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Аннотация: В статье исследуется проблема понятия нормы в литературном языке на примере азербайджанско-

го языка. Дается определение языковой нормы, выводится ее главенствующая роль в речевой культуре. Автор ус-

танавливает специфику литературного языка и уделяет внимание способности языка меняться в процессе эволю-

ции общества, культуры и человека. Обозначается влияние диалектов и заимствований в формировании языковых 

норм на азербайджанском языке. Подробно рассматриваются три вида норм литературного языка: фонетическая, 

лексическая и грамматическая. Внутри фонетической нормы выделяются орфоэпические и орфографические нор-

мы, обозначаются причины вариативности, возникающие в речевом процессе. Анализируются примеры наруше-

ния лексической нормы и их последствия для языка. Разбираются значимые аспекты грамматической нормы,  

в которой также выделяются морфологическая и синтаксическая нормы. Принимается во внимание и тот аспект, 

что синтаксические нормы регулируют построение словосочетаний и предложений, и что в формате словосочета-

ний эта норма делится на три части: согласования, примыкания и управления. Рассматривается проблема необхо-

димости правильного расположения слов в предложении, даются разнообразные примеры, когда слова намеренно 

занимают неправильное место в его структуре, чтобы выполнить определенную функцию. Определяется роль 

классификации норм литературного языка для понимания происходящих в нем процессов изменений. Из изложен-

ных материалов делаются выводы о том, что именно благодаря норме язык становится ясным и наиболее эффек-

тивным средством для общения, так как норма, сохраняя речевые традиции, удовлетворяет актуальные потребно-

сти общественной речи. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Язык является важнейшим средством коммуника-

ции, обеспечивающим возможность общения и взаимо-

действия между членами социального коллектива.  

«В начале своего развития он сформировался как уст-

ная речь, а затем потребность в общении на больших 

расстояниях и необходимость хранения и передачи язы-

ковой информации привела к возникновению письмен-

ного языка» [1, с. 177]. На начальных этапах своего су-

ществования человеческая речь значительно отличалась 

от нынешней, так как в ней присутствовало очень много 

отрывистых звуков. Речь в основном состояла из вос-

клицаний [2]. Но постепенно, в связи с эволюцией че-

ловека и общества, устный язык сформировался таким, 

каким он нам известен сегодня.  

Речевые звуки являются мельчайшими частицами 

языка. Вместе они образуют слова, слова – словосоче-

тания, словосочетания, в свою очередь, образуют 

предложения, и, наконец, предложения, следуя друг за 

другом, формируют целые тексты. Но для того, чтобы 

речь была понятной и целостной, существуют опреде-

ленные нормы. Правильность речи обусловлена со-

блюдением норм литературного языка, а ее отсутствие 

связано с отпадением от данных норм. В отсутствии 

определенных норм языка слова теряют свою после-

довательность и смысловую нагрузку. У каждого языка 

есть свои нормы, которые имеют сходство и различие 

в сравнении с другими языками. Так, азербайджанский 

язык, относящийся к семейству тюркских языков, име-

ет с ними (с тюркскими языками) фонетическое, лек-

сическое и грамматическое сходство [3]. К примеру,  

в тюркских языках существует фонетическое явление, 

которое заключается в чередовании твердых и мягких 

гласных. Оно называется законом звуковой гармонии 

[4; 5]. Для азербайджанского языка этот закон является 

одним из основных.  

Цель исследования – классификация норм азербай-

джанского литературного языка, анализ происходящих 

в нем процессов на современном этапе. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ 
Языковая норма – это совокупность наиболее устой-

чивых, традиционных реализаций элементов языковой 

структуры, отобранных и закрепленных общественной 

языковой практикой. Языковым и речевым нормам обу-

чаются в школе, в практике чтения художественной и 

научной литературы, а также с помощью медийных 

средств (газет, журналов, теле- и радиопередач и т. д.). 

«"Норма" в переводе с латинского языка означает 

руководящее начало, правило, образец. Этот обобщен-

ный термин интегрировался во все области жизни и от-

расли науки. Существуют различные понятия, связан-

ные с нормой: языковая норма, речевая норма, норма 

морали, юридическая норма, нормативные документы, 

нормативная ситуация, нормальное отношение и т. д.» 

[6, с. 112]. 

Норму необходимо рассматривать как важную тео-

ретическую категорию речевой культуры. Норма – это 

средство выражения категории «правильности» и «не-

правильности» [7, с. 22], которая требует корректного 

использования языковых средств, определяет понятий-

ное выражение речи. Как в каждой сфере жизни есть 

свои нормы, так и в языке существуют определенные 

правила для создания и поддержки коммуникации. 

Иначе общение станет невозможным, приведет к непо-

ниманию. Обеспечивая коммуникативную функцию для 

той или иной социальной группы, нормы отражаются 

на общих языковых законах. Например, известно, что 
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орфографические нормы – это система норм, которая 

базируется на соблюдении определенных принципов 

написания слов и предложений [8]. Однако мы часто 

сталкиваемся с отклонениями от этих норм: odun-udun 

(дрова), görürəm-görerəm (вижу), alıram-aleyrəm (бе-

ру/покупаю) и т. д. За счет существующих норм возни-

кает возможность обобщить инвариантность слов и тер-

минов из разных диалектов в единую систему, которая 

будет понятной и общеупотребимой. По тому же прин-

ципу можно обобщить слова заимствованные из других 

языков. Наряду с этим отметим, что, как выражаются 

многие исследователи, большинство слов и выражений 

в литературном языке взяты из диалектов. И если не 

привести их использование к определенным нормам, то 

литературный язык станет трудно воспринимаемым  

и потеряет свою коммуникативную функцию. Поэтому 

существование норм языка представляется жизненно 

необходимым. Согласно определению А.А. Ахундова, 

«норма выступает как регулятив социальных взаимо-

действий всех уровней и видов, а также обусловлена 

внутренней структурой языка. Норма – это такая дина-

мическая категория, которая состоит из речевой ситуа-

ции языковой системы, обеспечивает традиционные  

и потенциальные условия для функциональной стили-

стики языка» [9, с. 65]. В языкознании эти нормы в со-

вокупности именуются нормами литературного языка 

[11; 12]. Позволим себе для начала разобраться в том, 

что подразумевает этот термин, а затем оценить его 

роль и функции. 

Литературный язык испокон веков обусловлен ста-

бильными закономерностями языка и служит обеспече-

нием речевой формы общения [13], которая включает  

в себя основные национальные и народные черты. Сис-

тема стабильных закономерностей в литературном язы-

ке и есть нормы литературного языка (речи). 

Однако эти нормы не стабильны [14]. С развитием 

культуры, с наступлением исторических и социальных 

изменений в жизни общества, нормы литературного 

языка также развиваются, меняются и обновляются. 

Свойства изменчивости языкового знака – такая же ос-

новополагающая его черта, как и свойство устойчиво-

сти, или консервативности. Каждое новое поколение 

отталкивается от уже существующих в языке норм и тра-

диций. Из языка оно выбирает наиболее подходящие 

слова, фразеологизмы и обороты речи, также привнося 

свои новшества, чтобы выразить новые идеи, представ-

ления о мире, человеке и обществе. Бесспорно, что но-

вые поколения отказываются от того, что кажется им 

устарелым, не соответствующим новой модели смыс-

лополагания [15]. В связи с этим развитие литературно-

го языка должно пониматься как историческое развитие 

норм. Каждый исторический период формирует этапы 

развития норм литературного языка, модернизирует его.  

Обычно указывается три вида норм литературного 

языка. Эти типы норм определяются по историческим 

этапам развития литературного языка: фонетическая нор-

ма, лексическая норма и грамматическая норма [16; 17]. 

 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ НОРМА 

Речевые звуки как часть языковой системы рассмат-

риваются в рамках фонетических норм. Человеческая 

речь – не просто воспроизведение звуков, имеющих 

определенный смысл. Звуковая сторона речи имеет 

сложную, иерархически устроенную организацию. Фо-

нетическая норма делится на две категории: орфоэпи-

ческие нормы и орфографические нормы. Правила про-

изношения слов в литературном языке называются ор-

фоэпической нормой. Для того чтобы соблюдать прави-

ла произношения литературного языка, прежде всего 

нужно учитывать орфоэпические нормы. При речевом 

произношении проявляется вариативность, однако су-

ществуют правила, согласно которым только один вари-

ант произношения считается верным. Такая вариатив-

ность обусловлена диалектами и заимствованиями  

в языке. Если какое-то слово произносится в разных 

вариантах в говорах и диалектах, то в литературном 

языке оно имеет единую форму произношения, в кото-

рой соблюдаются орфоэпические нормы. Однако иногда 

мы можем наблюдать такие случаи в речи, когда одно  

и то же слово произносится одинаково как в говоре, так 

и в устной литературной речи. Например: haçar (açar) 

(ключ), gəleyrəm (gəlirəm) (иду), gördım (gördüm) (уви-

дел), alem (alım) (куплю) и т. д. В других случаях, на-

пример при использовании заимствований, ударение 

ставится неправильно: Məs: o`nurğa (позвоночник), 

İngiltə`rə (Англия), peda`qoq (педагог), fizi`ka (физика) и т. д. 

Бывает, что в произношении заимствованных слов от-

клонения от орфоэпических норм связаны с произно-

шением письменного варианта слов (morfologiya-

marfologiya (морфология), doktorant-doktarant (докто-

рант), Moskva-Maskva (Москва) и т. д.). В азербайджан-

ском языке такие отклонения наблюдаются и в произ-

ношении суффиксов (canlı-cannı (живой), anamla-

anamnan (с моей мамой), vicdan-vijdan (совесть), 

ictimai-iştimai (общественный) и т. д.). Наряду с этим 

надо отметить, что орфоэпические нормы в азербай-

джанском языке требуют соблюдения закона гармонии  

в процессе произнесения слов и предложений. Вместе  

с этим известны случаи, в которых встречается несоот-

ветствие закону гармонии в произношении: mənum-

mənim (мой), anən-anan (твоя мама), bacım-bacim (моя 

сестра), alırsan-aleysən (береш/покупаеш), bunu-buni 

(этот), onu-oni (тот) и т. д. Такое нарушение орфоэпиче-

ских норм считается недопустимым для литературного 

языка.  

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ НОРМА 

Лексическая норма литературного языка требует 

знания значения и семантических особенностей каждо-

го употребляемого в языке слова. Лексическая норма – 

это правильное употребление слов с учетом контекста, 

в котором они произносятся. В письме и в речевом про-

цессе неправильное употребление слов или неуместное 

их использование считается нарушением лексической 

нормы. Например: “Bu səsi eşitmək xoşuma gedir” (Мне 

нравится слышать этот звук). В данном предложении 

слово “gedir” (уходит) неуместно, и этим здесь нару-

шена лексическая норма. На самом деле по законам 

семантики вместо слова “gedir” (уходит) должно быть 

использовано слово “gəlir” (идет). Неправильное упот-

ребление слов, заимствованных от диалектов, тоже при-

водит к такому последствию, как нарушение лексиче-

ской нормы. Известно, что словарный запас каждого 

языка периодически расширяется благодаря добавле-

нию заимствованных из диалектов слов. Но при этом 

следует проявить внимательность и осторожность.  
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«Если в литературном языке эквивалент диалектного 

слова уже существует, то нет необходимости заимство-

вания с идентичной семантикой» [18, с. 32]. Например, 

неуместно употреблять вместо уже существующего  

в литературном языке слова “ana” (мама), диалектное 

слово “ciyi” или вместо слова “milçək” (муха), диа-

лектные слова “mığmığa”, “ditdili”. 

 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ НОРМА 

Грамматическая норма основывается на правильном 

строении отношений и связей между словами и пред-

ложениями в речи и нормализует сам речевой процесс  

в целом. Сюда относятся формы синтаксических связей, 

порядок употребления суффиксов, порядок слов в пред-

ложениях, определение позиций членов предложений  

и т. д. Грамматическая норма делится на две части: 

морфологическая норма и синтаксическая норма. 

Морфологическая норма обусловливается правиль-

ным употреблением морфологических единиц по час-

тям речи. Сюда относятся суффиксы, категории количе-

ства, предикативности и т. д. Например, в азербайджан-

ском языке после конкретных числительных существи-

тельное употребляется в единственном числе: beş dəftər 

(пять тетрадей), iki kitab (две книги), dörd çanta (четыре 

сумки) и т.д. Mənim beş dəftərim var (У меня пять тетра-

дей), Onun əlində iki kitab var (У него в руках две книги) 

и т. д. По морфологическим нормам азербайджанского 

языка, если существительное по семантике означает 

множественность, к нему нельзя добавить суффиксы 

числительности. Но в речевом процессе эти правила 

порой не соблюдаются. Например: Onların dörd 

çantaları var (У них в руках четыре сумки). К номина-

тивам (существительное, прилагательное, числитель-

ное) в азербайджанском языке по морфологическим 

правилам сначала добавляются суффиксы количествен-

ности, потом суффиксы принадлежности, а после – 

предикативные суффиксы: dost+lar+ımız+ın+dır. Если 

уклониться от этого порядка, то нарушится морфологи-

ческая норма литературного языка. Иногда в предикат 

предложения вместо суффиксов глагольной формы же-

лания добавляются суффиксы глагола неопределенного 

будущего времени или суффиксы условной формы гла-

гола. Таким образом, тоже нарушается морфологиче-

ская норма азербайджанского языка. Например, вместо 

морфологически правильных форм типа kaş görə idim 

(надо было увидеть), kaş gedə idim (надо было идти), 

можно часто встретить такие фразы, как Kaş onu tez-tez 

görərdim (Надо было часто с ним встречаться), kaş getsə 

idim (надо было идти) и т. д. 

Слово «синтаксис» происходит от греческого 

“syntaxe” и означает «объединять», «формировать». 

Синтаксическая норма регулирует построение словосо-

четаний и предложений. В системе словосочетаний эта 

норма делится на три части, которые состоят из подчи-

нительных форм согласования, примыкания и управле-

ния. При полном согласовании подчиненное слово при-

нимает все формы подчиняющего слова, насколько это 

позволяют грамматические категории обоих слов. На-

пример: Mən şagirdəm (Я школьник), Sənin kitabın (Твоя 

книга), Həsən gəldi (Гасан пришел) и т. д. Такое полное 

согласование характерно для синтаксической нормы 

азербайджанского языка [19]. В азербайджанском языке 

согласование происходит, в частности, между подле-

жащим и предикатом, а также между компонентами 

номинативных словосочетаний. Но в азербайджанском 

языке сочетание по числу и роду между предикатом  

и подлежащим имеет одно исключение: в третьем роде 

согласование по числу не обязательно. Например: 

Uşaqlar oxuyur (Дети поют) – не согласовано, Uşaqlar 

oxuyur+lar (Дети поют) – согласовано. Это явление не 

считается отклонением от нормы. 

Управлением называется такой вид подчинительной 

связи, при котором зависимое слово ставится в опреде-

ленной падежной форме (без предлога или с предло-

гом), обусловленной лексико-грамматическим значени-

ем господствующего слова, например: quşlar qışa 

qalmadı, köçdü isti ellərə (птицы не остались зимой, уле-

тели в теплые края). В данном примере управление 

происходит следующим образом: qışa – qalmadı (зимой – 

не остались); еllərə – köçdü (в края – улетели). Господ-

ствующее слово qalmadı (не остались), köçdü (улетели), 

управляя зависимыми словами qış (зима), ellər (края), 

ставит их в определенной падежной форме. При управ-

лении в синтаксисе в качестве господствующего слова  

в основном выступает глагол, а зависимыми словами 

являются существительные или другие субстантивы. 

Например: yuxudan oyanmaq (проснутся от сна) (суще-

ствительное – инфинитив), dağlardan ağır (тяжелее гор) 

(существительное – прилагательное), böyüyə hörmət 

(уважение к взрослым) (существительное – существи-

тельное) и т. д. 

Примыканием называется такой вид подчинитель-

ной связи, при котором зависимость подчиненного сло-

ва выражается лексически, порядком слов и интонаци-

ей. Примыкают неизменяемые знаменательные слова 

(наречие, инфинитив, деепричастие), например: azad 

insan (вольный человек), yüksələn bayraq (восходящий 

флаг), durub baxmaq (смотреть) и т. д. 

На уровне предложений синтаксическая норма про-

является в правильном порядке слов в предложении. 

Рассмотрев вопрос о строении членов предложений  

в азербайджанском языке, Г. Кязимов отмечает: «При 

грамматическом членении изучаются естественные по-

зиции членов предложений. Исходя из этого, надо отме-

тить, что в предложении в первой позиции находится 

подлежащее, а во второй – предикат. Если предложе-

ние достаточно длинное, перед подлежащим может 

находиться его определение, а перед предикатом до-

полнение, обстоятельство. Если предикат номинати-

вен, то перед ним может употребляться определение 

номинативного предиката [20, с. 165]. Например: gözəl 

təbiət insanı duyğulandırır (прекрасная природа челове-

ка одушевляет). В данном предложении определение 

подлежащего находится перед ним, а дополнение, так 

как оно относится к предикату, находится перед пре-

дикатом. Такой порядок членов предложения является 

подходящим по языковым нормативам. Иногда для 

стилистических приемов предикат употребляется на 

первой позиции, и это явление, которое называется 

инверсией, вполне допустимо. Например: “Döydü yağış 

məni, döydü qar məni, Bir qarışqa minsəm, aparar məni” 

(Osman Sarıvəlli) – «Бил меня и снег, бил меня  

и дождь, Если оседлать муравья, сможет ли меня до-

везти» (перевод наш). 

В данном отрывке стихотворения в первой строке 

предикат употреблен перед подлежащим. Это считается 
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уклонением от нормы, но является весьма допустимым 

для поэтической стилистики. 

Известно, что подлежащее и предикат по синтакси-

ко-грамматическому характеру должны согласовывать-

ся между собой по роду и числу. Например: Uşaqlar – 

oğlanlı, qızlı hamı məktəbə gedirlər (Дети – и мальчишки, 

и девчонки – все ушли в сторону школы). В таком пред-

ложении согласование считается правильным, так как 

оба главных члена предложения по числу и роду согла-

сованы. Однако есть исключения. В азербайджанском 

языке местоимение “hamı” (все) по семантике хоть и оз-

начает множественность, в предложении с его участием 

согласование по числу не происходит. К примеру, сло-

восочетание типа “hamı gedirdilər” (все уходили) счита-

ется неправильным. Иногда в предложениях строение 

слов меняется умышленно, чтобы подчеркнуть опреде-

ленное слово. По нормам такое смещение считается 

отклонением. Например: Dünən mən kitabı kitabxanadan 

götürdüm. (Вчера я взяла книгу из библиотеки). В данном 

примере для актуализации времени происходящего слово 

“dünən” (вчера) употреблено перед подлежащим. Такое 

явление для стилистики не считается отклонением. 

Именно благодаря норме язык становится ясным 

и наиболее эффективным средством для общения. Это 

было бы невозможным, если бы норма не заключала  

в себе две базовые функции: сохранять речевые тради-

ции и удовлетворять актуальным и меняющимся по-

требностям общества.  

 

ВЫВОДЫ 

На основании исследования отклонений от языко-

вых норм, сделано заключение о том, что норма в азер-

байджанском языке – понятие нестабильное.  

В азербайджанском языке в третьем роде согласова-

ние по числу не обязательно. Местоимение “hamı” (все) 

по семантике хоть и означает множественность, в пред-

ложении с его участием по числу согласование не про-

исходит. 

Несмотря на то, что норма является ключевым поня-

тием для языка, в азербайджанском литературном языке 

отклонение от нормы в виде синтаксического переме-

щения считается не отклонением, а стилистическим 

приемом.  
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Abstract: The paper studies the issue of the concept of a norm in the literary Azerbaijani language. The definition of 

language norm is given, and its leading role in speech culture is deduced. The author identifies the specifics of literary lan-

guage and pays attention to the language ability to change in the process of evolution of the society and a human. The in-

fluence of dialects and borrowings on the formation of linguistic norms is indicated. Three types of norms of literary lan-

guage are considered in detail: phonetic, lexical, and grammatical. Within the phonetic norm, the norms of pronunciation 

and spelling norms are considered, the causes of variability arising within the speech process are indicated. The author 

analyzes the examples of lexical norm violations and their consequences for the language and considers the significant 

aspects of the grammatical norm, in which the morphological and syntactic norms are distinguished as well. The aspect is 

taken into account that the syntactic norms regulate the formation of word-combinations and sentences, and that, within 

the word-combinations format, this norm is divided into three parts: concord, adjunction, and government. The author 

studies the issue of proper arrangement of words in a sentence, gives various examples where the words take intentionally 

the incorrect place in its structure in order to perform a certain function. The role of classification of norms of literary lan-

guage for understanding the processes of change taking place in it is determined. From the above materials, the author 

concludes that due to the norm, the language becomes clear and the most effective tool for communication since the norm, 

keeping the speech traditions, meets the actual needs of public speech. 
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