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Аннотация
Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в

соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «Русский
язык и культура речи». Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в
короткие сроки его изучить, а также успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по
данному предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений.
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1. Предмет, задачи и содержание курса

 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» как раздел языкознания занимается каче-

ственным анализом высказываний и рассматривает следующие вопросы: как пользуется
человек речью в целях общения, какая у него речь – правильная или неправильная, как совер-
шенствовать речь?

В современной лингвистике различают два уровня речевой культуры человека –
низший и высший. Для низшего уровня, для первой ступени овладения литературным
языком достаточно правильности речи, соблюдения норм русского литературного языка.
Существуют нормы лексические, орфоэпические (фонетические), грамматические – слово-
образовательные, морфологические, синтаксические. Лексические нормы фиксируются в
толковых словарях в виде толкования значений слов и их сочетаемости с другими словами,
остальные нормы раскрываются в пособиях по грамматике литературного языка, в специ-
альных словарях-справочниках.

Речь человека можно назвать правильной, если он не допускает ошибок в произноше-
нии, в употреблении форм слов, в их образовании, в построении предложении. Однако этого
мало. Речь может быть правильной, но бесполезной, поскольку она не соответствует целям
и условиям общения. Понятие правильной речи неразрывно связано с тремя признаками:
богатством, точностью и выразительностью. Показателями богатой речи являются большой
объем активного словаря, разнообразие используемых морфологических форм и синтакси-
ческих конструкций. Точность речи – это выбор таких языковых средств, которые наилуч-
шим образом выражают содержание высказывания, раскрывают его тему и основную мысль.
Для создания выразительности речи используются специальные языковые средства, в наи-
большей мере соответствующие условиям и задачам общения.

Человек достигает высшего уровня речевой культуры, если обладает правильной и
связной речью. Это значит, что он не только не допускает ошибок, но и умеет наилучшим
образом строить высказывания в соответствии с целью общения, отбирать наиболее подхо-
дящие в каждом случае слова и конструкции, учитывая при этом, к кому и при каких обсто-
ятельствах он обращается.

Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта культурного человека.
Совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Для этого нужно следить за тем, чтобы
не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложе-
нии. Нужно постоянно обогащать свои словарь, учиться чувствовать своего собеседника,
уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции.

Необходимо отметить, что культура речи содержит 3 составляющих компонента: нор-
мативный, коммуникативный и этический.

Культура речи предполагает правильность речи, т. е. соблюдение норм литератур-
ного языка, которые воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве
образца. Языковая норма – это центральное понятие речевой культуры.
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Понятие «культура речи» неразрывно связано с закономерностями и особенностями
функционирования языка, а также с речевой деятельностью во всем ее многообразии. Куль-
тура речи связана с выработкой навыков отбора и употребления языковых средств в про-
цессе речевого общения, с формированием сознательного отношения к их использованию в
речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для
данной цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта культуры речи. Носи-
тели языка должны владеть функциональными разновидностями языка, учитывать условия
общения, которые влияют на правильный для данного случая выбор и организацию речевых
средств.

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языко-
вого поведения в конкретных ситуациях. Под этическими нормами общения понимается
речевой этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности и иное;
выбор полного или сокращенного имени, формы обращения и др.). Этический компонент
культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения, осуждает
разговор на «повышенных тонах». На использование речевого этикета большое влияние ока-
зывают экстралингвистические факторы: возраст участников речевого акта (целенаправлен-
ного речевого действия), характер отношений между ними (официальный, неофициальный,
дружеский, интимный), время и место речевого взаимодействия и т. д.

Предмет изучения лингвистической дисциплины «Культура речи» можно определить
следующим образом: это языковая структура речи в ее коммуникативном воздействии.
Из вышесказанного становится понятным, что эта дисциплина опирается на целый ряд линг-
вистических наук, а также на логику, психологию, педагогику, социологию. Часто культуру
речи отождествляют со стилистикой. Однако это не так. Стилистика – это учение о языковых
и речевых стилях как функциональных. Границы культуры речи шире, чем границы стили-
стики.

Культура речи как научная дисциплина имеет теоретико-прикладной характер. Ее тео-
ретическая часть опирается на фонетику, грамматику, стилистику русского языка, на исто-
рию русского литературного языка. Практическая часть связана с риторикой как наукой о
красноречии. Цель обновленной риторики – определение наилучших вариантов (оптималь-
ных алгоритмов) общения. Например, исследуются роли участников диалога, механизмы
порождения речи, языковые предпочтения говорящих и т. п. Таким образом, риторика –
это наука об убеждающей коммуникации, которая учит, как осуществлять общение, логично
и выразительно излагать свои мысли, употреблять слова, как пользоваться речью в повсе-
дневной жизни и общественной деятельности, как выступать перед аудиторией. Первосте-
пенное внимание теория красноречия всегда уделяла устному, «живому» контакту. Традици-
онно риторику считали также искусством, сравнивали с поэзией, актерской игрой на основе
важности творчества, импровизации в речи, эстетического наслаждения, которое доставляет
публичное «размышление вслух». Такие взгляды характерны, например, для Аристотеля,
Цицерона, Квинтилиана, А. Ф. Кони. Риторика является одним из наиболее важных направ-
лений в изучении культуры речи (в ее практическом применении).

В своих ценностных рекомендациях и культура речи, и риторика всегда опирались на
элитарную культуру. К овладению ей должны стремиться участники современного делового
общения.

Одна из основных задач культуры речи – охрана литературного языка и его норм.
Такая охрана является делом национальной важности, так как литературный язык объеди-
няет нацию в языковом плане. Создание литературного языка – дело непростое. Становление
норм современного литературного русского языка тесно связано с именем А. С. Пушкина.
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Язык русской нации к моменту появления литературного языка был весьма неоднороден. Он
состоял из диалектов, просторечия и других обособленных образований. А. С. Пушкин смог
на основе разных проявлений народного языка создать в своих произведениях такой язык,
который был принят обществом в качестве литературного. Литературный язык, конечно,
отличается от языка художественной литературы, но он как бы вырастает из него. Главная
отличительная черта языка художественной литературы состоит в том, что он выполняет
большую эстетическую функцию, и для этого привлекаются и литературные, и нелитератур-
ные элементы (диалекты, просторечия и др.).

Важной задачей культуры речи также являетсязадача научить носителей языка гра-
мотно применять предложенные нормы речи и правила ее построения. Нужно не только
уметь построить свое устное высказывание, убедительно отстаивая собственную позицию
(естественно, с соблюдением правил культуры речевого общения), но и уметь понимать
чужую речь и адекватно реагировать на нее. Причем если при контактном общении слушаю-
щий в какой-то степени может регулировать темп новой информации, переспрашивая собе-
седника (лектора), прося его говорить медленнее, прокомментировать какое-либо не очень
понятное высказывание, то при дистантном восприятии речи (радио, телевидение) такой
возможности нет. Слушающий должен воспринимать речь в том темпе, языковом оформле-
нии и объеме, которые не учитывают его индивидуальных возможностей. Для того чтобы
речь была понятной и доступной, необходимо овладеть не только нормами речи, но и совре-
менной культурой речевого общения и речевого этикета, освоить основные положения рито-
рики.

Пример. В коммуникации люди передают друг другу ту или иную информацию, те или
иные смыслы, что-то сообщают, к чему-то побуждают, о чем-то спрашивают, совершают
определенные речевые действия. Однако, прежде чем перейти к обмену логико-содержа-
тельной информацией, необходимо вступить в речевой контакт, а это совершается по опре-
деленным правилам. Мы их почти не замечаем, поскольку они привычны. Заметным стано-
вится как раз нарушение правил: продавец обратился к покупателю на «ты», знакомый не
поздоровался при встрече, кого-то не поблагодарили за услугу, не извинились за проступок.
Как правило, такое неисполнение норм речевого поведения оборачивается обидой, а то и
ссорой, конфликтом в коллективе. Поэтому важно обратить внимание на правила вступления
в речевой контакт, поддержания такого контакта, ведь без этого деловые отношения невоз-
можны. Ясно, что осознание норм общения и речевого поведения полезно всем, а особенно
людям профессий, непосредственно связанных с общением, средством которого выступает
речь. Это и педагоги, и врачи, и юристы, и работники сферы обслуживания, и бизнесмены,
да и просто родители.

В наши дни формируется новое направление культуры речи – это так называемая эко-
логия культуры речи. Культура речи в ее традиционном понимании – это степень владения
литературным языком (его нормами, стилистическими, лексическими и грамматико-семан-
тическими ресурсами) в целях наиболее эффективного общения в различных условиях
коммуникации. Экологический подход к вопросам культуры речи, речевого общения пред-
полагает ответственное отношение к национальным языковым традициям, воспитание дей-
ственной любви к родному языку, заботу о его прошлом, настоящем и будущем. Все это и
составляет существо экологического аспекта культуры речи, если понимать его широко и
обобщенно.
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2. Понятие и типы речевой культуры

 
Очень важно для культуры речи понятие речевой культуры. Существует 4 типа рече-

вой культуры носителей литературного языка.
Элитарная – эталонная речевая культура, означающая свободное владение всеми воз-

можностями языка, включая его творческое использование. Ей присущи строгое соблюде-
ние всех норм, безусловный запрет грубых выражений.

Среднелитературная характеризуется неполным соблюдением норм, чрезмерным
насыщением речи книжными либо разговорными словами. Носителями этой речевой куль-
туры являются большинство образованных жителей городов; проникновение ее в некоторые
современные средства массовой информации, художественные произведения способствует
широкому распространению.

Литературно-разговорный и фамильярно-разговорный тип объединяет тех комму-
никантов, которые владеют только разговорным стилем. Фамильярно-разговорный отли-
чается общей стилистической сниженностью и огрубленностью речи, что сближает его с
просторечием. Используется «ты» как обращение независимо от возраста собеседника и сте-
пени знакомства с ним.

В своих ценностных рекомендациях и культура речи, и риторика всегда опирались на
элитарную культуру. К овладению ею должны стремиться участники современного делового
общения.

Литературный язык, конечно, отличается от языка художественной литературы, но он
как бы вырастает из него. Для того чтобы речь была понятной и доступной, необходимо
овладеть не только нормами речи, но и современной культурой речевого общения и речевого
этикета, освоить основные положения риторики.

Предметами лингвистической экологии являются культура мышления и речевого
поведения, воспитание лингвистического вкуса, защита и «оздоровление» литературного
языка, определение путей и способов его обогащения и совершенствования, эстетика речи.
Лингвоэкологический подход предполагает бережное отношение к литературному языку
одновременно как к культуре и как к орудию культуры.

Мировая культура выработала основные коммуникативные качества хорошей речи и
правила речевого этикета. Конечно, эти качества изменяются, развиваются, поэтому понятия
о культуре речи не во всем совпадали в разные эпохи и у представителей различных клас-
сов и социальных слоев. Каждый человек должен уметь излагать свои мысли точно, ясно
и просто. Если речь не ясна, то она не достигает цели. Чтобы речь была точной, слова сле-
дует употреблять в полном соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены.
Например, важнейшее условие хорошей речи – логичность. Речь – это связанное целое, и
каждое слово в ней, любая конструкция должны быть уместны и обоснованы. Не для вся-
кой социальной группы, не для всякой ситуации уместен один и тот же стиль, но в каждом
случае, так же как и в жизни, надо всегда иметь в виду, что уместно. Соблюдение уместно-
сти предполагает хорошее знание стилей литературного языка. Важна также и чистота речи.
Если в речи присутствуют слова-паразиты, речевые штампы, канцеляризмы, то это свиде-
тельствует о бедности и ограниченности словарного запаса. Требование правильности речи
относится не только к лексике – оно распространяется и на грамматику, словообразование,
произношение, а в письменной речи – на орфографию и пунктуацию. Соблюдение нормы –
главное условие культуры речи. Всякое отклонение от литературной речевой нормы препят-
ствует непосредственному и точному восприятию содержания письменной и устной речи.
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Содержательность речи зависит от многих условий, которые влекут за собой много-
образие форм подачи материала. Чтобы достичь речевого богатства, нужно изучать язык в
его литературной и разговорной формах, его стиле, лексике, фразеологии, словообразова-
нии и грамматике. Существенное значение имеет выразительность речи, которая достига-
ется четким ясным произношением, правильной интонацией, умело расставленными пау-
зами. Должное внимание следует уделять темпу речи, силе голоса, убедительности тона, а
также особенностям ораторского искусства: позе, жестам, мимике.

Хорошая речь не может быть без соответствующих знаний, умений и навыков. Это все
приходит как результат труда. Значит, необходимо быть требовательным не только к речи
других, но прежде всего к своей собственной.
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3. Понятие и признаки литературного языка

 
Как известно, даже небольшие этносы, малые народности, не говоря уже о нациях,

внутренне неоднородны. В них выделяются общности людей по полу, возрасту, обществен-
ному положению, территории проживания, уровню образования, профессии и т. д. Общение
не может быть совершенно равномерным, охватывающим одновременно и в одинаковой сте-
пени всех говорящих на одном языке. Уже по этой причине должны складываться территори-
альные, возрастные, профессиональные разновидности языка. Здесь уместным будет срав-
нение речи малообразованных деревенских жителей и речи городских людей-чиновников.
Так, жители деревни – односельчане, хорошо знакомые друг с другом. Темы их разговора
будут известны и адресанту, и воспринимающему эту речь. Причем общение между ними
идет в качестве диалога, в котором принимают активное участие обе стороны. Это общение
не разделено ни временем, ни пространством, оно не является профессиональным. Речевые
качества городских чиновников в сфере делопроизводства, естественно, отличаются от дере-
венских речевых привычек. Общение чиновников протекает в основном письменно, здесь
большое значение имеет документ. Таким образом, это общение является опосредованным.
Адресант здесь уже является незнакомым человеком, он носит потенциальный характер, он
не обязательно должен быть современником, предмет документа может быть ему мало зна-
комым или вовсе незнакомым. Содержание самого документа (т. е. предмет речи – не про-
стое, здесь требуются специальная подготовка, профессионализация речи, специальная кон-
струкция, терминология).  А от воспринимающего речь требуется, чтобы он все это понимал.

В разные эпохи, у разных народов и национальностей, в неодинаковых исторических
условиях складываются специфические системы социальных вариантов языка – социаль-
ные стратификации языков. Возникла необходимость в едином для государства так называе-
мом надтерриториальном варианте языка со специальными коммуникативными свойствами
(повышенной точностью речи, способностью передавать разнообразные логические отно-
шения, устойчивостью во времени, специализированностью и т. д.). Ведь государственная
власть должна донести свои приказы до всех жителей страны, эти приказы должны быть
понятны всем. Такая потребность удовлетворяется появлением собственного литературного
языка.

Литературный язык – общенародный язык письменности, язык официальных и дело-
вых документов, школьного обучения, письменного общения, науки публицистики, худо-
жественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме
(письменной и иногда устной), воспринимаемая носителями данного языка как образцовая.
Литературный язык – это язык литературы в широком понимании. Русский литературный
язык функционирует как в устной форме, так и в письменной форме речи.

К основным признакам литературного языка относятся:
1) наличие письменности;
2) нормированность – достаточно устойчивый способ выражения, который выражает

исторически сложившиеся закономерности развития русского литературного языка. Норми-
рованность основана на языковой системе и закреплена в лучших образцах литературных
произведений. Данный способ выражения предпочитает образованная часть общества;

3) кодифицированность, т. е. закрепленность в научной литературе; это выражается в
наличии грамматических словарей и других книг, содержащих правила использования язы-
ков;

4) стилистическое многообразие, т. е. многообразие функциональных стилей литера-
турного языка;
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5) относительная устойчивость;
6) распространенность;
7) общеупотребительность;
8) общеобязательность;
9) соответствие употреблению, обычаям и возможностям языковой системы.
Охрана литературного языка и его норм является одной из основных задач культуры

речи. Литературный язык объединяет народ в языковом плане. Ведущая роль в создании
литературного языка принадлежит наиболее передовой части общества.

Каждый из языков, если он достаточно развит, имеет две основные функциональные
разновидности: литературный язык и живую разговорную речь. Живой разговорной речью
каждый человек овладевает с раннего детства. Освоение литературного языка происходит
на всем протяжении развития человека, вплоть до старости. Литературный язык должен
быть общепонятным, т. е. доступным к восприятию всеми членами общества. Литератур-
ный язык должен быть развит до такой степени, чтобы иметь возможность обслуживать
основные сферы деятельности людей. В речи важно соблюдать грамматические, лексиче-
ские, орфоэпические и акцентологические нормы языка. Исходя из этого, важной задачей
лингвистов является рассмотрение всего нового в литературном языке с точки зрения соот-
ветствия общим закономерностям развития языка и оптимальным условиям его функцио-
нирования.



Е.  В.  Михайлова, Д.  Голованова.  «Русский язык и культура речи»

11

 
4. Многофункциональность русского

литературного языка. Различие в
функциях литературного языка и

языка художественной литературы
 

Современный русский литературный языкмногофункционален, т. е. он выполняет
функции бытового языка грамотных людей, языка науки, публицистики, государственного
управления, языка культуры, литературы, образования, средств массовой информации и т. д.
Однако в определенных ситуациях функции литературного языка могут быть ограничены
(например, он может функционировать в основном в письменной речи, а в устной исполь-
зуются территориальные диалекты). Литературный язык используется в различных сферах
общественной и индивидуальной деятельности человека. Литературный язык отличается от
языка художественной литературы, но при этом как бы образуется от него. Главный при-
знак языка художественной литературы состоит в том, что он выполняет большую эстетиче-
скую функцию, которая способна воздействовать на читателя при помощи специально орга-
низованного по языку образного содержания. Сюда также включается и функция общения,
которая реализуется в активно создаваемых на страницах произведений диалогах и поли-
логах. Высшая норма языка художественной литературы – это ее эстетическая мотивиро-
ванность, т. е. при использовании языка в эстетической функции форма сообщения высту-
пает не только как знак того или иного смысла, но и сама по себе оказывается значимой,
представляет систему языковых средств для выражения образного содержания, а в конеч-
ном счете и идейно-художественного замысла, а именно становится эстетически мотивиро-
ванной. Язык художественной литературы содержит не только литературно нормированную
речь, но и индивидуальный стиль автора и речь персонажей, которые создаются автором.
Стилизованные художественные тексты и речь персонажей предполагают отступление от
нормы, создание индивидуального слога и выразительного текста.

Для художественной речи характерно использование всех языковых средств. К язы-
ковым средствам относятся не только слова, выражения литературного языка, но и эле-
менты просторечия, жаргонов, территориальных диалектов. Язык художественной лите-
ратуры тесно связан с системой образов художественных произведений, в нем широко
используются эпитеты, метафоры, олицетворения, оживления неживых предметов и т. д.
Многие средства литературного языка приобретают особую функцию: антонимы, синонимы
используются для более красочного описания героев, их характеров, привычек, повадок и
т. д.

К языку художественной литературы неприменимо обычное понятие языковой нормы.
В языке художественной литературы правильным является все, что служит для точного
выражения мысли автора. В этом состоит главное отличие языка художественной литера-
туры от литературного языка.
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5. Происхождение русского литературного языка

 
Литературный русский язык начал складываться много веков назад. До сих пор в науке

идут споры о его основе, о роли церковно-славянского языка в его происхождении. Русский
язык относится к индоевропейской семье. Его истоки восходят ко времени существования
и распада общеевропейского (праславянского) языка. Из этого общеславянского единства
(VI–VII вв.) выделяются несколько групп: восточная, западная и южная. Именно в восточ-
нославянской группе позднее выделится русский язык (ХV в.).

В Киевском государстве использовался смешанный язык, который получил назва-
ние церковно-славянского. Вся богослужебная литература, являясь списанной со старосла-
вянских византийских и болгарских источников, отражала нормы старославянского языка.
Однако в эту литературу проникали слова и элементы древнерусского языка. Параллельно
этому стилю языка существовала еще и светская и деловая литература. Если примерами цер-
ковно-славянского языка служат «Псалтырь», «Евангелие» и так далее, то примером свет-
ского и делового языка Древней Руси считаются «Слово о полку Игореве», «Повесть вре-
менных лет», «Русская правда».

Данная литература (светская и деловая) отражает языковые нормы живого разговор-
ного языка славян, их устного народного творчества. Исходя из того что в Древней Руси была
такая сложная двойная система языка, ученым трудно объяснить происхождение современ-
ного литературного русского языка. Мнения их расходятся, однако самой распространен-
ной является теория академика В. В. Виноградова. Согласно данной теории в Древней Руси
функционировали две разновидности литературного языка:

1) книжно-славянский литературный язык, основанный на старославянском и исполь-
зуемый преимущественно в церковной литературе;

2) народно-литературный язык, основанный на живом древнерусском языке и исполь-
зуемый в светской литературе.

По мнению В. В. Виноградова, это два типа языка, а не два особых языка, т. е. в Киев-
ской Руси не было двуязычия. Эти два типа языка длительное время взаимодействовали друг
с другом. Постепенно они сблизились, и на их основе в XVIII в. образовался единый лите-
ратурный русский язык.

XIX в. можно считать первым периодом развития современного литературного рус-
ского языка.

Началом этапа развития русского литературного языка принято считать время творче-
ства великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого иногда называют
создателем современного русского литературного языка.

А. С. Пушкин упорядочил художественные средства русского литературного языка,
существенно обогатил его. Он сумел, основываясь на различных проявлениях народного
языка, создать в своих произведениях язык, который был воспринят обществом как литера-
турный.

Творчество Пушкина – действительно определенный рубеж в истории литературного
русского языка. Его творения мы и сейчас читаем легко и с удовольствием, тогда как про-
изведения его предшественников и даже многих современников – с некоторым трудом. чув-
ствуется, что они писали теперь уже устаревшим языком. Конечно, со времени А. С. Пуш-
кина прошло много времени и многое изменилось, в том числе и русский язык: кое-что из
него ушло, появилось очень много новых слов. Хотя великий поэт не оставил нам грамма-
тик, он являлся автором не только художественных, но и исторических, публицистических
произведений, четко разграничивал авторскую речь и персонажей, т. е. практически зало-
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жил основы современной функционально-стилевой классификации литературного русского
языка.

Дальнейшее развитие литературного языка продолжалось в творчестве великих рус-
ских писателей, публицистов, в многообразной деятельности русского народа. Конец XIX в.
до настоящего времени – второй период развития современного литературного русского
языка. Данный период характеризуется вполне сложившимися языковыми нормами, однако
эти нормы в течение времени совершенствуются.
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6. Художественная литература как высшая

форма существования русского языка
 

Литературный язык является важнейшим для жизни страны, на нем осуществляются
вся государственная деятельность, работа административных и законодательных структур,
суда, средств массовой информации, все образование. Литературный язык – это и язык
науки, и язык искусства слова – художественной литературы.

Однако следует разграничивать такие понятия, как «литературный язык» и «язык худо-
жественной литературы». Определение сущности этих понятий, границ и взаимодействия
является в современном языке, да и в историческом плане одной из основных проблем линг-
вистики. Разграничение литературного языка и языка художественной литературы основы-
вается на различии в их функциях:

1) литературный язык выполняет преимущественно коммуникативную функцию, слу-
жит для непосредственного общения между людьми;

2) в языке художественной литературы превалирует несколько иная функция – эстети-
ческая, которая способна воздействовать на читателя при помощи специально организован-
ного по языку образного содержания. Сюда также включается и функция общения, которая
реализуется в активно создаваемых на страницах произведений диалогах и полилогах. Выс-
шая норма языка художественной литературы – это ее эстетическая мотивированность, т. е.
при использовании языка в эстетической функции форма сообщения выступает не только как
знак того или иного смысла, но и сама по себе оказывается значимой, представляет систему
языковых средств для выражения образного содержания, а в конечном счете – и идейно-
художественного замысла, а именно становится эстетически мотивированной. Язык худо-
жественной литературы содержит не только литературно-нормированную речь, но и инди-
видуальный стиль автора и речь персонажей, которые создаются автором. Стилизованные
художественные тексты и речь персонажей предполагают отступление от нормы, создание
индивидуального слога и выразительного текста.
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7. Устная и письменная

разновидности русского языка
 

Любой язык, в том числе и русский, существует в двух формах – устной и письменной.
Для построения письменного текста необходимо соблюдение правил двух типов:
1) правил референции;
2) правил предикации.

Прежде всего речевая деятельность – это речь, включающая говорение. Изучение язы-
ковой деятельности распадается на две части: одна из них, основная, имеет своим предметом
язык, т. е. нечто социальное по существу и независимое от индивида. другая, второстепен-
ная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, т. е. речь, включаю-
щую говорение. При этом выделяют два понятия:

1) речевой акт;
2) структуру языка.
Язык изучают как явление социальное. Действительно, язык всегда развивается только

в обществе, и человек понимает себя постольку, поскольку его слова понятны другим.
Основой речевой деятельности является мышление. Наши мысли мы можем переда-

вать посредством органа говорения – языка. Из биологии мы знаем, что это подвижный
мышечный орган в полости рта, воспринимающий вкусовые ощущения, у человека участ-
вующий также в артикуляции.

Лизать языком, попробовать на язык (т. е. на вкус).
Язык также понимается как исторически сложившийся система звуковых, словарных и

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием обще-
ния, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе.

Устная речь – это речь звучащая, она создается в процессе разговора. Для нее харак-
терны словесная импровизация и некоторые языковые особенности:

1) свобода в выборе лексики;
2) использование простых предложений;
3) употребление побудительных, вопросительных, восклицательных предложений раз-

личного рода;
4) повторы;
5) незаконченность выражения мысли.
Устная форма представлена в двух своих разновидностях:
1) разговорная речь;
2) кодифицированная речь.
Разговорная речь допускает непринужденность общения; неофициальность отноше-

ний между говорящими; неподготовленность речи; использование невербальных средств
коммуникации (жестов и мимики); возможность смены ролей говорящего и слушающего.
Разговорная речь имеет свои нормы, которых каждый говорящий должен придерживаться.

Кодифицированная речь используется в официальных сферах общения (на конфе-
ренциях, собраниях и т. д.).

Письменная речь – это графически закрепленная речь, заранее обдуманная и исправ-
ленная. Для нее характерны преобладание книжной лексики, наличие сложных предлогов,
строгое соблюдение языковых норм, отсутствие внеязыковых элементов.

Письменная речь обычно обращена на зрительное восприятие.
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Оформление предикативности и референции связано с актуальным членением пред-
ложения, с выделением в нем «темы» или «нового» в сообщении.

Первые два отличия устной формы объединяют ее с произносимой вслух письмен-
ной речью. Третье отличие характеризует речь, производимую в устной форме. Устная речь
делится на разговорную и неразговорную. Разговорная речь разделяется на научную, пуб-
лицистическую, деловую, художественную.

Устная речь имеет свою специфику. Она происходит в условиях территориальной и
временной близости собеседников. Поэтому в устной речи важную роль играют не только
языковые средства, но и интонации, жесты, мимика.

Интонация создается мелодикой речи, местом логического ударения, его силой, степе-
нью четкости произношения, наличием или отсутствием пауз. Письменная речь не в состо-
янии передать интонацию.



Е.  В.  Михайлова, Д.  Голованова.  «Русский язык и культура речи»

17

 
8. Нормативные, коммуникативные,

этические аспекты устной и письменной речи
 

«Высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заклю-
чается еще и в умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и
наиболее доходчивое (т. е. наиболее выразительное) и наиболее уместное (т. е. самое подхо-
дящее для данного случая и, следовательно, стилистически оправданное)», – писал профес-
сор С. И. Ожегов.

Норма – это оценка носителями языка тех или иных фактов в качестве правильных или
неправильных, допустимых или недопустимых, уместных или неуместных. Система норм
литературного языка является общеобязательной, кодифицированной (закрепленной).

В эту систему входят частные нормы
1) произношения;
2) словоупотребления;
3) написания;
4) формообразования;
5) правильные;
6) образцовые.
При этом литературные нормы осознаются как обязательные.
Общепринятые коммуникативные правила обусловлены самой природой человече-

ского общества и составляют комплекс условий, без которых человеческая жизнь перестает
быть нормальной.

Один из теоретиков культуры речи профессор Б. Н. Головин выделяет 5 уровней ком-
муникативного круга.

Первый уровень – от действительности к сознанию автора. Здесь зарождается замы-
сел высказывания, проявляется коммуникативная задача.

На втором уровне замысел высказываний соединяется с языковыми данными автора.
На третьем уровне происходит «речевое исполнение» замысла.
На четвертом уровнепроисходит восприятие высказывания адресатом. От адресата

требуется понимание передаваемой информации.
На пятом уровне реципиент соотносит полученную при восприятии информацию с

действительностью, с ранее накопленными знаниями и делает соответствующие выводы.
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9. Стили современного русского языка

 
Современный русский литературный язык представляет собой то, что в науке принято

называть системой его разновидностей, или стилей. Возникновение таких стилей объясня-
ется тем, что различные виды общественной деятельности людей предъявляют языку неоди-
наковые требования. Допустим, наука как таковая очень нуждается в словах и предложе-
ниях, способных точно выражать строго определенные понятия и суждения, необходимые в
разных областях знания о мире и человеке. А художественная литература требует от языка
большого количества слов и высказываний, позволяющих писателю наиболее ярко, образно
описать природу, труд и жизнедеятельность людей, человеческие чувства, страсти, пережи-
вания и мысли; прозаик и поэт «рисуют словами», а для того, чтобы рисовать, необходимо не
только умение, но и широкий выбор красок; именно в таких «красочных» словах и высказы-
ваниях художественная литература нуждается больше, чем, например, наука или политика.
Так что же скрывает под собой термин «языковые стили»?

Стиль языка – это его разновидность, которая обслуживает какую-либо сторону
общественной жизни:

1) обыденное общение;
2) официально-деловое отношение;
3) агитационно-массовую деятельность;
4) науку;
5) словесно-художественное творчество.
Стиль языка характеризуется следующими признаками:
1) целью общения;
2) набором языковых средств и формами (жанрами).
Функциональный стиль речи – стиль литературного языка называется функциональ-

ным, так как он выполняет определенную функцию в речи.
Разговорный стиль используется в обыденной речи, в беседе, в непринужденной

обстановке. В разговорном стиле большую роль играют невербальное общение: мимика,
жесты. Происходит она в форме диалога.

В книжной речи используются:
1) научный стиль;
2) публицистический стиль;
3) деловой стиль;
4) художественный стиль.
Научный стиль применяется для сообщений, объяснения научных результатов.

Формы этого стиля – диалог, монолог, доклад, научные прения. Особенностью является
использование терминов, специальной фразеологии, сложных синтаксических конструкций.

Официально-деловой стиль используется в переписке граждан с учреждениями,
учреждений друг с другом и т. п.

Его цель – сообщить точные сведения, имеющие практическое значение, дать точные
рекомендации, указания.

Жанры официально-делового стиля:
1) устав;
2) кодекс;
3) закон;
4) указ;
5) приказ;
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6) доверенность;
7) расписка;
8) акт;
9) протокол;
10) инструкция;
11) заявление;
12) отчет.
Публицистический стиль используется в общественно-политической сфере жизни.

Его цель – сообщить информацию, воздействовать на слушателей и читателей.
Формы:
1) публицистическая статья;
2) очерк;
3) эссе.
Художественный стиль употребляется в словесно-художественном творчестве. Его

цель – нарисовать живую картину, изобразить предмет или события, передать читателю эмо-
ции автора, воздействовать с помощью созданных образов на чувства и мысли слушателя
и читателя.

Необходимо и важно отметить, что существует некая тесная спаянность использования
того или иного стиля и ситуации общения, типа мышления (логико-понятийный, познава-
тельно-оценивающий, информационный, эмоциональный), содержания речи и цели (сооб-
щение информации, воздействие и т. д.), не допускающая возможности свободного выбора
стиля. А несоответствие стиля ситуации, типу мышления, содержания речи и ее цели исполь-
зуется поэтому в пародиях.
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10. Стили книжного литературного языка

 
В каждом стиле преобладает какая-либо доминирующая черта.
1. Доминантной чертой делового стиля является предельная точность, которая не

может допускать неверных толкований. Отсюда и его громоздкость, запрет местоимен-
ных замен, длинные предложения с массой уточняющих оборотов, использование специ-
альных терминов, определенных понятий, стандартизированное построение речи вплоть
до использования специальных бланков, подлежащих заполнению, фактическая невозмож-
ность устной формы речи. Официально-деловой стиль характеризуется еще и устойчиво-
стью жанровой тематики, например законодательных тем; протокольно-дипломатических,
документально-юридических; официально-документальных; канцелярских и др. В каждой
теме есть свои собственные различительные признаки и своя степень функциональной при-
надлежности.

Так, например, в канцелярско-деловой речи особенно устойчивыми являются разного
рода клише (часто используемые слова и обороты). Здесь используются определенные слова
для наименования одного и того же явления, понятия в разных сферах деятельности. Напри-
мер, человека в официальном общении называют гражданином; покупателем– в магазине;
клиентом – в парикмахерской; больным, пациентом – в больнице, пассажиром – на разных
видах транспорта, коллегой – на работе и т. д. В официально-деловых документах особое
значение приобретают императивные слова, которые придают точное, конкретное значение
словам и способствуют объективности и логичности формулировок, например: приказы-
ваю, поручаю, постановляет, надлежит, необходимо, рекомендует, оповещает, предупре-
ждает, обязывает, следует и т. д.

2. Доминантная черта публицистического стиля – освещение вопросов обще-
ственно-политической жизни, т. е. социальная оценочность. Она проявляется не только в
так называемых газетных печатях (демократ, коммунизм, фашист), не только в словах с
оценочным характером (вожак, главарь), но и в самом отборе фактов, степени внимания
к ним, в использовании фразеологии. Публицистический стиль, который иногда называют
газетно-публицистическим, также неоднороден. В нем можно выделить несколько лексиче-
ских групп:

1) лексическая группа слов, которая характеризуется особой возвышенностью: бес-
смертие, вечность, вдохновение, возмездие, владычество, воинство, всемогущий, негодо-
вание, неотвратимый, сущий, созидательность, бдительность, свершение, сподвижник,
твердыня, творец, шествие и др. Эти слова активно используются в каких-нибудь пропаган-
дистских целях, призванных развивать теоретическое мышление читателей, как бы углуб-
лять их научные представления о разнообразных явлениях общественной жизни, наиболее
конкретно и точно донести какую-либо информацию читателям. Часто слова с абстракт-
ным, а также с дополнительным оценочным значением употребляют и в агитационных
произведениях, несмотря на то, что в них преобладающей является конкретная лексика,
так как подобные публикации призваны формировать четкую, определенно направленную
идейную позицию читателей, их конкретное общественно-политическое сознание. К таким
высоким в агитационных публикациях словам могут примыкать в качестве дополнения
образно-метафорические значения общеупотребительных слов и многие лексические изоб-
разительно-выразительные средства: эпитеты, метафоры, антитезы, метонимии и др. Это
заметно выделяет газетно-публицистический стиль из числа других функциональных лек-
сических подсистем книжных стилей. Подобные средства имеют собственно стилистиче-
скую окрашенность, функционально они не закреплены, хотя и составляют значительный
слой лексических средств данного стиля;
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2) группа слов, которая имеет общественно-политическое значение: выступление,
агитация, презентация; волнение, гуманизм, демократия, политический, гражданствен-
ность, коммунистический, классовый, идея, идейность, диктатура; мировоззрение, созна-
ние, общественный, социалистический, миролюбивый, революционный; борьба, благососто-
яние, состоятельный (человек) и др. Слова этой группы широко используются с целью
сообщения, т. е. выполняют информативную функцию. Они также обладают стилевой кон-
нотацией;

3) группы слов, которые в публицистике, выражая определенное отношение к описы-
ваемым фактам, явлениям действительности, дающей им общественно значимую оценку,
развивают новые значения, преимущественно качественно-оценочного характера. Напри-
мер, слово астрономический обозначает все, что связано с астрономией (астрономическое
тело), космическим пространством. У этого слова есть и качественно-оценочное перенос-
ное значение (о цифрах) – очень большие в числовом отношении величины.

3. Доминантной чертой научного стиля является понятийная точность. В связи с этим
здесь используется терминология. Этот стиль имеет очень большое значение для хранения
научных работ. В нем будет также превалировать подчеркнутая логичность речи, приводя-
щая к широкому употреблению в текстах-рассуждениях специальных текстовых «соедини-
телей-союзов» и союзных слов. В этом стиле наблюдается употребление сложноподчинен-
ных предложений.

Так, точность научного стиля меньше связана с точным соответствием конкретной
действительности, является более абстрактной, обобщенной, чем точность делового стиля.
Здесь также отсутствуют иностилевые вкрапления – разговорная, диалектная речь и др.

В научном стиле, как и в деловом, почти не употребляются слова, имеющие дополни-
тельные эмоционально-экспрессивные оценки, т. е. коннотативное содержание. Очень редки
случаи использования слов в переносном значении. А если все-таки встречаются подобные
лексические единицы в научных терминологических системах, то тогда яркая образность,
присущая им в общеупотребительном языке, в какой-то мере утрачивается. Однако такие
терминологические элементы могут иногда вызывать ассоциативные представления, свой-
ственные им в нетерминологической области. Например, правильный треугольник — в гео-
метрии (ассоциативное представление о чем-то стандартном, постоянном, идеальном, пря-
мом и т. д.); благородные металлы — в химии (ассоциативное представление о чем-то более
ценном, чем при употреблении просто слова металл).

В научных текстах нередко можно встретить и окказиональные слова, индивидуаль-
ные термины, обусловленные спецификой предмета, авторским подходом к решению про-
блемы или отсутствием наименования для вновь описываемых явлений. Такими, например,
являются физические термины ультра-свет, хук-эффект и др.

Значение терминов велико, так как они позволяют логически четко раскрыть и моти-
вировать каждое научное понятие, его содержание, показать отличительные признаки, что
хорошо помогает быстрому усвоению изучаемой науки. Ведь термин является наиболее
многосторонней, наиболее точной, четкой и емкой характеристикой предмета или явления.

Научный стиль может также включать в себя некоторые отвлеченные слова типа: дей-
ствие, дополнение, допущение, доказательство, решение, единственность, жизненность,
мнение, зависимость, изменение, параллельность, знание, мышление, трудность, истина,
практика, опыт, направление, наполнение, начинание, координация, общность, объясне-
ние, номенклатура, определение, понятие, положение, концепция, последовательность,
пространство, систематизация, совершенствование, сравнение, умозаключение, условие,
вывод, функционирование и др.

Не менее характерным признаком научного стиля, как было сказано выше, является
наличие в нем особых слов и оборотов, способствующих максимальной логизации изложе-
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ния мыслей, например сложных сочинительных и подчинительных союзов, союзных слов и
других текстовых скреп типа следовательно, благодаря чему, в соответствии, аналогично,
таким образом, несмотря на то что, однако, тогда как, между тем как, ввиду того, сле-
дует заметить что, вследствие чего и др. Такие слова функционально менее окрашены или
совершенно лишены какой-либо дополнительной маркированности.

4. Доминантной чертой художественного стиля является образность и эстетическая
значимость каждого его элемента (вплоть до звуков). Отсюда стремление к свежести образа,
к неизбитым выражениям, большему количеству тропов, метафор, использованию специ-
альных, характерных только для этого стиля выразительных средств речи – ритм, рифма,
даже в прозе присутствует особая гармоническая, линейная организация речи. Некоторые
ученые-лингвисты считают, что художественный стиль не является стилем как таковым.
Такое понимание художественного стиля объясняется тем, что он вбирает в себя слова из
всех книжных и разговорных стилей, а также отдельные элементы из ограниченных по сфере
употребления лексико-семантических групп (узкодиалектной, профессиональной, жаргон-
ной, арготической и т. д.). Это не стиль еще и потому, что он индивидуален для каждого
автора, который по-своему выражает познания окружающей его действительности. В этом
стиле и межстилевые, стилистически нейтральные лексические единицы могут стать осо-
бым изобразительно-выразительным средством, т. е. выполнять эстетические функции.
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11. Разговорная разновидность

литературного языка
 

Разговорная разновидность литературного языка используется в различных видах
бытовых отношений людей при условии непринужденности общения в устной форме. Цель
такой речи – сведение до минимума заботы о форме выражения мыслей, отсюда фонети-
ческая нечеткость, синтаксическая запутанность и небрежность, неограниченное исполь-
зование местоимений и т. д. Разговорную речь от книжно-письменной отличает не только
форма (это устная и притом преимущественно диалогическая речь), но и такие черты, как
неподготовленность, незапланированность, самопроизвольность, непосредственность кон-
такта между участниками общения.

Под понятием «разговорная речь» часто объединяются не только разговорный стиль в
его письменной форме и устная разговорная речь, но и всякая сниженная речь.

Разговорная разновидность литературного языка в отличие от книжно-письменной
не подвергается целенаправленной нормализации, но в ней есть определенные нормы как
результат речевой традиции. Эта разновидность литературного языка не столь четко чле-
нится на речевые жанры. Однако и здесь можно выделить различные речевые особенности
в зависимости от условий, в которых происходит общение, от взаимоотношений участников
разговора, ситуации, в которой объединены два коммуниката, и т. п. Сравните, например,
беседу друзей, сослуживцев, разговор за столом, разговор взрослого с ребенком, диалог про-
давца и покупателя и др.

 
Образцы разговорной речи

 
– А сколько ей лет-то?
– Девятнадцать. Вот щас, в феврале будет девятнадцать.
– А-а.
– А я ей говорю: ты смотри там осторожно, потому что… знаешь,

разные люди бывают, ты никого в Санкт-Петербурге не знаешь, и пошла,
и пошла. А она смеется в трубку и мне токо (только) все да да нет. А
оказывается, там этот молодой человек рядом стоял… (из разговора за чаем).

– Тридцать пятый у вас есть тапочки?
– Рядом.
– А вот эти сапоги только красные?
– Нет, вот коричневые такие есть.
– А на войлоке сорок третий есть?
– Нет. (диалог покупателя и продавца)

У газетного киоска:
– Скажите, «Новый мир» третий был?
– Нет еще.
– А второй?
– Продан.
(Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978. С. 98, 278, 285)
Ситуация как бы вливается, вплавляется в речь, что позволяет не

называть предметы, окружающие говорящих, например:
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– Съешь.
– Давай.
– Возьми.
– Сейчас. и др.

Из приведенных примеров мы видим, что речь идет о том, что понятно только разго-
варивающим в данный момент, в определенной ситуации.

Некоторые ученые-лингвисты выделяют с лексико-семантической точки зрения три
группы разговорной речи.

1. Обычные разговорные слова, т. е. обиходно-разговорные, или бытовые.
2. Разговорные слова с ограниченным употреблением: обиходно-бытовое просторечие,

разговорно-терминологические слова, или жаргонные.
3. Разговорные слова с ярко выраженным ограничением сферы употребления: диалект-

ные, арготические и грубо просторечные, сниженные слова.
Каждая из этих групп имеет слова, функционально коннотативные, т. е. стилистически

окрашенные.
К литературно-разговорной группе относятся такие слова, которые имеют некоторый

оттенок сниженности по сравнению с другими стилями. Но, несмотря на это, такие слова
встречаются во многих сферах общения людей. Так, например, слова заочник, вечерник,
бетонка, волынка, высоковольтка, зенитка, замашка; всплакнуть, лихорадить, справлять
(день рождения) и другие широко используются в разных жанрах газетно-публицистиче-
ского стиля.

К разговорно-бытовым относятся слова, употребляемые в повседневном обиходном
общении. Как и слова литературно-разговорной речи, они не нарушают норм собственно
разговорной речи. Но здесь уже больше будут превалировать слова со сниженным значе-
нием, имеющие к тому же и дополнительную стилистическую окраску. Сюда относятся
слова с неодобрительными, шутливыми, ироническими, фамильярными оттенками речи. Их
употребление в других стилях языка будет неуместным и нелепым. К разговорно-бытовым
(разговорно-обиходным) относятся такие слова, как безмозглый, бессмыслица, болтовня,
дедок, балагур и др. Все эти слова имеют не слишком бросающуюся в глаза отрицательную
или положительную экспрессивно-эмоциональную оценку.

К разговорно-терминологическим (вторая лексико-семантическая группа) относятся
слова, которые не обладают признаками собственно терминов и обычно не отражаются в
соответствующих терминологических словарях. Но они все-таки употребляются в устной
речи людей, объединенных общими профессионально-социальными интересами. В резуль-
тате слишком частого использования такие слова могут выходить за пределы разговор-
ных вариантов терминологических систем, детерминологизируются и становятся уже менее
ограниченными по употреблению. Например: касторовое масло – касторка, подметающий
двор – дворник, больной диабетом – диабетик, астмой – астматик, аскорбиновая кислота
– аскорбинка и др.

К обиходно-бытовому просторечию (вторая лексико-семантическая группа) отно-
сятся слова, которые будут еще больше сниженными в семантическом плане и с точки зре-
ния экспрессивно-стилистической оценочности. Сфера их распространения уже, чем разго-
ворно-бытовой речи. К просторечным словам относятся, например, батя (отец), брателло
(брат), нормалек (о чем-то надежном, хорошем), колгота (беспокойная суетливость), сачок
(ленивый человек, лентяй).

Такие слова иногда бывает трудно отграничить от собственно разговорных, потому
что просторечные слова, если они не грубые, вульгарные или бранные, в целом не являются
нарушением норм разговорной речи.



Е.  В.  Михайлова, Д.  Голованова.  «Русский язык и культура речи»

25

К разговорно-жаргонным (третья лексико-семантическая группа) относятся слова,
которые образуются не от слов, зафиксированных в терминологических системах, а от про-
фессиональных названий. Они имеют узкоспециальное значение, хотя в процессе употреб-
ления могут выходить за рамки той или иной профессии. К таким словам относятся у сту-
дентов, например, зачетная книжка – зачетка; у строителей – капитальный ремонт –
капиталка; коммунальная квартира – коммуналка ( такие слова называются универбами).
Сфера их распространения ограничена. Но некоторые из разговорно-профессиональных
слов могут стать разговорно-бытовыми.

К грубопросторечным словам относятся слова, употребляемые в устной форме обще-
ния и являющиеся довольно-таки ограниченными по сфере их распространения. Они спо-
собны нарушать нормы собственно разговорного стиля речи и могут выходить за пределы
литературного языка. К ним принадлежат такие слова, как зашлепанный; рожа, башка,
дурында; дрыхнуть, втемяшиться, облапошить; вдрызг и др. По своей экспрессивно-эмо-
циональной окраске они вульгарно-бранные.

Ограниченным употреблением отличаются также и диалектная, и арготическая речи.
Слова первой подгруппы, как правило, употребляются лишь в устном общении коренных
жителей какой-нибудь заселенной территории и за ее пределами будут непонятны. Слова
арготической речи, как и грубое просторечие, нарушают общепринятые нормы и считаются
внелитературными лексическими средствами.

Немаловажными оказываются принципиальные различия устной и письменной форм
речи, связанные как с ее восприятием (слуховым или зрительным), так и с самой материей
устной или письменной речи – интонационные богатства устной речи, а в письменной речи –
письменные знаки, помогающие показать интонацию (кавычки, прописные буквы, абзацные
выделения, знаки препинания и т. д.

Интонация создается мелодикой речи, определенным местом логического ударения,
его силой, изменениями в интенсивности (громкости), степенью четкости, точности при про-
изношении, наличием или отсутствием пауз.

Письменная речь не в состоянии передать все это. В ее распоряжении только краска
(буквы), при помощи которых она отражает интонацию.

Между письменной и устной речью существуют стилевые и структурные различия.
В тех случаях, когда между письменной и устной речью литературного языка наблюдается
только стилевое и функциональное различие, письменная речь характеризуется большей
строгостью, более тщательным отбором слов и отшлифованностью построений предложе-
ний.

Взаимные отношения между литературным языком и разговорной речью справедливо
определил М. Горький, указав, что деление языка на народный и литературный означает
лишь то, что в одном случае имеется в виду «сырой» язык, а в другом – обработанный масте-
рами.

Итак, потребности в языке как средстве общения неодинаковы в области литературной
деятельности и в бытовой области. Ведь литература относится к языку с наибольшей тре-
бовательностью, нежели производственная или семейная жизнь (бытовая) человека, и ока-
зывает на него большее воздействие. Это воздействие заключается в том, что писатели, пуб-
лицисты, ученые «обрабатывают» язык, они стараются не повторять слова, «зашлепанные»
многими «устами». Поэтому они берут из общенародного языка такие слова, выражения,
правила грамматики и фонетики, которые могут служить действительно всему обществу.
Языковые средства, не способные служить всему обществу, отбрасываются, признаются
нелитературными. Весь лексический «мусор» устраняется усилиями мастеров и знатоков
русского слова – писателей, ученых, ораторов.
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12. Языковая норма, ее роль в становлении
и функционировании литературного языка

 
Литературно-языковая норма истилистическая норма – это понятия, которые рас-

крываются в тесной связи друг с другом.
Норма – это исторически сложившееся общепринятое употребление слова, словосо-

четания, предложения, т. е. того или иного языкового знака, зафиксированное в граммати-
ках и нормативных словарях. Нормы литературного языка являются общеобязательными
для всех носителей языка, приобретают статус закона. Нормы языка стабильны, устойчивы,
долго сохраняются в неизменном виде. Но в то же время нормы изменяются в процессе раз-
вития языка, т. е. они исторически обусловлены, но их изменение происходит достаточно
медленно.

На определенном этапе развития могут сосуществовать нормы устаревающие (но еще
живые), традиционные и новые, и тогда возникает языковая вариантность: баржа’ ((ударе-
ние на последний слог)) и ба’ржа, ((ударение на первый слог)) ждать поезд и ждать поезда.

Особенности нормы литературного языка:
1) относительная устойчивость;
2) распространенность;
3) общеупотребительность;
4) общеобязательность;
5) соответствие употреблению, обычаю, возможностям языковой системы.
Языковая норма сдерживает проникновение в язык различных разговорных, диалект-

ных, жаргонов, арго, просторечных слов. Норма позволяет языку оставаться самим собой.
Литературная нормазависит от условий, в которых пребывает говорящий. Языковые

средства, употребляемые говорящим, должны соответствовать ситуации, в которой тот нахо-
дится.

Нормы описываются в учебниках, справочниках, в словарях:
1) орфографических;
2) толковых;
3) фразеологических;
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