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План
1. Понятие нормы языка 

(литературной нормы).
2.   Варианты норм.
3.   Типы норм.



Норма языка 
 - это правила использования языковых средств, 
единообразное, образцовое, общепризнанное 
употребление элементов литературного языка в 
определенный период его развития.
    Языковая норма сложное и достаточно 
противоречивое явление: она диалектически соединяет в 
себе ряд противоположных особенностей. 



3 степени нормативности
Норма 1-й степени – строгая, жесткая, не 
допускающая вариантов: класть, а не ложить; звонит, 
а не звóнит; носков, а не носок.

Норма 2-й степени – менее строгая, допускающая 
равноправные варианты, объединяемые в словарной 
статье союзом «и»:  прáвы и правы, жалюзи (ср. и 
мн.), безнравствен и безнравственен.



 Норма 3-й степени – наиболее подвижная, где один 
вариант является основным, а второй, хотя и допустим, 
но менее желателен. В таких случаях перед вторым 
вариантом ставится помета «доп.» (допустимо), иногда в 
сочетании со стилистическими пометами либо только 
стилистическая помета: «разг.» (разговорный), «поэтич.» 
(поэтический), «проф.» (профессиональный) и т.п. 

Например: банка шпрот (доп. шпротов), чашка чая (доп. 
разг. чаю), кóмпас (проф. компáс).



Типы норм
►Орфоэпические нормы
►Лексические нормы
►Морфологические нормы 
►Синтаксические нормы 
►Орфографические нормы 



Орфоэпические нормы
      от греческого:  «правильная речь»

►  нормы постановки ударения и 
произношения.

 Чтобы не делать ошибок в речи, нужно 
пользоваться специальными словарями:

 Словарь ударений русского языка
Орфоэпический словарь

 Словарь трудностей устной речи и др.



Слова с  двойным ударением

Заржáветь и заржавéть, тéфтели и тефтéли, úскристый и 
искрúстый, пéтля и петля´, блéдны и бледны, вóлнам и 
волнáм

 Творóг [доп. твóрог], дóсыта [доп. досыта], инáче [доп. 
úначе], фенóмен [доп. феномéн], мéльком [доп. мелькóм].



Семантические варианты
 – пар слов, в которых разноместность ударения 

предназначена для различения смысла слов

 Мукá и мýка, остротá и острóта, трусúть и трýсить, 

зáмок и замóк, погрýженный и погруженный и т.п. 

• Такие пары слов называются омографами.



 Стилистические варианты 
Прикýс (общеупотр.) – прúкус (спец.), шелковый 
(общеупотр.) – шелкóвый (поэт.), áтомный (общеупотр.) – 
атóмный (проф.), кóмпас (общеупотр.) – компáс (у моряков), 
инсýльт (общеупотр.) – úнсульт (мед.).

          Нормативно-хронологические варианты
Индустрúя (совр.) – индýстрия (устар.), украúнский (совр.) – 
укрáинский (устар.), рáкурс (совр.) – ракýрс (устар.), дождáлся 
(совр.) – дождался (устар.), видны (совр.) – вúдны (устар.), 
нужны (совр.) – нýжны (устар.), апартамéнты (совр.) – 
апартáменты (устар.).



Существительные с неподвижным ударением на основе

 Арбýз – арбýза – арбýзу – арбýзом – об арбýзе; 

арбýзы – арбýзов – арбýзам – арбýзами – об арбýзах.

 К этой парадигме относятся слова: блюдо, боль, вентиль, 
верблюд, вьюга, вяз, диагноз, дизель*, досуг, грунт, зубр, капля, 
карман, квартал, клад, клуб, кран, минус, местность, модуль, 
мощность, отрасль, очерк, пейзаж, песня, план, поршень, 
почесть, прибыль, примесь, профиль, смесь, созыв, средство, 
суффикс, ток, торт, трюм, флаг, фонд, хобот, цель, циркуль, 
шарж, шарф, шофер, шторм, штраф, ярус, яхта.



Существительные с неподвижным ударением 
на окончании

Вол – волá – волý – волá – волóм – о волé; 

волы´ – волóв – волáм – волóв – волáми – о волáх. 

 К этой парадигме относятся слова: багаж, гараж, 
графа, жара, жгут, жезл, кит, крюк, лыжня, миндаль, 
морж, плод, плот, полк, ремень, рубеж, рубль, серп, 
скамья, стопа, ступня, тираж, утюг, ферзь, фитиль, 
холм, хрусталь, шип, шут, щит, язык, янтарь, ячмень.



Существительные с подвижным ударением
Тип 1. Ед.ч. – ударение на основе

Мн.ч. – на окончании.

Дóктор – дóктора – дóктору – дóктора – дóктором – о дóкторе; 
докторá – докторóв – докторáм – докторáми – о докторáх, 

бал, бор, борт, буфер, вал, веер, вензель, гол, директор, круг, 
лагерь, орден, ордер, округ, плуг, парус, соболь (мех), спирт, суп, 
тон, тополь, торг, ход, хор, чай, шкаф, штаб, штемпель.

Исключение:   на балý, в борý, на валý, в кругý, 

на спиртý,  в шкафý.



Тип 2. Ед.ч. и  Им.п.; мн.ч. – ударение на основе
Остальные формы – на окончании.

Вéдомость – вéдомости – вéдомостью – о вéдомости; 
вéдомости – ведомостéй – ведомостям – ведомостями – о 
ведомостях

 Весть, волк, вор, голубь, должность, доля, дробь, зверь, 
камень, корень, лебедь, мелочь, новость, обруч, окунь, парень, 
плоскость, повесть, скатерть, скорость, соболь (животное), 
соль, степень, тень, треть, трость, церковь, четверть, щель.



Тип 3. Ед.ч. – ударение на окончании 

Мн. ч. – на основе.

Соснá – сосны´ – соснé – соснý – соснóй – о соснé; 

сóсны – сóсен – сóснам – сóснами – о сóснах

 Гроза, десна, змея, игла, коза, кольцо, коса, овца, окно, 
орда, оса, семья, сестра, сирота, скала, слуга, смола, 
сова,, стекло, стрекоза, тропа, тюрьма.



Тип 4. Ед.ч. и Дат., Тв., Пр.п. Мн.ч. – ударение на окончании, 

Им., Род., Вин. Мн.ч. – на основе (схема перемещения 
ударения неустойчива).

 Волнá – волны´ – волнé – волнý – волнóй – о волнé; 

 вóлны – волн – вóлнам – вóлнами – о вóлнах.

 Борозда, губа, железа, межа, полоса, серьга, сковорода, строка.

Колебания: бороздý – бóрозду, полосý – пóлосу, сковородý – 
скóвороду, волнáм – вóлнам.



Тип 5. Ед. ч. – ударение на окончании (кроме вин.)

Мн.ч. – ударение на основе или по типу 4 

  Душá – душú – дýшу – душóй – о душé; 

  дýши – душ – дýшам – дýшами – дýшах 

  гóловы – голóв – головáм – головáми – головáх

Борода, борона, голова, гора, доска, душа, земля, зима, река, 
спина, среда, стена, сторона, цена, щека.

Колебания: дóску – доскý, рéку – рекý, доскáм –дóскам, средáм 
– срéдам, стенáм – стéнам.



Некоторые предлоги принимают ударение на себя
На: берег, воду, год, голову, два, день, дом, душу, зиму, ногу, нос, ночь,

руку, спину, стену, сто, сторону, три, угол, ухо, шесть;

Зá: волосы, год, голову, город, два, душу, зиму, ногу, нос, ночь руку,

Пóд: гору, ноги, нос, руку;

Пó: два, двое, лесу, морю, носу, полу, полю, сто, три, трое, уху;

úз: виду, дому, лесу, носу;

Бéз: вести, году, толку;

óт: год óт году, час óт часу;

Дó: дó полу.



Ударение на основе, кроме форм женского рода.

Бойкá, -о, -и; босá, -о, -ы; ветхá, -о, -и; гадкá, -о, -и; гибкá, -о,-и;

голá, -о, -ы; гладкá, -о, -и; громкá, -о, -и; дерзкá, -о, -и;

дешевá, -о, -ы; дикá,-о,-и; долгá, -о,-и; дорогá,-о, -и; жалкá,-о,-и; живá, -о, -ы; жидкá, -о, 
-и; жаркá, -о, -и; звонкá, -о, -и;

краткá, -о, -и; кроткá, -о, -и; мерзкá, -о, -и; молодá, -о, -ы; мощнá, -о, -ы; нервнá, -о, -ы; 
нищá, -е, -и; пошлá, -о, -ы;

робкá, -о, -и; святá, -о, -ы; скорá, -о, -ы; слепá, -о, -ы;

сытá, -о, -ы; хрупкá, -о, -и; целá, -о, -ы; частá, -о, -ы;

чуткá, -о, -и; юнá, -о, -ы.



Колебания в форме множественного числа
 
Бéдны, блéдны, близки, быстры, вáжны, вéрны, видны*,

вкýсны, врéдны, глýпы, гóдны, гóлодны, грéшны, 
грязны,

гýсты, длинны* (длиннее, чем нужно), дóбры, дрýжны,

жáдны, милы, низки, нóвы, нужны, просты*, пýсты,

сильны*, скрóмны, скýчны, стáры, тверды – твёрды, тéсны, 
тóлсты, тóчны, трýдны, ýзки, хóлодны, черствы – чёрствы, 
чисты.



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, -ы; скрытна, -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 (прекрасный); 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  

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.



Ударение в глаголах
Звонúть – звоню́, звонúшь, звонúт, звонúм, 
звонúте, звоня́т. 
 Включúть – включý, включúшь, включúт, 
включúм, включúте, включáт. 
 Растúть – ращý, растúшь, растúт, растúм, 
растúте, растя́т.
 Вручúть – вручý, вручúшь, вручúт, вручúм, 
вручúте, вручáт.



Ударение на окончании в личных формах 
настоящего и будущего времени.

Бодри́ть (вз-, о-, под-, прио-) – бодри́шь;

включи́ть(ся) (за-, от-, пере-, под) – включи́шь(ся); 

вручи́ть – вручи́шь; 

глуши́ть (за-, о-, при-) – глуши́шь; 

бури́ть (про-) – бури́шь; крепи́ть (за-, от-, при-, у-) – крепи́шь; 
мири́ть(ся) (по-) – мири́шь(ся);  облегчи́ть – облегчи́шь;

 повтори́ть – повтори́шь; 

расти́ть – расти́шь.



-и́ровать
Блоки́ровать, -и́рует; букси́ровать, -и́рует; деформи́ровать (ся), -и́рует(ся); 
реформи́ровать, -и́рует.

-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),  марки́ровáть*, -и́рýет

Затруднения  в ударениях в глаголах на 
-ировать



Формы глаголов прошедшего времени.
 Около 280 глаголов – непроизводных (без приставок и 
суффиксов), односложных, оканчивающихся на -ить, -ать, 
-ять, -ясть, а также производных, образованных на базе 
самостоятельных основ на -ня-, -ча-, -мер-, -пер-, в 
которых особенно часто наблюдаются колебания 
ударения.  
Ударение в этих глаголах перемещается по схеме: был, 
былá, бы́ло, бы́ли, т.е. в форме женского рода ударение 
падает на окончание. 
 По этой схеме ударение перемещается в следующих 
глаголах: 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.



1. 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-), добы́ть – добы́л, 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-).



2. Ударение перемещается на приставку в формах мужского, среднего рода и 
множественного числа.
 Восприня́ть – воспри́нял, доня́ть – дóнял, заме-   рéть – зáмер, заня́ть – зáнял, 
заперéть – зáпер, наня́ть – нáнял, начáть – нáчал, обмерéть – óбмер, ожи́ть – óжил, 
отперéть – óтпер, поня́ть – пóнял, предприня́ть – предпри́нял, прибы́ть – при́был, 
приня́ть – при́нял, прокля́сть – прóклял, проня́ть – прóнял, убы́ть – ýбыл, умерéть 
– ýмер.

3. Допускается перемещение ударения на приставку в формах мужского, среднего рода 
и множественного 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-*), обня́ть – óбня́л*, отня́ть – óтня́л*, переня́ть – 
пéреня́л*, предáть – прéдáл*, подня́ть – пóдня́л*, создáть – сóздáл



 Небольшая группа глаголов, в которых место ударения не 
меняется во всех формах прошедшего времени, 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-).

В возвратных глаголах в формах среднего рода и 
множественного числа прошедшего времени ударение, как 
правило, перемещается на последний слог, т.е. на окончание.

Сравните: разлúться: разлúлся, разлилáсь, разлилóсь, 
разлилúсь и
разлúть: разлúл, разлилá, разлúло, разлúли.



Большинство возвратных глаголов допускают колебания ударения в 
формах среднего рода и множественного числа , причем 
предпочтительным является ударение на окончании: 
брá*лóсь – брá*лúсь; налú*лóсь – налú*лúсь; прорвá*лóсь – 
прорвá*лúсь; взвú*лóсь – взвú*лúсь; взя́*лóсь – взя́*лúсь; звá*лóсь – 
звá*лúсь; раздá*лóсь – раздá*лúсь.

   Небольшая группа возвратных 
глаголов с ударением на окончании 

во всех формах прошедшего времени 
с возможным колебанием ударения в 

формах мужского рода (*): 
начался´, заня´*лся´, наня´*лся´, 

приня´*лся´.



Формы причастий.
В страдательных причастиях с суффиксами -т-, -нн-, 

образованных от инфинитивов на -нýть, -óть, -áть, -я́ть, 
ударение перемещается на один слог вперед: 
прополóть – пропóлотый; зачерпнýть – зачéрпнутый; приткнýть – 
прúткнутый; согнýть – сóгнутый; издáть – úзданный; 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; 



Если ударение в личных формах будущего 
простого времени колеблется, то в страдательных 
причастиях ударение также будет колебаться: 
нагрузúть – нагрýзит (нагрузúт) – нагрýженный 
(нагружённый); пéрчúть – пéрчит перчúт) – пéрченный 
(перчённый).
 В причастиях краткой формы, образованных от 
страдательных причастий с ударным суффиксом -
енн-, ударение падает на суффикс в форме мужского 
рода, а в остальных формах перемещается на 
окончание:
 влюблённый – влюблён, -á, -ó, -ы́; включённый – включён, -á, 
-ó,-ы́; вручённый – вручён, -á, -ó, -ы́; повторённый – 
повторён, -á, -ó, -ы́. 



Причастия с безударным суффиксом -енн- в кратких формах имеют 
такое же ударение, как и в полных: 
захвáленный – захвáлен, -ена, -ено, -ены; захорóненный – захорóнен, -ена, -
ено, -ены; пресы́щенный – пресы́щен, -ена,-ено, -ены.

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 женского рода с ударением 
на окончании, в которой некоторые глаголы допускают колебания 
ударения : 
воспрúнятый – воспрúнят, воспринятá, -о, -ы; зáданный – зáдан, зáданá, -о, -ы; 
зáнятый – зáнят, занятá, -о, -ы; зáпертый – зáперт, запертá, -о, -ы; úзданный – 
úздан, úзданá, -о, -ы; испúтый – испúт, испúтá, -о, -ы; нáчатый – нáчат, начатá, 
-о, -ы; недопóнятый – недопóнят, недопонятá, -о, -ы; óтнятый – óтнят, 
отнятá, -о, -ы; отсня́тый – отсня́т, отснятá, -о, -ы; 



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*.

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; нáбранный – нáбран, нáбрана, -о, -в; 
перéбранный – перéбран, перéбрана.  



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, костюмúровать – 
костюмúрованный, формулúровать – формулú-
рованный, форсúровать – форсúрованный; 
2)  гофрировáть – гофрирóванный, пломбировáть – 
пломбирóванный, премировáть – премирóванный, 
экипировáть – экипирóванный.



Произносительные нормы русского языка 
определяются следующими основными законами:

1)       редукция безударных гласных, т.е. количественные и качественные 
изменения звуков в результате ослабления артикуляции;
2)       оглушение парных звонких согласных в конце слов;
3)       оглушение парных звонких согласных, стоящих перед глухими, и 
озвончение парных глухих согласных перед звонкими на стыке морфем и слов 
(ассимиляция);
4)       смягчение твердых согласных перед мягкими в некоторых корнях и на 
стыке морфем (слов);
5)       уподобление согласных на морфологических стыках слова или на стыке 
предлога и слова на месте некоторых
буквосочетаний;
6)       выпадение некоторых звуков в сочетаниях согласных.



Произношение безударных гласных.
В безударных слогах гласные подвергаются редукции, 

т.е. качественным и количественным изменениям в 
результате ослабления артикуляции. Качественная 
редукция – это изменение звучания гласного с потерей 
некоторых признаков его тембра, например, 
произношение [вадá] вместо [водá]. Количественная 
редукция – это уменьшение длительности и силы 
безударного гласного. Гласные, подвергшиеся редукции, 
называются редуцированными. В меньшей степени 
редуцируются гласные, находящиеся в первом 
предударном слоге, в абсолютном начале и конце слова, в 
большей степени – гласные остальных безударных 
слогов.



Приведем основные правила произношения 
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.



3. После [ш,], [ж] и [ц] на месте букв а и о в первом предударном слоге 
и в абсолютном конце слова произносится гласный [Λ], например: ж[Λ]
ргóн, ш[Λ]гáть, ж[Λ]нглúровать, ж[Λ]кéй, синúц[Λ]. Однако перед 
мягкими согласными, в формах косвенных падежей множественного 
числа слова лóшадь, а также в формах косвенных падежей 
числительных двáдцать, трúдцать в данной позиции на месте буквы а 
произносится звук, средний между [ы] и [э] – [ыэ]: ж[ыэ]лéть, к сож[ыэ]
лéнию, ж[ыэ]кéт; лош[ыэ]дéй, лош[ыэ]дя́м, лош[ыэ]дя́х; двадц[ыэ]тú, 
тридц[ыэ]тú. В ряде слов звук [ыэ] произносится на месте буквы а и 
перед твердыми согласными: рж[ыэ]нóй, ж[ыэ]смúн. Произношение в 
перечисленных словах сочетаний ш[Λ], ж[Λ], ц[Λ] является 
нелитературным.



В других безударных слогах после [ж], [ш] и [ц] на месте букв 
а и о произносится гласный [ъ] : ш[ъ]колáд, ш[ъ]винúзм, ш[ъ]мполá, 
ж[ъ]люзú.
4. 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].
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-[ы́]
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

В некоторых словах гласный звук 
[ó], обозначаемый на письме буквой ё, 
ошибочно подменяют ударным 
гласным [э́], и наоборот. Это 
происходит вследствие того, что в 
книгах, как правило, вместо буквы ё 
используется буква е. Необходимо 
запомнить слова, в которых под 
ударением произносится звук [ó] или 
[э́], причем в некоторых словах 
возможны оба варианта (*):



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

В отдельных случаях буквы е и ё используются для различения слов по 
смыслу: истекший год – истекший кровью; кричит как оглашенный – 
приказ, оглашенный вчера; крестный ход – крестный отец.



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.
В некоторых междометиях буква г произносится как фрикативный 
(щелевой) звук [γ]: агá – а[γ]á,огó – о[γ]ó, гоп – [γ]оп, гóсподи – [γ] óсподи.



2. Звонкие согласные оглушаются перед глухими в середине слова и на 
стыке слов: лóжка – лó[ш] ка, прóбка – прó[п] ка, снег пáдает – сне[к-п] 
áдает, из теáтра – и[с-т] еáтра, меж шарáми – ме[ш-ш]арáми.
3. На месте глухих согласных перед звонкими (кроме [в], [р], [л], [м], [н]) 
в середине слова и на стыке слов произносятся соответствующие 
звонкие: сдать – [з] дать, отбрóсить – о[д]брóсить, вокзáл – во[г] зáл, с 
Борúсом – [з-б]орúсом.
4. Твердые согласные перед мягкими могут смягчаться. Смягчение 
зависит от того, какие это согласные и перед какими мягкими согласными 
они находятся, а также от того, в какой части слова находятся сочетания 
согласных. Утрата этого смягчения – живой процесс в современном 
литературном языке, вызывающий многочисленные колебания.



Зубные согласные [с], [з] и [н] перед мягкими зубными [т’], [д’], [с’], [н’] 
внутри корня, на стыке корня и суффикса или в конце приставок и 
созвучных с ними предлогов обычно смягчаются: [з’д’]есь, ка[з’н’]ь, пé[н’
с’]ия, ра[з’н’]ёс, и[з’-д’]éрева. Согласный [н] произносится мягко также 
перед [ч] и [щ]: кó[н’ч] ик, жé[н’щ] ина.

Перед мягким зубным [л’] возможны два варианта произношения: [зл’]
ить – [з’л’]ить, пó[сл’]е – пó[с’л’]е, [с-л’]éта – [с’-л’]éта. Обязательное 
смягчение рекомендуется в словах: é[с’л’]и, вó[з’л’]е.

Двоякое произношение наблюдается в сочетаниях зубных согласных с 
мягкими губными: [зв’]ерь – [з’в’]ерь, [дв’]ерь – [д’в’]ерь, чé[тв’]ерть – чé
[т’в’]ерть, [св’]ет – [с’в’]ет, [сп’]úнка – [с’п’]úнка. В настоящее время 
наблюдается тенденция к произношению в таких случаях твердых 
согласных. Согласные [т], [д] на конце приставок перед мягкими губными, 
а также согласный [р] перед мягкими зубными и губными, как правило, 
произносятся твердо: по[дб’]úл, о[тм’]éрил, пó[рт’]ит, ко[рз’]зúна.



В существительных, оканчивающихся на -изм, согласный [з] 
произносится твердо в любых падежах: при капиталú[зм]е.

Мягкий звук [к’] не влияет на произношение твердого звука [с] в слове 
сосиски.
5. На стыке частей слова, а также предлога и следующего слова сочетания 
согласных сш и зш произносятся как долгий твердый [шш], а сочетания сж 
и зж – как долгий [жж]: низший – ни[шш]ий, высший – вы[шш]ий, 
приезжий – прие[жж], разжать – [жж], сжарить – [жж], с жиру – [жж]. 
Однако в последнее время наметилась тенденция к произношению этих 
сочетаний в соответствии с написанием: ра[сш]умéться, и[з-ж]úзни.

Сочетания зж и жж внутри корня произносятся как долгий мягкий [ж’
ж’]: езжу – е[ж’ж’]у, позже – по[ж’ж’]е, вожжи – во[ж’ж’]и, дрожжи – дро
[ж’ж’]и. Однако в связи с тенденцией к твердому произношению многих 
сочетаний согласных все чаще встречается соответствующее написанию 
произношение твердого [жж]: по[жж]е, дро[жж]и.



6. Сочетания сч, зч и жч внутри корня, а также на стыке корня и суффикса 
произносятся как [ш’ш’]: счастье – [ш’ш’]астье, счет – [ш’ш’]ёт, приказчик 
– прика[ш’ш’]ик, образчик – обра[ш’ш’]ик, перебежчик – перебе[ш’ш’]ик, 
мужчина – му[ш’ш’]ина.

7. Сочетание сч на стыке приставки и корня, а также на стыке предлога и 
слова произносятся как [шьч]: исчéрпать – и[шьч]ерпать, исчертúть – и
[шьч]ертить, бесчисленный – бе[шьч]исленный, с чаем – [шьч]аем, с 
Чеховым – [шьч]еховым.

8. Сочетание сщ на стыке приставки и корня, а также зщ на стыке предлога 
и слова произносятся как [ш’ш’]: расщепить – ра[ш’ш’]епить, из щуки – и
[ш’ш’]уки.

9. Сочетания тч, дч произносятся как двойной [ч], т.е. [ч] с долгим 
затвором или призвуком [т] в начале артикуляции, что обозначается как 
[тч]: докладчик – докла[тч]ик, лётчик – лё[тч]ик.



12. Двойные согласные произносятся как 
долгий звук обычно в том случае, когда 
ударение падает на предшествующий слог: 
грýппа – грý[пп]а, мáсса – мá[сс]а, прогрáмма – 
прогрá[мм]а. Если же ударение падает на 
последующий слог, то двойные согласные 
произносятся как один звук: аккóрд – а[к]óрд, 
граммáтика – гра[м]áтика.

10. Сочетания тц, дц, а также тс и тьс в глаголах с возвратной частицей -ся 
произносятся как двойной [ц], т.е. [ц] с долгим затвором или призвуком [т] в 
начале артикуляции, что обозначается как [тц]: золотце – золо[тц]е, двадцать – 
два[тц]ать, подцветка – по[тц]ветка, учится – учи[тц]я , кататься – ката[тц]я.
11. Сочетания дс, тс после гласного перед согласным на стыке корня и суффикса 
произносятся как [цс]: городской – горо[цс]кой, светский – све[цс] кий.



Произношение сочетаний  -ЧН-  и  -ШН-
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(*):

чн : горшечный, сердечник, убыточный
шн : девичник, конечно, нарочно, очечник, прачечная, полуночник, пустячный, 

скучно, яичница
чн и шн : булочная, взяточник*, взяточница*, горничная, горчичник, 

горчичный, гречневый*, двоечник, копеечный, коричневый*, лавочник*, молочник, 
молочница, подсвечник, порядочный, сливочный, спичечный*, стрелочник* 
шуточный, яичный



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, 
жалостливый – жало[сл]ивый, совестливый – сове[сл]ивый. В ряде слов, 
принадлежащих к книжному стилю, в сочетаниях стн, здн и стл согласные 
[т] и [д] не утрачиваются полностью: астма, глистный, компостный, 
остролистный, бездна, безвозмездный, костлявый, постлать.



2. Сочетания стск, нтск и ндск произносятся с согласным 
[цс] на месте сочетаний тс и дс: туристский – тури[цс]
кий, расистский – раси[цс]кий, дилетантский – дилетан
[цс]кий, ирландский – ирлан[цс]кий, исландский – ислан
[цс]кий, шотландский – шотлан[цс]кий.
3. В сочетаниях стк, здк и нтк произношение согласного 
[т] сохраняется: жёсткий, извёстка, невестка, повестка, 
поездка – пое[стк]а, громоздкий – громо[стк]ий, 
аспирантка, лаборантка, официантка, студентка. 
Согласный [т] не произносится в давно освоенном 
разговорной речью заимствованном слове голландка 
(печь) – голла[нк]а.



5. В сочетаниях вств и лвств первый звук [в] не произносится в 
словах чувство, здравствуй и безмолвствовать, а также в их 
производных: чувство – чу[ст]во, чувствовать – чу[ст]вовать, 
чувствительный – чу[ст]вительный, чувственный – чу[ст]венный; 
здравствуй – здра[ст]вуй, здравствуйте – здра[ст]вуйте; 
безмолвствовать – безмол[ст]вовать.

В других случаях на месте первого в в сочетании вств 
произносится [ф]: явственный – я[ф]ственный.
6. В сочетании лнц не произносится согласный [л]: солнце – со[нц]е.



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], Кáстр[о], Мéхик[о], адáжи[о], 
трú[о], какá[о], рáди[о], Тóки[о], Фидéли[о].



2. В некоторых малоупотребительных именах собственных в предударных слогах 
сочетания букв ао, оа, оо, оу и уо произносятся так, как пишутся, т.е. без 
редукции: остров Аогасúма – [о]гасúма, город Оахáка – [оа]хáка, остров 
Моорéа – М[оо]рéа, Лоуривáл – Л[оу]ривáл, луораветлáны – л[уо]раветлáны.
3. В не русифицировавшихся заимствованных словах на месте букв е и я во всех 
предударных слогах могут произноситься нередуцированные гласные: легáто – 
[л’э]гáто, Веспýччи – [в’э]спýччи, Нерóн – [н’э]рóн, , гяýр –[г’а]ýр, Ляшкó – [л’а]
шкó, геноцúд – [г’э]ноцúд, Бенвенýто – [б’энв’э]нýто, лямбиóз – [л’а]мбиóз, 
Лятошúнский – [л’а]тошúнский.
4. После [ж], [ш] и [ц] в некоторых заимствованных словах безударная буква е 
может произноситься без редукции: шедéвр – ш[э]дéвр, Шеньé – Ш[э]ньé, 
женьшéнь – ж[э]ньшéнь, Жерáр – Ж[э]рáр, цейтнóт – ц[э]йтнóт, центýрия – ц
[э]нтýрия, Церéра – Ц[э]рéра, миелúт – ми[э]лúт, пиетéт – пи[э]тéт, шевролé 
– ш[э]вролé, Шери-дáн – Ш[э]ридáн, Жерардéн – Ж[э]рардéн.



5. В начале слов иноязычного происхождения, а также после гласного на месте 
буквы э произносится звук [э]: экрáн – [э]крáн, эфúр – [э]фúр, эвкалúпт – [э]
вкалúпт, Эври-дúка – [э]вридúка, диэлéктрик – ди[э]лéктрúк, коэффициéнт – ко
[э]ффициéнт, Буэнвентýра – Бу[э]нвентýра. Произношение в этих случаях звука 
[и] неправильно, так как придает речи сниженную стилистическую окраску.
6. В большинстве слов иноязычного происхождения согласные перед е 
смягчаются. Однако во многих нерусифицировавшихся заимствованных словах 
согласные перед е не смягчаются. Твердо могут произноситься губные согласные 
[п, б, в, ф, м] и зубные согласные [т, д, с, з, н, р]. Возле таких слов в словаре 
дается специальная помета. В последнее время наблюдается тенденция к 
сохранению твердости согласного, если таково произношение в языке-источнике. 

В приставке де- намечается тенденция к мягкому произношению. Некоторые 
слова допускают два варианта произношения согласного. Однако однозначных 
правил произношения твердых–мягких согласных перед е привести нельзя, 
каждый случай следует проверять по словарю и запоминать.



В приставке де- намечается тенденция к мягкому произношению. 
Некоторые слова допускают два варианта произношения согласного. 
Однако однозначных правил произношения твердых–мягких согласных 
перед е привести нельзя, каждый случай следует проверять по словарю и 
запоминать.

э] : реликвия, крем, шинель, фанера, дебаты, рейд, берет, 
компетентный, термин, музей, кларнет

[э] : регби, реквием, дека, детектив, пюре, кюре, индекс, теннис, 
бутерброд, кодекс, лазер, панель, тендер, сеттер, кашне, термос, адепт, 
кузен, безе, дельта, анестезия, аутентичный, патетический, гетера, 
сонет, тенденция, менеджер, контейнер, темп

[э] и [’э] : бассейн, дефис, терапевт, лотерея, демарш, сервис, 
экспресс, депо, демонтаж, декан, сессия, агрессия, террор



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 [э́], 
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?




