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В В Е Д Е Н И Е 

Культура речи - это, прежде всего, знание норм современого литера-
турного языка. С понятием нормы связано представление о правильной, 
литературно грамотной речи, а сама литературная речь является одной из 
сторон общей культуры человека. Как явление социально-историческое и 
глубоко национальное норма характеризует именно литературный язык -
признанную в качестве образцовой форму национального языка. Поэтому 
термины «языковая норма» и «литературная норма» часто совмещаются, 
особенно в применении к современному русскому языку, хотя исторически это 
не одно и то же. 

Языковая норма складывается в реальной практике речевого общения, 
отрабатывается и закрепляется в общественном употреблении как узус 
(лат. usus - пользование, употребление, обыкновение); литературная норма 
бесспорно базируется на узусе, но она еще и специально опекается, коди-
фицируется, т. е. узаконивается специальными установлениями (словарями, 
сводами правил, учебниками). Литературная норма - это принятые в обще-
ственно-языковой практике правила произношения, словоупотребления, исполь-
зования грамматических и стилистических языковых средств. Норма истори-
чески подвижна, но вместе с тем устойчива и традиционна, она обладает такими 
качествами, как привычность и общеобязательность. Несмотря на свою принци-
пиальную подвижность и изменчивость, норма предельно осторожно открывает 
свои границы для инноваций, оставляя их до поры до времени на периферии 
языка. Убедительно и просто сказал об этом A.M. Пешковский: «Нормой 
признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет». 

Главная причина изменения норм - это эволюция самого языка, наличие 
вариантности, что обеспечивает выбор наиболее целесообразных вариантов 
языкового выражения. В понятие образцовости, этапонности нормативного 
языкового средства все заметнее включается значение целесообразности, 
удобности. Норма реализует следующие критерии ее оценки: критерий 
системный (устойчивость), критерий функциональный (распространенность), 
критерий эстетический (авторитет источника). 



Объективная языковая норма складывается стихийно путем выбора 
наиболее удобного, целесообразного варианта языкового средства, который и 
становится распространенным, широко употребительным. Жестко соблюдаемое 
правило в этом выборе - соответствие системе языка. Однако такая стихийно 
сложившаяся норма еще не обязательно будет официально признанной. Нужна 
кодификация нормы, ее узаконение путем официальных установлений 
(фиксация в нормативных словарях, сводах правил и т. д.). 

Сегодня закрепление нормы происходит в борьбе с двумя крайностями -
пуризмом и антинормализаторством. Пуризм - это стремление из консерватив-
ных побуждений сохранить что-либо (например, в языке) в неизменном виде, 
оградить от новшеств (пуризм - фр. purisme, от лат. purus - чистый). Кроме того, 
принимается во внимание и «языковая политика» момента, т. е. сознательное 
вмешательство в речевую практику, принятие в отношении нее охранных мер. 
В настоящее время литературная норма явно расшатывается, и прежде всего 
средствами массовой информации. Словосочетание «языковой беспредел» 
стало употребляться наряду с другими, где активно проявляется внутренняя 
форма этого бывшего жаргонного слова (отсутствие меры в чем-либо, что 
оценивается отрицательно), - административный беспредел, правовой 
беспредел, беспредел власти, армейский беспредел и др. 

Итак, кодификация нормы есть результат нормализаторской деятель-
ности, а кодификаторы, наблюдая за речевой практикой, фиксируют норму, 
сложившуюся в самом языке, отдавая предпочтение тому из вариантов, 
который оказывается наиболее актуальным для данного времени. 

Р У С С К И Й язы* 
Язык - первоэлемент культурь, 

все стороны жизни общества, пере; 
ния. Современные изменения, проис 
социальной жизни, со сдвигами в oi 
многих областях, в том числе и в лу 
резким контрастом жизненных услс 
контраст уровня образования, вое 
приводит к демократизации языка, ко 
игра с языком на всех его уровнях, ка 
можно говорить об изменении язы 
дискурса как «сложного коммунш 
определенное настроение обществг 
общественный вкус и мода ведут к с 
языковых норм и ослаблению систем! 

Норма опирается на узус, или i 
норма официально узаконивает узус 
осознанная деятельность. Так как код 
могут иметь разные взгляды и устам 
использовании языковых средств. В бс 
помет в словарях, фиксации ряда фан 
свидетельствуют о противоречивости с 
антными формами и структурами, и прс 
тельной. Кроме того, принимается во в> 
разных этапах жизни общества она зая| 
ная норма явно расшатывается, и прежд 

Таким образом, кодификация i 
деятельности, а кодификаторы, наб! 
норму, сложившуюся в самом языке, 
который оказывается наиболее актуа; 
быть императивной (всеобщей, обязг 
выбор, вариантной). Кроме того, нор 
или без них) и ситуативной (стилисти 
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