
Нормы грамматики



Языковая норма (литературная) – это правила 
использования речевых средств в определенный период 
развития литературного языка, т.е.  правила 
произношения, словоупотребления, использования 
традиционно сложившихся грамматических, 
стилистических и других языковых средств, принятых в 
общественно-языковой практике. 



Различают нормы:

■ орфоэпические, 
■ орфографические, 
■ лексические, 
■ словообразовательные,
■ грамматические, 
■ интонационные, 
■ пунктуационные.



Грамматические нормы – правила 
использования морфологических форм 
разных частей речи и синтаксических 
конструкций. 



Морфологические нормы определяют 
правильность образования и 
употребления форм слова. 
Морфологические нормы касаются всех 
частей речи русского языка. 



Нормы склонения имен существительных, где определяются 
варианты падежных окончаний. 

■ стандартные окончания им.п. мн.ч. сущ. м.р. – 
 -ы (-и), нестандартные –  (- (-я), -е), например, кроты, кони, снега, 

стулья;
■ в форме род.п. неодушевленные им. сущ. м.р. в ед.ч. имеют 

окончание -у (-ю) например, насыпать песку/песка;
■ форма на -у во фразеологических сочетаниях, например, с глазу на 

глаз;
■ уменьшительные формы с ударением на окончании с формой -у, 

например, коньячку, творожку;
■ нулевое окончание названий единиц измерения (ватт), овощей, 

плодов, пищи (баклажан), лиц по принадлежности к национальности 
(авар), лиц по принадлежности к воинским подразделениям (гусар), 
парных предметов (валенок); некоторых существительных, имеющих 
форму только мн.ч. (брызг);



■ существительные мужского рода на твердый согласный в 
родительном падеже множественного числа, например, бермуды-
бермудов, манжеты-манжет, греки-греков;

■ существительные с окончаниями существительных м.р., ж.р., ср.р. с 
основой на мягкий согласный, Ж, или шипящий согласный в 
родительном падеже множ.ч., например: гусля-гуслей, сплетня-
сплетен, ложа-лож, шестерня-шестерен;

■ склонение собственных имен существительных -  фамилий. 
Например, иноязычные и русские фамилии, оканчивающиеся на 
согласный, склоняются, если относятся к мужчинам и не склоняются, 
если относятся к женщинам: к Олегю Финкелю и Марии Финкель;

■ нормы склонения географических названий. К примеру, 
географические названия типа Шереметьево (в Шереметьеве), 
Комарово (Комарове) имеют нормой склоняемые и несклоняемые 
варианты, но не склоняются, если находятся при родовых названиях 
(от порта Ванино) или наименования заключены в кавычки 
(например, около фермы «Головлево»). 



■ Полная форма прилагательного чаще всего указывает 
на постоянный признак предмета, а краткая - на 
временный. Например, она образованная и она 
образованна. 

■ Краткая форма выражает признак более категорично, 
чем полная: он умный - он умен.

Нормы  употребления имен прилагательныхНормы  употребления имен прилагательных



■ При склонении сложных числительных, обозначающих сотни 
и десятки и заканчивающихся на -сот или - десят в 
именительном падеже, каждая часть склоняется как простое 
числительное (пятидесяти, семьюдесятью). 

■ Формы склонения личных местоимений (я, меня).

Нормы  употребления имен числительных и 
местоимений



■ У глаголов бдеть, защитить, убедить и т.п. не образуется 
форма 1л. ед.ч.

■  У некоторых глаголов (например, ехать) не образуется 
форма повелительного наклонения. 

■ Глаголы должны согласовываться с существительными в 
числе. 

■ Употребляя глагол, необходимо следить за глагольным 
управлением. 

■ Определенные трудности возникают при образовании форм 
прошедшего времени некоторых глаголов. Так, например, 
глаголы на -нуть в указанной форме имеют грамматические 
варианты: вникнул - вник, сохнул-сох. 

■ В последнее время наблюдается тенденция к утере суффикса 
-у.

Нормы  употребления глагола



■ Страдательные причастия прошедшего времени не 
образуются от глаголов на - (а) нуть: толкануть, садануть, от 
глаголов облобызать, осиротить и т.п.

■ Деепричастия не образуются от бесприставочных глаголов 
несовершенного вида, заканчивающихся на -нуть: сохнуть, 
мерзнуть, виснуть, липнуть и т.п. 

■ Действие, выраженное деепричастием, должно относится к 
тому же лицу (предмету), к которому относится действие, 
выраженное глаголом-сказуемым.

Нормы  употребления причастий и деепричастий



Синтаксические нормы регулируют 
образование словосочетаний и предложений.

При управлении нельзя говорить 
•показывает о том... (показывает ч т о?), уверенность в 
победу (в победе), настал предел терпения (терпению), 
оплачивайте за проезд (оплачивать ч т о?); 

•посмотрев этот фильм, мне стало грустно (Посмотрев 
этот фильм, я загрустил. Или: Мне стало грустно, после 
того как я посмотрел этот фильм).



Знание грамматических норм позволяет 
сделать речь выразительнее и чище, 
повышает общий культурный уровень 
носителя языка и определяет степень его 
грамотности.


