
 ОРФОЭПИЧЕСКИЕ  
НОРМЫ  



План
1.  Нормы постановки ударения 

(акцентологические нормы).
2.  Нормы произношения гласных 

звуков.
3.  Нормы произношения согласных 

звуков.
4.  Особенности произношения 

иноязычных слов.



Как правильно?



Вот так:



Ударение на основе, 
кроме форм женского рода

⦿



Колебания 
в форме множественного числа 



Колебания в формах среднего 
рода и множественного числа.

⦿ высóкó– высóки; глубóкó – глубóки; далекó 
(далёко) – далеки (далёки); кóрóткó – 
кóрóтки;      хитрó – хитры;
ширóкó – ширóки.



Ударение  на основе во всех 
формах

брéнна, -о, -ы; бýрнá*, -о, -ы; вéчна, -о, -ы; 
влáстнá*, -о, -ы;

внятна, -о, -ы; вяла, -о, -ы; гнéвнá*, -о, -ы; 
дéльна, -о, ы;

дивна, -о, -ы; дрóбнá*, -о, -ы; злóбна, -о, -ы; 
знóйна, -о, -ы; зыбкá*, -о, -и; крáтна, -о, -
ы; лóжна, -о, -ы; люднá*, -о, -ы; мóднá*, -
о, -ы; пáдка, -о, -и; связна, -о, -ыскрытна, 
-о, -ы; срóчна, -о, -ы; стильна, -о,-ы; 
стóйкá*, -о, -и; стрáстнá*,-о,-ы; тлéнна, -о,-
ы; хищна, -о, -ы; цéнна, -о, -ы; чётка, -о, -
и; чýдна, -о, -ы; явна, -о, -ы.



Ударение на окончании, 
кроме форм мужского рода.

 
⦿ легкá, -ó, -ú; малá, -ó, -ы; острá, -ó, -ы 

(остроумный);
⦿ полнá, -ó, -ы; равнá, -ó, -ы; темнá, -ó, -

ы; теплá, -ó, -ы;
⦿ тяжелá, -ó, -ы; умнá, -ó, -ы; хмельнá, -ó, -

ы; чернá, -ó, -ы;
⦿ широкá, -ó, -ú (шире, чем нужно).



Ударение в формах сравнительной 
степени прилагательных. 

⦿ Если в краткой форме женского рода ударение 
падает на окончание, то в сравнительной степени 
оно оказывается на суффиксе -éе:

⦿  длиннá – длиннéе, виднá – виднéе, развитá – 
развитéе. 

⦿ Если же в краткой форме женского рода ударение 
стоит на основе, то и в сравнительной степени оно 
остается на основе: 

⦿ красúва – красúвее, ужáсна – ужáснее, знóйна – 
знóйнее, срóчна – срóчнее. 

⦿ Исключения: дéльна – дельнéе, дрéвня – древнéе, 
здорóва – здоровéе (не больна), рóзова – розовéе, 
хúщна – хищнéе.



В  глаголах на -úть ударение всегда падает на 
окончание во всех личных формах настоящего 
и будущего времени:

 звонúть – звоню, звонúшь, звонúт, звонúм, звонúте, 
звонят; 

включúть – включý, включúшь, включúт, включúм, 
включúте, включáт; 

растúть – ращý, растúшь, растúт, растúм, растúте, 
растят; 

вручúть – вручý, вручúшь, вручúт, вручúм, вручúте, 
вручáт.

Ударение в глаголах





конфиденциально

Так правильно!



Ударение на окончании в личных формах 
настоящего и будущего времени

.

  бодрить (вз-, о-, под-, прио-) – бодришь; 
включить(ся) (за-, от-, пере-, под) – включишь

(ся); вручить – вручишь; глушить (за-, о-, 
при-) – глушишь; бурить (про-) – буришь;  
звонить (за-, от-, по-, пере-, раз-, со-, -ся) – 
звонишь; 

крепить (за-, от-, при-, у-) – крепишь; 
мирить(ся) (по-) – миришь(ся);  облегчить – 

облегчишь; преклонить(ся) – преклонишь
(ся); 

повторить – повторишь; растить – 
растишь; 

 



Ударение в глаголах   на -ировать, 

⦿ блокировать, -úрует; буксировать, -úрует; 
деформировать (ся), -úрует(ся); 

реформировать, -úрует; трансфор-мировать 
(ся), -úрует(ся) -ировáть

бомбардировáть, -ирýет; гофрировáть, -ирýет; 
маскировáть, -ирýет; нормировáть, -ирýет; (за)
пломбировáть, -ирýет; 

премировáть, -ирýет; (рас-, с-, пере-) 
формировáть (ся),               -ирýет(ся); 
экипировáть(ся), -ирýет(ся), маркировáть*,      



Формы глаголов прошедшего 
времени

⦿  Схема: был, былá, бы´ло, бы´ли. 
⦿ быть, брать, взять, вить, внять, 

врать, гнать, гнить, дать, драть, 
ждать, жить, звать, клясть, лгать, 
лить, пить, плыть, прясть, рвать, 
слыть, снять, спать, ткать и др.



Ударение не перемещается на приставку в формах 
мужского, среднего рода и множественного числа.

брать – брал (из-, на-, со-), вить – вил (за-, раз-, с-), 
воссоздáть – воссоздáл, врать – врал (со-), гнать – гнал 
(за-, со-), гнить – гнил (за-), дать – дал (воз-), 

добыть добыл, драть – драл (за-, со-), ждать – ждал 
(подо-, про-), жить – жил (из-, при-, с-),           

 звать – звал (от-, при-, со-), издáть – издáл, лгать – лгал 
(обо-, со-), лить – лил (раз-), 

пересоздáть – пересоздáл, пить – пил (за-, ис-, пере-, по-),      
плыть – плыл (пере-, про-, у-), прясть – прял (на-), рвать – 
рвал (взо-, обо-), сдать – сдал, (пере-), слыть – слыл 
(про-), снять – снял (за-, пере-),    спать – спал (про-), 
ткать – ткал (на-, со-).



Ударение перемещается на приставку в формах 

мужского, среднего рода и множественного числа.
⦿ воспринять – воспринял, донять – 

дóнял, заме-   рéть – зáмер, занять – зáнял, 
заперéть – зáпер, нанять – нáнял, начáть – 
нáчал, обмерéть – óбмер, ожить – óжил, 
отперéть – óтпер, понять – пóнял, 
предпринять – предпринял, прибыть – 
прибыл, принять – принял, 
проклясть – прóклял, пронять – прóнял, 
убыть – ýбыл, умерéть – ýмер.



Перемещение ударения на приставку в 
формах муж., ср. рода и мн. числа 

быть – был (пó-, по-*; прó-, про-*), 
дать – дал (зá-, за-*, óб-, об-*; óт-, от-*; пéре-, 

пере-*; пó-, по-*; под-, пóд-*; препó-, препо-*; 
прú-, при-*; прó-,   про-*), 

жить – жил (дó-, до-*; зá-, за-*; об-, óб-*; óт-, 
от-*; пéре-, пере-*; пó-, по-*), 

лить – лил (до-, дó-*; зá-, за-*; на-, нá-*; об-, 
óб-*; от-, óт-*; по-, пó-*; про-, прó-*), 

пить – пил (до-, дó-*; от-, óт*; про-, прó*),
обнять – óбнял*, отнять – óтнял*,
перенять – пéренял*, предáть – прéдáл*,
поднять – пóднял*, создáть – сóздáл



Небольшая группа глаголов, в которых место 
ударения не меняется во всех формах 
прошедшего вр., в том числе с приставками, 
кроме вы-, и постфиксом -ся: 

клал, клáла, клáло, клáли. 
В эту группу входят глаголы: вложúть, 

возложúть, добúть(ся), класть, красть (обо-, 
про-, у-) (-ся), слать (за-, по-, со-)(-ся), стлать 
(на-, по-).

⦿ Сравните: разлúться: разлúлся, разлилáсь, 
разлилóсь, разлилúсь и

⦿ разлúть: разлúл, разлилá, разлúло, разлúли.



Формы причастий
 В страдательных причастиях с 
суффиксами -т-, -нн-, образованных от 
инфинитивов на -нýть, -óть, -áть, -ять, 
ударение перемещается на один слог 
вперед:

⦿  прополóть – пропóлотый; зачерпнýть – 
зачéрпнутый; приткнýть – прúткнутый; 
согнýть – сóгнутый; издáть – úзданный; 
назвáть – нáзванный; начáть – нáчатый; 
распродáть – распрóданный; заня´ть – 
зáнятый и др.



В страдательных причастиях с суффиксом -
енн-(-ённ-) ударение подчиняется правилу

 
Если в личных формах простого будущего времени 
ударение падает на окончание, то в причастиях оно, как 
правило, падает на суффикс -ённ-

введёшь – введённый; включúшь – включённый;
засорúшь – засорённый; изобретёшь – изобретённый;
облегчúшь – облегчённый; повторúшь – повторённый;
упростúшь – упрощённый; 

при безударном личном окончании глагола суффикс 
страдательного причастия -енн- тоже безударный

вскóр-мишь – вскóрмленный; задáришь – задáренный;
озвýчишь – озвýченный; предвосхúтишь –
предвосхúщенный; пресы-тишь – пресыщенный;
увéдомишь – увéдомленный; унúзишь – унúженный и др. 

В 





Так правильно!
аккомпанемент



В кратких причастиях, образованных от полных, которые 
оканчиваются на -витый, -данный, -житый, -литый, -нятый, -
пертый, -питый, -чатый, -ятый
ударение сохраняется на том же слоге, что и в полной форме,
кроме формы жен. рода с ударением на окончании, в которой
некоторые глаголы допускают колебания ударения: 
воспрúнятый – воспрúнят, воспринятá, -о, -ы; зáданный – 

зáдан, зá*данá, -о, -ы; зáнятый – зáнят, занятá, -о, -ы; 
зáпертый – зáперт, запертá, -о, -ы; úзданный – úздан, 
úз*данá, -о, -ы; испúтый – испúт, испú*тá, -о, -ы; нáча-тый – 
нáчат, начатá, -о,-ы; недопóнятый – недопóнят, недопонятá, 
-о, -ы; óтнятый – óтнят, отнятá, -о, -ы; 

отснятый – отснят, отснятá, -о, -ы; предпрúнятый – 
предпрúнят, предпринятá, -о, -ы; припóднятый – припóднят, 
приподнятá, -о, -ы; прóклятый – прóклят, проклятá, -о, -ы; 
сóзданный – сóздан, созданá, -о, -ы и др.



⦿ В причастиях от глаголов жить, лить, 
пить, ударение подвижное и неустойчивое. 
Если ударение колеблется в полной форме 
страдательного причастия, то в кратком 
причастии в формах мужского, среднего 
рода и множественного числа оно также 
будет колебаться (*):

⦿  нáлúтый* – нáлúт*, налитá, нáлúто*, 
нáлúты*; óбжúтый* – óбжúт*, обжитá, 
óбжúто*, óбжúты*; óтпúтый* – óтпúт*, 
отпúтá*, óтпúто*, óтпúты*.



В страдательных причастиях, образованных от 
глаголов бить, быть, брать, врать, гнать, драть, 
ждать, звать, лгать, рвать, слать, спать, ткать, 
ударение сохраняется на основе во всех формах, 
полных и кратких: 

зáбранный – зáбран, зáбрана, -о –ы; úзбранный – 
úзбран, úзбрана, -о, -ы; нáбранный – нáбран, 
нáбрана, -о, -в; перéбранный – перéбран, 
перéбрана, -о, -ы; прúбранный – прúбран, 
прúбрана, -о, -ы; зáдранный – зáдран, зáдрана, -о, 
-ы; 

обóдранный – обóдран, обóдрана, -о, -ы; нáзванный 
– нáзван, нáзвана, -о, -ы; обóзванный – обóзван, 
обóзвана, -о, -ы; отóзванный – отóзван, отóзвана, 
-о, -ы и др.



 В страдательных причастиях на -ированный 
ударение подчиняется правилу: причастия на -
úрованный образуются от глаголов на –
úровать, а причастия на -ирóванный – от 
глаголов на -ировáть: 

⦿ 1. копúровать – копúрованный, костю-
мúровать – костюмúрованный, 
формулúровать – формулú-рованный, 
форсúровать – форсúрованный; 

⦿ 2. гофрировáть – гофрирóванный, 
пломбировáть – пломбирóванный, премиро-
вáть – премирóванный, экипировáть – 
экипирóванный.



⦿ Произношение безударных гласных.
1. В первом предударном слоге и в абсолютном 
начале и конце слова на месте букв а и о 
произносится звук [а]. Он отличается от ударного [á] 
меньшей длительностью и меньшей активностью 
артикуляции. В транскрипции его обозначают как 
[Λ]: в[Λ]дá, к[Λ]рóва, [Λ]кнó, [Λ]зóт, шкóл[Λ].
2. В остальных безударных слогах на 
месте букв а и о произносится краткий 
звук, средний между [ы] и [а], 
обозначаемый как [ъ] : м[ъ]л[Λ]кó, рáд
[ъ]сть.



После 



Как правильно?



⦿ 3.После [ж], [ш] и [ц] на месте буквы е в первом 
предударном слоге произносится звук, средний 
между [ы] и [э] – [ыэ]: ж[ыэ]нá, ш[ыэ]птáть, ц
[ыэ]нá. В остальных безударных слогах после [ж] 
[ш] и [ц] на месте буквы е произносится 
редуцированный гласный [ъ]: ш[ъ]рстянóй, нáш
[ъ]му, ж[ъ]стикулúровать, тáкж[ъ].

⦿ 4. После мягких согласных в первом предударном 
слоге на месте букв е, я, а также а (после ч и щ) 
произносится звук, средний между [и] и [э] – [иэ]: 
в[иэ]снá, ч[иэ]сы, щ[иэ]дúть, п[иэ]тú. 

⦿ .В остальных безударных слогах на месте букв е, 
я, а также а (после ч и щ) произносится очень 
краткий редуцированный и-образный звук, 
обозначаемый как [ь]: в[ь]ликáн, п[ь]тачóк, ч[ь]
ровнúца. 



5. После мягких согласных в первом предударном слоге на 
месте букв е, я, а также а (после ч и щ) произносится звук, 
средний между [и] и [э] – [иэ]: в[иэ]снá, ч[иэ]сы, щ[иэ]
дúть, п[иэ]тú. В остальных безударных слогах на месте 
букв е, я, а также а (после ч и щ) произносится очень 
краткий редуцированный и-образный звук, обозначаемый 
как [ь]: в[ь]ликáн, п[ь]тачóк, ч[ь]ровнúца, щ[ь]велёк.

6.Поскольку согласные [ж], [ш] и [ц] обозначают только 
твердые звуки, после них на месте буквы и произносится 
[ы]: лéкц[ы]я, а на месте буквы ю – звук [у]: брош[ý]ра, 
параш[ý]т. Исключение: [ж’у]рú.

7. В начале слова при тесном слиянии с предшествующим, 
имеющим на конце твердый согласный, после предлогов, а 
также после приставок, оканчивающихся на твердый 
согласный, буква и произносится как [ы]: свет-[ы]-тень, 
из-[ы]скры, с-[ы]глóй, в-[ы]тáлии, меж[ы]нститýтский. 
Гласный [ы] произносится также в сложных словах, первая 
часть которых оканчивается на твердый согласный, а 
вторая начинается с буквы и: пед[ы]нститýт, гос[ы]
нспéкция.



⦿ Е или Ё.

⦿ Е (о)-  амёба, безнадёжный, белёсый*, блёклый*, 
всплёскивать*, гололёд, гравёр, жёлоб, жёлчный*, 
жёлчь*, жёрдочка, жёрнов, клёст, 
короткошёрстный, манёвр*, манёвренный*, 
наёмник, никчёмный, одноимённый, осётр, 
остриё, платёжеспособный, полёгший, 
разноплемённый, смётка

⦿ Е(э) - афéра, доп. белéсый*, доп. блéклый*, бытиé, 
всплéскивать*, гололéдица, гренадéр, дебéлый, 
доп. жéлчный*, доп. желчь*, житиé, забрéдший, 
иноплемéнный, лéска, доп. манéвр*, доп. 
манéвренный*, местоимéнный, можжевéльник, 
недоумéнный, опéка, осéдлый, отцвéтший, пéкло, 
привéдший, сажéнный, совремéнный, хребéт



Особенности произношения согласных звуков

⦿ 1. В конце слов на месте парных звонких 
согласных произносятся соответствующие глухие: 
год – го[т], газ – га[с] и т.п. Если в конце слова 
два звонких согласных, то они оглушаются оба: 
визг – ви[ск], пóезд – пóе[ст].

⦿ Произношение звука [х] в конце слова вместо [к] 
не является литературным, например: сне[х], пóро
[х]. Исключение составляет слово «Бог», которое 
произносится со звуком [х] на конце: бо[х]. 

⦿ Но в формах косвенных падежей этого слова 
произносится [г]: бó[г]а.

⦿ Буква г произносится как [х] перед [к] и [ч]: лё[х’]
кий, смя[х]чúть.



Сочетание чн, как правило, произносится в 
соответствии с написанием, т.е. [чн]: 
тóчный, прóчный. 
Однако в некоторых словах чн произносится как 
[шн]: конечно – коне[шн]о, скучно – ску[шн]о.
 В ряде случаев допустимы варианты 
произношения: було[шн]ая – було[чн]ая. 
В новых словах чн произносится как [чн]: съёмо
[чн]ый, пото[чн]ый и др. 
В некоторых словах произношение [шн] 
устаревает: сливочный – сливо[шн]ый, 
коричневый – кори[шн]евый(*).



Сочетания с непроизносимыми согласными.

При стечении нескольких согласных между гласными 
в некоторых очетаниях один из согласных не 
произносится. Такие случаи опровождаются в словаре 
соответствующими пометами.
1. В сочетаниях стн, здн и стл не произносятся 
согласные [т] и [д]: прелестный – преле[сн]ый, 
тростник – тро[сн]ик, частник – ча[сн]ик, лестница 
– л[сн]ица, областной – обла[сн]ой, шестнадцать – 
ше[сн]адцать, сверстник – свер[сн]ик, звёздный – звё
[зн]ый, поздно – по[зн]о, праздный – пра[зн]ый, 
счастливый – сча[сл]ивый, завистливый – зави[сл]
ивый,  совестливый – сове[сл]ивый. 



В словах иноязычного происхождения,
 не вошедших в широкое употребление, наблюдаются 
специфические особенности произношения. 
Например, в словах из разных областей науки, техники, 
политики, культуры, а также именах собственных 
возможно отсутствие качественной редукции 
безударных гласных.
1. В первом и во втором предударном слоге, в 
абсолютном начале слова, а также в заударных слогах в 
абсолютном конце слова после согласных или гласных 
на месте буквы о произносится гласный [о] без 
характерной для русских слов редукции: б[о]á, б[о]рдó, 
с[о]нéт, Г[о]гéн, Б[о]длéр, б[о]лерó, р[о]к[о]кó, М[о]
нпарнáс, М[о]пассáн, [о]норé, [о]тéлло, [о]ттáва, т[о]
рнáд[о], вéт[о], крéд[о], Карýз[о].



Вопросы для самоконтроля
 

⦿ 1.       Что такое акцентологические варианты и каковы их 
основные типы?

⦿ 2.       Чем вызвана неустойчивость норм ударения в 
существительных, кратких прилагательных, глаголах и 
причастиях?

⦿ 3.       Какими основными законами определяются 
произносительные нормы русского языка?

⦿ 4.       Почему наблюдается смешение ударных [ó] и [э], 
обозначаемых на письме соответственно буквами ё и е?

⦿ 5.       Какая тенденция наблюдается в произношении 
твердых согласных перед мягкими?

⦿ 6.       Какое произношение сочетаний -чн- и -шн- 
устаревает?

⦿ 7.       Каковы основные особенности произношения 
иноязычных слов?

⦿  



Спасибо за внимание!


