
Тема 5
Литературный язык и 
внелитературные 
формы национального 
языка



ПЛАН
1.Литературный язык как центральное понятие 

культуры речи. Современный русский 
литературный язык.

2. Разновидности современного русского 
литературного языка: кодифицированная и 
разговорная.

3. Формы существования русского национального 
языка.

4. Государственная языковая политика.



1.Центральным для понятия 
культуры речи выступает 
литературный язык (ЛЯ) 



Современный русский 
литературный язык – 

это исторически сложившаяся 
высшая (образцовая и 
обработанная) форма 
национального языка, 
обладающая богатым 
лексическим фондом, 
упорядоченностью норм и 
развитой системой стилей

К.С. Горбачевич



Термин «современный»
употребляется в двух значениях – 

(1) широком :
язык от эпохи А.С. Пушкина до 
наших дней;

(2)  и узком:
 язык середины и второй половины 
XX в. до нашего времени.



Первое значение 

объясняется тем, что в 
сравнении с СРЛЯ 
язык XIX в. в целом 
сохраняет свою 
понятность для носителей 
языка, в отличие от
языка 
допушкинского 
периода



Второе значение 
□ связано с тем, 

что за время, 
прошедшее с 
эпохи Пушкина, 
РЯ значительно 
изменился 
фонетически, 
грамматически, 
лексически. 



Литературному языку присущи

□ последовательная нормированность 
(наличие единых норм и их 
сознательное культивирование, или 
кодификация),

□  общеобязательность норм для всех 
говорящих на ЛЯ, 

□ стабильность норм, 
□ функционально-стилевая 

дифференциация.



Главными социальными 
функциями СРЛЯ являются:

✔ консолидирующая функция 
(обеспечение эффективного 
социального взаимодействия); 

✔ культурная функция (сохранение и 
передача культурной традиции).



2.Разновидности современного 
русского литературного языка

СРЛЯ

Кодифицированный
литературный язык

(КЛЯ)

Разговорная речь
(РР)



Кодифицированный литературный язык 

□ Имеет закрепленные нормы (словари, 
справочники, грамматики)

□ Усваивается в процессе обучения
□ Используется в письменной или в устной 

форме при институциональном (научном, 
деловом и т.д., официальном, публичном, 
общении)



РР используется при наличии 
следующих условий: 
непринужденность общения; 
неофициальность отношений между 
говорящими (установка на 
неофициальность); 
неподготовленность речи; 
непосредственное участие 
говорящих в коммуникации; 
устная форма общения; 
опора на ситуацию. 



ОСОБЕННОСТИ
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Фонетические
□ Редукция (стяжение) гласных и упрощение 

групп согласных:
щас (сейчас), терь (теперь), здрасьте 
(здравствуйте), так скыть (так сказать)

Лексические
□ Слова с неопределенной широкой 

семантикой:
тут такая штука; надоела вся эта 
музыка; в этом интерьере у нас такая 
садовая история



Словообразовательные
❑ Словообразование, основанное на усечении 

слов или компрессии словосочетаний:
универ, диссер, маршрутка, Таганка

Морфологические
❑ Особая форма существительных – звательная: 

Мам! Пап! Лиз! Коль!

❑ Шире, чем в КЛЯ, сфера использования 
именит. пад. (он может замещать косвенные 
пад.): 
купила платье чистый лен // («из чистого 
льна»); у них квартира площадь Маяковского// 
(«на площади Маяковского») 



Синтаксические
❑ Инверсия: Книга моя где лежит?
❑ Эллипсис (выпадение членов 

предложения, предлогов, союзов): 
Не убирай / я еще читать буду («не
 убирай книгу, потому что я еще буду 

читать ее»)
❑ Использование заместительных 

оборотов: 
Дай мне чем писать (=ручку)
Возьми вон лежит (=молоток)



3.Формы существования русского 
национального языка
- это разновидности языка, отражающие его 

социальную и функциональную 
дифференциацию. 

Выделяются следующие формы (страты, 
подсистемы): 

1) литературный язык, 
2) территориальные говоры (диалекты), 
3) городское просторечие, 
4) профессиональные и социальные жаргоны.



Территориальные говоры 
(диалекты)

□ Наиболее архаичная разновидность 
русского языка

□ Возникли в долитературную эпоху
□ Представляют собой местные языки с 

присущими им фонетическими, 
грамматическими, лексическими 
особенностями – диалектизмами 



Расселение восточнославянских племен до конца      
XVI в. Говоры первичного образования

□   говоры
□   первичного
□   образования

□   говоры
□   вторичного
□   образования



НАРЕЧИЯ И ДИАЛЕКТНЫЕ ЗОНЫ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

        северное
       наречие
      среднерусские
     говоры 
       южное
      наречие                          



ДИАЛЕКТНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ СОЧЕТАНИЙ 

дн и бм 
□     мм в 

соответствии с бм:
омман,оммен, 
оммерить...
(обман, обмен, 
обмерить)

□        нн в 
соответствии с дн:
холонно, менный, 
нней...
(холодно, медный, 
дней)



Т - Т' В ОКОНЧАНИЯХ ГЛАГОЛОВ 3-ГО ЛИЦА

    т:
он несёт, знает, спит, 
любит,
они несут, знают, спят, 
любят

      т' :
он несё[т'],
знае[т'], спи[т'], люби
[т'],
они несу[т'], знаю[т'],
спя[т'], любя[т']



ДИАЛЕКТНЫЕ НАРЕЧИЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ОЧЕНЬ» 

     больно                                                                                          
           шибко                       
           дюже                                      
           дуже                                  
           горазд                              
           гораздо                       
           горазно
           добре
           резко
          прытко  
          крепко 
         зря 
         поратно



Современные территориальные 
говоры

- это не столько географические, сколько 
социальные языковые разновидности, 
присущие определенным слоям и 
группам населения - 
диалектоносителям.



Особенности:
□ социальная и возрастная ограниченность состава 

носителей (сельские жители старшего поколения, не 
связанные с индустриализованными способами 
ведения хозяйства, в основном  женщины) ;

□ ограничение функционирования семейными и 
бытовыми ситуациями с использованием устной 
формы речи;

□ образование полудиалектов в результате  
взаимовлияния других языковых форм (подсистем), 
таких, как ЛЯ, просторечие, жаргоны;

□ негативная оценка носителями говоров своей речи и 
установка на овладение литературной нормой.



Диалектизмы
□ фонетические: [γ]олова, доро[γ]а, идуть 

(идут), бяреть (берёт), иде (где), Тань[к`]
а, ентот  (этот)

□ морфологические: была у сестре, пошла 
к сестры, пирог с грибам

□ лексические: кочет (петух), хата 
(комната), курень (дом)



Черты говора с.Вислая Поляна Тербунского 
района Липецкой области 
(по данным И. Хромых)

□ смягчение Т`в окончаниях глаголов 3 л. наст. 
врем.: идуть 

□ сочетание ХВ на месте Ф: хвутбол (футбол), 
хварсить (форсить), хвуражка (фуражка)

□ У на месте В в качестве предлога или в начале 
слова: зайти у закуту (в закуту), усе (все)

□ специфические глагольные формы наст. и буд. 
врем.: ходя (ходит), ездя (ездит), придя (придет)



Лексические диалектизмы (223 ед.)

□ 115 сущ.: веретеночка (ящерица), кастрика 
(крапива), чичер (мелкий дождь), гредер 
(насыпная дорога)

□ 76 глаг.: прижухнуться (притихнуть), 
ухлестаться (устать), присудыривать 
(помогать)

□ 16 прилаг.: летошний (прошлогодний), 
ядреный (крупный)

□ 13 наречий: завидно (рано), испрохвала (не 
спеша)

□ несколько частиц: ай уш, ох-ох (разве, вот как)



Вывод
Современные территориальные говоры 

представляют собой гетерогенную 
(смешанную) подсистему русского языка, 
в которой соединяются разнородные 
элементы литературной и диалектных 
языковых подсистем.



Региональные разновидности РЯ
(регионолекты)

□ в отличие от диалектов, представляют собой более 
позднее образование;

□ являются следствием использования РЯ за 
пределами России, т.е. в иноязычном окружении;

□ возникают в результате влияния на РЯ других 
языков (интерференция).

Примеры РЯ в Литве
термИн в значении «срок» (Мой термин в 

докторантуре еще не кончился) –;
несклоняемость нек. слов: Я живу в Шяуляй (а не в 

Шяуляе);
благодарим вам (аналогичное управление в лит.яз.)



Городское просторечие
Характерными чертами городского просторечия 

являются
□ анормативность, нарушение литературной 

нормы;
□ надтерриториальность и наддиалектность;
□ непрестижность;
□ устность (при этом просторечие может получать 

отражение в художественной литературе и 
частной переписке).



Выделяется два круга носителей городского 
просторечия и, соответственно, два типа 
просторечия: 

□ 1) горожане старшего возраста с низким уровнем 
образования, речь которых обнаруживает 
близость к диалектам и полудиалектам; 
используют в своей речи просторечие-1; 

□ 2) горожане среднего и молодого возраста, 
имеющие образование, но не вполне владеющие 
нормами ЛЯ; их речь лишена диалектной 
окраски, но в значительной степени 
жаргонизирована; используют просторечие-2. 



Особенности просторечия-1

1) в области фонетики:
□ Вставка согласных [j] или [в]: пи[jа]нина (пианино), 

какава (какао);
□ стяжение гласных: прибрила (приобрела), арадром 

(аэродром);
□ ассимиляция (уподобление) соседних слогов: карасин 

(керосин), вилидол (валидол);
□ вставка гласного: жизинь (жизнь), рубель (рубль);
□ упрощение слоговой структуры слов, особенно 

иноязычных: витинар (ветеринар), министратор 
(администратор) и т.д.



2) в области морфологии и словообразования:

□ выравнивание основ: хочу – хочем – хочете или же 
хотим – хотите – хотишь – хотит, пеку – 
пекёшь – пекёт – пекём, требовать – требоваю 
– требоваешь – требовает;

□ иная, чем в ЛЯ, родовая принадлежность некоторых 
существительных (густая повидла, свежая мяса) 

□ или иной тип склонения (мысля, простынь, 
церква);

□ склонение несклоняемых существительных: шли из 
кина, две бутылки ситра;

□ флексия –ов(-ев) в род.пад. мн.ч. существительных 
среднего и мужского рода: много делов, нет 
местов, пять рублёв и т.д.



3) в области лексики:

□ наличие слов, отсутствующих в ЛЯ: серчать, 
аккурат (точно), шибко, намедни, давеча и др.;

□ специфическое значение отдельных слов, 
например, гулять в значении «праздновать» и 
«иметь близкие отношения» (гуляли на свадьбе, 
она с ним два месяца гуляла); уважать в 
значении «любить (о пище)» (я малосольные 
огурцы уважаю) и т.д.;

□ специфическое освоение терминов, иноязычных 
слов: все диабеты без очереди идут, он рентгеном 
работает;



4) в области синтаксиса:

□ полные причастия и прилагательные в качестве 
сказуемого: Обед уже приготовленный; 
Невиноватая я; А она чем больная?

□ употребление в той же функции деепричастий на 
–мши и –вши : пришёл выпимши, весь день не 
евши (не ел);

□ употребление предлога с вместо из: пришёл с 
магазина, вернулся с отпуска, прибыл с 
Москвы и т.д.



Просторечие-2 
□ представляет собой менее определённую и 

структурированную систему;
□ занимает промежуточное положение 

между групповыми и профессиональными 
жаргонами, с одной стороны, и ЛЯ – с 
другой. 



Особенности просторечия-2 

□ сниженная лексика, часто бранного характера: жрать, 
припёрся, зараза, осточертеть;

□ наличие слов жаргонного происхождения: возникать 
«высказывать собственное мнение, когда об этом не 
просят», оттянуться «получить удовольствие», 
придурок, прокол, разборка и т.д.;

□ нарушение норм ЛЯ, например, искажение родовой 
отнесённости существительных толь, тюль, шампунь, 
мозоль, ср.: покрыли крышу толью (лит. толем), в 
очереди за тюлью (лит. тюлем), вымыла голову новой 
шампунью (лит. шампунем), замучился с этим 
мозолем (лит. мозолью);



Особенности просторечия-2

□ употребление просторечных фразеологизмов: проходите 
вперёд, а то встали, как эти; мне без разницы, по 
барабану («безразлично»); пролез по нахалке 
(«нахально»), типа того;

□ употребление просторечных форм обращения к 
незнакомым людям: папаша, отец, мать, дед, дедуля, 
парень, друг, мужик, шеф, начальник, командир 
(последние три – по отношению к водителю транспорта), 
женщина, мужчина, дама, девушка (к женщине средних 
лет);

□ употребление просторечных наименований лиц: Колян, 
Серый (Серега), Танюха, Вовчик (Вован), Саныч, 
Андревна и др.



Жаргон -
это нелитературная форма языка, используемая в 

непринужденном общении людей одного 
профессионального, социального круга, а 
также людей, объединенных сходством 
интересов. 

□ Жаргон рассчитан на взаимопонимание 
представителей одной социальной группы 
(субкультуры) при наличии у них стандартного, 
узкого круга тем. 

□ Носители жаргонов владеют также какой-либо 
другой подсистемой русского языка: обычно 
литературной нормой (специальным 
подъязыком), просторечием, диалектом.



ЖАРГОНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ



Профессиональные жаргоны 

□ Носителями профессиональных жаргонов 
являются лица одного 
профессионального круга (одной 
специальности). 

□ Источником профессиональных жаргонов, 
как правило, выступают метафорически 
используемые, ярко экспрессивные 
слова и фразеологизмы общенародного 
языка.



Армейский жаргон: 

□ Трехсотый «раненый»,
□ взлетка «коридор между  

койками в казарме»,
□ фебель «старший офицер»
жаргон летчиков 
□ брюхо «нижняя часть 

фюзеляжа», 
□ морда «лобовая часть 

самолёта», 
□ вспухать «резко набирать 

высоту»



В речи медиков:
острый / тяжёлый живот 

свеча «резкое изменение на 
температурной кривой»

ставить укол «делать укол»
инсулинка «шприц 

минимального объема»



В речи программистов:
□ зависать, падать, 

отвалиться (о 
неработающем компьютере, 
принтере) 

□ прога «программа»
□ винды «операционная 

система Windows» 
□ мамка, мать «материнская 

плата» 
□ программер «программист» 

и др. 



Профессиональные жаргоны используют каламбур, 
шутку, языковую игру, фонетическое 
обыгрывание английских терминов в целях 
русификации, чаще всего на основе звукового 
или графического подобия ср.: 

❑ пижамкер (из page maker), 
❑ Емеля (из e-mail), 
❑ трупопаскаль (из Turbo Pascal), 
❑ аська (из ICQ - «программа для передачи 

коротких сообщений между 
пользователями в сети») и т.д.



Интернет-жаргон

□ Почему гейма жутко тормозит? Если кто знает, 
что можно с этим сделать, – мыльните мне, плз.

□ A:     Растолкуйте, пожалуйста, что такое ICQ?
B:     Это матюгалка такая рулезная, чтоб с себе 
подобными в онлайне общаться   ;))    Настучал 
мессагу кому-нибудь и отослал, а она у него 
выскакивает. И куча других полезных фич.   
8?))    Например, можно по мылу определить, 
есть ли аська у данного юзера. Можно о себе 
инфу ввести и посмотреть инфу о других.



В составе жаргонов используются разговорные 
слова-профессионализмы

накрутка, накидка «наценка», нал «наличные 
деньги» (в речи коммерсантов, экономистов, 
бухгалтеров), 

запостить от англ. post «выставить сообщение в 
сетевую конференцию»,

коннектиться от англ. connect «устанавливать 
соединение с удаленным ресурсом», 

сисоп «системный оператор», 
админ/сисадмин «системный администратор» (в 

речи программистов) и т.д.



Акцентные профессиональные варианты

у медиков: 
Алкоголь вместо алкогОль, 
шприцЫ вместо шпрИцы
у юристов:
 прИговор вместо приговОр, 
осУжден вместо осуждЁн, 
возбУждено (дело)
у управленцев, экономистов:
 квАртал вместо квартАл, 
бухгалтерА вместо бухгАлтеры, 
обеспечЕние вместо обеспЕчение



Социальные жаргоны 
Основаны на обособлении тех или иных 

социальных групп от остального 
общества

Арго – разновидность жаргона, которая 
характеризуется повышенной 
закрытостью, условностью, 
засекреченностью, специальными 
кодировками (воровской жаргон). 



Примеры:
воровское, или криминальное арго – так называемая 

феня: 
приколоться по котлам
западло
фраер
пахан, маруха (женщина легкого поведения)
хаза 
кусок «денежная сумма»
курица (взятка тюремному надзирателю)

арго наркоторговцев и наркоманов:
 кайф, тащиться, торчать, ширяться 



Жаргон автолюбителей
□ Беха, бешка (BMW)
□ Шаха (6-я модель «Жигулей»)
□ Понты («понтиак»)
□ Лупоглазый мерс
□ 180 лошадей (лошадиных сил)



Возрастные жаргоны
ШКОЛЬНЫЙ
училка (учительница), 
циркуль (учитель черчения), 
шпора (шпаргалка)
СТУДЕНЧЕСКИЙ
матан (математический анализ)
хвост (задолженность)
первокуры (первокурсники)
Посвят (посвящение в студенты)



Молодежный сленг – открытая, быстро 
обновляемая система
например: 
типа
короче 
прикидываешь (прикинь)
ботва
ржать
вынос мозга
тащусь, валяюсь, отпал
усох, угарно, зашибись
отжигать



Общий жаргон (интержаргон)-
жаргонные слова и обороты речи, 

утратившие прикрепленность к какой-
либо одной профессиональной, 
социальной или возрастной группе, 
получившие широкое распространение 
в разговорной речи и публицистике :

беспредел, крутой, мент, разборка, тусовка, 
чернуха



4. Государственная языковая политика

Законодательная основа
•Конституция Российской Федерации: ст.68 
(ч.1)

•N 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. 
N 101-ФЗ «О внесении изменений…» от 5 мая 
2014 г. 

•Нормативные правовые акты о 
государственном языке



Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 23 ноября 2006 г. № 714

 «О порядке утверждения норм 
современного русского литературного 
языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской 
Федерации, правил русской орфографии 
и пунктуации» 



СПИСОК 
грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в 
качестве государственного языка Российской Федерации 

1. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.
З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 
2008. - 1288 с. 

2. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. 
Зализняк А.А. - М.: «АСТ-ПРЕСС» 2008. - 794 с. 

3. Словарь ударений русского языка. Резниченко И. Л. - 
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. - 943 с. 

4. Большой фразеологический словарь русского языка. 
Значение. Употребление. Культурологический 
комментарий. Телия В.Н. - М. : «АСТ-ПРЕСС», 2008. - 
782 с.

Извлечение из Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 08 июня 2009 г. N 195



Работа над новой редакцией Свода правил 
русской орфографии и пунктуации

□ Проект Постановления Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении 
правил русской орфографии" (подготовлен 
Минпросвещения России 09.11.2021)

□ Минпросвещения РФ подготовило проект 
постановления правительства, которым 
утверждаются "Основные правила русской 
орфографии". Соответствующий 
документ опубликован в апреле 2022 г. на 
федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.



Примеры из новой редакции Правил 
(Постановление Правительства)

□ разыскнóй (рóзыск), т.е. под удар. О, без удар. А
□ Государственная дума, Конституционный суд 

Российской Федерации, Высший арбитражный 
суд РФ, Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, Министерство иностранных дел 
Российской Федерации

□ карате, нескл. с [тэ] ! наnис. каратэ устар. 
(Словарь И.Л. Резниченко) 



Состояние вопроса
Работа над полным сводом правил русской 
орфографии ведется в Институте русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН 
Орфографической комиссией. 
Полный вариант планируется завершить к 
концу 2023 года, и в 2024 году после 
экспертного обсуждения он будет вынесен на 
обсуждение правительственной комиссии по 
русскому языку.


