
Тема 1. Современный русский литературный язык: нормы, формы и стили 
 

Современный русский язык относится к числу мировых языков.  
Достоинства русского языка определяются его огромным словарным запасом, многозначностью 

слов, богатством синонимов, разнообразием способов словообразования, подвижностью ударения, четким 
синтаксисом. 

Различаются понятия русский национальный язык и русский литературный язык – первое из 
них более широкое. 

Русский национальный язык – это общенародный русский язык. Он охватывает все сферы 
речевой деятельности и включает в себя литературный язык с его функциональными стилями, диалекты, 
профессиональные жаргоны и просторечие. Русский литературный язык – понятие более узкое. Это 
язык, обработанный мастерами слова: писателями, общественными деятелями, учеными. 

 

Алфавит, которым мы сейчас пользуемся, называется кириллицей. В IX в. (863 г.) монахи Кирилл 
и Мефодий по указанию византийского императора создали славянскую азбуку и с целью 
распространения христианства перевели первые греческие богослужебные тексты на славянский язык.  

До 1702 г. для числовых обозначений и расчетов использовались буквы кириллического алфавита 
под титлом. В 1702 г. Петр I велел издать журнал, в котором были представлены арабские цифры.  

Кириллическую азбуку начали использовать уже в Древнем Новгороде. В ходе археологических 
раскопок были обнаружены берестяные грамоты – записки жителей Новгорода бытового содержания. Эти 
находки IX в. свидетельствуют о начале распространения грамотности на Руси. 

 

Современный литературный язык – это строго нормированная и кодифицированная форма 
общенародного национального языка. 

Под языковой нормой обычно понимают совокупность наиболее устойчивых, освященных 
традицией языковых средств и правил их употребления, принятых в данном обществе в данную эпоху. В 
соответствии со структурой языка различаются орфоэпические, лексические, грамматические 
(словообразовательные, морфологические, синтаксические), орфографические, пунктуационные нормы. 
Все эти нормы важны для обеспечения функционирования русского языка как государственного. 

Неверно думать, что норма неподвижна. Она постоянно расшатывается узусом (от лат. usus 
‘употребление’). Норма изменяется и развивается во времени. 

Если грамматические нормы более устойчивы, то орфоэпические нормы очень подвижны. В 
словарях нередко даются произносительные варианты: творо	г – тво	рог, исчёркать –  исчерка	ть, пе	рчить 
– перчи	ть.  

Вопросам нормирования языка много внимания уделял выдающийся русский ученый-
энциклопедист М.В. Ломоносов. В 1755 г. он обосновал теорию «трех штилей» – «высокого», «среднего» 
и «низкого», которая положила начало научному исследованию стилистического разнообразия русского 
языка. 

 

Закрепление, фиксация языковых норм называется кодификацией. Источниками кодификации 
русского литературного языка являются словари, грамматики и учебники. 

Словари бывают самые разнообразные: толковые, двуязычные, терминологические, словари 
иностранных слов, устаревших слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологизмов, 
словари языка писателей и поэтов и многие другие. 

Первый полный толковый словарь русского языка – «Словарь живого великорусского языка» в 
четырех томах – составил Владимир Иванович Даль в 1863–1866 гг. Первую систематизированную 
грамматику русского языка – «Российскую грамматику» – написал М.В. Ломоносов в 1755 г. 

Выдающаяся роль в создании современного русского литературного языка принадлежит 
А.С. Пушкину, который считал язык «первым училищем для юной души». Появление его произведений 
открыло целую эпоху в развитии нового русского литературного языка. 

К сожалению, в речи носителей  языка часто встречаются так называемые слова-паразиты, 
которые отражают неуверенность говорящего и раздражают слушающего. Например, слова типа, 
конкретно, как бы, практически, в принципе, по большому счету, достаточно. Задача каждого 
образованного человека – укреплять свой лингвистический иммунитет, развивая языковую интуицию, или 
языковое чутье, препятствуя проникновению в свою речь слов-паразитов. 

Необходимость проявления постоянного внимания к слову отражается в пословицах и поговорках 
русского народа: Слово не воробей, вылетит – не поймаешь; Что написано пером – не вырубишь 
топором; Слово не пуля, а ранит; Хороша веревка длинная, а речь короткая; Не всякое слово в строку 
пишется.  

 

Поддержание высокого уровня языковой культуры, соблюдение норм в употреблении 
литературного языка является важнейшей задачей языковой политики государства. 



В последнее время численность носителей русского языка неуклонно сокращается. Последняя 
перепись населения была в 2002 г. Предполагают, что на территории России по-русски говорят примерно 
135 млн человек.  

В СНГ есть четыре государства, где русский язык имеет довольно сильные позиции: Украина, 
Белоруссия, Молдова, Казахстан. Если сложить все потенциальные цифры и прибавить количество 
эмигрантов, можно сделать вывод, что на территории бывшего СССР около 200 млн человек говорят на 
русском языке. 

 
Формы русского литературного языка 

 

Современный русский литературный язык существует в двух формах: устной и письменной. 
Главная характеристика устной (разговорно-бытовой) формы – спонтанность. Кроме этого, 

отмечаются следующие признаки: обилие просторечной лексики и фразеологии; употребление простых и 
неполных предложений; редкое использование причастных и деепричастных оборотов; диалогическая 
форма; широкое использование паралингвистических средств: мимики, жестов, пауз, интонации, 
повторов. 

Письменную (нормированную) форму отличают прежде всего предварительное обдумывание и 
редакторская обработка. Для письменной речи характерно следующее: сложная система графики, 
орфографии и пунктуации; строгое соблюдение литературных норм; особый отбор лексики, фразеологии; 
употребление сложных и осложненных предложений; особая роль порядка слов, монологическая форма. 

 
Стили русского литературного языка 

 

Современный русский литературный язык полифункционален. Выделяют несколько его 
функциональных стилей: научный, официально-деловой, публицистический, литературно-
художественный, разговорный. 

Иногда границы между стилями размываются. Некоторые стили допускают использование 
экспрессивно окрашенной лексики для создания определенного стилистического эффекта.  

Работая со словарями, необходимо обращать особое внимание на стилистические пометы. 
Например, помета разговорное не тождественна понятию просторечное. Так, слово хихикать относится к 
разговорной форме литературного языка, а слово ржать – к просторечной. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем определяются достоинства русского языка? 
2. Каково соотношение понятий русский национальный язык и русский литературный язык? 
3. Когда появилась кириллическая письменность? 
4. Назовите источники кодификации современного русского литературного языка.  
5. Что такое языковая норма? 
6. Какие функциональные стили современного русского литературного языка Вам известны? 

 
 
 


