
Нормативный аспект 
речевой культуры



Вопросы лекции

1. Понятие нормы. Литературный 
язык.
2.Кодификация норм СРЛЯ. 
Типы словарей.
3. Вариативность нормы.



Аспекты культуры речи

• соблюдение языковых норм 
современного русского 
литературного языка

Норматив-
ный

• целесообразность, 
соответствие ситуации 
общения

Коммуни-
кативный

• соответствие нравственным 
нормам и культурным 
традициям

Этический 



Нормативный аспект

Нормативный аспект профессионального 
общения – соблюдение норм 
современного русского литературного 
языка.

Литературная норма функционирует в 
пределах кодифицированного 
литературного языка и определяет 
правильность выбора той или иной 
языковой единицы.



Литературный язык

Литературный язык – это исторически 
сложившаяся высшая (образцовая, 
обработанная) форма национального 
языка, обладающая 

• лексическим фондом, 

• грамматической структурой и 

• развитой системой стилей (К.
С. Горбачевич).



Понятие нормы

Языковая норма – исторически 
принятый вариант употребления 
языковой единицы. 



Появление языковых норм
Русский литературный язык начал 

складываться в XVI–XVIII вв. в связи 
с образованием Московского 
государства.

Нормы начали укрепляться в XVIII в.



Появление языковых норм
Почему в XVIII в. появляются нормы? 

Необходимо:

1. Упорядочить диалекты и 
многообразные говоры.

2. Ввести общегосударственный язык, т.к. 
централизованное государство:

а)  единая политика;

б) общая экономика;

в) судопроизводство.



Критерии нормативности
1) критерий исторической 

целесообразности (М.В. Ломоносов): 
соответствие этого способа выражения 
возможностям системы литературного 
языка (с учетом её исторической 
изменчивости);

2) критерий социально-эстетической 
оценки (В.К. Тредиаковский), (т.е. не 
вызывает неуместных, неприятных ассоциаций);

3) регулярная употребляемость 
(воспроизводимость) данного способа 
выражения.



Нормализация
Нормализация – анализ современного 

состояния языка и его литературных норм:
1) изучение норм литературного языка в 

свете закономерностей исторического 
развития; 

2) исследование в нормативных целях 
языковой практики, ее соотнесенности с 
теорией;

3) в случае расхождения теории и 
практики, приведение правил 
употребления в систему, дальнейшее их 
совершенствование.



М.В. Ломоносов о 
нормализации

Нормализация должна быть 
осознанной, активной: 

«Ежели в народе слово 
испорчено, то старайся оное 
исправить».



Особенности нормы
 Норма – явление социально-историческое и национальное.

Историчность 

связана с 
историей 
общества 

Социальность
социально-
эстетическая оценка 
нормы;                              
социальная 
дифференциация 
общества и языка



Особенности нормы
 

Понятие нормы противоречиво (закон 
антиномии):

традиционная 
(устойчивая) 

динамичная 
(подвижная)

обязательная 
(императивная)

вариативная 
(диспозитивная)

общеязыковая ситуативная



Академик Бардин на вопрос об 
ударении в слове километр ответил: 
«Когда как. На заседании Президиума 
Академии – киломЕтр, иначе 
академик Виноградов морщиться 
будет. Ну, а на Новотульском 
заводе, конечно, килОметр, а то 
подумают, что зазнался Бардин».

Пример ситуативности нормы



 Влияние на норму разговорной 
речи

Языковая норма складывается, 
отрабатывается и закрепляется в 
реальной практике речевого общения, в 
общественном употреблении, т.е. узусе.

Узус (лат. Usus – употребление, 
обыкновение) – общепринятое 
употребление языковой единицы.



Потенциальные слова и окказионализмы
«Внимание:
розжиг костров,
выгул собак,
отлов рыбы и отстрел дичи,
выпас и выгон скота,
а также:
выполз змей, выжереб коней
 ввыкобыл лошадей,
вымет икры,
выкукол бабочек,
выкур кур и выпрыг кенгурей,
обгад ромашек, обдир ягод,
выслеж зайца,
выпуг тетерева,
выхлоп газов,
выкидыш мусора,
выводок гусей,
выродок людей,
выплав стали,
выклянч денег,
вымуштр солдат,
выпал из окон,
выпор детей, выдрем в гамаках,
вытрем губ и выпуч глаз,
вычих насморка,
вытреп и разбрех государственных тайн,
откат, отел и атас,
а главное, загляд и залаз в дупла с выпугом оттуда пчел, 
и распробом меда 
ЗАПРЕЩЕН И ПРЕКРАЩЕН
в связи с отказом их от высоса нектара после выщипа цветов и выдерга 
травы, а также в связи с полным вымером».   (А. Кнышев).



Формы существования 
общенародного языка и типы культуры

Ресурсы национального русского языка намного шире, чем 
варианты, закреплённые как нормативные

Элитарна
я 

культура

Массовая 
культура

Социально-
групповые 

профессиональн
ые субкультуры

Традиционная 
культура

Литератур
ный язык

Разговорна
я речь

Простореч
ие

Социально-
групповые 
жаргоны

Территориальные 
говоры (диалекты)



Вариативность нормы

Вариативность нормы – наличие 
параллельных способов выражения 
одного и того же содержания.



Вариативность нормы
Варианты нормы фиксируются в 
словаре и разграничиваются 
нормативными и 
стилистическими пометами:
• нормативное (правильность/ 

неправильность); 

• стилистическое 
(уместность/неуместность).

Выбор варианта нормы 
определяется контекстом.

 



Типы вариантов

Временные 

Стилевые 

Стилистические 

Семантические 
(смысловые)



Временные варианты

Старшая 
норма

московская

Младшая 
норма

петербургская



Как Млечный Путь, любовь твоя
Во мне мерцает влагой звездной,
В зеркальных снах над водной бездной 
Алмазность пытки затая.       (Волошин)

Я Вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то нежностью томим,
Я Вас любил так искренне, так нежно,
Как, дай Вам бог, любимой быть другим. (А. Пушкин)
 
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь. (Б. Пастернак)
 
Ямщик бывалый, парень русский,
В овраг спускает лошадей
И едет по тропинке узкой
Под самый мост… оно верней. (Н. Некрасов)



Старомосковская и современная 
норма

красн[ай], тонк[ай], терпк
[ай]

красный, тонкий, терпкий

леч[ут], смотр[ют] лечат, смотрят

училс[а], кончила[с], 
улыбающийс[а]

учился, кончилась, 
улыбающийся

 растя[гы]вать, запа[хы]вать растягивать, запахивать

кори[шн]евай, сливо[шн]ик коричневый, сливочник

утомленный, слезный утомлённый, слёзный

до[ш'щ], до[ж‘ж‘]и до[шт'], до[жд‘]и

було[шн]ая, моло[шн]ик булочная, молочник



• высокий
• нейтральный
• низкий 

з[иэ]мля – з[эи]мля, 

цв[иэ]ты – цв[эи]ты, 

в[иэ]сти зас[иэ]дание – в[эи]сти зас[эи]
дание

стилистически 
нейтральное

высокая торжественная 
речь

«иканье» «еканье»

Стилевые 



Прочитайте следующие слова: 
1) высоким стилем: 2) просторечным 

стилем; 
3) нейтральным стилем

Вообще, здравствуйте, 
неестественно, пятьдесят, сколько, 
майонез, бабушка.

Михаил Иванович, Мария 
Павловна.

В деловой коммуникации следует 
использовать нейтральный стиль 

произношения!



А) Ты чё? Скока те лет-та? Здрасьте, Сан 
Саныч! У тя чё? Пусь сядяца. Скока стоит?

Б) Ндравица, канстантиравать, 
кампраментиравать, пенсия (твердый [н]), ихний.

В) Молоко, корова, деревня, пойдём домой, 
хотити посмотреть, совремённый, холёный, пятак, 
пятнацать; книха, хуси, хлядят; смяшат, ядва — 
ядва, ядин.

Г) Яичница, двоичник, что, его, здравствуйти.

Д) Крэм, пианэр, музэй; вьверьх, четьверьк; 
грешннивай памол, сливашнай крэм; вытиралса, 
баялса; распахавать; ходют, слышут, дышут; 
вздрагываю, вышагываю; бокал, модэрн, шерстка.

Просторечие



Стилистические 

Территориальные
1) У нас в Рязани пираги с глазами: их ядят, 
а ани глядят.
2) С Масквы с пасада с Калашнава ряда.
3) В Костроме на той стороне дрова гродом 
побило.
4) Наш заяч молодеч, испил цайку цашецку.
5) Дядя Хвёдор в хвартуке с хвонарём.



Стилистические

Профессиональные 

кОмпас – компАс
добЫча – дОбыча 
руднИк – рУдник

осуждЁнный – осУжденный
мАсло – маслА

риск - риски



Стилистические 

Разговорно-просторечные
Ср.: 
свЁкла (литер.) – свеклА (прост.); 
звонИшь (литер.) – звОнишь (прост.); 
пулОвер (литер.) – полувЕр (прост.); 
шофЁры (литер.) – шоферА (прост.); 
 извините (литер.) – извиняюсь (прост.); 
обуслОвливать (книжн.) – обуслАвливать 
(разг.);
их (литер.) – ихний  (прост.) и др.



Семантические (смысловые)

языковОй (барьер) – языкОвый (паштет);
угольный (от «уголь»)- угОльный (от «угол»)
пропуски (отсутствие) – пропуска 
(документы)



Кодификация –
регистрация, фиксация 

языковой нормы в словарях, 
грамматиках, стилистиках, 
риториках.

Языковая 
единица 

характеризуется

смысловое 
содержание

особенности 
употреблени

я



Пометы нормативные
Тип пометы Обозначен

ие пометы
Примеры

Нормативные и 
запретительные 
пометы

и баржА-бАржа

и доп.
реже

творОг-твОрог

не
не рек

неправ.

каталОг-
катАлог
кУхонный-
кухОнный



Пометы стилистические
Сфера 
употребления 
слова

спец., 
проф. 
 терм. 
книжн.,       разг., 
научн.,        
прост. 
публиц.,      обл. 
газетн.,      диал. 
поэт.;

конфиденциальный – книжн., 
по-каковски – прост., 
размазня – разг. 
диффамация, -и, ж. (книжн.)
солнцестояние – спец., 
брифинг – офиц. 
движо'к, -жка', м. (спец.)

Активный или 
пассивный 
запас словаря

истор. 
устар. 
нов. 
старое

чухонский – устар., 
дерзнове'ние, -я, (устар.) — 
благонравный – устар. и ирон., 
шабашничать – прост., 
неодобр.

Эмоционально-
экспрессивная 
окраска слова

высок.,        груб. 
ирон.            ласк. 
неодобр.     презр.              

было'й, -а'я, -о'е (высок.); 
благонравный – устар. и ирон.



Типы норм современного русского 
литературного языка

•нормы ударения
• произношенияОрфоэпические

• орфографические
• пунктуационные

Правописания 
(ортологические) 

•выбор слова
•нарушение границ сочетаемости
•употребление фразеологических 
оборотов

Лексико-
фразеологические

• морфологические
• синтаксические ошибки

Грамматические

• соблюдение единства стиля
• богатство и чистота речиСтилистические



Типы норм и ортологические 
словари

Содержание Вид словаря
Произношение и 

ударение
Орфоэпические 

словари

Орфоэпические нормы



Содержание Вид словаря

правописание Орфографические словари
Словари и справочники по 
русской пунктуации

Орфографические и 
пунктуационные

нормы



Орфографические словари и 
справочники по русской пунктуации



Содержание Вид словаря
образование и 
значение 
грамматических 
форм

Грамматические словари
Словари-справочники 
правильности 
(трудностей) русского 
языка.
Словари аббревиатур 
(сокращений)
Словари обратные

Грамматические нормы:
словообразовательные, 

морфологические,
синтаксические



Содержание Вид словаря

значение слова,
происхождение слова, 
трудности 
словоупотребления
аспекты употребления 

Толковые словари
Словари иностранных 
слов
Словари 
этимологические
Словари сочетаемости 
Фразеологические 
словари
Словари синонимов
Словари антонимов
Словари омонимов
Словари неологизмов 

Лексические нормы



Толковые словари

Толковые словари — уникальные по 
информации словари, которые задают норму 
употребления слов. 

Норма употребления слова отражается 
пометами (книжн., высок. спец., разг., прост.). 



Толковые словари

«Есть словари «поучёней» Далева, 
но нет словаря народней, поэтичней, 
родней».
 В словаре В.И. ДАЛЯ содержится около   200 тыс. 
слов: лексика литературного языка первой половины 
19 века, областные слова, терминология разных 
профессий и ремёсел, около 30 тыс. пословиц и 
поговорок. 

                  Владимир Иванович Даль



Этимологические словари

Этимологические словари содержат 
информацию о происхождении слова, 
его истории, изменениях, происходящих 
как со значением, так и с формой слова.



Интернет-ресурсы





Интернет-ресурсы



Словари.ру: форум 



Образовательные акции



Образовательные акции







Образовательные акции



Типы норм современного русского 
литературного языка

•нормы ударения
• произношенияОрфоэпические

• орфографические
• пунктуационные

Правописания 
(ортологические) 

•выбор слова
•нарушение границ сочетаемости
•употребление фразеологических 
оборотов

Лексико-
фразеологические

• морфологические
• синтаксические ошибки

Грамматические

• соблюдение единства стиля
• богатство и чистота речиСтилистические



Проверьте себя!
Ответьте на следующие вопросы:

• Что такое языковая норма?
• Как норма связана с литературным языком?
• Как называется процесс изучения и изменения языковых норм?
• Где фиксируется языковая норма?
• Что такое нормативные и стилистические пометы?
• Какие нормы существуют в современном русском литературном 

языке?
• Назовите типы норм литературного языка и словари, в которых эти 

нормы зафиксированы.
• В чем причины вариативности употребления языковых средств?
• Как называются варианты, равноправные в литературном языке?
• Какие интернет-ресурсы могут служить источником для получения 

авторитетного ответа о современных нормах русского литературного 
языка?



1. В каком предложении допущена ошибка?
а) Двое аспиранток закончили работу над 

диссертацией; б) Вид юноши был 
легкомыслен; в) В тюбике закончился 
шампунь.

2. Какая норма нарушена в задании № 1? 
Варианты ответа:

а)орфографическая; б) орфоэпическая; в) 
лексико-фразеологическая; г) 
морфологическая; д) пунктуационная; е) 
синтаксическая.

Проверьте себя!



3. В каком предложении допущена ошибка?
а) Когда мы первый раз выбрались на дачу, 

трава уже вылезла и почки на деревьях 
набухли и раскрылись; б) Мне 
послышалось, как будто вдали кто-то 
заплакал; в) В следствие сложившихся 
обстоятельств вопрос требовал 
незамедлительного решения .

4. Какая норма нарушена в задании № 3? 
Варианты ответа:

а)орфографическая; б) орфоэпическая; в) 
лексико-фразеологическая; г) 
морфологическая; д) пунктуационная; е) 
синтаксическая.

Проверьте себя!



5. В каком предложении допущены ошибки?
а) Командировочные вовремя поступили на 

мой счет; б) Чем отличается холерик от 
других типов нервной деятельности? в) 
Если у вас каша в голове, то не надо 
жевать мочалку, иначе вас засмеют, и вы 
окажетесь не в своей тарелке.

6. Какая норма нарушена в задании № 5? 
Варианты ответа:

а)орфографическая; б) орфоэпическая; в) 
лексико-фразеологическая; г) 
морфологическая; д) пунктуационная; е) 
синтаксическая.

Проверьте себя!



Ответы к тесту

1 – а; 

2 -  г;

3 – в;

4 – а;

5 – б;

6 – в.



Нормы современного русского
литературного языка


