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Лингвистическая задача 
КАК ПРИЕМ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 



Двадцать семь авторов имеют на своём счету 
10 и более задач. Список членов  почётного 
«клуба 10»:  

     М. Е. Алексеев  

 Б. Л. Иомдин  

 В. М. Алпатов 

  И. Б. Иткин  

 П. М. Аркадьев  

 А. Е. Кибрик  

 В. И. Беликов  

 А. С. Панина  

 С. А. Бурлак  

 А. Ч. Пиперски  

 А. Д. Вентцель  

 В. А. Плунгян  

 М. С. Гельфанд  

 А. К. Поливанова  

 К. А. Гилярова  

 В. В. Раскин  

 А. Н. Головастиков 

  М. Л. Рубинштейн 

  И. А. Держанский  

 Е. Н. Саввина  

 Б. Ю. Городецкий  

 В. А. Терентьев  

 Г. А. Дурново  

 Я. Г. Тестелец  

 А. Н. Журинский  

 И. Н. Шахова  

 А. А. Зализняк 



Типология лингвистических задач 
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Классификация заданий 

Лингвистические задачи 

 От текста к языку 

 От языка к тексту: 

1) от правил и структуры языка к конкретному факту 

 2) от системы языка к тексту 

 От языка к науке о языке, описанию языка 

 От языковых фактов к системе языка:  

1) поиск закономерностей по данным примерам  

2) разбор трудных единиц и категорий языка 

Лингвистические тесты   







Игры с мнимой морфологией 
 Образовать инфинитив от деепричастия 

«дарвалдая» (дар Валдая – колокольчик) 

 -//-//- от глагола повелительного наклонения 
«сельдерей» (растение)  

 -//-//- от глагола повелительного наклонения 
«коллонтай» (Александра Коллонтай – известная 
представительница большевистского 
правительства) 



Лингвистическая задача 1 



Лингвистическая задача 2 



Лингвистическая задача 3 



Лингвистическая задача 4 



Лингвистическая задача 4 



Лингвистическая задача 5 



Лингвистическая задача 6 









Процесс отбора вариантов 

 Чайка 
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процесса  

 Моечный (процесс) 
 

 Есть еще заячий (но 
заяц - чаяц? ) 

 Есть еще лайковый, 
но материал 

 Есть еще байковый, 
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Сомнительный вариант необходимо прописать. 

 Чайковый, как черепаховый, но он от черепаха.  

 Можно предположить аналогию с черепашковый 
от черепашка 
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Ответ 1. 
 мяте́ж ст.-слав. мѩтежь ταραχή, ζάλη, болг. мете́ж, 

сербохорв. ме́теж, словен. me ̑tež «метель, вьюга», 

чеш. mětež «беспорядок, смятение». От мяту́, мути́ть; 

см. Бернекер 2, 44. Происхождение слова мятеж в 

этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. Мяте́ж. 

Общеслав. Суф. производное от той же основы, что 

др.-рус. мясти (< *mętti), мутить, смута 



Ответ 2 
 Происходит от древнерусского ветчины и 

свѣжины (грам. 1611 г.), часто 
также ветчина (Домостр. К.) наряду с ветшина 
(Домостр.), сальце ветшиное (там же). Принимая 
во внимание это старое написание и параллельное 
образование свежина́ «свежее, несоленое мясо, 
особенно свиное» (от свеж́ий), признают 
вероятным объяснение от ветхий. 



 Обратное словообразование, или редеривация, — 
возникновение слова путём интерпретации слова как 
производного и разбиение его на морфемы в связи с 
переосмыслением и семантическим сближением с другими 
словами, к примеру приводящее к отделению из него 
ложного аффикса. 

ДЕРИВАЦИЯ. 
 (от лат. derivatio—отведение; образование) — процесс 
создания одних языковых единиц (дериватов) на базе 
других, принимаемых за исходные, в простейшем случае — 
путем «расширения» корня за счет аффиксации (см. 
Аффикс) или словосложения, в связи с чем Д. 
приравнивается иногда к словопроизводству или даже 
словообразованию. 
 





Ответ 



Зонт (зо́нтик). Как вы думаете, которое из этих 
двух слов — «отец», которое — «дитя»? Что 
произведено от чего: «зонтик» от «зонт» или 
наоборот? 

 С этой парой произошла любопытная история: в XVIII 
в. россияне позаимствовали этот предмет и его название 
из голландского языка, где предмет сей назывался 
zondek (от zon — «солнце» и dek — «защита»; 
буквально «защита от солнца»). Со временем русское 
ухо стало воспринимать вторую часть заимствованного 
слова как уменьшительный суффикс (как, например, в 
словах мостик, шестик и т.п.), а само слово стало 
казаться уменьшительным образованием. Так в 
процессе переосмысления народной этимологией в 
русском языке образовалось «неправильное» слово 
зонт.  



Задание 



Ответ 





 КОЛИЧЕСТВО.  Происходит от церк.-слав. 
количьство, от коли́ кий, далее из праслав., от кот. 
в числе прочего произошли: ст.-слав. колико (др.-
греч. πόσον), русск. сколько, укр. коли́ ко, стар., 
кíлько, болг. ко́ лко, сербохорв. ко̀ лик, ко̏лико, 
словенск. kólik, kóliko, чешск. kolik «сколько», 
словацк. kоľkо, в.-луж. kélko, н.-луж. keliko. 







Ответ 





Ответ 



 А трус -- это слово исконно славянское, родственно 
слову "трясти(сь)" и восходит к 
общеиндоевропейским корням *tremo (лат. tremo -
- дрожу) и *treso (санскрит trásati -- дрожит). То 
есть трус -- тот, кто трясется, дрожит.  

 





Этимологический словарь 
мяте́ж ст.-слав. мѩтежь ταραχή, ζάλη, болг. мете́ж, 

сербохорв. ме́теж, словен. mȇtež "метель, вьюга", чеш. mětež 
"беспорядок, смятение". От мяту́, мути́ть; см. Бернекер 2, 
44.Этимологический словарь русского языка. — М.: 
Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973 ... 

Вязать укр. в'яза́ти, блр. вяза́ць, др.-русск. вязати, ст.-слав. 
вѩзати δεῖν, δεσμεῖν, болг. ве́жа, ве́звам, сербохорв. ве́зати, 
словен. vézati, чеш. vázati, слвц. viazat', польск. wiązać, в.-
луж. wjazać, н.-луж. wjezaś. Сюда же вя́зь ж., сербохорв. вез̑ 
"завязка", чеш. vaz "затылок". Другая ступень чередования: 
у́за, у́зы, у́зкий, согласно Мейе (MSL 8, 236, Et. 215), 
оформлялась якобы только на слав. почве. 

Путать, петлять, плутать 
 



Являются ли историческими родственниками пары слов? Дохнуть - 
дышать, край - раскроить, лопать - лапоть, пять - пунш, прах - порох, 
перстень - перчатка, металл - метать, кров - крыша, рубль - рубить, 
риск - рис, утеха - тихий, улитка - улей. (найди ошибки в объяснении) 

 Дохнуть - дышать: оба произошли от слова "дух" (праслав. dyxati)  
 Край - раскроить: произошли от праслав. krajь ("край")  
 Лопать - лапоть: связи нет.  
 Пять - пунш: произошли от "pântch" из индийского. Пять 

ингредиентов используется в пунше.  
 Прах - порох: произошли от праслав. porxъ  
 Перстень - перчатка: произошли от "перст" ("пальцы").  
 Металл - метать: связи нет.  
 Кров - крыша: связи нет.  
 Рубль - рубить: произошли от рубить (т.е. рубль - обрубок гривны).  
 Риск - рис: связи нет. 
  Утеха - тихий: связи нет. 
  Улитка - улей: произошли от чешск. "ulita" ("полый"). 


