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ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Âèêòîð Òðîôè�îâè÷ ×ó�àêîâ

Êëàññè÷åñêàÿ ãè��àçèÿ ¹ 1 ãîðî�à Óëüÿ�îâñêà. Â 50-å ãî�û ÕÕ âåêà î�à
�àçûâàëàñü Ïåðâîé �óæñêîé ñðå��åé øêîëîé è�å�è Â.È. Ëå�è�à, å¸ ÿ îêî�÷èë
â 1951 ãî�ó. Ðóññêèé ÿçûê ïðåïî�àâàëè â �åé �î ñà�îé ïîñëå��åé ÷åòâåðòè 
10-ãî êëàññà.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß

àêàäåìèÿ

Ìоим учителем русского языка
и литературы (как же мне повез-
ло!) был выпускник Казанского

университета Николай Павлович
Черненко. Будь память моя покреп-
че, о нём можно было бы написать
повесть, вкрапив в неё описания его
уроков русского языка и литерату-
ры. И это было бы очень поучи-
тельно и интересно. Но ограничусь
немногим.

— Ребята, — обращался он
к нам, — объясняю, почему следует
говорить «одноврЕменно», а не «од-
новремЕнно», как иногда неверно
звучит это и из московского радио.
А потому, что коренное слово в этом
сложном слове «врЕмя», и нет со-
мнений в том, как произносить 

слова: своеврЕменно, безврЕменно и за-
благоврЕменно. Вот по этой модели нам
всем и вам в особенности, ибо вы выхо-
дите в люди из Первой гимназии Улья-
новска, следует говорить только одно-
врЕменно, а другое ударение оставьте
тем, про кого потом, шушукаясь, будут
судачить: «Вон Пётр Никитич гимна-
зию окончил, а говорит-то с ошибками». 

Он приводил много примеров такого
рода, оглашая ассоциации слов, после
чего бесспорным оказывалось заключе-
ние, например, литературно правильного
ударения (а стало быть, иное неверно!)
в слове творОг. А как же иначе! Вот,
смотрите: творожОк, творОжник, тво-
рОжистый, творОжу, творОжащийся…



Íàçîâ¸� ýòî ÿâëå�èå ñè�õðî�èçàöèåé
ïðîèç�îøå�èÿ (îðôîýïèè) è è�òî�à-
öèè (àêöå�òà) âñåõ æèòåëåé ýòèõ îã-
ðî��ûõ ñòðà�. Òî åñòü �à òåððèòîðèÿõ
ýòèõ ñòðà� ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçëè ãîâî-
ðû, ïî êîòîðû� êîã�à-òî �îæ�î áûëî
óñòà�îâèòü, èç êàêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ ÷å-
ëîâåê ïðèåõàë â Ìîñêâó èëè èç êàêîãî
øòàòà ÑØÀ — â Ëîñ-À��æåëåñ. 

И случилось это вследствие всеохватыва-
ющей деятельности радио, телевидения и,
конечно же, кино, театров, филфаков
университетов, театральных и киновузов.
Теперь какие бы красавцы или красотки
не приезжали устроиться на работу
в Голливуд, их не принимают, если их
произношение не достигло стандартов
американского, голливудского произноше-
ния. В самом крайнем случае, их прини-
мают, но их речь озвучивается другим
актёром с безупречным американским
языком. 

То же и в СССР, когда оказавшиеся на
«Мосфильме» или «Ленфильме» или
в московских театрах артисты и певцы
с периферии чуть ли не калёным желе-
зом искореняли из себя украинские, бе-
лорусские, волжские, сибирские, кавказ-
ские и иные говоры, как правило, с по-
мощью опытных педагогов. Об этом
много написано и грустного, и забавного,
но итог один: победило произношение
МХАТА, Малого театра, Ленинград-
ского БДТ, Московского радио: Юрия
Левитана и Ольги Высоцкой, телевиде-
ния: Игоря Кириллова, Ларисы Вербиц-
кой. И мне бы хотелось, чтобы это явле-
ние глобальной синхронизации русского
произношения — серьёзное и важное
в истории нашего языка — было описано
поподробнее, чем я только что сделал.

С большим разочарованием и сожалени-
ем листаешь и читаешь изданный в 2012
году под авторитетным грифом Россий-
ской академии наук по программе «Сло-
вари XXI века» Большой орфоэпический
словарь русского языка (БОСРЯ).
Рамки этой статьи не позволяют сделать

Видите, что во всех этих словах ударение
падает на вторую часть слова, а поэтому:
творОг и только творОг истинно, верно!

И это для тех, кто стремится к тому, чтобы
речь его была безупречной.

А вот ещё одна ассоциация слов: брони-
рОванный автомобиль, запломбирОванный
зуб, плиссирОванная юбка, гофрирОван-
ный картон и, наконец, экзальтирОванная
дама. И это всё от Николая Павловича.
И именно так ударения в этих словах сто-
яли в словарях тех времён и сейчас так
стоят, например, в авторитетнейшем «Кар-
манном словаре правильных ударений»
бывшего теледиктора и педагога по культу-
ре речи Олега Ивановича Дружбинского,
который не допускает такой вольности-ли-
берализма, как: «можно и так «ударять»,
и иначе, например: бАловать и баловАть;
обеспЕчение и обеспечЕние; фенОмен
и феномЕн. 

Кстати о «фенОмене»: некий остепенённый
умник внёс в Институт русского языка
предложение, чтобы феномЕном теперь на-
зывать из ряда вон выходящую личность,
а фенОменом — необычайное явление. Ну
что можно сказать? Только, было, мы все
привыкли к одному ударению: фенОмен,
так нет, снова переучивайся и переучивай
всех своих: детей, жену, сестру, внуков
и правнуков, и всё без объяснения причин,
а по воле некоего олуха царя небесного. 

И ещё нам втолковывают, что можно
и «ёгурт», и «ёгУрт», что можно: кофе —
он, и кофе — оно. Зачем, спрашивается,
расшатывать русскую орфографию да и ор-
фоэпию заодно? Почему ничего подобного
не происходит в английском и французском
языках? 

И здесь мне хочется заявить о явлении, ко-
торое уж многие десятилетия прочно захва-
тило и укоренилось в СССР (и в России!)
и в США, а возможно, и в других странах,
но я точно знаю лишь об этих двух. 

Â.Ò. ×óìàêîâ.  Óðîêè ðóññêîãî ÿçûêà
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подробный анализ огромного числа ошибок,
коими начинён этот фолиант. В частности,
примеры, которые приведены в этой статье,
описаны в словаре иначе, то есть с ошибками.
Можно было бы добавить и такое слово, как
�îãîâîð. 

А чем можно объяснить такую чудовищную
ошибку и вопиющую нелепость, как то, что
русский алфавит — азбука — приведён на
полях словаря 929 раз, и все, как один, осте-
пенённые авторы не заметили, что в нём (рус-
ском-то!) алфавите у них не 33, а всего 31
буква. Буквы Ё и Й из варианта русского ал-
фавита, подписанного докторами филологичес-
ких наук М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткиным
и Р.Ф. Касаткиной, удалены по неизвестной
причине. Какой же это жуткий удар по Свя-
тыне — русскому языку! Обычно в подобных
словарях алфавит помещается сразу перед
словником на букву А. Увы, про это забыто!
В результате, нет словника на букву Ё, что
ныне у многих есть, например, в нескольких

словарях у академика Н.Ю. Шведовой
или в выпущенном в 2012 году Русском
орфографическом словаре, в котором
200 000 слов и источником которого
является тот же Институт русского язы-
ка им. В.В. Виноградова, а в нём есть
словник, объединённый на буквы Е
и Ё. Как можно было в этом Орфоэпи-
ческом словаре (БОСРЯ) обойтись без
словника на Ё или хотя бы совместного
словника на Е и Ё? Ведь ныне в РУС-
СКОМ ОРФОГРАФИЧЕСКОМ
СЛОВАРЕ зафиксировано 36 слов,
начинающихся с Ё. В нём же содержат-
ся 90 слов, начинающихся на Й и че-
тыре слова, начинающихся на Ы. Обо
всём этом в БОСРЯ забыто…

…Надежда умирает последней. Читате-
ли-пользователи этого словаря и я с ни-
ми надеемся дожить до выхода следую-
щего издания БОСРЯ, в котором всё
будет в норме и в порядке. Я верю! ÍÎ


