
ПОДГОТОВИЛА:
ОСИПОВА ВАРВАРА

ПОНЯТИЕ ВАРИАНТА ЯЗЫКА 
И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ



1. ВАРИАНТА ЯЗЫКА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

• Языковая вариантность  -  способность языка передавать одни 
и те же значения разными формами. 

•  Языковые варианты - формальные видоизменения одной и 
той же языковой единицы, обнаруживаемые на различных 
уровнях языка (фонетическом, морфемном, лексическом, 
синтаксическом). (Филин Ф.П.)

• Варианты слова - регулярно воспроизводимые видоизменения 
одного и то же слова, сохраняющие тождество морфолого-
словообразовательной структуры, лексического и 
грамматического значения и различающееся либо с 
фонетической стороны (произношением звуков, составом 
фонем, местом ударения или комбинацией этих признаков), 
либо формообразовательными элементами (прим. 
суффиксами).



РОЛЬ ВАРИАНТНОСТИ ЯЗЫКА

• Будучи следствием языковой эволюции, вариантность 
становится почвой для дальнейшего развития языка 
(показатель жизнеспособности и динамичности языка). 

• Вариантность - как конкуренция средств выражения. 
В результате этой конкуренции побеждают варианты 
наиболее удобные и целесообразные для конкретных 
условий общения, т.е. конкуренция - это закономерное 
явление, продиктованное коммуникативной 
целесообразностью.



ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
ВАРИАНТНОСТИ

Внутрисистемные причины - порождаются 
возможностями самого языка (действие 
законов аналогии, асимметричности 
языкового знака, речевой экономии и др.). 

Причины внешнего характера - контакты с 
другими языками, влияние диалектов, 
социальная дифференцированность. 



ИЗМЕНЕНИЕ ВАРИАНТ ЯЗЫКА

Возможные изменения вариант языка:

Наличие некоторого количества вариантов есть величина 
непостоянная, нестабильная. Продолжительность жизни вариантов 

неодинакова.

соперничество вариантов довольно 
длительный период времени, при сохранении 

вариантности вплоть до наших дней 
(индустрия - индустрия; творог - творог) 

варьирование форм в рамках 
одного хронологического 

периода (Ньютон - Ньютон; 
кружный - кружной путь)

полное вытеснение вариантов 
(зала - зал)



ВАРИАНТНОСТЬ И НОРМАТИВНОСТЬ

• При неизбежности процесса непрерывного варьирования 
в каждый хронологический период возникает 
необходимость унифицировать языковые формы и, 
следовательно, сократить вариантность. 

• Убывание вариантов происходит, как правило, в результате 
регламентации, кодификации явлений (узаконение 
какого-либо из вариантов в словарях, справочниках, 
учебниках), т.е. возведения одного из вариантов в ранг 
литературной нормы.



ВАРИАНТНОСТЬ И НОРМАТИВНОСТЬ

✔ Поэтому вопросы вариантности и нормативности 
изначально изучались параллельно, что получило надежный 
выход в практическую деятельность по составлению 
словарей, справочников, содержащих сведения 
рекомендательного характера. 

Развитие нормализаторской деятельности 
и изучение динамики литературной нормы

Проблема 
вариантности



ТИПЫ ВАРЬИРОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 
НОРМЫ

1. свободное, вариативное сосуществование грамматических форм, 
отражающих моделирование по аналогии: 

ездят – ездиют, машут – махают (по аналогии читают).
2. семантически обусловленное варьирование форм:
✔ родительного падежа (сыра – сыру, творога – творогу),
✔ предложного падежа (в кругу – в круге, на доме – на дому),
✔ форм множественного числа в зависимости от значения слова (образы – образа, 

ордены – ордена) и др.
3. стилистически обусловленное: 

ср.: алкоголик (нейтр.) – алкаш (прост.), скандал (нейтр.) – дебош 
(разг.), девушка (нейтр.) – дева (устар.), скряга (нейтр.) – жмот(прост.);
4. профессионально обусловленное, например: 

возбуждено́ (нейтр.) - возбу́ждено (проф.), новорождённый (нейтр.) – 
новоро́жденный (проф.), осуждённый (нейтр.) – осу́жденный (проф.), 
алкого́ль (нейтр.) – а́лкоголь (проф.), шпру́ца (нейтр.) – шприца́ (проф.);
5. социально обусловленное. 



ЧЕМ ЖЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ ВАРИАНТЫ? 

1. произношением: булочная - було[ш]ная, темп - т[э]мп, 
дождь - дож'жь

2. фонемами, утратившими 
словоразличительную функцию:

галоши - калоши, матрац - матрас 

3. расположением ударения: далеко - далёко, творог - творог, компас - 
компас (профес.), договор - договор 
(разг.); 

4. формообразовательными 
суффиксами:

достигнул - достиг, намокнул - намок 

5. окончаниями некоторых 
падежей: 

инженеры - инженера, пять килограммов - 
пять килограмм, много апельсинов - много 
апельсин

6. звуковыми несовпадениями в 
некоторых приставках и 
суффиксах:

 всходить - восходить, 
умиротворение - умиротворенье, 
смирение - смиренье.



ТИПЫ ВАРИАНТ ЯЗЫКА

Полные варианты - 
различаются только 

формальными показателями 
(произношением, 

ударением)

Неполные варианты - 
различаются еще и 

функционально 
(общеупотребительные и 

специально-
профессиональные, 

общеупотребительные и 
внелитературные)



ТИПЫ ВАРИАНТ ЯЗЫКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРИЧИН, ОБУСЛОВИВШИХ ИХ ПОЯВЛЕНИЕ

▪  национальные варианты языка - появляются в результате 
территориального обособления носителей языка и развития в разных 
территориально-государственных образованиях 

(напр., национальные варианты английского языка, функционирующего в 
Англии, США, Канаде, Австралии);
▪   этнические варианты языка(этнолекты) - возникают в зонах 

контактирования данного языка с другими языками в результате 
приобретения некоторых различий под воздействием постоянной 
системной интерференции;

▪   территориальные варианты языка (территориальные диалекты) - 
разновидности языка, появившиеся в результате территориального 
обособления части его носителей;

▪   социальные варианты языка (социальные диалекты, социолекты) - 
возникают в процессе функционирования языка в различных социальных 
слоях общества 

(напр., профессиональные жаргоны, корпоративные жаргоны, 
просторечие).



2. РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА



РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. 
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

По наличию/отсутствию 
письменности: 

• письменные;
• бесписьменные;

По времени создания 
письменности: 

• древнеписьменные, 
• старописьменные, 
• младописьменные, 
• новописьменные.

По объему выполняемых общественных 
функций: 

• многофункциональные (языки международного, 
межнационального общения) 

•  монофункциональные (одноаульные языки); 
• промежуточные разновидности: 

бифункциональные, трифункциональные.



РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА ПО 
ЮРИДИЧЕСКОМУ СТАТУСУ

• государственный язык или языки (русский в РФ, 
белорусский и русский в Белоруссии; русский и 
татарский в Татарстане).

• официальный язык или языки (русский язык в официальной 
и деловой сферах республики Киргизия при 
государственном статусе киргизского языка).

• региональный язык (Русский язык как язык большинства в 
различных регионах юго-востока Украины и 
противоречивая ситуация с признанием его статуса);

• язык меньшинства (венгерский язык в Словакии и Румынии, 
турецкий язык в Греции, языки коренных малочисленных 
народов).



СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЯЗЫКА

• Идиолект — речь конкретного индивида;

• Эколект — речь семьи (термин-неологизм, основанный на недавних 
научных исследованиях);

• Говор — речь небольшой и, как правило, территориально 
ограниченной части носителей данного языка, выделяется внутри 
диалекта либо наречия («ричинский говор керенского диалекта 
агульского языка»);

• Диалект — основная территориальная разновидность языка ( «южная 
группа русских диалектов», «северный диалект табасаранского 
языка»);

• Наречие — крупная территориальная разновидность языка, 
объединяющая группу говоров или диалектов, объединенных рядом 
общих черт, отличных от других наречий данного языка.

• Идиом — обозначение разновидности языка в случае, если её точный 
статус неважен или неизвестен («нейтральный» термин).



СТАТУСНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА

Койне — разновидность языка, используемая как средство повседневного общения 
людей, говорящих на разных региональных или социальных вариантах данного 
языка (например, поздневизантийское койне среднегреческого языка);

Литературный язык — кодифицированная, нормированная разновидность 
национального языка; в рамках литературного языка выделяют различные 
функциональные стили (например, художественный, научный, официально-
деловой, публицистический);

Просторечие — речь необразованного и полуобразованного городского 
населения, не владеющего литературными нормами;

Социолект — речь языкового сообщества, определяемого в социальных терминах; 
(например, «компьютерный жаргон», «молодёжный сленг» и т. п.);

Этнолект — региональная разновидность языка, используемого определенной 
этнической группой (ср. «дагестанский этнолект русского языка» — вариант 
русского языка, бытующий в Дагестане).



РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА В ЗАВИСИМОСТИ 
СТЕПЕНИ ВЛАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ

• Родной язык - язык или языки, усвоенные в детстве (может 
быть утрачен с возрастом в результате ассимилятивных 
процессов);

• Обиходный язык - язык, используемый во внутрисемейном 
общении (не всегда соответствует родному языку каждого 
из членов семьи);

• Разговорный язык - язык повседневного общения внутри 
семьи и за её пределами;

• Рабочий язык - язык доминирующий на рабочем месте;
• Второй язык;
• Иностранный язык – язык чужой страны.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


