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НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА –
ЭТО НАБОР ПРАВИЛ, ПРИНЯТЫХ 
ОБЩЕСТВОМ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО УСТНОГО И 
ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ В 
КОНКРЕТНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ



НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Орфоэпические и 
акцентологические 
нормы

Старшая норма

Младшая

норма

Грамматические 
нормы

Строгая норма

Допустимый

вариант



Орфографические нормы





Словари XXI века. Начальная школа



Готовятся к выпуску!









Словари XXI века. Средняя школа

















АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗАЛИЗНЯК
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА



Исследовательская работа учащихся

1. Анализ морфологического описания слов в 
современных словарях грамматических 
трудностей.

2. Сопоставление данных современных 
словарей со словарями 1950 – 2000 годов.

3. Анкетирование респондентов, анализ 
результатов анкетирования, 
сопоставление с рекомендациями 
действующих словарей.



Особенности исследовательской работы 
учащихся

1. Исследовательская работа ≠ домашней работе.

2. Исследовательская работе ВСЕГДА осуществляется 
при научном руководстве => именно научный 
руководитель разрабатывает план работы и 
предлагает первоначальный список литературы 
для ознакомления, а также источники для сбора 
данных.

3. Ценность исследовательской работы не только в 
изучении узкоспециальных вопросов, но – в 
первую очередь! – в самостоятельном сборе 
языкового материала и его анализе.



Готовится к выпуску!



Словарь грамматических трудностей 
современного русского языка

автомоби́ль-амфи́бия, м., Р.ед. автомоби́ля-амфи́бии
(современного автомобиля-амфибии) и допуст. разг. 
ж., Р.ед. автомоби́ль-амфи́бии (современной 
автомобиль-амфибии)
а́нгел-храни́тель, м., Р.ед. а́нгела-храни́теля и допуст. 
разг. а́нгел-храни́теля
апа́рт-оте́ль [т], м., Р.ед. апа́рт-оте́ля
бигуди́, неизм., мн. (новые бигуди) и ср. (новое бигуди) 
и бигуди́, мн., Р. мн. бигуде́й
буѓи-вуѓи, неизм., мн. (зажигательные буги-вуги) и ед.
м. (зажигательный буги-вуги) и ср. (зажигательное 
буги-вуги)
дива́н-крова́ть, м., Р.п. дива́на-крова́ти (нового дивана-
кровати) и допуст. разг. ж., Р.ед. дива́н-крова́ти (новой 
диван-кровати)



Готовится к выпуску!

О. А. Остроумова, О. Д. Фрамполь

СЛОВАРЬ ВВОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
7 – 11 классы

Под редакцией С.В. Иванова



БЕЗУСЛО́ВНО

Вводн., выдел. Вы, безусловно, не годитесь для этой работы. М. Булгаков. Но из 

простых смертных я, безусловно, самый знаменитый. В. Войнович.

Невводн., нареч., не выдел. (= безоговорочно, полностью). В его гениальность она 

верила безусловно. В. Набоков. Мы безусловно доверяем вам и приложим все усилия, 

чтобы очистить имя вашей корпорации от этого тяжелого обвинения. А. Куприн.

БЕЗ ШУ́ТОК

Вводн., выдел. Избавить путников от клопов и блох, без шуток, благое намерение. 

И. Аксаков. Я, без шуток, слишком умен, как все мои герои, оттого многое мне не 

удается. А. Дружинин.

Невводн., сущ. с предлогом, не выдел. Право, я тебе без шуток говорю, все мне так 

гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Л. Толстой. Здесь тоже не обходилось 

без шуток и мистификаций. К. Ваншенкин.

БЕССПО́РНО

Вводн., выдел. Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года. Д. 

Мамин-Сибиряк. Из всех его недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было 

неуважение к отцу. Ф. Достоевский.

Невводн., нареч., не выдел. (= на самом деле). Но то, что вы рассказываете,

бесспорно было в действительности. М. Булгаков.

Невводн., кратк. ф. прил., не выдел. Бесспорно лишь то, что большинство таких 

поэтических слов связано с нашей природой. К. Паустовский.

БИ́ШЬ, прост. Невводн., частица, не выдел. О чем бишь она хотела от тебя, как от 

способного человека, узнать?.. Н. Лесков. Сколько бишь ему месяцев? – спросил Павел 

Петрович. И. Тургенев.



ПУНКТУАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
I. Знаки препинания при вводных конструкциях

§ 1. Общие правила выделения вводных конструкций
§ 2. Вводные конструкции, входящие в обособленный оборот 
§ 3. Вводные конструкции в предложениях с однородными членами 
§ 4. Вводные конструкции между подлежащим и сказуемым 
§ 5. Вводные слова и сочетания при однородных частях 

сложносочиненных предложений
§ 6. Вводные слова и сочетания после сочинительных союзов и, а, но, да 

(в значениях и и но)
§ 7. Вводные конструкции при передаче чужой речи и цитировании

II. Знаки препинания при конструкциях, не являющихся вводными 
§ 8. Вводные слова и омонимичные им союзы
§ 9. Обособление обстоятельств, выраженных наречиями, наречными 

выражениями и предложно-падежными формами имен 
существительных 

§ 10. Знаки препинания при частицах



Группы по значению
Указывают на степень достоверности сообщения, факта 
без всякого сомнения, без сомнения, безусловно, бесспорно, вестимо, вне всякого сомнения, вне 
сомнения, воистину, в самом деле, всеконечно, действительно, дело известное, естественно,
естественное дело, естественным образом, знамо, знамо дело, и верно, и впрямь, и 
действительно, известно, известно дело, известное дело, и правда, истинно, истинно сказать, и 
точно, как и ожидалось, как и следовало ожидать, как и следует быть, как теперь понятно, как 
теперь стало ясно, как теперь ясно, как ты хочешь, конечно, конечно же, конечное дело, кто бы 
спорил, кто говорит, кто спорит, могу вас уверить, натурально, не иначе, нельзя не 
согласиться, несомненно, не спорю, нет слов, нечего и говорить, нечего сказать, никто не 
спорит, ничего не скажешь, однозначно, определенно, очевидно, подлинно, поистине, 
положительно, понятная вещь, понятно, понятное дело, разумеется, решительно, само собой, 
само собой разумеется, само собою, слов нет, согласен, спору нет, точно, уверен, уж конечно, 
факт, что вполне естественно, что говорить, что и говорить, что ни говори, что ни говорите, 
что уж тут говорить, я не спорю, ясно, ясное дело, ясен пень, ясный пень
верится, вернее всего, верней всего, вероятнее всего, вероятней всего, весьма вероятно, весьма 
возможно, видать по всему, видно по всему, всего вернее, всего верней, всего вероятнее, всего 
вероятней, всего скорее, как видно по всему, как пить дать, как по всему видно, по всей 
вероятности, по всем вероятиям, по всему вероятию, по всему, по всему видать, по всему видно, 
скорее, скорее всего, скорей всего, что вероятнее, что вероятней, что вероятнее всего, что 
весьма вероятно, что всего вероятнее, что скорее,а может быть, бог весть, бог даст, 
боюсь, боюсь только, будем надеяться, быть может, верно, верно бы, вероятно, 
видать, видимо, видно, возможно, воображаю, вполне возможно, в сущности, в 
сущности говоря, гляди, глядишь, гляжу, гляжу я, дай бог, даст бог, должно быть, 
должно статься, думается, думается мне, думается нам, думалось, думалось мне, 
думаю, если бог даст, если мне не изменяет память, если не ошибаюсь, если я не 
ошибаюсь, если я правильно понимаю, если я правильно понимаю кого-л., что-л.,
знать, кажется, кажется мне, кажись, казалось, казалось бы



Практическая стилистика



Лингвострановедческие словари



https://rus-lingvostranovedcheskiy-
dict.slovaronline.com/



Тюменская область

Тюмень, г.: горшечники, 
корчажники;

Носковка, д.: носари;

Черемново, д.: гриб;

Ишим, г.: блинники;

Тобольск, г.: язвенники, 
чавоки;

Ялуторовск, г.: 
брюхоболены, 
кошкодёрники



Суперанская Александра Васильевна











Межпредметные связи 
в исследовательской работе учащихся 
с использованием словарей XXI века

1. Русский язык, окружающий мир (нач.шк.), 
региональный компонент, история.

2. Русский язык, окружающий мир (нач.шк.), 
региональный компонент, ботаника.

3. Русский язык, ОРКСЭ, региональный 
компонент.

4. Русский язык, литературное чтение 
(нач.шк.), литература, история, ОРКСЭ.



Словари XXI века: для интеллектуальных гурманов



Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант



Оформление записей в тетради

• Точка (знак конца предложения) не ставится 
после записи числа (Одиннадцатое ноября
или 11 ноября), разновидностей работ 
(Классная работа Домашняя работа 
Диктант Сочинение Изложение), заголовков 
– темы урока (Правописание падежных 
окончаний имён существительных), 
письменных текстов (Осень Наступила осень).

• Запись набора слов (не предложений) 
рекомендуется со строчной буквы через 
запятую без точки в конце (как в учебнике).



РЕСУРСЫ
http://slovari21.ru – Словари XXI века
http://gramota.ru - Портал «Грамота.ру»
http://orthographia.ru - Правила русской 

орфографии и пунктуации
https://totaldict.ru – Тотальный диктант
http://www.riash.ru/ - Журнал «Русский язык в 

школе»
http://gramma.ru - Культура письменной речи
http://council.gov.ru/activity/analytics/publications/38

8 - Справочник по оформлению актов в Совете 
Федерации  Федерального Собрания Российской 
Федерации

http://slovari21.ru/
http://gramota.ru/
http://orthographia.ru/
https://totaldict.ru/
http://www.riash.ru/
http://gramma.ru/
http://council.gov.ru/activity/analytics/publications/388


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


