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Обозначение дефектов речи

Языкоболёзние, языкоболёзньствие — болезни речи; 
несдержанность языка, речи.

Косноглаголивый, косноязычен — нескоро говорящий; 
говорящий с трудом. Коснение — медленность. («Не к 
людям глубокоречивым и косноязычным посы лаем еси». 
«Косноязычен аз есмь»).

Мудьногласный, мудьноязычный — медленноязычный, 
видимо, то же, что и косноглаголивый.

Гугнивый — невнятная, трудная речь. 
Гугнати — шептать («И ясн будет язык гугнивых», 

«Отверзшему уста гугнивому», «Купина бо показа 
мудьноязычноу и гугнивоу Моисеови»).



Гугнявый—говорящий в нос, гнусливый («ноздря ми 
гугняв»).

Травлйвый — видимо, порченый. Травление — наведение 
кислотой узоров на металле.

Фофлю — шепелявить.
Боблйвый — то же.
Момлёт — видимо, дефекты твердого неба. Мом — небо во 

рту. («Он же травлив, ин же флекав, гугнив же пакы друтый, к 
сим же ин заяклив, боблив же есть другый и фофлет и момлет 
пакы ин»).

Заякливый -— заикающийся («Заякливо бо, рече, есьм и 
медленоязычен»).
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Нёмый — лишенный способности говорить («Глух еси и 
нем». «Архиепископ Антоний на святого Олек-сия онеме; 
бысть же в болезни той онемев не глаголя лет 6 и 7 месяцев до 
смерти», «Преставися посадник Юрий Онциферович, быв нем 
год и 3 месяца»).

Неморечйвый, немование — неясная речь, лепет («детское 
немование»).
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Пословицы и поговорки делятся 
на 5 больших групп .



Пословицы и поговорки

1. Пословицы и поговорки отражающие  народные взгляды на 
красоту речи: ее складность, выразительность, приятный 
тон, содержательность, краткость. 

Слово толковое стоит целкового.
Говорит, как по писаному.
Хорошая речь слаще меда.
Говорит, как река льется.
Сидит — как свеча горит, говорит — что рублем
одарит.



Пословицы и поговорки

2. Пословицы и поговорки обращающие внимание на силу 
слова, влияние
слова на окружающих. 

Пулей попадешь в одного, а метким словом в ты сячу.
Пчела жалит жалом, а человек — словом. 
Ветер горы разрушает — слово народы поднимает. 
Язык без костей, а дробит кости людей. 
Не ножа бойся, а языка.
Худого слова и бархатным медом не запьешь. 
Яркое слово — пища душе, дурное слово — кол голове».
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3.Пословицы и поговорки отражающие взаимосвязь 
речи и ума человека. 

Умный рад изучать, а дурак — поучать. 
Когда ешь — жуй; говоря — думай. 
Каков разум, таковы и речи. 
Умные речи и слушать приятно. 
Язык повинен голове: пустой язык — пуста и го лова. 
Осла узнаешь по ушам, а дурака — по словам.
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4. Пословицы и поговорки отражающие связь речи с 
поступками человека.  

Речи, как снег, а дела, как сажа.
Большой говорун — плохой работун.
Сладко бает, да дела не знает.
Говорит много, а толку на грош, да и тот нехорош.
От слова до дела целая верста.
Речист, да на руку нечист.
Язык гладок, а душою гадок.
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5. Пословицы и поговорки отражающие оценку отдельных 
компонентов речи: голоса, артикулирования, речевого слуха, 
темпа речи, фразы.
О разной высоте голоса:
Говорит, как из бочки.
Об артикулировании:
У него губа, как голенище у сапога.
О слуховом восприятии:
Один про Ивана, а другой про болвана.
О темпе и плавности речи (торопливость, замед ленность, 
запинки, заикание):
Говорить— не работать, торопиться не надо.
О фразовой речи (многословие, бессодержатель ность, 
трудность):
Во многословии не без пустословия. Веревка хороша длинная, 
а речь короткая.



Спасибо за внимание!


