


Как правильно написать «абракадабра» или 
«аброкодабра»?

• Если нужно узнать значение слова, то пользуемся…
• Если нужно подобрать слово, близкое по значению…
• Если надо узнать противоположное значение слова…
• Если нужно узнать правописание слова…
• Если слово заимствовано из других языков…
• Если нужно узнать способ образования слова…

Кроме того, есть словари философские, политические, 
музыкальные, словари терминов и т.д.



Чтобы узнать о происхождении слова, мы можем 
обратиться к этимологическому словарю.

Есть ли что-нибудь общее между словами
«медведь», «свидетель» и «ведьма»?

Ведь – знание. Раньше слово «свидетель» писалось 
«сведетель», то есть знающий. Значит, все эти слова означали 

«знающий что-либо».

Что общего между «дачей» и «подарком»?
Между «городом» и «огородом»?

Между «грядкой» и «грудью»?



Чтобы узнать, являются ли слова 
однокоренными, нужно заглянуть в 

словообразовательный словарь.

                     Найди лишнее слово
• Маленький, малявка, маляр, малыш
• Гроза, грозный, гроздь, грозовой
• Лень, лентяй, лента, ленивец
• Конница, конник, конюшня, подоконник
• Аквариум, акваланг, акварель, акватория, 
акведук

• Водитель, водичка, водяной 



В словарях профессиональных слов мы 
можем многое узнать о профессии.

           О какой профессии идёт речь?

• Бульдозер, экскаватор, бетон
• Фланг, контратака, фронт
• Солист, ария, концерт
• Фюзеляж, пропеллер, шасси
• Палитра, акварель, натюрморт
• Объектив, штатив, проявитель
• Электровоз, букса, башмак
• Стетоскоп, рецепт, компресс
• Верстак, стамеска, рубанок



Мой дядя выяснял лет сорок                           Задачу эту смог решить
И всё же выяснить не мог –                               Мой дядя, лишь дойдя до кассы,
Как говорить вернее – творог?                         Сказав: «Прошу вас получить
А может, правильней – творог?                        За полкило творожной массы».
И как-то он в молочной лавке
Его увидел на прилавке –                                    Кассирша мало разбиралась
Лицо, как роза, расцвело.                                    В местоименьях, падеже.
Решил купить он полкило.                                   И так сказала: «Не осталось,
Но тотчас, на прилавок глядя,                             Она распродана уже!»
Опять задумался мой дядя:                                            (В. Громов «Шутка»)
«Ведь, вероятно, он не дорог,
Пойдёт в ватрушку и пирог».
А как спросить: «Почём творог?
А может, правильнее – творог?

А в это время у прилавка                                   
И шум, и очередь, и давка,                                 
Но дядя дольше всех стоит
И сам с собою говорит:
«Н-да, я к произношенью строг,
Не допускаю оговорок…
Но как же всё-таки – творог?
А может, правильнее творог?»

Какой словарь учит правильно ставить ударения в 
словах?



Чтобы узнать, что обозначает 
фразеологический оборот, открой словарь 

фразеологизмов.
   Что обозначают эти фразеологизмы?
• Ахилесова пята
• Авгиевы конюшни
• Бить баклуши
• Перемывать кости
• Зарубить на носу
• Танталовы муки
• Кричать во всю Ивановскую



Что же такое словарь?
    Словарь – это сборник слов в 
алфавитном порядке, с пояснением, 
толкованием, переводом на другой 
язык.

Словарь – это вселенная в алфавитном 
порядке. 
Собственно, словарь – это книга в широком 
значении слова. Другие книги содержатся в 
ней.     (Вольтер)



Слово «толковый» – дельный, разумный. 
Применительно к словарю – содержащий в себе 

толкование, объяснение.

Дайте толкование слов «библиотекарь», 
«библиофил», «библиофоб».

Библиотекарь – работник библиотеки
Библиофил – любитель и собиратель книг
Библиофоб – ярый враг книг и просвещения.

Для справки:
Когда испанские конкистадоры обрушились на Америку и начали войну с 
индейцами, они сожгли все книги народов майя.
Когда фашисты пришли к власти, то для людей они соорудили концлагеря, а 
для книг – костры.



Словари и их история
Словари в России появились давно. Самый старый словарик 

(их в старину называли «азбуковники», «алфавиты»), 
который дошёл до нас, относится к 11 веку. Это список из 174 
слов, приложенный к своду законов г. Новгорода.

Первый печатный словарь был издан в 1596 году и содержал 
1061 слово, в 1627 году словарь (его тогда называли 
«лексикон») содержал уже 6982 слова.

В конце 18 века вышел «Словарь Академии Российской», 
который содержал 43257 слов.

Но самый большой общественный резонанс получил 
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. 
Даля, который стал своеобразной энциклопедией языка 19 
века.



50 лет своей жизни И. В. Даль посвятил собиранию слов. 
Итогом его работы стал «Толковый словарь живого 

великорусского языка».

Словарь состоял из 4 томов, где описаны около 200 000 слов. Кроме слов, 
даёт объяснение словосочетаниям, фразеологическим оборотам, 
диалектной и профессиональной лексике. Например, при слове «масть» 
он даёт до 50 названий мастей, под словом «рукобитье» даёт подробное 
описание славянского свадебного обряда и связанных с этим обычаев. 
Он дополнил свой словарь пословицами,  поговорками и загадками, 
потому что хотел показать не книжный язык, а разговорный. Даль был 
удостоен звания почётного академика Петербургской академии наук.

В своём словаре иностранным словам старался  дать русский синоним. 
Часто сам придумывал слова для пояснения.

       Атмосфера – мироколица                           Пенсне – носохватка
       Горизонт – небозём                                       Адрес – насылка
                                                  Эгоист – самотник
Что удивительно, сын обрусевших иностранцев (отец – датчанин, 

мать – немка) любил русский язык более самих великоросов.



«Словарь Даля всегда будет спутником всякого 
образованного человека, интересующегося русским 

языком» (В. В. Виноградов)
Русский писатель, лексикограф, этнограф  В. И. Даль (1801 

–1872) не был одним из тех «заплесневевших» учёных, 
которые строчат свои труды , не видя окружающего мира. 
Походная жизнь военного доктора сталкивала его с 
жителями разных областей России, и ни одно слово простого 
русского народа не пролетало незамеченным мимо ушей 
Владимира Ивановича.

Хотя Даль был дилетантом-самоучкой в области 
языковедения, составленный им словарь навсегда 
останется памятником русской культуры, незаменимым 
пособием по русскому языку.

А. С. Пушкин в знак признательности подарил В. И. Далю 
перстень-талисман, который он носил до самой смерти.

В настоящее время словарь устарел, но до сих пор 

      имеет большое культурное значение.



«Народный язык силён, свеж, богат, краток и ясен» 
(В. И. Даль)

Как мы называем «обособленный подвижный задний отдел тела» коровы? 
Собаки? Тигра? Рыбы? Хвост! А у Даля хвост разных животных называется 
по-своему.

Хвост коровий, бычий –хлестун, хлебестун, охлёст, махало
Хвост серны, оленя, козы – куйрук, репей
Хвост овцы – курдюк
У дворняжки – ласк
У борзой – правило
У легавой – репица, репка
У волка – полено
У лисы – труба, опах, опаш, опашень
У льва -  ошиб, ошибень
У медведя – куцык
У бобра – лопата
У белки – пушняк
У зайца – цветок, пучок, репеек
У рыбы – плеск
У ящерицы, змеи – хобот
У павлина – сноп
У петуха – косица
У ласточки - вилка



Диалектные слова употребляются каждое в своей области:
петух – кочет, певень, петун, пеюн

изба – курень
фартук – завеска
полотенце - ручник

Переведите с русского на русский.
Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на 

забедры и следил неприятеля в назёрку, чтобы при 
спопутности на него ударить.

Казак седлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища 
своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп и 
следовал за неприятелем, чтобы, когда появится возможность, 

на него напасть.



В 1934 – 1940 гг. выходит толковый словарь Д. 
Ушакова (85000 слов).

На основе 4-томного словаря Д. Ушакова в 1949 г. С. Н. 
Ожегов издаёт однотомный словарь, где 
содержится 50000 наиболее употребляемых слов. 
Словарь выдержал несколько редакций и сейчас 
является самым популярным словарём в нашей 
стране.

Самым полным словарём является «Словарь 
современного литературного языка» – Большой 
академический словарь (БАС), состоящий из 17 
томов.



Усердней с каждым днём смотрю в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдёт искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.

На всех словах – события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От веку. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать, век заживать чужой…»
В словах звучит укор и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.
                                    (С. Я. Маршак «О словаре»)


