нужна орфоэпия?» 

Повторить все изученное по теме «Орфоэпия»; 


