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Óдарение — важнейший и многоас-
пектный элемент устного языка.
В этой статье речь пойдёт лишь
о выделении слога в слове силой го-
лоса или повышением тона, которое
на письме (как правило, только
в словарях) помечается знаком —
коротким штришком над гласной бук-
вой. Традиция, а вернее сказать, ус-
тановившиеся правила таковы, что
в современных текстах русских книг,
газет, журналов знак ударения ста-
вится редко, например, как указатель
смыслоразличения: за`мок, мо`лодец,
у`же, дорога`. Правила русской орфо-
графии предписывают употреблять
знак ударения во всех без исключе-
ния неодносложных заголовочных
словах лингвистических и энциклопе-
дических словарей и в текстах, пред-
назначенных для изучающих русский
язык как иностранный; а кроме это-
го, в определённых случаях, в ряде
односложных слов, например, место-
имениях что`, все` для различения их
от союза что и наречия всё.

Неправильно поставленное ударение
зачастую отличает неносителя русско-
го языка от впитавшего в себя рус-
скую речь с молоком матери
человека. Или отличает того, кто 

вышел из семьи, где за этим следили,
поправляли. И вопрос: êàê ïðàâèëü�î
ãîâîðèòü? — нередко касается такой вот
частности — как верно произнести то
или иное слово? А это в подавляющем
большинстве случаев проблема верно или
неверно поставленного ударения. Естест-
венно, возникают вопросы и споры, и ис-
черпывающее решение мы ищем, откры-
вая словари и энциклопедии.

Есть специальные словари на эту тему,
например, «Орфоэпический словарь рус-
ского языка» под редакцией Р.И. Аване-
сова (ОрфоэпСРЯ), «Словарь ударений
русского языка», авторами которого яв-
ляются Флоренция Леонидовна Агеенко
и Майя Владимировна Зарва. Его пер-
вые издания выходили под редакцией
Д.Э. Розенталя, а последние под редак-
цией М.А. Штудинера (СУРЯАЗ);
«Русское словесное ударение» — автор
М.В. Зарва (РСУ), «Словарь ударений
русского языка» Ирины Леонидовны
Резниченко (СУРЯР). Навести справки
об ударении можно и в «Большом орфо-
графическом словаре русского языка»
под редакцией С.Г. Бархударова,
И.Ф. Протченко и Л.И. Скворцова
(БОС); в «Русском орфографическом



то в гостинице), гофриро`ванный, плисси-
ро`ванный, пломбиро`ванный, экзальти-
ро`ванный, экипиро`ванный. Как же не хо-
чется быть категоричным, но истина доро-
же: ошибка-отклонение от вышеприведён-
ной нормы ударения, которое нет-нет да
услышишь: гофри`рованный, плисси`рован-
ный, пломби`рованный, экзальти`рован-
ный, экипи`рованный, в этой ассоциации
с головой выдаёт человека, не следящего
за правильностью своей речи или умыш-
ленно этим пренебрегающего. Разумеется,
резкого осуждения достойны деяния авто-
ров ряда словарей, например, СУРЯР,
которые подсовывают пользователю два
равнозначных варианта: ýêçàëüòè`ðîâà�-
�ûé и ýêçàëüòèðî`âà��ûé. И то, что
первым стоит слово с ударением на è,
а слово с правильным ударением на
î идёт ему вслед, может надоумить поль-
зователя, что вернее именно первое. 

Взявшемуся писать об ударении в русском
языке нельзя обойти вопрос о том, что
в нашем языке есть всегда стоящая под
ударением буква ¨¸. Её употребление
с îáÿçàòåëü�îé ïîñòà�îâêîé �à� �åé �èà-
êðèòè÷åñêîãî ç�à÷êà — �âóõ òî÷åê, ÿâ-
ëÿþùèõñÿ �åîòúå�ëå�îé å¸ ÷àñòüþ, об-
легчает и существенно ускоряет чтение,
а речь звучащую делает безупречной. Если
бы такие слова, как отведённый, нанесён-
ный, приведённый, осуждённый, упрощён-
ный, манёвры, манёвренный, новорождён-
ный, свёкла, планёр, посажённый всегда
печатались без ошибки, то есть с «короно-
ванной», увенчанной точками буквой ЁЁёё,
то не смогли бы народиться эти вот ниже-
приведённые уродцы: отвѐденный, нанѐсен-
ный, привѐденный, осу̀жденный, упро̀щен-
ный, манѐвры, манѐвренный, новоро̀жден-
ный, свекла̀, пла̀нер, посажѐнный, а то
и поса̀женный. Однако появляются скорые
на решение деятели, которые норовят запи-
сать в графу «профессиональный жаргон»
этакие, простите, «перлы-пёрлы» как
осу̀жденный, пла̀нер, новоро̀жденный.

Вопросы возникают и при написании
и произношении слов: гренадер, афера,
бытие, Александр Але`хин — чемпион

словаре» под редакцией В.В. Лопатина
(РОС), в «Толковом словаре русского язы-
ка» С.И. О`жегова и Н.Ю. Шведовой
(ТСРЯ) и целом ряде других.

Именно в словарях гражданин-читатель-поль-
зователь ищет ответ — как правильно или
даже êàê å�è�ñòâå��î âåð�î произнести
слово, а это, пожалуй, более чем на 90% во-
прос: на каком слоге поставить ударение? Ка-
кой вариант есть âûñîêàÿ ëèòåðàòóð�àÿ
�îð�à, принятая в условном сообществе ин-
теллигентных людей России, а какой — ñ�è-
æå��ûé, �åñò�ûé èëè ïðîñòî îøèáî÷�ûé
ñëó÷àé? Сколько же здесь сломано копий!
И часто в простейших словах учёные не мо-
гут достичь единодушия.

Куда уж, казалось бы, проще слово ТВО-
РОГ. Открываем новейший РОС под ред.
В.В. Лопатина и видим в этом слове два уда-
рения: тво`ро`г. В предисловии к словарю уз-
наём, что в таком случае допустимо, прости-
те, «ударять» и на первом, и на втором сло-
ге. Однако СУРЯ и РСУ дают лишь один
вариант — творо`г, а в ОрфоэпСРЯ вначале
даётся творо`г, и доп., то есть допускается
произносить тво`рог. В БОСе просто дано:
тво`рог и творо`г, то есть авторы вроде бы
намекают, что вернее поставить ударение на
первом слоге. 

Или слова одновременно, одновременный.
Встречаются даже профессора и доктора фи-
лологических наук, которые говорят одновре-
ме`нно. По какой-то причине привыкли к это-
му и уверились, а что хуже всего, пытаются
и других убедить, что это литературная нор-
ма. Но, увы, это не так или крайне сомни-
тельно, потому что корневое (ключевое) сло-
во в этом сложенном из двух слов слове —
время и говорить, конечно же, лучше одно-
вре`менно — по модели: своевре`менно, не-
своевре`менно.

Приведём ещё одну ассоциацию слов с пра-
вильным ударением по единой модели: брони-
ро̀ванный (покрытый бронёй в отличие от бро-
нѝрованный — зарезервированный, напр., мес-
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мира по шахматам, персонаж из «Анны Ка-
рениной» русский помещик Константин Лё-
вин, Киево-Пече`рская лавра. К великому со-
жалению, нередко мы слышим и видим ãðóáåé-
øèå îøèáêè, как-то: гренадёр, афёра, бытиё,
Алёхин, Ле`вин и даже Печёрская, что, конеч-
но, недопустимо.

Заметим не без гордости, радости и благодарно-
сти настоящим гражданам России — радетелям
родного и святого Русского Языка, что пока
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
в течение 20 лет предпринимал и ещё продол-
жает предпринимать попытки остановить и пре-
сечь дело кн. Е.Р. Дашковой, Н.М. Карамзина,
А.С. Пушкина и многих других корифеев рос-
сийской культуры по внедрению буквы ЁЁёё
в русскую письменность, ¸ôèöèðîâàëàñü ïî÷òè
âñÿ Ðîññèÿ. Огромную просвещенческую роль
сыграли в этом деле журналы «Народное обра-
зование», «Вестник Российской академии наук»,
«Родина»; «Литературная газета», газеты «Ар-
гументы и факты», «Правда», «Версия», а так-
же Общество любителей российской словеснос-
ти, основанное Московским университетом
в 1811 году, и народное движение «Союз ёфика-
торов России» (см. сайт в Интернете
www.yomaker.ru), сайт Президента Российской
Федерации www.president.kremlin.ru, …ïîñêîëüêó
îñîç�à�î, ÷òî å�è�ñòâå��àÿ â àçáóêå âñåã�à
ó�àð�àÿ áóêâà ЁЁёё ——  это î�è� èç ñè�âîëîâ
�îãóùåñòâà Ðîññèè и ВМЕСТО ЁЁёё
ПЕЧАТАТЬ ЕЕее ——  ОШИБКА!

И варианты этого лозунга. Â�åñòî ЁЁёё печатать
Ее — политическая ошибка! Путём добра
и правды введём букву ё в русский язык
в полном объёме! И как приятно оповестить
патриотов России и русского языка, что в про-
шлом году в городе Пермь открыт Памятный
знак в честь буквы ЁЁёё..

Это уже третий Ç�àê Ïî÷¸òà Áóêâå ¨ в Рос-
сии. А первые два возведены: один в Москве
в 2003 году напротив Министерства иностран-
ных дел, а второй в 2004-м году в Ульянов-
ске — на родине Н.М. Карамзина, И.А. Гон-
чарова, Н.М. Языкова и многих других знаме-
нитых людей России.

27 сентября 2008 года на Ярославском шоссе
при въезде в город Королёв установлен дорож-
ный указатель из отслужившей своё боевой ра-

кеты Р-2 на пьедестале, на котором ар-
шинными буквами с трёх сторон набра-
но: ÊÎÐÎË¨Â è KOROLYOV.

«Мы ленивы и нелюбопытны». Крылатое
выражение от А.С. Пушкина из «Путеше-
ствия в Арзрум». Это Она — лень-то на-
ша окаянная, которую мы прячем за дема-
гогическими словесами, нас стопорит. Лень
нам ставить знак ударения. И так прочи-
тают и авось поймут. Но Пушкин и Лер-
монтов ставили, не ленились. Заботились
о читателе, его удобствах, покое, комфорте.
Держали высоко марку качества русского
языка. Служили Ему верой и правдой.
Увы, разболтанность, нерадение, а то и не-
вежество так ярко описанные М. Булгако-
вым в стенаниях профессора Преображен-
ского, в его упрёках новым русским
в «Собачьем сердце», распространились из
сферы быта и производства и в область
филологии и русского языка. 

Попробуйте-ка во Франции не напечатать
диактитические знаки: циркумфлекса, уда-
рения или тремa в словах têt-à̀-têt,
citro¸n, mo¸t. Вам тут же, опираясь на за-
кон о защите французского языка, укажут,
что вы ошибаетесь, что у вас не всё ладно
с французским языком. Или в Испании
рискните-ка убрать хоть какую-нибудь ди-
актитику, например, тильду в названии
страны Espan~a. Возмутятся глубоко.
А у нас? У нас до сих пор можно, безна-
казанно кощунствуя, выбросить все автор-
ские, напечатанные при жизни, буквы ёё,,
ударения и заглавные буквы у А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, А.С. Грибоедова,
но в Институте русского языка
им. В.В. Виноградова или в Институте
лингвистических исследований в Санкт-
Петербурге и даже в Пушкинском Доме
никто не возвысит голос во гневе правед-
ном. А ведь это носит массовый характер. 

Правительственная «Российская газета»
спокойно пренебрегает правилами русской
орфографии, а руководству Института
им. В.В. Виноградова, увы, недосуг напи-
сать туда соответствующее представле-
ние-протест. Там много говорят о некой



Однако спросим: «А почему в Вашем
словаре, г-жа Резниченко, отсутствует
слово ØÀÁÁÀ`Ò, что как раз в перево-
де-транслитерации с иврита на русский
и означает день недели ñóááîòó, а заодно
и ñóááîò�èé îò�ûõ, предписываемый
иудейской религией?» 

Многие толстенные словари ударений,
и в том числе только что упомянутый, обхо-
дятся без слова ê�èãîïðî�àâåö. Думается,
что помехой явился А.С. Пушкин со своим
стихотворением «Разговор книгопродавца
с поэтом», которое он опубликовал в 1825
году как предисловие к первой главе романа
«Евгений Онегин». Ударение в этом слове
у А.С. Пушкина — книгопрода̀вец. В сло-
варе С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой это
слово с пушкинским ударением имеет помету
устаревшее. Сделаем предположение, что
Поэт употребил его как аллюзию на слово
христопрода̀вец. Но в наше время вдруг
назвать книготорго̀вца книгопрода̀вцем,
а не книгопродавцо̀м, справедливым не вы-
глядит. Однако ряд словарей настаивают
лишь на варианте книгопрода̀вец и без
всякой пометы. 

В противовес такой «ударной» неопреде-
лённости и ошибкам появляются работы,
стремящиеся снизить «накал и разгул энт-
ропии» и навести порядок в этом серьёз-
нейшем деле. В частности — «Карман-
ный словарь ïðàâèëü�ûõ ó�àðå�èé». 
Его автор О.И. Дружбинский, имеющий
30-летний стаж работы диктором на ра-
дио и телевидении и преподавателем рито-
рики, а также христианским проповедни-
ком, собрал под одну обложку почти все
наиболее трудные ударения слов устной
русской речи.

В результате осуществился труд, в кото-
ром, как пишет автор, «каждому слову да-
но одно единственное ударение, что соот-
ветствует культурной русской речи (лите-
ратурной норме)». И ныне это один из
немногих словарей, которому можно ве-
рить и рекомендациям которого может
смело следовать человек, идущий высту-
пить перед любой русской аудиторией. 

свободе, которая якобы нужна для развития
языка. А не свобода ли это — распахнуть
ящик Пандоры и запустить по возрастающей
процессы неупорядоченности, неопределённос-
ти, размывания и загрязнения русского языка,
захламления его иноязычной, тюремно-лагер-
ной, обсценной, табуированной лексикой, сво-
бода говорить с нерусскими интонациями
и наобум выбранным ударением?

Словарь ударений и произношения для дикторов
телевидения и радио и, думается, для всех граж-
дан, должен содержать однозначные рекоменда-
ции, а вовсе не набор вариантов: и так можно,
и сяк — допустимо. Телевидение, радио, кино,
театр — мощнейшие средства преподавания
русского языка, синхронизации нормативного ли-
тературного русского произношения не только
в России, но и во многих странах мира.

Когда же видишь в ином, якобы авторитет-
ном, словаре только пересо̀ленный и недо-
со̀ленный, в то время как предпочтительный
вариант: солёный, пересолёный вовсе отсутст-
вует, становится грустновато. Годы идут,
и именно из-за словарной неразберихи, сло-
жившейся в России не без участия учёных-
лингвистов из академических институтов
Москвы и Санкт-Петербурга, у нас так и не
закрепилось правильное произношение слов:
вѐчеря, по среда̀м (о дне недели), бало-
ва̀ть(ся), избало̀ванный, языкова̀я (ошибка)
и языко̀вая (колбаса), гренадѐр, афѐра и т.д.
Или: в каком случае (контексте) следует го-
ворить зна̀мение, а в каком, быть может,
и знамѐние? И всё это не с потолка, а из рес-
пектабельных словарей. Привлечено их для на-
писания этой статьи более тридцати. Исчерпы-
вающий ответ о знамении находишь лишь в од-
ном — у великого Владимира Ивановича Даля,
прочитав почти страницу, набранную петитом. 

Любопытную ошибку расплодили словари уда-
рений русского языка и, в том числе, новейший
к.ф.н. И.Л. Резниченко. Читаем на букву Ø.

ØÀ̀ÁÀØ (субботний отдых, предписываемый
иудейской религией; в средневековых поверьях:
сборище ведьм; неодобр. Неистовый разгул). 
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Автор далёк от мысли навязать всем говорящим
на русском языке лишь эти модели и образцы
произношения и ударения, хотя мечтает об
этом. Но на чём он не может не настаивать,
так это на обязательности взвешенного, научно-
го подхода к проблеме ударения в русской речи. 

А это означает, что �îëæ�î áûòü èñêëþ÷å�î
ïðè�å�å�èå â çàãîëîâî÷�î� (çàãëàâ�î�) ñëî-
âå îðôîãðàôè÷åñêèõ, òîëêîâûõ, îðôîýïè÷åñ-
êèõ ñëîâàðåé �âîé�îãî ñèëü�îãî ó�àðå�èÿ ïî
òèïó: тво`ро`г, одновре`ме`нный, обеспе`че`ние, эк-
зальти`ро`ванный. Во многих же словарях это
сделано, но что` делать нельзя категорически
и что` является антинаучным и подрывает осно-
вы русского языка.

Такая в данном случае раздвоённость — дуа-
лизм определяется в философии словом амби-
валентность, когда объект вызывает одновре-
менно два противоположных чувства, например,
симпатию и антипатию. А годится ли вносить
подобную путаницу и неразбериху в такие
вполне прагматические книги, как словарь уда-
рений или словарь орфографический? Думается,
что важнее всего для пользователя, чтобы ñëî-
âàðè áûëè ïðå�åëü�î ÷¸òêè�è, óòèëèòàð�û-
�è ñïðàâî÷�èêà�è.

Читатели — пользователи словарей, в особенно-
сти несущие в народ в теле- или радиоэфире, 
со сцены театра или с экранов кинотеатров зву-
чащее слово политики, речеписатели политиков,
актёры, дикторы, ведущие программ ТВ и ра-
дио, преподаватели школ и высших учебных за-
ведений, должны получать из словарей, а тем
более академических, ÷¸òêóþ è�ôîð�àöèþ
î âîç�èê�îâå�èè âàðèà�òîâ ó�àðå�èÿ, èç êî-
òîðîé, êàê ïðàâèëî, �îæ�î ñ�åëàòü âûâî�,
êàêîå è�å��î ó�àðå�èå ñëå�óåò ïðå�ïî÷åñòü
ãðàæ�à�è�ó, ñòðîãî ñëå�ÿùå�ó çà ïðàâèëü�îñ-
òüþ ñâîåé ðå÷è. Помогли бы пометы к словам,
например: высокое, редкое, жаргонное, книжное,
литературное, областное, просторечное, про-
фессиональное, разговорное, устарелое. А мо-
жет быть, и помета Рек., что могло бы озна-
чать: «Институт рекомендует». 

В словарях должна быть выстроена ясная и по-
нятная читателю иерархия предпочтений, нисхо-
дящая от высокой, скажем условно, интеллигент-
ной или литературной нормы к просторечному,
местному, областному говору-узусу или некоему

профессионализму: добЫча — дОбыча,
кОмпас — компАс, Здесь, наконец-то,
поаплодируем к.ф.н. И.Л. Резниченко.
Для этих слов исчерпывающее разъясне-
ние всё-таки дано. Но этого не сделано
в других словарях, например у д.ф.н.
В.В. Лопатина.

И что̀ безусловно недопустимо и åñòü
ãðóáîå îòñòóïëå�èå îò ïðàâèë èç�à�èÿ
ñëîâàðåé è ý�öèêëîïå�èé — это то, что
в толкованиях слов и в примерах вымара-
на, исключена буква ёё..  Она заменена на
совершенно иную букву ее.. Более того,
в заглавии словника на буквы Å è ¨ во-
преки Правилам и здравому смыслу в ря-
де словарей стоит лишь буква Å. Авто-
рам словарей взять бы «Евгения Онеги-
на» да прочитать (глава 5, строфа
XXIV): «Татьяна в оглавленьи кратком
// Íàõî�èò àçáó÷�û� ïîðÿ�êî� //
Слова: бор, буря, ведьма, ель, // Ёж,
мрак, мосток, медведь, метель // И про-
чая…» Грамотный человек, разумеется,
понимает, что слово ¸æ «азбучным по-
рядком» �îæåò è�òè ïîñëå ñëîâà åëü
только в одном случае — если в русском
алфавите — азбуке буквы расположены:
аа,,  бб,,  вв,,  гг,,  дд,,  ее,,  ёё,,  жж,,  зз,,  то есть ёё  идёт по-
сле ее..  Так было ещё при А.С. Пушкине
и чудесным образом сохранилось поныне.
В современной азбуке 33 буквы, а ЁЁёё
седьмая буква русского алфавита.

Не нужно забывать, что словари (а их,
увы, изрядно понапечатано!), в которых
в толкованиях слов уничтожена повсемест-
но буква ёё,, может купить и неноситель
русского языка. Впрочем, и носителю,
природному русскому, с ними очень не-
комфортно. Погружаясь в чтение таких,
с позволения сказать, справочных книг,
чувствуешь себя человеком, на которого
смотрят свысока, над которым подсмеива-
ются и унижают, подсовывая елки, ежи-
ков, емкости, ерников, ершиков, ворье,
жилье и жулье. Уж более 10 лет нахо-
дятся их авторы, остепенённые лингвисты-
лексикографы, под огнём резкой и аргу-
ментированной критики, но с них, как
с гуся вода.



всё равно, что написать со строчной буквы
Спаситель или Богородица.

В Институте русского языка им. В.В. Ви-
ноградова, в частности, прочно забыты за-
веты академика В.В. Виноградова и д.ф.н.
В.М Панова о важности ударения и необ-
ходимости, обязательности буквы ЁЁёё  в рус-
ском языке. Неужели стёрлось в памяти,
что именно в МГУ, где на кафедре рус-
ского языка служил профессор В.В. Вино-
градов, получили «добро» разработчики
«Ïðèêàçà î ââå�å�èè îáÿçàòåëü�îãî óïî-
òðåáëå�èÿ áóêâû ёё в школьной практике»
от 23 декабря 1942 года. 

Руководство и коллектив этого института
обязаны быть контролёрами грамотности
в стране. Они должны строго и авторитетно
спрашивать с руководителей масс-медиа за
допускаемые их органами и персоналом
грамматические ошибки, но этого и в помине
нет. Зато в институт можно позвонить
и спросить, а нужна ли в газете, журнале,
книге ударная и смыслоразличительная буква
ёё  и вам категорично ответят: «Она не обяза-
тельна. В общем-то, конечно, не нужна̀».

Госпожа И.Л. Резниченко, опираясь лишь
на громкие и авторитетные грифы в своём
словаре и на броскую фишку на обложке
«Словари XXI века», игнорируя науку
о русском языке, рекомендует пользователям
на их выбор, вкус и уровень интеллекта два
варианта ударения в одном и том же слове:
ба̀ржа — баржа̀, комба̀йнер — комбайнёр,
обнару̀жение — обнаружѐние и наконец,
даже: обеспѐчение — обеспечѐние.

Я настаиваю и требую, чтобы наука
о русском языке была Наукой, служила
русскому народу верой и правдой и была
опорой нашей Державы. 

И никому не следует забывать, что рус-
ский язык — это наряду с такими
фундаментальными, основополагающими
понятиями, как суверенитет Российской
Федерации и целостность её террито-
рии — есть важнейший государственный
приоритет. ÍÎ

Однако отметим, что среди этой лингвистичес-
кой анархии и вседозволенности есть солидные
словари, в которых буква ЁЁёё  в чести и неу-
клонно напечатана в толкованиях слов и приме-
рах, это «Большой толковый словарь русского
языка» автора, руководителя проекта и главно-
го редактора д.ф.н. С.А. Кузнецова, «Большой
словарь иностранных слов» д.ф.н. А.Н Булы-
ко, «Толковый словарь русского сленга» к.ф.н.
В.С. Елистратова; «Русский семантический
словарь» под редакцией академика РАН
Н.Ю. Шведовой и «Толковый словарь рус-
ского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-
вой, в котором è�ååòñÿ �à áóêâó ¨ îò�åëü-
�ûé ñëîâ�èê, ñî�åðæàùèé 12 ñëîâ..  Огром-
ное спасибо Вам и Вашему коллективу, мно-
гоуважаемая Наталья Юльевна!

Заметим, что ныне не в чести, а то и просто
в загоне знак ударения, например, в фамили-
ях (ОО̀̀жегов, Козаа̀̀к, Калинаа̀̀, Иваа̀̀нов, Нови-
коо̀̀в, Александроо̀̀в), в топонимах (чего сто`ит
без ударения дорожный указатель «Варвар-
ские ворота» в Москве на Старой площади);
зажжён красный свет перед полноценной,
то есть с точками над нею, буквой ёё..  Гете,
Шредер, Катрин Денев, Мирей Матье,
Кельн, Гетеборг, серфинг, керлинг, а ведь
требуется: Гёте, Шрёдер, Денёв, Матьё,
Кёльн, Гётеборг, сёрфинг, кёрлинг; газеты пе-
чатают передохнем вместо передохнём; кни-
ги — минет вместо минёт; повсеместно
встречаешь, например, на улицах столицы
букву è краткое без «шляпки»: моика вместо
мойка, саиты вместо сайты. Пример объяв-
ления: «СОЗДАЕМ САИТЫ». 

Вплотную к проблеме диакритики стоит
и проблема употребления заглавной буквы.
Огромная тема, но приведём лишь один при-
мер уродования А.С. Пушкина. 

«Евгений Онегин», глава седьмая, строфы
XXIX, XXX. «Вот север, тучи нагоняя,//Дох-
нул, завыл — и вот сама//Идёт волшебница
Çè�à»; «Блеснул мороз. И рады мы//Прока-
зам матушки Çè�û». Именно так у Александра
Сергеевича! И спрашивается, кто же дал право
к.ф.н. И.Л. Резниченко на стр. 238 «Словаря
ударений русского языка» написать: «…Прока-
зам матушки çè�û»? По моему мнению, это
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