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При изучении наук примеры

не менее поучительны, нежели правила.

Исаак Ньютон

Новые учебные планы, введение которых, среди про+

чих причин, обусловлено переходом к двухступенчатой си+

стеме высшего образования, предусматривают сокращение

объема лекционных и семинарских занятий и одновремен+

но увеличение числа часов, отводимых на самостоятельную

работу студентов под контролем преподавателя. Это вызы+

вает потребность в новых учебных пособиях, которые обес+

печивали бы студенту+филологу возможность и продуктив+

ность таких занятий.

Пособие «Лингвистические задачи» содержит практи+

ческий материал, необходимый для проработки и усвоения

студентами курсов «Введение в языкознание» и «Общее

языкознание» (а также, в определенной степени, курсов

конкретных языков: русского, белорусского, английского,

польского и др.). Конечно, сборник задач не должен заме+

нять собой учебник, но не следует относиться к задачам

только как к средству проверки усвоенных знаний. В про+

цессе решения задач языковед, в том числе начинающий,

самостоятельно обнаруживает и формулирует для себя

определенные закономерности в языке, находит примене+

ние своим исследовательским способностям. Не случайно

в последние годы возрастает роль олимпиад и творческих

конкурсов, призванных активизировать эвристические за+

датки учащихся. Характерно также, что в самой лингвисти+

ческой науке наиболее активно развиваются те ее части,

которые соприкасаются с другими научными дисциплина+

ми — логикой, психологией, социологией, математикой и

т.д. И в этом отношении разнообразные лингвистические

задачи тоже дают студенту возможности расширить поле

внимания и круг его интересов.
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Приводимые в пособии задачи, вопросы и упражнения

весьма различны как по уровню своей трудности, так и по

используемому материалу. Автор исходит при этом из

убеждения, что весь окружающий мир, особенно в его уже

«названной части», вся речевая среда обитания составляет

для лингвиста естественный и неиссякаемый источник

размышлений и открытий. Объектом наблюдения могут

быть в частном случае и художественный текст (уж что мо+

жет быть в данном плане интересней!), и городской фольк+

лор — песни, шутки, анекдоты, и техническая инструкция,

и надпись на этикетке консервной банки...

Структура пособия — распределение материала по раз+

делам и последовательность его введения — достаточно

традиционна: она отвечает апробированным учебным про+

граммам по курсам «Введение в языкознание» и «Общее

языкознание». Стоит только обратить внимание на тему

«Функционирование языка в обществе» — автор посчитал

необходимым выделить ее в самостоятельный раздел, с тем

чтобы активизировать наблюдения студентов над повсед+

невной речевой практикой. Той же цели служит включение

в пособие некоторого количества задач «игрового», зани+

мательного характера. Все эти задания можно использо+

вать не только в аудитории, но и при различных формах

внеаудиторной работы — викторинах, лингвистических

олимпиадах и т.п.

Конечно, распределение задач по разделам в какой+то

степени условно: есть задачи, которые в равной степени

относятся, допустим, к темам «Лексикология» и «Истори+

ческое языкознание» или к темам «Функционирование

языка в обществе» и «Общенародный и литературный

язык». Ничего опасного в этом нет: преподаватель (или

студент под его руководством) сам решит, когда лучше вос+

пользоваться данным материалом. Теоретической основой

для самостоятельной работы студентов служат следующие

учебники и учебные пособия:

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1999 (и

др. изд.).

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1997 (и др. изд.).
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Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М., 2004.

Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975 (и

др. изд.).

Общее языкознание / Под общ. ред. А.Е. Супруна. Минск, 1983.

В отличие от задачников по математике или физике, в

конце данного пособия не приводится ответов (решений).

Это делается не только для того, чтобы избежать подгонки

учащимися решения под готовый ответ, но и потому, что

лингвистическая задача зачастую имеет не один, а не+

сколько ответов — в зависимости от глубины решения. Бо+

лее того, в соответствии с нечетко+множественной приро+

дой самого языка здесь возможны ответы типа «Да, если...»

или «Нет, но...», а также «Скорее да, чем нет» или «Скорее

нет, чем да». Понятно, что такого рода ответы рассчитаны

на активизацию творческого потенциала студента: они

требуют размышлений, возможно, дискуссий и коммента+

рия, и именно здесь окажется неоценимой помощь препо+

давателя.

Составляя данное пособие, автор опирался на много+

летний опыт своей преподавательской работы на филоло+

гическом факультете Белорусского государственного уни+

верситета. Некоторая часть предлагаемых читателю задач и

упражнений уже использовалась автором в его предыду+

щих публикациях: «Сборник задач по введению в языко+

знание» (Минск, 1989), «Основы языкознания» (Минск,

1996), «Теория языка. Вводный курс» (Москва, 2004), «Рус+

ский язык в задачах и ответах» (Минск, 2004), но значи+

тельная часть создана впервые, специально для данного

издания.

Автор пользуется случаем выразить благодарность сво+

им коллегам по кафедре теоретического и славянского

языкознания и своим ученикам, которые постоянно по+

буждали его к продолжению научного поиска и к совер+

шенствованию дидактических приемов.

Б.Ю. Норман



�

��  !"�����#���$�%&$'�&�
��%�

������
�%&$'
�

(&$'�'
'����)�	
�&�
'��

1.1. Сравните следующие наиболее распространенные

определения языка:
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Какое из этих определений кажется вам наиболее удач+

ным? (Мотивируйте свою точку зрения.) Попробуйте по+

казать внутреннюю взаимосвязь данных определений.

1.2. Приведите примеры ситуаций, в которых от знания

(использования) языка зависит жизнь или смерть че+

ловека.

1.3. Прочитайте отрывок из произведения философа и пи+

сателя Александра Зиновьева (род. 1922):
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Согласны ли вы с автором? Что значит, по вашему мне+

нию, «мы организуемся» и «мы организуем через язык»?

Приведите примеры реальных ситуаций, в которых прояв+

ляется языковая природа человека.
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1.4. Прочитайте начало «Эпистолы о русском языке»

А.П. Сумарокова (1717—1777). Изложите ее содержа+

ние своими словами. Какие свойства языка отражены

в этом тексте?
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1.5. Прочитайте следующие строки из стихотворения

Г.Р. Державина (1743—1816). Как вы их понимаете?

Какие функции языка отражены здесь?

:
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Действительно ли в словах содержится «картина всех

существ»?

1.6. Почему именно звуковая речь является естественной

и наиболее удобной формой существования языка?

В чем ее преимущества по сравнению с языком жес+

тов, мимикой, письмом и прочими системами сигна+

лизации?

1.7. В рассказе Э. По «Убийство на улице Морг» свидетели

слышат на месте происшествия визгливую речь. Один

из свидетелей считает, что это говорил итальянец (сам

он итальянского не знает, но судит по интонации).

Другой полагает, что голос принадлежал французу

(сам свидетель по+французски не говорит). Третьему

кажется, что это была немецкая речь (немецкого сви+

детель не знает). Четвертый, не говорящий по+анг+

лийски, утверждает, что то была речь англичанина.

Пятый, не знающий русского языка, предполагает,

что кричал русский... Впоследствии выясняется, что

голос принадлежал человекообразной обезьяне —

орангутангу.
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Объясните, почему речь на чужом, незнакомом языке

кажется нечленораздельной — нечленораздельной на+

столько, что свидетели смогли спутать с ней крики живот+

ного?

1.8. Давно замечено: близорукий человек, сняв очки, на+

чинает хуже... слышать. Почему?

1.9. Когда человек разговаривает по телефону, то он сме+

ется не совсем так, как при обычном (непосред+

ственном) общении, — более громко и выразитель+

но. Почему?

1.10. Прочитайте следующую цитату из книги «Язык»

французского языковеда Жозефа Вандриеса (1875—

1960):
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Во всем ли вы согласны с автором? Какая информация

может скрываться за теми знаками, которые описаны в

приведенной цитате?

1.11. Предположим, на двери магазина вы видите пять на+

рисованных в ряд квадратиков (или кружочков) од+

ного цвета и два — другого. Что бы это значило?

(Иной вариант соотношения — шесть фигур одного

цвета и одна — другого. Что бы это значило?) Какие

преимущества имеет такая символическая запись пе+

ред обычной, словесной? А какие недостатки? Какие

свойства знака можно продемонстрировать на дан+

ном примере?
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1.12. Объясните, что обозначают следующие графические

знаки. Укажите, в какой сфере они используются. В чем

их преимущество перед обычными словесными обо+

значениями?

§ � % @ & © � Ø ∞ ≈ > � $ £ 
���

� ♠ ♣ ♥ ♦

1.13. В антракте театрального представления на кресле ле+

жит программка. Что это значит?

Та же самая программка осталась лежать на кресле и

после окончания спектакля, когда зал опустел. Можно ли

теперь считать ее знаком?

1.14. Ответьте, можно ли считать знаками следующие пред+

меты: а) номерок за сдаваемую в гардероб верхнюю

одежду; б) серьгу в ухе; в) авторучку в нагрудном кар+

мане пиджака; г) кепку, надетую козырьком назад;

д) теннисную ракетку, торчащую из сумки; е) марку

на почтовом конверте; ж) косой крест из досок, при+

битый поверх окна избы.

1.15. Является ли знаком денежная банкнота? Что состав+

ляет ее план содержания?

Предположим, вы нашли на улице банкноту, на кото+

рой написано «1000 рублей». Следует ли вам обрадоваться

или остаться равнодушным? От чего это зависит?

1.16. Русская пословица гласит: «Языком не расскажешь,

так пальцами не растычешь». Как следует ее пони+

мать? Опишите роль жестов в обыденном общении,

взяв в качестве примеров следующие ситуации: а) при+

ветствие, б) удивление, в) запрет, г) угроза, д) бла+

годарность.

1.17. Представьте себе ситуацию провожания на вокзале.

Отъезжающий уже в вагоне, от провожающих, стоя+

щих на перроне, его отделяет звуконепроницаемое

стекло, а до отправления поезда остается еще 10 ми+

нут. Опишите основные, наиболее характерные типы

жестов, которые используются в данной ситуации:

«Я буду скучать», «Позвони мне», «Напиши, как до+
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ехал», «Осталось десять минут» и т.п. Какого рода

информация может (а какая — не может) быть пере+

дана таким образом?

1.18. Попытайтесь при помощи жестов и мимики пере+

дать следующий диалог:
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Определите, что является планом содержания жестов и

мимических знаков. Соотносятся ли жесты со словами зву+

кового языка или напрямую с понятиями? Как это дока+

зать? Передают ли жесты грамматические значения?

1.19. Представьте себе ситуацию: идущий по улице служа+

щий замечает на противоположном тротуаре своего

коллегу. Оба останавливаются и между ними (через

улицу) происходит следующий диалог при помощи

жестов:
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Попробуйте воспроизвести эти жесты.

1.20. В какой семантической сфере, в какой области комму+

никации жесты составляют серьезную конкуренцию

словам (т.е. там они естественны и достаточны)?

1.21. Согласно правилам этикета, если встречаются два

человека одного пола, то первым из них здоровается

младший (по возрасту, званию и т.п.). И это понятно:

он тем самым демонстрирует свое зависимое поло+

жение, более низкий социальный статус. Но, по пра+

вилам того же этикета, руку первым подает старший.

Почему?

1.22. Прочитайте следующий отрывок из повести Фазиля

Искандера «Созвездие Козлотура».
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Что хотела показать городская тетка своим жестом?

Почему она изменила свое намерение?

1.23. В рассказе Виктории Токаревой «Длинный день» ге+

роиня приходит на свидание. Цитата:
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Что означает жест героини? Как его можно перевести

на язык слов? Какие цели преследует ответная реплика

Егорова?

1.24. В русской аудитории слушатели выражают свое одоб+

рение и признательность лектору аплодисментами

после прочитанного лекции или доклада. В немец+

кой, в аналогичной ситуации, — стуком по столу ко+

стяшками пальцев (сложенных в кулак). В чем сход+

ство данных знаков?

1.25. Есть такая шутка: Сказала «нет» и головой кивнула.

Как это следует понимать? Как характеризуется

здесь соотношение жеста и слова: что «сильнее»

(важнее)?

1.26. Певица Лайма Вайкуле в одной из песен поет:

F���(��������
����������*
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Почему человек говорит «нет», когда хочет сказать

«да» — какими причинами это может быть обусловлено?

Какими средствами он может при этом смягчить, «оправ+

дать» свой отказ?

1.27. Ниже приводится описание некоторых русских жес+

тов (по «Словарю языка русских жестов» С.А. Григо+
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рьевой, Н.В. Григорьева и Г.Е. Крейдлина). Попы+

тайтесь определить значение этих жестов и условия,

в которых они употребляются. Найдите им словес+

ные соответствия.

1. Глядя на адресата, жестикулирующий быстро зак+

рывает и открывает один глаз.

2. Жестикулирующий приставляет распрямленный

указательный палец под углом к виску, остальные

пальцы при этом согнуты, и производит 1—2 пово+

рота кистью. Глаза жестикулирующего немного

расширяются.

3. Жестикулирующий энергично трет ладони друг о

друга. Возможно радостное и несколько хищное

выражение лица: челюсть слегка выдвинута, рот ра+

стянут в утрированной улыбке или слегка оскален,

глаза немного расширены.

4. Рука обращена к адресату раскрытой ладонью,

пальцами вверх. Слегка разгибая руку, жестикули+

рующий совершает ею движение в сторону адреса+

та, как бы останавливая его. При экспрессивном

исполнении жест может производиться несколько

раз и обеими руками.

5. Жестикулирующий, стоя лицом к адресату и с вы+

зовом или угрозой глядя на него, быстрым и энер+

гичным движением упирает кулаки или ладони в

бока; локти при этом отведены в стороны или не+

много назад, корпус устремлен в направлении адре+

сата, ноги широко расставлены.

1.28. Глухонемые общаются между собой при помощи язы+

ка жестов, так называемой ручной азбуки, в которой

каждой букве соответствует определенное положение

пальцев (и всей кисти руки). Сама идея «дактилоло+

гии» была придумана в XVII в. испанцем Х.П. Боне+

том, но современные национальные азбуки глухоне+

мых — русская, французская, американская и т.п. —

довольно сильно различаются между собой.
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Как вы считаете: в чем недостатки и преимущества руч+

ной азбуки по сравнению с буквенной (обычным алфави+

том)? И что мешает существованию интернациональной

азбуки глухонемых?

1.29. Прочитайте цитату из повести Э. Рязанова «Пред+

сказание»:

:�+#%��1%��#������)�"�$*�,���$�)����
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Действительно ли один и тот же жест может иметь все

эти разнообразные значения?

1.30. Найдите словесные соответствия невербальным (нере+

чевым) знакам в следующих семиотических ситуациях.

Почему здесь эти знаки предпочитаются словам?

1. Студенты встают, когда преподаватель входит в

аудиторию (но не встают, когда тот же преподава+

тель входит в аудиторию после перерыва).

2. Посетитель, сидящий в приемной, время от време+

ни покашливает.

3. Человек, выходя из комнаты, с размаху хлопает две+

рью, с тем чтобы это услышали люди, остающиеся в

помещении.

4. Автомобиль, стоящий у подъезда дома, продолжи+

тельно сигналит.

5. Ученик на уроке поднимает руку.

6. У человека, что+то делающего на проезжей части

улицы, поверх одежды надет ярко+оранжевый жилет.

7. Перед телевизионной передачей с экрана звучит

одна и та же музыкальная «заставка».

8. В фильме про войну из окна дома высовывается бе+

лый флаг.

9. Перед отправлением поезда машинист дает гудок.

10. Судья на футбольном матче показывает игроку кар+

точку желтого цвета.
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1.31. Прочитайте следующий отрывок из сатирического

романа Джонатана Свифта (1667—1745) «Путеше+

ствия Гулливера». Почему неприемлемы (нереальны)

описываемые проекты искусственных языков? В чем

их недостатки по сравнению с естественным язы+

ком? Какие важнейшие свойства естественных язы+

ков можно вывести из этого сравнения?
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1.32. В одном из диалогов древнегреческого философа

Платона (V в. до н.э.) говорится от имени Сократа:

И я предоставляю тебе распорядиться любым названи#
ем, как тебе это будет угодно; разъясни лишь, к чему
именно относишь ты то имя, которое произносишь.

В чем прав и в чем не прав философ? Насколько чело+

век свободен в выборе названия для предмета речи?

1.33. Карл Маркс писал в «Капитале»: «Название какой+

либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я ре+

шительно ничего не знаю о данном человеке, если

знаю только, что его зовут Яковом». Как следует по+

нимать эту цитату? Разве имя человека не говорит

нам о том, какого пола его обладатель, а, возможно,

также какого возраста, национальности и т.п.? Вы+

скажите и обоснуйте свою точку зрения.

1.34. Продемонстрируйте конвенциональный (условный),

немотивированный характер языкового знака на

примере следующих русских слов: мышца, голубой,
сандалия, перечить, противень.

1.35. Большинство слов, которыми мы пользуемся, — ус+

ловные знаки предметов, они не похожи на сами

вещи. Приведите примеры исключений — слов, ко+

торые похожи на обозначаемые ими явления.

1.36. Сравните содержание оценки «удовлетворительно» в

разных системах:

а) в десятибалльной системе школьных оценок по

предметам;

б) в пятибалльной системе школьных оценок;

в) в четырехбалльной системе вузовских оценок («от+

лично» — «хорошо» — «удовлетворительно» — «не+

удовлетворительно»);

г) в двухбалльной системе оценки работы выборного

органа («удовлетворительно» — «неудовлетвори+

тельно»).
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Какие отсюда можно сделать общие выводы о свой+

ствах языкового знака? И конкретнее: от чего зависит зна+

чение слова?

1.37. Попробуйте определить с семиотических позиций:

что общего и что различного между пятью звездочка+

ми на вывеске отеля и пятью звездочками на этикет+

ке коньячной бутылки?

1.38. Известна шутливая загадка: А и Б сидели на трубе.

А упало, Б пропало, что осталось на трубе? Ответ: и.

Строго говоря, данный ответ неправилен. Попро+

буйте дать этому лингвистическое обоснование.

1.39. Прочитайте следующую цитату из стихотворения

Н. Олейникова «На выздоровление Генриха»:
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В чем заключается «странность», необычность этих

строк? Как ее можно истолковать с позиций лингвистики?

1.40. Прочитайте шутливое стихотворение А. Аронова

«Трудная загадка». Прокомментируйте его содержа+

ние с точки зрения лингвистики: в чем здесь несоот+

ветствие ответа вопросу?
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1.41. В занимательной литературе по языкознанию встре+

чаются загадки+шутки типа:
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1.42. В чем заключаются лингвистические основания сле+

дующего анекдота:
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1.43. В чем лингвистическая основа следующей шутки?
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1.44. В чем заключаются лингвистические основания сле+

дующего анекдота:
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1.45. Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857—

1913), основатель современного языкознания, ис+

толковывал системный характер языка следующим

образом:

!!!-��
���%$0�����������#�
�%,%��!�&�#���*�)��+�$,

-���������)�	$!�F���0�"�����#�&��
&����$��&%��
��%*��
&�'

,�0 �%�%��
&�,�$�*���0���&�"�0��������&��%����1

��#�%&�K����
���&��&%�+�&��%;*�&%�
�����*�����#���� ����'

���%�"��&
��%�%$������
�����;��%��$�*������� ������

�$�������#�
�%,%��%�
�������#�
�%,%�*�+#�%����0 %�%


>��;��%��$��2�F�#���" ;��%&)�%��%�%�4!



�<

Проиллюстрируйте действие этого закона на примере

обычных русских слов: кот, малина, уход, порода, забор.

1.46. Физика учит: основных цветов солнечного спектра

семь: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу+

бой, синий, фиолетовый. А между тем самые про+

стые наборы красок или карандашей включают в

себя шесть цветов, и это другие составляющие: чер+

ный, коричневый, красный, желтый, зеленый, си+

ний. (При «расширении» набора появляются голу+

бой, оранжевый, фиолетовый, лимонный и даже бе+

лый...) Которая из этих картин мира в большей сте+

пени отражена в языке — «физическая» или «быто+

вая»? Какими языковыми фактами это можно под+

твердить?

1.47. Есть такая шутка. Маленький мальчик спрашивает

отца:
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На чем — с точки зрения лингвистики — основана эта

шутка? И вообще: черный и белый — это цвета или нет?

1.48. Ниже приводится отрывок из «Трактата о принципах

человеческого знания» английского философа+идеа+

листа Джона Беркли (1685—1753), в котором автор

советует людям освободиться от заблуждений, свя+

занных с использованием абстрактных названий:
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В чем заблуждался ученый? Можно ли в процессе мыш+

ления обойтись «частными идеями»? Можно ли опериро+

вать идеями в чистом виде, без словесной оболочки? Каким

образом возникает и какую роль в мыслительном процессе

играет абстрактная лексика?

1.49. Один из персонажей философских диалогов фран+

цузского писателя+энциклопедиста Дени Дидро

(1713—1784) так отвечает на вопрос «Что такое абст+

ракции?»:
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С чем здесь следует согласиться и чему стоило бы воз+

разить? Если слова порок и добродетель обобщают собой

действия, то почему это существительные, а не глаголы?

Если безобразие и красота обобщают свойства, то почему

это опять+таки существительные, а не прилагательные?

Что изменилось в значении счетных слов один, два, три,

когда они стали употребляться без существительных?

1.50. Какие слова в языке, по вашему мнению, менее важ+

ны, чем другие слова? Существуют ли слова, без ко+

торых вообще можно было бы обойтись?

1.51. Попытайтесь объяснить, почему существительных в

словаре больше, чем прилагательных или глаголов.
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1.52. Французский философ и психолог Люсьен Леви+

Брюль (1857—1939) в книге «Первобытное мышле+

ние» так характеризует умственную деятельность

«туземных» народов:

-��+#������&�����%���"#�
��'+�&��%;*� �!!����)�

#����#%��&��$%*�)��
��#+�&��%��"�
&�,&��$��,�;.%

���"&&���%�2��>����#&��&������������&�.&%%������&'

&�(��%����1%��(��� ���*�&��%�����&�.&%%���(�+#�$���*

�������"���&%�&%�"��%*�����&�.&%%���(���%1&%;*���(��;'

���%;*���(�������&%;*���(����;���*���#�1�$�(��
���$4!

@�>��$�������#��>�%(��+#��"��&�(���
��������1&����%'

,���������%$�"�)������$*�������#�$�&�.%��
��%���0���%.�

���$�������&&��+#������&%!

Согласны ли вы с последним выводом? Представлена

ли в таком языке отвлеченная лексика? Как вы понимаете

выражение «богатство (или бедность) словаря»? Что вооб+

ще служит основой при сравнении лексического состава

разных языков?

1.53. Как соотносятся логическая (вербальная, словесная)

и образная формы мышления в деятельности совре+

менного человека? Приведите примеры ситуаций, в

которых мысль (а также эмоции, практические навы+

ки и т.п.) трудно воплотить в словесную форму. В ка+

ких материальных средствах она тогда воплощается?

1.54. Прочитайте следующую цитату из повести Валенти+

на Катаева «Трава забвения»:
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Существуют ли предметы, не имеющие специального

(отдельного) наименования? Каким образом человек обо+

значает их в случае необходимости? Приведите соответ+
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