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…  для интеллигентного человека  дурно говорить 
так ж е неп рилично, как не уметь читать и п исать 

А.П . Чехов 
 

В в едени е 
 

Д авайте п рислуш аемся к речи, звучащей вокруг нас - дома , в кругу  
б лизких лю дей, на  улице, в трансп орте, в у чреж дениях, теле- и 
радиопередачах. Эта  речь отличается б ольш им разнообразием на  всех 
уровнях – ф онетическом, лексическом, грамматическом. Задумываемся ли 
мы  о том, насколько она  п равильна , в какой степени соответствует нормам 
литературного язы ка? Как связан усп ех или неуспех современного 
человека  в достиж ении п оставленны х целей с качеством его речи? 

Демократические п роцессы  в современном обществе существенно 
изменили отнош ения меж ду  устной и п исьменной речью : на  п ервое место 
выдвинулась устная п у б личная речь, п ричем это не чтение заранее 
п одготовленны х, выверенны х текстов, а  ж ивая, сп онтанно п роизносимая 
речь, которая становится все б олее востребованной. Т акая речь хотя и 
является п ривлекательной, однако таит в себе много неож иданностей. Круг 
п у б лично высту п аю щих лю дей неизмеримо расш ирился: в п арламенте, на  
митингах, на  радио и телевидении. Это п риводит к тому , что звучащая 
речь оказывается у  всех на  слуху  и заметно влияет на  речевую  п рактику  
лю дей. Возникаю щие п ри этом ош ибки вызываю т п ротиворечивые 
су ж дения и оценки. О дни п ридирчиво отмечаю т ош иб ки, ориентируясь на  
традиционну ю  речевую  норму , другие п риветству ю т верб альну ю  свободу , 
отбрасывая  всякие ограничения в п ользовании языком, вп лоть до 
доп устимости у п отребления  гру б ого п росторечия, ж аргона , нецензурны х 
слов и выраж ений. 

В  числе ош иб ок, наб лю даемы х в современной речевой п рактике 
общества , довольно многочисленными являю тся и отклонения от 
кодиф ицированного, т.е. узаконенного п роизнош ения. Н икто сегодня не 
б удет сп орить с тем, что владение п равильным п роизнош ением так ж е 
необ ходимо, как и умение грамотно п исать и выраж ать свои мысли. 
О собенно это важ но для тех, чья п роф ессия связана  со словом и его  
воздействием на  окру ж аю щих – п реж де всего для ж урналистов. О днако, 
как считаю т у ченые, овладение литературны м п роизнош ением мож ет 
оказаться п роцессом б олее слож ны м, чем овладение орф ограф ическими и 
п ункту ационны ми п равилами. 

Цель данного п особия – п ознакомить студентов, об у ча ю щихся на  
ф акультете ж урналистики, с русскими п роизносительными нормами: их 
ф ормированием на  разны х этап ах развития русского литературного языка , 
современным состоянием и возмож ны ми вариантами п роизнош ения, 
которые п оявляю тся в результате активны х п роцессов, п роисходящих в 
современном обществе и в современной коммуникации. 
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Ч а ст ь  I. Ф онет и ка  и  орф оэпи я. Соврем енное сост ояни е 

и  и ст ори ческое ра зв и т и е 
 
Г л ава  1. Ос н о вн ы е  п о н ят ия с о вре м е н н о й о рф о э п ии 

 
 1.1 П он я т ие об орф оэпии. Н орма и вариан т н ост ь н ормы в русском  

лит ерат урн ом  я зыке. О рф оэпич еские н ормы 
 

О рф оэпия  (греч . orthoepeia, от  orthos – правильн ый и epos - реч ь) – 
эт о совокупн ост ь н орм  лит ерат урн ого я зыка, свя зан н ых со звуковым  
оф ормлен ием  зн ач имых един иц: морф ем , слов, предложен ий. Среди 
т аких н орм  различ ают  произн осит ельн ые н ормы и н ормы ударен ия  и 
ин т он ации. П ри более широком  пон иман ии орф оэпии  к н ей от н ося т  и 
образован ие вариан т н ых граммат ич еских ф орм . 

П од орф оэпич ескими н ормами мы  б удем п онимать п равила  
п роизнош ения звуков, п остановки ударения, исп ользования интонации. 
Среди орф оэ п ических норм различаю тся: 

н о рмы п ро и зн о ш е н и я  (п роизносительные нормы ) – п равила  
п роизнош ения; 

н о рмы ударе н и я  (акцентологические нормы ) – п равила  п остановки 
ударения; 

н о рмы и сп о льзо ван и я  и н т о н аци и  (интонационные нормы ) – п равила  
интонирования речи. 

О рф оэ п ические нормы  изучает на ука  орф оэпия , которая тесно 
связана  с ф он ет икой (греч. phonetike от phone - звук), разделом 
языкознания, изучаю щим звуковые средства  языка . 

Рассмотрим такие основные п онятия, как н орма и вариан т н ост ь 
н ормы. В  п рош лом норма  литературного языка  рассматривалась как 
статическое п онятие. С читалось, что литературный язы к об ъединяет 
п околения, и п оэтому  его нормы  долж ны  б ыть максимально устойчивы ми. 
В  современном языкознании п олагаю т, что норма  отраж ает 
п осту п ательное развитие языка . В  раб отах Г .О . Винокура , С .И . О ж егова , 
Д .Н . Уш акова , Л .В . Щ ерб ы  и других у чены х отрицается языковой п уризм 
– неп риемлемость новы х явлений в языке. 

Г оворить о нормативности языкового ф акта  мож но п ри наличии трех 
основны х п ризнаков: 1) соответствия возмож ностям язы ковой системы ; 2) 
массового и регулярного у п отребления; 3) общественного одобрения этого 
у п отребления, п ричем роль судьи вы п олняет образованная часть общества  
– п исатели, у ченые, раб отники п ечати и др. 

Что ж е такое норма? Д авайте вдумаемся в емкое и разностороннее 
оп ределение, которое п редлож ил С .И . О ж егов: «Но рма – эт о  
со во куп н о ст ь н аи бо ле е  п риго дн ых (п рави льн ых, п редп о чи т аемых) для  
о бслуж и ван и я  о бщ ест ва средст в я зыка, складываю щ и хся  как результ ат  
о т бо ра я зыко вых элемен т о в (лексически х, п ро и зн о си т ельн ых, 
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мо рфо логически х, си н т акси чески х) и з чи сла со сущ ест вую щ и х, 
н аличест вую щ и х, о бразуемых вн о вь и ли  и звлекаемых и з п асси вн ого  зап аса 
п ро ш лого  в п ро цессе  соци альн о й, в ш и ро ком смысле , о це н ки  эт и х 
элеме н т о в». В  качестве раб очего восп ользуемся б олее п ростым 
оп ределением. П од н ормой мы будем  пон имат ь прин я т ые в я зыковой 
практ ике образован н ых людей правила произн ошен ия , 
словоупот реблен ия , использован ия  т радицион н о сложившихся  
граммат ич еских, ст илист ич еских и других я зыковых средст в. 

Н орма  языка  – категория социально-историческая п о своей п рироде 
и динамическая п о характеру  ф у нкционирования и развития. О на  
стаб ильна  и системна  с одной стороны , а  с другой – изменчива  и 
п одвиж на . Н орма  – одно из важ нейш их условий стабильности, единства  и 
самоб ытности языка . В  реализации нормы  б ольш у ю  роль играет 
стремление говорящих и п иш ущих к сознательному  сохранению  традиций. 
Н ормы  п омогаю т литературному  язы ку  сохранять свою  целостность и 
общеп онятность. О ни защищаю т литературный язык от п отока  диалектной 
речи, социального и п роф ессионального ж аргона , п росторечия. Это 
п озволяет литературному  языку  сохранять свою  основну ю  ф ункцию  – 
культурну ю . О днако нормы  не стоят на  месте. И зменение литературной 
нормы  об условлено п остоянны м развитием язы ка . И сточники изменения 
норм литературного языка  различны : ж ивая, разговорная речь, местные 
говоры , п росторечие, ж аргоны , другие языки. П риведем п ример. У  А.С . 
П у ш кина  в его п исьмах встречаю тся слова  б анкро т  и  б анкрут ст в о . Чем 
это мож но об ъяснить? В  XYIII в. слово б анкро т  б ыло заимствовано 
русским языком из голландского или ф ранцузского и звучало в русском 
языке как б анкрут . Аналогичное п роизнош ение имели и п роизводные: 
б анкрут ст в о , б анкрут ский, о б анкрут ит ься. Во времена  П уш кина  
п оявляется п роизносительный вариант со звуком [о] вместо [у ]. К  концу  
XIX в. окончательно п обедило п роизнош ение б анкро т , б анкро т ст в о , 
о б анкро т ит ься. Это стало нормой. 

Развитие языка  п редп олагает существование в нем п араллельны х 
сп особов выраж ения, или вариан т н ост ь н ормы (от лат. varians, род. п ад. 
variantis – изменяю щийся). В ариантность об ы чно рассматривается в 
отнош ении к нормативности (нормативное - ненормативное), а  такж е к 
временной соотнесенности (устаревш ее - новое). Кроме того, вариантность 
об нару ж ивается и в ф у нкциональном п лане (общеуп отребительное – 
специальное, ф у нкционально закреп ленное). В арианты  реально 
существу ю т в язы ке на  оп ределенном эта п е его развития, активно 
исп ользу ю тся его носителями. В ариантность нормы  п роявляется очень 
ш ироко, на  всех уровнях языка , нап ример, акцентологические варианты : 
ро дился – ро дился, глухи – глухи; п роизносительные: б удни[ч н]ы й – 
б удни[ш н]ы й, д[э]кан – декан, в ы ко кий – в ы с о к[ъ]й; морф ологические и 
словооб разовательные : спазм – м.р., спазма  – ж .р.; напро казит ь – 
напро казнич ат ь; варианты  грамматических ф орм: ст акан ч ая – ст акан 
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ч аю; синтаксические варианты : ж ду письмо  – ж ду письма . В арьирование 
нормы  – это об ъективное и неизбеж ное следствие языковой эволю ции. 

И зменения литературной нормы  оп ределяю тся внеш ними 
(социальны ми) ф акторами и внутренними тенденциями развития 
ф онетической, лексической, грамматической и стилистической систем 
языка . Социальная роль п равильного п роизнош ения, т.е. соблю дение 
орф оэ п ических норм, очень велика , особенно в настоящее время, так как в 
современном обществе устная речь стала  средством самого ш ирокого 
общения на  собраниях, конф еренциях, съездах, митингах, в теле- и 
радиопередачах и т. д. О рф оэ п ические ош ибки меш аю т восп риятию  
содерж ания речи. П роизнош ение, соответству ю щее орф оэ п ическим 
нормам современного русского язы ка , облегчает и ускоряет п роцесс 
общения, взаимоп онимание лю дей в общественно-п ознавательной 
деятельности. 

Возмож но ли сознательное вмеш ательство в развитие язы ка? В  
современном языкознании п остановка  воп роса  о норме п редп олагает и ее 
кодиф икацию . Кодиф икация  н ормы – эт о от ражен ие объект ивн о 
сущест вующей современ н ой лит ерат урн ой н ормы, сформулирован н ой 
в виде правил и предписан ий в уч ебн иках, словаря х, справоч н иках. 
П ри кодиф икации п роисходит сознательный отбор того, что следует 
у п отреблять как п равильное. Т аким образом, оп орой русского 
литературного языка  является литературная норма , которая отраж ается в 
современны х ортологических (от греч. orthos - п равильный) словарях, т.е. 
словарях, рекоменду ю щих нормы  п равильной речи. В  таких словарях 
п риводятся нормативные и стилистические оценки язы ковы х явлений с 
точки зрения их соответствия нормам литературного языка . 
О рф оэ п ические нормы  отраж ены  в орф оэ п ических словарях, инф ормация 
о которы х б удет п редставлена  ниж е. 

Современные исследователи считаю т, что сознательно утверж даться, 
т.е. кодиф ицироваться долж ны , безусловно, те варианты , которые 
соответству ю т тенденциям развития  язы ковой системы . П ри этом следует 
у читывать разнообразные ф акторы : лингвистические и 
э кстралингвистические (э кономические, культурные, общественно-
п олитические). Все это п омогает вы являть реальн ую  н орму, т. е.  
существу ю щу ю  в реальном общении лю дей на  оп ределенном этап е 
развития общества . К  сож алению , основной п ринцип  кодиф икации – 
адекватность современной норме, как п равило, наруш ается, так как 
словари, сп равочники, п особия, ф иксиру ю щие норму , отстаю т от реальной 
ж изни и могут п роп агандировать вариант, у ж е у ходящий из реального 
у п отребления. Н ап ример, слово о б еспеч ение п роизносится образованны ми 
носителями современного русского языка  с ударением на  су ф ф иксальном 
е: о б еспеч ение. Н есомненно, это реальная, или узу альная1, норма  конца  

                                                 
1 Узу альный (от узус, лат. usus – п ользование, у п отребление, об ыкновение ) – п ринятый в речевой 
п рактике носителей языка . 
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XX в. и начала  XXI в. Эта  узу альная норма  п оддерж ана  системой: именно 
такое ударение тип ично для отглагольны х существительны х (уч ение, 
с т ремление, рассуж дение по луч ение и т .д.). О днако в орф оэ п ическом 
словаре 1997 г. такое п роизнош ение (о б еспеч ение) оценивается как не 
рекомендуемое. 

И так, историческое изменение норм литературного язы ка  – 
закономерное, об ъективное явление. О но не зависит от воли и ж елания 
отдельны х лю дей. Развитие общества , изменение социального уклада  
ж изни, возникновение новы х традиций, соверш енствование 
взаимоотнош ений меж ду  лю дьми, ф ункционирование литературы , 
искусства  п риводят к п остоянному  об новлению  литературного языка  и его 
норм.   

 
1.2 П он я т ие о социоф он ет ике 

 
Языковая система  не существует вне общества . И з этого следует, что 

п ри об ъяснении языковы х изменений необ ходимо у читывать 
э кстралингвистические ф акторы , т. е. влияние общества , которое в 
оп ределенной мере  воздействует на  внутренние законы  развития языка , 
сп особствуя ускорению  или замедлению  их действия. 

О б ы чно п роизносительная норма  п редстает в двух или нескольких 
вариантах, характерны х для разны х социальны х груп п . Для орф оэ п ии 
важ ен не количественный п ризнак, хотя он и является существенны м; для 
нее ну ж но установить, насколько расп ространен данный вариант, в каких 
социальны х груп п ах он п реобладает, как относятся к п роизнош ению  
данного варианта  лю ди различного возраста , образования. Эти и другие 
воп росы  п омогает реш ать социоф он ет ика – област ь социолин гвист ики. 
Результаты  исследований п оказываю т, что важ ны м социолингвистическим 
ф актором является и п рестиж ность у п отребления той или иной ф ормы  или 
варианта  п роизнош ения. П рестиж ность мож ет б ы ть об условлена  
оп ределенным социальны м п олож ением лю дей, своего рода  модой на  
п роизнош ение п редставителей оп ределенного круга . Т ак, английским 
нормативны м п роизнош ением считалось п роизнош ение английского 
двора , так называемый королевский английский. Т аким ж е п рестиж ны м в 
конце XIX – начале XX века  в России являлось сценическое 
п роизнош ение. В  современном русском языке п рестиж ность оп ределяется 
уровнем образования и культуры .  

Современная социоф онетика  установила , что на  п роизносительные 
нормы  воздейству ю т следую щие социальные ф акторы , которые 
рассматриваю тся как социолингвистические: 1) место ж ительства , 2) 
возраст, 3) социальное п олож ение, 4) образование, 5) семейное влияние, 6) 
влияние средств массой инф ормации и другие. Раскроем значение каж дого 
из указанны х п ризнаков. 

1. М ест о жит ельст ва. Этот п ризнак п озволяет установить место 
ж ительства  человека  в детстве и место его длительного п реб ывания п о тем 
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п роизносительным п ривы чкам, которые свойственны  носителю  языка . 
Н ап ример, в настоящее время отмечается массовый п риток ж ителей 
деревень в город для у чеб ы , раб оты  и других целей. В  речи таких 
п редставителей б удут отмечаться диалектные черты : п роизнош ение [γ] 
ф рикативного, расп ространенного на  территории к ю гу  от Москвы , 
остатки оканья у  б ы вш их носителей севернорусских говоров и др. 

2. В озраст  говоря щего. Н екоторые особенности п роизнош ения 
характеризую т речь лиц оп ределенного возраста . Н ап ример, п роизнош ение 
звука  [ж :’] как долгого и мягкого в словах мож ж евельник, вож ж и, дрож ж и 
и п одоб ны х отмечается в основном у  п редставителей старш его п околения, 
владею щих нормами русского литературного язы ка , т.е. у  об разованны х 
лю дей. Зависимость меж ду  возрастом и сохранением в речи 
традиционного варианта  устанавливается лиш ь     для некоторы х 
ф онетических явлений.  

3. Социальн ое положен ие говоря щего мож ет об условливать 
наличие или отсутствие в речи носителей литературного язы ка  некоторы х 
особенностей п роизнош ения. Н а п ример,  в речи горняков слово доб ы ча  
имеет ударение на  п ервом слоге (доб ы ча ) и у п отребляется как в 
единственном, так и во множ ественном числе: несколько доб ы ч. 
Устойчивее всего традиционная ф орма  речи сохраняется у  интеллигенции. 

4. О бразован ие. Ученые отмечаю т оп ределенну ю  связь меж ду  
уровнем образования и п равильным п роизнош ением: чем вы ш е уровень 
образования, тем у п отребительнее традиционный п роизносительный 
вариант. 

5. Семейн ое влия н ие. Результаты  социологических исследований 
п одтверж даю т влияние речи родителей на  речь детей. О собенно ярко это 
п роявляется в дош кольном и младш ем ш кольном возрасте. Дети 
п овторяю т особенности интонации и п роизнош ения своих родителей, а  
такж е дедуш ек и б а б у ш ек. Для городских детей, которы х восп итываю т 
лица , имею щие диалектные или п росторечные отклонения в речи, такж е 
характерны  диалектные и п росторечные ош иб ки. Л .П . Крысин п риводит 
следую щий п ример: «В  одной семье нянька , нанятая для восп итания сына , 
отличалась ярким диалектным выговором: она  п роизносила  и де т ь, едут ь, 
чаво , ко ли до р, ейн ый, в п альт е . П осле нескольких месяцев общения с ней и 
восп итанник ее стал говорить так ж е (п отом его п риш лось п ереучивать)».2 

6. В лия н ие средст в массовой ин ф ормации. Как известно, в 
середине XX века  речь дикторов и ведущих радио и телевидения б ы ла  
кодиф ицированной. Дикторы , доп устивш ие ош иб ку  в речи, строго 
наказывались. СМИ  (радио и телевидение) стали расп ространителем 
нормативного п роизнош ения и в этом отнош ении заменили театр, 
п осещать который б ольш инство населения Советского Сою за  не имело 
возмож ности. Т аким образом, радио и телевидение являлись источником 
п равильной речи. 

                                                 
2 Крысин Л .П . Что изу чает социолингвистика? / Л .П .Крысин // РЯ Ш . – 2002. - № 4. - С .27. 
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В  настоящее время обращает на  себ я внимание негативная роль 
СМИ  в ф ормировании языковой культуры , в том числе и культуры  
п роизнош ения. Вследствие развития СМИ , а  особенно радио и 
телевидения, усиливается воздействие речи ж урналистов-комментаторов 
на  слуш аю щих. О днако стремление радио и телевидения п риблизить язык 
к «ж изни» п ривело к отказу  от дикторов, а  следовательно, от образцовой 
речи.  Т еперь ж урналисты -комментаторы  сами озвучиваю т свой текст, 
нередко и не п одозревая о существовании орф оэ п ических, в том числе 
интонационны х, норм и доп уская элементарные ош иб ки. Т ак, 
п редоставляя слово корресп онденту , Е катерина  Андреева  (О РТ ) говорит: 
И щ ас о н  / в  прямо м эфи ре . Н е говоря у ж е о неуместности варианта  «щас» 
в п роизнош ении телеведущего, слово «в п рямом» необоснованно выделено 
всп леском интонации на  очень высоких тонах. 

 Н есомненно, радио и телевидение п родолж аю т оказывать и 
п олож ительное воздействие на  речь слу ш ателей, так как раб отники э ф ира , 
как п равило, ориентиру ю тся на  кодиф ицированну ю  норму . 

 
1.3 Н ормат ивн ая  характ ерист ика слов в орф оэпич еских словаря х. 

О рф оэпич еские словари 
 

 
Русский литературный язы к обладает своими нормами на  всех 

уровнях. О рф оэ п ические нормы  отраж аю тся в орф оэ п ических словарях. 
О рф оэ п ический словарь п ризван дать ответы  на  те воп росы , которые 
возникаю т у  говорящего в связи с п роизнош ением слова , п остановкой в 
нем ударения. О собенно часто возникаю т п роблемы  с п остановкой 
ударения в тех или ины х грамматических ф ормах. Это об ъясняется 
п одвиж ностью  русского ударения. Вот п очему  акцентологическая 
характеристика  слов – об язательный комп онент всех орф оэ п ических 
словарей. 

П ервым специальны м орф оэ п ическим словарем мож но считать 
словарь-сп равочник «Русское литературное п роизнош ение и ударение», 
вы ш едш ий п од редакцией Р.И . Аванесова  и С .И . О ж егова . П ервое издание 
б ыло осуществлено в 1955 году , а  второе – в 1959 году . Словарь содерж ит 
около 52 тысяч слов, которые ну ж даю тся в характеристике со стороны  
п роизнош ения, ударения, а  такж е образования ф орм, имею т варианты  
п роизнош ения. О днако в этом словаре (и его издании 1959 г.) очень мало 
п омет «доп устимо»; нормализаторы  такж е избегали указаний на  
равноп равные варианты . 

Н аиболее п олным п о охвату  материала  является «О рф оэ п ический 
словарь русского язы ка : П роизнош ение, ударение, грамматические 
ф ормы » п од редакцией Р. И . Аванесова . Этот словарь выдерж ал несколько 
изданий, п оследнее издание осуществлено в 2000 году . Составители 
словаря – С .Н . Борунова , В .Л . Воронцова , Н .А. Е ськова  рассматриваю т 
вариантность как закономерность развития русского языка . Словарь 
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вклю чает б олее 65 500 слов. Составителями разраб отана  система  
нормативны х указаний с четкой диф ф еренциацией п о сф ерам 
у п отребления, а  такж е введены  зап ретительные п ометы . 

Акцентологическая норма  в наиб олее п олном виде отраж ена  в 
«Словаре ударений для раб отников радио и телевидения» Ф .Л . Агеенко и 
М . В . Зарвы . О н содерж ит около 75 000 словарны х единиц. В  словаре 
п редставлены  два  раздела , трудны х с точки зрения п роизнош ения и 
частично - словоизменения: 1) имена  нарицательные, 2) имена  
собственные (географ ические названия, ф амилии и имена  
государственны х, п олитических деятелей, у чены х, п исателей, худож ников, 
названия зару беж ны х органов п ечати, инф ормационны х агентств и т. д.). В  
словаре дается единая п роизносительная норма , об язательная для 
раб отников радио и телевидения. В  п оследнее издание этого словаря (2000 
год) вклю чено 82 500 словарны х единиц. 

«Словарь трудностей п роизнош ения и ударения в современном 
русском языке» К .С . Г орб ачевича  (2000 год) п редставляет 12 000 слов, 
существу ю щих в современном русском языке в двух п роизносительны х 
или акцентологических вариантах. Словарные указания «доп устимо», «не 
рекомендуется, «в п росторечии», «устарелое», «устареваю щее» даю т 
ориентиры  для вы б ора  ну ж ной ф ормы . 

В  2003 году  в Ростове-на -Д ону  издан «Словарь ударений для 
дикторов радио и телевидения» Л .А. Введенской. С п исок основны х 
орф оэ п ических словарей вы  найдете в конце п особия3. 

О б ратимся к системе п омет в словаре, п одготовленном п од 
редакцией Р. И . Аванесова . Все п ометы  мож но разделить на  три груп п ы : а ) 
в  пределах но рмы , б ) за  пределами но рмы , в) запрет ит ельны е по мет ы . 

 В пределах но рмы  находятся равноп равные варианты  
п роизнош ения и варианты , один из которы х является основным: 

1. Соедин я ют ся  союзом  и равн о п равн ые  вари ан т ы слов и 
грамматических ф орм,  т. е. такие варианты , которые в современном 
русском языке стилистически нейтральны  и не различаю тся п о сф ере 
у п отребления: б ив ак и б ив уак, б рилиант  и б рильянт , в ы ст рагив ат ь и 
в ы с т ругив ат ь, издалека  и издалёка , егеря и егери, мет аллургия и 
мет аллургия. П орядок следования вариантов в данном случае не является 
значимым. 

2. Вари ан т ы н о рмы, и з ко т о рых о ди н  п ри зн ае т ся  о сн о вн ым: 
2.1. П ометой « допуст имо» (до п .) оценивается менее ж елательный 

вариант нормы . О н следует п осле основного: б лёклы й и до п . б леклы й, 
б о мб о в ы й и до п . б о мб о в о й, б уднич ны й и до п . б удни[ш н]ы й, т в о ро г и до п . 
т в о ро г, о т дал и до п . о т дал. 

2.2. П ометой «допуст имо уст аревающее» (до п . уст ар.) такж е 
оценивается менее ж елательный вариант нормы , который к тому  ж е 
                                                 
3 В  п редлагаемом у чеб ном п особии мы  б удем п ользоваться двумя основны ми словарями: 
О рф оэ п ический словарь русского языка : П роизнош ение, ударение, грамматические ф ормы  / П од ред. 
Р.И .Аванесова ; Ф .Л . Агеенко, М .В . Зарва . Словарь ударений русского языка . 
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п остепенно утрачивается: в елико в о зраст ны й и до п . уст ар. 
в елико в о зраст но й, в о т ч ина  и до п . уст ар. о т ч ина , го рнич ная и до п . 
уст ар. го рни[ш н]ая, кент а вр и до п . уст ар. цент а вр, индуст рия и до п . 
уст ар. индуст рия. 

За  пределами но рмы  находятся вари ан т ы, характ ерн ые  для  
н еко т о ро й о со бо й сферы фун кци о н и ро ван и я  русского  ли т ерат урн ого  
я зыка и ли  п ро фесси о н альн о й сферы у п отребления. Д анные п ометы  не 
являю тся зап ретительны ми: 

1. В арианты , характеризу ю щие сф еру  худож ественной, п оэтической 
речи: кладб ище, -а , род. мн. –ищ // в п о эт ич. речи  возм. кладб ище; 
ш ёлко в ы й, -ая, -ое // в н аро дн о -п о эт и ч. речи  возм.  ш елко в ы й. 

2. В арианты , характеризу ю щие п роф ессиональные сф еры  
у п отребления: ш приц, -а , мн. –ы , -ев // у меди ко в ед. ш прица , мн. –ы `, -о̀ в; 
кауч ук , -а  //у химико в кауч ука , кв а с , мн. (в сп ец. уп о т р.) кв а с ы , -о̀ в. 

Запрет ит ельны е по мет ы  – те п ометы , которые об означаю т 
варианты , не входящие в кодиф ицированный литературный язык: 

1. «Н е рекомен дует ся » (н е  рек.). Этой п ометой оцениваю тся 
варианты , соответству ю щие общим тенденциям развития язы ка : гро зо в о й ! 
н е  рек. гро зо в ы й, грязь, в  грязи ! н е  рек. из грязи, по  грязи, демаго г, -а ! н е  
рек. [дэ]маго г, лы ж ня ! н е  рек. лы ж ня.  

2. «Н е рекомен дует ся  уст аревающее» (н е  рек. уст ар.). 
О б означенные этой п ометой варианты  п редставляю т собой б ывш у ю  
норму , а  ны не находятся за  п ределами литературного языка : дегт ев о й ! н е  
рек. уст ар. де[х]т ев о й, диало г, -а   ! н е  рек. уст ар. диало г.  

3. « Н еправильн о» (н е п рав.). П омета  оценивает вариант, как б олее 
неп равильный, чем п омета  «не рекомендуется»: кат ехизис  ! н е п рав. 
ка [т э]хизис , кв арт ал ! н е п рав. кв арт ал, кухо нны й, -ая, -ое ! н е п рав. 
кухо нны й. 

4. « Грубо н еправильн о» (грубо  н е п рав.): алфав ит , -а  ! грубо  
н е п рав. алфав ит а  до кумент , -а  ! грубо  н е п рав. до кумент . 

Мы  указали п ометы  вариантов слов и ф орм, п ринятые в 
орф оэ п ическом словаре п од редакцией Р.И .Аванесова . В  п оследнее время 
воп росы  развития орф оэ п ической нормы  активно об су ж даю тся в 
лингвистической литературе и ш ироких кругах общественности. 

 
1.4. Ст или произн ошен ия  

 
В  разны х ж изненны х ситу ациях лю ди п о-разному  п роизносят слова . 

В  б ы ту  говорят б ы стрее, не следят за  тщательностью  п роизнош ения, а  во 
время высту п ления п еред а удиторией стараю тся говорить медленнее и 
отчетливее. Т аким образом, в п ределах литературной речи существую т 
варианты  п роизнош ения. Каж дый из них имеет свое назначение и сф еру  
п рименения, т.е. п ринадлеж ит оп ределенному  стилю . В  русской 
лингвистике разраб откой этой п роблемы  занимался Л .В . Щ ерб а . О н 
выделил два осн овн ых ст иля  русского произн ошен ия  – по лны й и 
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непо лны й, п одчеркивая п ри этом, что существует бесконечное множ ество 
п ереходны х вариантов. Т ак, п роизнош ение слов «здравствуйте», 
«человек», «говорит» б удет характеризовать п олный стиль, а  «здрасьте», 
«чек», «грит» - неп олный стиль. О днако меж ду  п олным и неп олным 
стилями мож но назвать и п ереходные ф ормы : «здрастуйте», «здрастуте» и 
т. д., а  п осле ф ормы  «здрасьте» мож но отметить еще б олее 
редуцированну ю  ф орму   «здрась». 

В  п олном стиле у  слова  п роявляется его идеальный ф онетический 
состав. Н о в разны х случаях оказываю тся возмож ными разные варианты  
п олного стиля – от отчетливого п роизнош ения п о слогам до тщательного 
п роизнош ения в замедленном темпе. В  неп олном стиле существует еще 
б ольш ее количество вариантов. 

 Стили п роизнош ения выделяю тся не только на  основании различий 
в темпе речи. Р.И . Аванесов отмечал, что мож но говорить о трех 
п роизносительны х стилях в п ределах литературного языка . О н называет 
в ы с о кий, нейт ральны й и разго в о рны й стили п роизнош ения. В  разны х 
стилях существу ю т особенности в п роизнош ении гласны х не п од 
ударением, т.е. в п озиции сокращения, редукции. Н ап ример, звук [о] в 
заимствованны х словах в п ервом п редударном слоге п роизносится п о-
разному  в зависимости от стиля п роизнош ения: в высоком стиле – костю м, 
б ордо, ноктю рн, п оэт,  а  в разговорном стиле – к[∆]стю м, б [∆]рдо, 
н[∆]ктю рн, п [∆]эт, в п ервом п редударном слоге п осле мягких согласны х 
п роизносится гласный, б лизкий к [э ]: з[э ]мля, в[э ]ка , тогда  как в 
нейтральном и разговорном стилях п роизнош ения п роизносится звук, 
средний меж ду  [и] и [э ] – [иэ]. 

В  нейтральном стиле мы  мож ем сказать [к∆гда ], [тол’къ], [скол’къ], 
[т∆гда ],[у -т’иэб ’а ], [т’иэб ’а ]. Эти ж е слова  в разговорном стиле отличаю тся 
редукцией до нуля гласны х и согласны х звуков, т.е. их вы п адением : 
[к∆да ], [токъ],  [скокъ], [т∆да ], [у -т’а ], [у -т’э ]. 

Меж ду  разны ми стилями п роизнош ения и п роизнош ением, 
об условленны м темп ом речи, существует тесная связь: б олее б ы стрый 
темп  речи чаще б ы вает в разговорном стиле, а  б олее замедленный – в 
высоком. Н ейтральному  стилю  свойственна  в одинаковой степени как 
беглая речь, так и речь отчетливая. О днако п олного соответствия меж ду  
разны ми стилями п роизнош ения и темп ом речи, п о мнению  Р.И . 
Аванесова , нет. 

В .И . М аксимов, исследую щий современные нормы  п роизнош ения, 
п ы тается соединить точки зрения Л .В . Щ ерб ы  и Р.И . Аванесова . О н 
выделяет в ы с о кий (или по лны й), нейт ральны й и сниж енны й (или 
непо лны й) стили п роизнош ения. Н ейтральный стиль п роизнош ения – это 
речь в нормальной, об ы чной об становке, в среднем темпе, п ри сп окойном 
состоянии говорящего. П ри этом говорящий не ставит п еред собой 
доп олнительны х задач: выразить свои чувства , п одчеркнуть что-либо. 
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В ысокий стиль исп ользуется в торж ественны х случаях, нап ример, в 
ораторской речи, п ри декламации худож ественны х п роизведений. Для него 
характерны  замедленный темп  речи, тщательное п роговаривание. 

С ниж енный стиль п редставлен в небреж ной, у б ы стренной речи. В  
этом стиле п роизнош ения п роисходит не только качественная редукция 
гласны х, но и вы п адение гласны х и согласны х звуков, а  такж е целы х 
сочетаний звуков: на [влъ]чка , п ро[въл]ка , су [дър]га , здра [с’т’ь]. 

Стили п роизнош ения не существу ю т изолированно, они исторически 
тесно связаны  меж ду  соб ой. Н екоторые явления, п оявивш ись в одном 
стиле, затем п роявляю тся и в другом. Н а п ример, п роизнош ение коне[чн]о, 
ску [чн]о возникло в высоком стиле, но со временем стало оцениваться как 
п росторечное явление. Раньш е п роизнош ение долгого звука  [ж :] как 
твердого в словах дро[ж :ы ], во[ж :ы ], [ж :о]ный рассматривалось как 
явление п росторечного характера , а  теперь восп ринимается как 
стилистически нейтральное. П роизнош ение слов [в’эр’х], [цэр’къф ’], 
[ч’иэтв’эр’к] устарело. Во всех рассмотренны х случаях речь идет не о 
п роизносительны х вариантах, зависящих от темп а  речи, а  от содерж ания, 
назначения, условий п роизнесения. 

 
1.5. В опросы к главе 1 

 
1. Что такое орф оэ п ия? 
2. П роанализируйте оп ределение нормы , данное С .И . О ж еговым. Как 
вы  п онимаете это оп ределение? 

3. С  чем связана  вариантность нормы ? 
4. Н азовите важ нейш ие социолингвистические ф акторы , влияю щие на  
п роизнош ение? 

5. Укаж ите тип ы  п омет, относящихся к нормативно-стилистической 
характеристике слов. 

6. Н азовите словари, в которы х отраж ены  орф оэ п ические нормы . 
7. В ы берите из орф оэ п ического словаря (п од редакцией Р.И . 
Аванесова ) п о 5-10 п римеров на  каж дый вид п омет. 

8. П еречислите характерные п ризнаки различны х стилей 
п роизнош ения. Чья точка  зрения относительно количества  стилей 
п роизнош ения и их характерны х особенностей, на  ваш  взгляд, б лиж е 
к реальному  ф ункционированию  таких стилей. 

9. П риведите п римеры , демонстриру ю щие особенности разны х 
п роизносительны х стилей. 
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Г л ава  2. Ф о н е т иче с кая с ис т е м а  рус с ко го  язы ка  
 

Звуки речи – п риродная материя языка . О ни п редставляю т собой 
один из основны х структурны х элементов языковой системы . Благодаря 
существованию  язы ка  в звуках речи, п роизносимы х говорящим и 
восп ринимаемы х собеседником, язык вы п олняет свою  основну ю  
коммуникативну ю  ф у нкцию . Звук – это кратчайш ая единица  членения 
речевого п отока . В  отличие от других единиц языка  – морф ем, слов, 
п редлож ений – звуки речи не обладаю т значением. 

Звуки речи изучаю тся лингвистической на укой – ф он ет икой. 
Все звуки речи делятся на  гласн ые  и  согласн ые . П о своим 

артикуляционным и акустическим характеристикам звуки речи 
п ротивоп оставлены  следую щим образом: 

1) п ри образовании гласны х струя выды хаемого воздуха  свободно 
п роходит через п олость рта , не встречая п реграды ; п ри п роизнош ении 
согласны х воздуш ная струя встречает п реграду  в п олости рта  и 
п реодолевает ее, в результате чего возникает ш ум, необ ходимый для 
образования согласны х звуков; 

2) гласные звуки состоят только из голоса ; согласные – либо из 
голоса  и ш ума , либо только из ш ума . 

 
2.1. Классиф икация  гласн ых звуков 

 
В  русском языке ш есть гласны х звуков: [а ], [э ], [и], [о], [у ], [ы ]. О ни 

классиф ициру ю тся п о трем п ризнакам: ст е п е н и  п о дъема я зыка, мест у 
п о дъема я зыка и участ и ю  в и х о бразо ван и и  губ. 

П о степени п одъема  языка  все гласные звуки делятся на  звуки 
верхнего [и], [ы ], [у ], среднего [э ], [о] и ниж него [а ] п одъема . 

П о месту  п одъема  языка  гласные звуки делятся на  звуки п ереднего 
[и], [э ],  среднего [ы ], [а ] и заднего[у ], [о] ряда . 

П о у частию  губ  различаю тся лаб иализованные (огу б ленные) гласные 
звуки [у ], [о] и нелабиализованные (неогуб ленные) [и], [ы ], [э ], [а ]. Т ермин 
лабилизованный п роизош ел от лат. labium ‘гу б а’. П ри п роизнош ении 
лабиализованны х гласны х губ ы  вытягиваю тся в тру б очку  и округляю тся. 

П редставим гласные русского языка  в таблице. 
 Т а б лица  1 

        
П одъем          Ряд      П ередний Средний Задний 
Верхний [и] [ы ] [у ] 
Средний [э ]  [о] 
Н иж ний  [а ]  
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2.2. Классиф икация  согласн ых звуков 
 
Согласные звуки классиф ициру ю тся п о четырем п араметрам 

(п ризнакам): 
1) у частию  в их образовании голоса  и ш ума ; 
2) сп особ у  об разования; 
3) месту  образования; 
4) наличию  или отсутствию  мягкости (п алатализации). 
 
 Класси фи каци я  согласн ых п о  участ и ю  в и х о бразо ван и и  го ло са 

и  ш ума 
 

П о у частию  в образовании согласны х голоса  и ш ума  все звуки делятся 
на  с о но рны е и ш умны е. Сонорными называю тся звуки, в образовании 
которы х у частвует голос и ш ум, но п ри этом голос п реобладает над 
ш умом. В  русском языке это следую щие согласные звуки: [р], [р’], [л], [л’], 
[м], [м’], [н], [н’], [j]. 

Ш у мны ми называю тся согласные звуки, в образовании которы х 
у частвует голос и ш ум или только ш ум. И х называю т зво н ки е  и глухи е  
согласные звуки. В  образовании звонких согласны х п ринимает у частие 
голос и ш ум, но п ри этом ш ум п реобладает над голосом. В  русском языке 
это следую щие согласные звуки: [б ], [б ’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж ], 
[ж :’], [з], [з’]. Г лу хие ш умные согласные образу ю тся только п ри п омощи 
ш ума : [п ], [п ’], [ф ], [ф ’], [к], [к’], [т], [т’], [ш ], [ш :’], [с], [с’], [ц], [ч’], [х], 
[х’]. 

 
 Классифи каци я  согласн ых п о  сп о со бу о бразо ван и я  

 
П о сп особ у  образования ш ума  (или п о сп особ у  п реодоления 

п реграды ) согласные звуки делятся на  4 гру п п ы : смы ч но -в зры в ны е (или 
смы ч ны е), щелев ы е (или фрикат ив ны е), смы ч но -про хо дны е и 
аффрикат ы . 

П ри образовании смы чны х согласны х звуков органы  речи образу ю т 
смы чку , и воздуш ная струя, взрывая эту  смы чку  п роизводит ш ум, 
необ ходимый для образования звука . К  смы чны м согласным в русском 
языке относятся: [б ], [б ’], [г], [г’], [д], [д’], [к], [к’], [п ], [п ’], [т], [т’]. 

П ри п роизнош ении щелевы х согласны х звуков органы  речи 
образу ю т щель, и струя выды хаемого воздуха , п роходя через щель, 
трением о стенки щели п роизводит ш ум, необ ходимый для образования 
звука . К  щелевым согласны м звукам относятся: [в], [в’], [ф ], [ф ’], [з], [з’], 
[с], [с’] [ж ], [ж :’] [ш ],][ш :’] [х], [х’], [j]. 

П ри п роизнош ении смы чно-п роходны х согласны х звуков органы  
речи образу ю т одновременно смы чку  и п роход для воздуш ной струи. 
Струя воздуха  п роходит через носову ю  или ротову ю  п олости. В  
зависимости от того, через каку ю  п олость п роходит стру я выды хаемого 
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воздуха  – ротову ю  или носовую  – в п ределах смы чно-п роходны х звуков 
выделяю тся три п одгру п п ы  согласны х: 

1) носовые [м], [м’], [н], [н’]; 
2) б оковые [л], [л’]. П ри их п роизнош ении струя воздуха  
п роходит через рот меж ду  б оком языка  и щекой; 

3) дрож ащие (вибранты ) [р], [р’].П ри их п роизнош ении 
кончик языка  вибрирует, об разу я смыкание и размыкание с 
альвеолами (б угорками над зу б ами). 

В  русском языке две а ф ф рикаты  [ц] и [ч’]. Аф ф рикаты  (смы чно-
ф рикативные звуки) имею т слож ну ю  артикуляцию : звук ц состоит из двух 
слитно п роизносимы х согласны х [тс], а  звук ч – из [т’ш ’]. П ри их 
п роизнош ении органы  речи образу ю т смы чку  и щель.  

 
Класси фи каци я  согласн ых звуко в п о  мест у о бразо ван и я  

 
П о месту  образования, т. е. п о тому  месту , где активные органы  речи 

взаимодействую т с п ассивными, все согласные звуки русского языка  
делятся на  губ ны е и язы ч ны е. Заметим, что к активны м относятся 
п одвиж ные органы  речи: голосовые связки, язык, губ ы , маленький язы чок, 
к п ассивным – неп одвиж ные: зу б ы , небо, альвеолы . 

Учитывая раб оту  отдельны х частей активны х органов речи, а  такж е 
роль п ассивны х органов речи, согласные звуки мож но п одразделить на  
п одгру п п ы . Г у б ные делятся на  губ но-гу б ные [б ], [б ’], [п ], [п ’], [м], [м’]. 
Язы чные согласные звуки делятся на  п ередне-, средне- и заднеязы чные. 
Учитывая раб оту  п ассивны х органов – зу б ов и альвеол, п ереднеязы чные  в 
свою  очередь мож но п одразделить на  зу б ные [д], [д’], [т], [т’], [з], [з’], [с], 
[с’], [л], [л’], [н], [н’], [ц] и альвеолярные [ж ], [ж :’], [ш ], [ш :’], [ч’], [р], [р’]. 

К  среднеязы чны м относится звук [j], который называю т 
п алатальны м (т. е. мягким), а  такж е [г’], [к’], [х’]. 

К  заднеязы чны м относятся следую щие согласные звуки: [г], [к], [х]. 
 
Классифи каци я  согласн ых п о  н али чи ю  и ли  о т сут ст ви ю  мягко ст и  

 
Все согласные звуки русского язы ка  делятся на  т в ерды е и мягкие. С  

артикуляционной точки зрения различие меж ду  ними состоит в том, что у  
мягких согласны х на  основну ю  артикуляцию  накладывается еще и 
доп олнительная, характерная для п роизнош ения мягкого (п алатального) 
согласного [j]. П роцесс смя гч ен ия  согласн ых н азывает ся  
палат ализацией (от лат . рalatum ‘небо’), и звуки, имею щие «йотову ю » 
артикуляцию , называю тся палат ализован н ыми. В  русском языке 15 п ар 
согласны х, которые различаю тся п о твердости и мягкости: [б ], [б ’], [п ], 
[п ’], [в], [в’], [ф ], [ф ’], [д], [д’], [т], [т’], [з], [з’], [с], [с’], [л], [л’], [м], [м’], 
[н], [н’], [р], [р’], [г], [г’], [к], [к’], [х], [х’].   Т олько мягкими согласны ми, 
не имею щими п ары , в русском языке являю тся: [ч’], [j], [ш :’]; только 
твердыми являю тся согласные [ш ], [ж ], [ц]. 
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2.3. Ф он ет ич еская  т ран скрипция  

 
П исьмо не п ередает точно звуков языка . Меж ду  нап исанием слова  и 

его п роизнош ением нет п олного соответствия. Это п роисходит п отому , что 
1) разные звуки могут обозначаться одной б уквой: ду б ы  – ду б  [дубы ] - 
[ду п ], 2) одна  б уква  мож ет об означать два  звука : ель –[jэл’], 3) б уква  
мож ет не об означать звука : п ять – [п ’ат’]. В  связи с этим существует 
особ ый сп особ  зап иси устной речи, называемый ф онетической 
транскрип цией (от лат. transcriptio - п ереп исывание). О сн овн ым  
прин ципом  ф он ет ич еской т ран скрипции как особой сист емы письма 
я вля ет ся  един ообразие от н ошен ий между звуком  и буквой: каждому 
звуку соот вет ст вует  одн а буква, и каждой букве соот вет ст вует  один  
звук. 

 
Исп о льзуемые  зн аки  и  зн ачки  в русско й фо н е т ическо й т ран скри п ци и  
 
1. Знаками слу ж ат б уквы  русского алф авита . 

   2. И склю чаю тся б уквы  е , ё, ю , я , так как они могут соответствовать 
двум звукам или одному . Два звука они обозначаю т: 
а ) в начале слов: е [jэ ] – ель [jэл’], ё [jо] – ёж  [jош ], ю  [jу ] – ю г [jук], я [jа] – 
яма  [jамъ]; 
б ) п осле гласны х: моей – мо[jэ ]й, моё – мо[jо], мою  – мо[jу ], моя – мо[jа ]; 
в) на  месте разделительны х знаков (ъ, ь): п одъезд – п од[jэ ]зд, п одъём – 
п од[jо]м, б ью  – б [jу ], б урьян – б ур[jа ]н. П ри этом знак [j] у п отребляется 
только в ударны х слогах. В  безударном п олож ении для обозначения 
мягкого согласного исп ользуется доп олнительный знак [и]: п ью  [п ’jу `],  но 
ю ла  [иула `]. 

Буквы  е , ё, ю , я  обозначаю т о ди н  звук и указываю т на  мягкость 
п редш ествую щего согласного - [’э ], [’о], [’у ], [’а ], если находятся п осле 
согласны х: мел – [м’эл], мёл – [м’ол], лю к – [л’ук], ряд – [р’ат]. 
           3. Н е у п отребляется б уква  щ . Соответству ю щий звук обозначается 
как долгий мягкий [ш :’]: щит – [ш ’ит]. 
           4. У п отребляю тся б уквы  ц и ч  для об означения соответству ю щих 
звуков [ц] и [ч’]. Зап омните, что мягкость [j] не обозначается в 
транскрип ции, так как этот звук во всех языках является мягким, а  
мягкость звука  [ч’] указывается, так как этот звук не во всех язы ках 
является мягким. 

 5. В  каж дом ф онетическом слове об язательно ставится ударение. 
П редлоги, сою зы , частицы , всп омогательные глаголы  и глаголы -связки не 
имею т на  себе ударения, п оэтому  они п римыкаю т к ударны м 
знаменательным словам, образу я единое ф онетическое слово: к до му [г - 
дому ]. П римыкание п оказывается знаком (-). 

6. Вводятся доп олнительные значки: обозначение мягкости 
согласного (’) – ряд [р’ат], долготы  (:) – вож ж и [вож :ы ], краткой, 



 18 

недлительной или длительной п а узы  (/ или //) на  месте знаков п реп инания 
или остановок в речи. 

 
Редукци я  безударн ых гласн ых 

 
Г ласные звуки русского язы ка  в безударном п олож ении 

п одвергаю тся редукции, т. е. ослаблен ию  и сокращен ию . В ызывает 
редукцию  силовое ударение, которое п риводит к удлинению  гласного п од 
ударением и ослаб лению  и сокращению  безударного гласного звука . 
Редукция мож ет б ы ть ко личест ве н н о й и качест ве н н о й. П ри 
количественной редукции безударные гласные звуки становятся слабее и 
короче, но сохраняю т свое качество. В  русском языке количественной 
редукции п одвергаю тся гласные звуки [и], [ы ], [у ]. Н а п ример: луг [лук], 
[луга ], [луг∆вои]. 

П ри качественной редукции гласные звуки не только ослаб ляю тся, 
но и меняю т свое качество. В  русском языке качественной редукции 
п одвергаю тся гласные звуки [а ], [э ], [о]. Для обозначения безударны х 
гласны х звуков в ф онетической транскрип ции исп ользу ю тся следую щие 
знаки:  

[∆], [ы э] – слаб оредуцированные безударные гласные п осле тверды х 
согласны х или в а б солю тном начале слов; 

[иэ ] – слаб оредуцированный безударный гласный п осле мягких 
согласны х;  

[ъ] – сильноредуцированный безударный гласный п осле тверды х 
согласны х; 

[ь] – сильноредуцированный безударный гласный п осле мягких 
согласны х. П оследние два  звука  об означаю т очень краткие безударные 
гласные звуки, которые в силу  своей сверхкраткости не имею т 
оп ределенного качества . 

Различаю т т ри  п о зици и  гласн ых - п од ударением, п ерву ю  и втору ю  
безударные п озиции:   

п о зици я  п о д ударе н и ем – в этой п озиции гласные звуки высту п аю т в 
своем основном качестве: [а ], [э ], [и], [о], [у ], [ы ]; 

п ервая  безударн ая  п о зи ци я  – п озиция гласного звука  в п ервом 
п редударном слоге. Здесь наб лю дается слаб ая редукция гласны х; 

вт о рая  безударн ая  п о зи ци я  – в остальны х безударны х слогах. Здесь 
наб лю дается сильная редукция гласны х звуков. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Редукци я  безударн ых гласн ых [а], [э], [о ] п о сле  т вердых согласн ых 
 
                                     

                                                                                             Т а б лица  2 
 

Г ласные звуки п од 
ударением 

П ервая безударная 
п озиция гласны х и в 
а б солю тном начале 

слова  

Вторая безударная 
п озиция гласны х 

[а ] сад [сат] [∆] сады  [с∆ды ] 
асп ект [∆сп ’экт] 

[ъ] садовод [cъд∆вот] 

[о] дом [дом] [∆] дома  [д∆ма ] 
отец [∆т’эц] 

[ъ] домовой [дъ м∆вои] 

[э ] ш есть [ш эс’т’] [ы э] ш естерка  
[ш ы эс’т’оркъ] 
эта ж  [ы эташ ] 

[ъ] ш естидневка  
[ш ъс’т’ид’н’эвкъ] 

 
 

Редукци я  безударн ых гласн ых  [а], [э], [о ] п о сле  мягких согласн ых 
 
                                                                                                  Т а б лица  3 
  

 
Г ласные звуки п од 
ударением 

П ервая безударная 
п озиция гласны х и в 
а б солю тном начале 
слова  

Вторая безударная 
п озиция гласны х 

[’а ] ряд [р’ат] [’иэ] ряды  [р’иэды ], 
яйцо [ииэицо] 

[’ь] рядовой [р’ьд∆вои], 
п амять [п ам’ьт’] 

[’э ] лес [л’эс] [’иэ] леса  [лиэса `] [’ь] лесовод [л’ьс∆вот] 
[’о] нёс [н’ос] [’иэ] несла  [н’иэсла ]  

 
2.4. В опросы к главе 2 

 
1. Н азовите гласные звуки русского языка . П о каким п ризнакам 

осуществляется их классиф икация? 
2. П роанализируйте таблицу  гласны х звуков и оп ределите, какое 

место в ней займут звуки [иэ], [ы э], [ь], [ъ], [∆]. 
3. Чем отличаю тся гласные звуки от согласны х? 
4. Н азовите п ризнаки, п о которы м классиф ицирую тся согласные 

звуки. 
5. Что такое ф онетическая транскрип ция? 
6. Н азовите основной п ринцип  ф онетической транскрип ции. Как вы  

думаете, для чего ну ж на  ф онетическая транскрип ция? 
7. Что такое редукция? Чем отличается количественная редукция от 

качественной? П риведите свои п римеры . 
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Г л ава  3. Ис т о рия рус с ко го  л ит е рат урн о го  
п ро изн о ш е н ия 

 
Русский национальный язык начинает складываться на  б азе языка  

русской народности с XYII века . Д о образования национального языка  
известны  лиш ь элементы  его нормализации в области орф оэ п ии: 
п отребность в орф оэ п ических нормах б ы ла  незначительной вследствие 
слаб ого развития п у б личной речи и отсутствия устойчивы х 
э кономических, п олитических и культурны х связей меж ду  различны ми 
частями государства . 

П о мнению  у чены х, п роизносительные нормы  в своих важ нейш их 
чертах начинаю т оф ормляться в п ервой п оловине XYIII века . 
П ервоначально это б ы ли нормы  московского говора , которые п о мере 
развития и укреп ления национального языка  становятся общерусскими, 
общенациональны ми. Мож но отметить, что московское п роизнош ение 
п остепенно изменилось, но это изменение в деталях; п реемственность 
п роизнош ения сохраняется до настоящего времени, и это – важ ный  
результат истории русского литературного языка  XX века . 

 
3.1 И ст ория  возн икн овен ия  русской произн осит ельн ой н ормы 

 
П редставим п ериодизацию  ф ормирования русского п роизнош ения, 

исходя из концеп ции М .В .  П анова : 
1. П ервая п оловина  XYIII века . В  начале века  существу ю т два  языка  – 

книж ный, б лизкий к церковнославянскому , п рисп особленный для 
вы п олнения оф ициальны х ф ункций: государственно-административны х, 
п у б лицистических, худож ественно-п оэтических, - и язык обиходно-
б ытовой, который исп ользовался в неоф ициальной обстановке: в б ы ту , 
домаш нем обиходе. 

2. Вторая п оловина  XYIII века . В  это время п остепенно утрачивается 
двуязы чие. Возникает п ротивоп оставление не двух языков, а  стилей - 
высокого стиля среднему  и сниж енному .  

В  1703 году  б ы л залож ен город Петерб ург, и у ж е во второй п оловине 
XYIII века  начинаю т складываться некоторые п роизносительные 
особенности п етерб ургской речи. 

3. Н ачало – середина  XIX века  (до 50-х – 60-х годов). Н а  э том эта п е 
п роисходит сглаж ивание категоричности стилистических 
п ротивоп оставлений, они изменяю тся ф у нкционально: п реобразу ю тся в 
средства  индивиду ально-авторской э ксп рессии. Т еперь стилистические 
средства  могут исп ользоваться и исп ользу ю тся в рамках одного 
п роизведения в соответствии с авторским замы слом. 

 
4. Середина  XIX – начало XX веков. Л итературная речь 

характеризуется социальны м многоголосием. О днако вместе с социальны м 
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дроблением литературной речи возникает и общенациональный 
п роизносительный эталон – сценическая речь, сценическая орф оэ п ия. 
М алый театр в Москве, Александринский в П етерб урге становятся 
неп ререкаемым авторитетом в области литературного п роизнош ения. 
Сценическая орф оэ п ия едина  для Москвы  и П етерб урга . Н а  ее б азе 
ф ормируется орф оэ п ическая норма . Следует отметить, что в эту  э п оху  
п олностью  вы явилось различие меж ду  московским и п етерб ургским 
п роизнош ением. 

5. 20-е годы  XX века  – конец XX века . П роисходят активные 
п роцессы  в изменении норм: увеличилось влияние п ечатного слова  в 
результате зрительного восп риятия граф ического облика  слова ; 
п остепенно стираю тся особенности территориального п роизнош ения. 

Ка ж дый этап  п редставляет соб ой «ш аг» в развитии русского 
п роизнош ения. Это отраж ение неп рерывности ф онетического развития. 

Рассмотрим п одроб нее п роцессы , п роисходящие в указанные 
п ериоды . 

 
3.1.1. Пе рвая п о л о вин а XYIII ве ка  

 
Культурные русские лю ди XYIII века  б ыли двуязы чны . П од 

двуязы чием в данном случае п онимается владение двумя язы ками – 
кн иж н ым, б лизким к церковнославянскому  язы ку , который б ыл 
п рисп особлен для вы п олнения оф ициальны х ф ункций, и быт о во й русско й 
разго во рн о й речью . 

 Для  кн и ж н ого  церко вн о славя н ского  я зыка б ы ли характерны  
следую щие основные особенности п роизнош ения:  

- отсутствие аканья, т. е. качественной редукции гласны х звуков, 
нап ример: [п окрови’т’эл’ствоват’и], [п р’ич’аст’ит’ис’а ]; 

- п роизнош ение звука  [‘о] п осле мягкого согласного п од ударением 
как [’э], нап ример, сёст ры как [с’эстры ]; 

- в сочетаниях глухих и звонких ш умны х согласны х - стремление (не 
всегда , мож ет б ыть, реализуемое) сохранять раздельну ю  глухость или 
звонкость: во[зс]корбет и, сер[дц]е; 

- у п одобление тверды х согласны х мягким согласным, характерное 
для русской б ы товой речи, вероятно, не осознавалось говорящими (как и 
сейчас не осознается) и п оэтому  б ыло п ринято в церковно-славянское 
п роизнош ение; 

- п роизнош ение звука  [г] либо как ф рикативного согласного [γ], либо 
как [h] ф арингального п од влиянием украинского варианта  церковно-
славянского язы ка ; 

- чеканное п роизнош ение слогов: ударный слог сравнительно слаб о 
отличался от безударного, но п ри этом церковно-славянское п роизнош ение 
не п ереходило в скандирование, когда  разница  меж ду  ударностью  и 
безударностью  п олностью  исчезает. Н а п ротив, церковно-славянский язык 
сохраняет п роизносительное единство слова ; 
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- п роизнош ение звука , об означаемого б уквой щ , либо как [ш т], либо 
как [ш ’ч’]: [иш ту ] или [иш ’ч’у ]. 

Вторая языковая стихия – быт о вая  разго во рн ая  речь. Е сли 
церковнославянский п редставлял собой нормативный кодиф ицированный 
язык, то б ы товая речь б ы ла  ненормированной, не имела  п исьменной 
культурной традиции. В  ней отраж ались ж ивые особенности 
п роизнош ения груп п  лю дей, п рож иваю щих на  разной территории. Как 
следовало говорить? Этот воп рос ранее вообще не относился к 
комп етенции литературного языка . Действительно, установка  на  
разговорную  речь п редп олагает ориентацию  на  тот или иной социальный 
или локальный диалект, нап ример, речь п рестиж ного социума  или ж е речь 
культурного центра . О днако в России, п о мнению  Б.А. Успенского, не 
б ыло особ ого социального диалекта  светского общества . 

В а ж ной вехой этого времени становится книга  В .А. Т редиаковского 
«Разговор об  ортограф ии» (1748 г.), где он впервые устанавливает 
основные нормы  русского п роизнош ения: 

1) п озиционный характер замены  гласного [о] на  [а ] в безударны х 
слогах, т. е. аканье; 

2) п озиционное изменение звонких и глухих согласны х на  конце 
слов и п еред другими согласны ми. 

Т аким образом, существовали два  языка , которые реализовывались в 
четко разграниченны х ж анрах. Церковнославянский язы к у п отреблялся в 
церковной слу ж бе, церковной п роп оведи, торж ественной речи, у чительном 
слове, трагедии, оде. Деловые государственные документы  п редставляли 
собой смеш ение церковнославянского языка  с русским. Деловые 
документы  читались в заседаниях, и их звуковое исп олнение    б ы ло тож е, 
видимо, слаб о отрегулировано. Бытовая разговорная речь не б ы ла  строго 
замкнутой. Слова , связанные с церковью , церковными п раздниками, 
б рались из церковнославянского языка , слова  для обозначения иноземного 
б ыта  – из европейских языков, и в случае ну ж ды  лю б ое слово могло б ы ть 
вклю чено в речь. И стория русского литературного языка  в п ервой 
п оловине XYIII века  – это история ф ормирования из двух систем одной, но 
стилистически слож но расчлененной. У ж е в ранних п роизведениях М .В . 
Л омоносова  и В .К . Т редиаковского отразился этот п роцесс: 
какоф оническое смеш ение двух языков в стихотворениях Т редиаковского 
и устроение текстов на  основе теории «трех ш тилей» у  Л омоносова .  

 
3.1.2. Вт о рая п о л о вин а XYIII ве ка 

 
Деятельность М . В . Л омоносова  б ы ла  нап равлена  на  об ъединение в 

рамках русского литературного языка  кн иж н о й и  разго во рн о й языковы х 
стихий. Чтоб ы  п равильно у п отребить то или иное слово, следовало иметь в 
виду  его п роисхож дение, т. е. знать, церковнославянское оно или русское. 
Этот ж е п ринцип  п роявляется и в орф оэ п ических рекомендациях 
Л омоносова . П роизнош ение слов высокого стиля (сначала  Л омоносов 
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выделяет высокий и п ростой стили) соответствует церковному  
п роизнош ению  и п оэтому  п ризнается у местны м лиш ь в церковны х словах. 
Н ап ротив, п роизнош ение п ростого стиля п ризнается уместным в словах 
собственно русского п роисхож дения. Н а п ример, в церковном чтении 
следовало п роизносить [γ], а  в разговорной речи (или в словах разговорной 
речи в текстах) – [г].  

О б ъединение церковнославянских и русских элементов в русском 
литературном язы ке рассматривается Л омоносовы м как результат 
взаимодействия двух разны х языков – церковнославянского и русского, т. 
е. п одчеркивается гетерогенная (неоднородная, макароническая) п рирода  
русского литературного язы ка . П ри таком п одходе встает задача  
стилистического выравнивания в рамках трех стилей (высокого, среднего и 
низкого). О сновываясь на  лексическом материале, Л омоносов выделяет в 
русском язы ке «славенороссийские» слова , т.е. слова , у п отребительные в 
церковнославянском и русском языках: Бо г, сла в а , рука , ны не, по ч ит аю; 
«славенские», т. е. церковнославянские слова , не у п отребительные  в 
разговорной речи, но п онятные всем грамотным лю дям: о т в ерзаю, 
Го спо день, насаж денны й, в зы в аю. П ри этом Л омоносов п реду п реж дает 
п ротив исп ользования в русском литературном языке «неу п отребительны х 
и весьма  обветш алы х» «славенских речений». Это такие слова , как о в о гда , 
рясны , о б а в аю, с в ене». Т ретья гру п п а  слов – «российские 
п ростонародные», у п отребительные только в разговорной речи. Л омоносов 
такж е п реду п реж дает п ротив исп ользования «п резренны х слов», которые 
ни в каком стиле у п отреблять нельзя. Т акие слова  оказываю тся за  
п ределами литературного языка . 

Н а  основании этой классиф икации лексики Л омоносов выделяет три 
стиля: высокий, низкий и средний, которые исп ользу ю тся только в 
оп ределенны х ж анрах. В ысокий стиль состоит из «славенороссийских» и 
«славенских» слов. С ю да  не доп ускаю тся разговорные слова . В ысоким 
стилем п иш утся героические п оэмы , оды , речи о важ ны х материалах. 
Н изкий стиль вклю чает «славенороссийские» и «российские» слова  и не 
доп ускает «славенские». Н изким стилем п иш утся комедии, 
увеселительные э п играммы , п есни, п розаические и дру ж еские п исьма , 
делаю тся оп исания об ы кновенны х дел. 

Средний стиль об ъединяет слова  всех трех гру п п  лексики. Этим 
стилем п иш утся все театральные сочинения, сатиры , элегии, п розаические 
оп исания «дел достоп амятны х и у чений б лагородны х». Т аким образом, на  
лексическом уровне и на  уровне текстов (ж анров) выстраиваю тся три 
стиля: высокий, средний и низкий. О днако на  уровне ф онетики и 
п роизнош ения оказались возмож ны ми только два  стиля: высокий и 
низкий. Н а п ример, в церковнославянских словах следовало п роизносить 
[γ], а  в разговорны х – [г]. Н адо б ы ло знать о каж дом слове отдельно, какой 
звук в нем п роизносится, так как в п исьменной речи исп ользовалась 
только одна  б ука  – Г . М .В . Л омоносов так п иш ет об  этих затруднениях в 
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стихотворении «О  сомнительном п роизнош ении б уквы  Г  в Российском 
языке»: 

Драгие ангелы , п ригож ие б огини, 
Бегущие всегда  от гадкия гордыни, 
П угливы  голу би из мягкого гнезда , 
Угодность с негою , огромные чертоги, 
Н едуги наглые и гнусные остроги, 
Богатство, нагота , слуги и госп ода…  
О т вас совета  ж ду , я вам даю  на  волю : 
Скаж ите, где б ыть Г А и где стоять Г Л АГ О Л Ю ? ( Г А – [γ], Г Л АГ О Л Ь  

– [г]). 
Смы сл стихотворения М .В . Л омоносова  в том, что расп ределение 

п роизнош ения [γ] и [г] п о словам не б ы ло у п орядочено. В .К . 
Т редиаковский п редлагал ввести нову ю  б укву  для различения [γ] и [г] в 
п роизнош ении, п ри этом для [γ] он оставлял б укву  Г , а  для [г] он п ридумал 
нову ю  б укву  и назвал ее «голь» - Ґ.  

Л омоносовская п рограмма  наметила  лиш ь возмож ный комп ромисс 
меж ду  церковнославянской и русской языковыми стихиями. 

 
3.1.3. Пе рвая п о л о вин а XIX ве ка 

 
Н аиболее важ ное соб ытие п ервой п оловины  XIX века  – п ри зн ан и е  

быт о во й речи  культ урн о й цен н о ст ью . В  XYIII веке б ы товая речь 
находилась за  п ределами литературного языка : в ней б ыло много 
п росторечия и диалектны х черт. В  начале XIX века  у ж е имею тся 
п редп осылки для того, чтоб ы  литературный язы к мог вы п олнять 
различные ф ункции – б ыть явлением культуры  и явлением б ы та . 
О громну ю  роль в э том п роцессе сыграл А.С . П уш кин. О н п исал в 1825 
году : «Как материал словесности, язы к славянорусский имеет неосп оримое 
п ревосходство  п ред всеми европейскими: судьб а  его б ы ла  чрезвы чайно 
счастлива . В  XI веке  древний греческий язык вдруг открыл ему  свой 
лексикон, сокровищницу  гармонии, даровал ему  законы  обдуманной своей 
грамматики, свои п рекрасные об ороты , величественное течение речи; 
словом, усы новил его, изб авя таким образом от медленны х 
усоверш енствований времени. С ам п о себе у ж е звучный и выразительный, 
отселе заемлет он гибкость и п равильность. П ростонародное наречие 
необ ходимо долж но б ы ло отделиться от книж ного, но вп оследствии они 
сблизились, и такова  стихия, данная нам для сообщения наш их мыслей». 

Н ачиная с А. П у ш кина , русский читатель склонен восп ринимать все 
нап исанное великим п оэтом как современный русский язык: временная 
дистанция п очти не ощущается. Т аким образом, худож ественная 
литература , на у чные труды , п оявивш иеся в п ервой п оловине XIX века , 
свидетельствовали о том, что п овседневная речь мож ет б ы ть средством 
нала ж ивания б ы товы х отнош ений и сп особ ом существования культурны х 
ценностей. 
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В  связи с этим б ытовое п роизнош ение п остепенно п риобретает 
культурное достоинство и становится в центре русской ф онетической 
системы . А. П у ш кин п исал: «(Д анте) изучал итальянский язы к на  
ф лорентийском б азаре: не худо и нам иногда  п рислуш аться к московским 
п росвирням. О ни говорят удивительно чистым и п равильным языком». 
П роизносительные нормы  теперь п ередаю тся через семейные традиции. 
Н осителями образцовой ф онетической системы  русского литературного 
языка  являю тся образованные дворяне, п реимущественно москвичи, и, 
вероятно, образованные п редставители разночинства . 

 Для нас интересно б удет п ознакомиться с речью  Сергея 
Н икиф оровича  М арина  (1776 – 1813 гг.). О н родился и п ровел детство в 
Воронеж е. С  четырнадцати лет С .Н . Марин ж ивет в П етерб урге. В  конце 
90-х годов XVIII века  он стал известен своими стихами. С .Н . М арин 
п ринадлеж ал наиб олее культурной части дворянства , его среда  – 
гвардейское оф ицерство, театральные, п олитические круги. О тец М арина  – 
вы ходец из села  П огореловки Рязанского уезда  Рязанской губернии. В  
речи С .Н . М арина  несомненны  диалектные особенности: [γ] оп ределяется 
на  основе риф м: друг – дух, мо г – в здо х, П ет ерб ург- слух, в миг – с в о их, 
миг – их. У  него нет риф м тип а  миг – крик. М .В . П анов утверж дает, что чн  
он п роизносил как [ш н ]. Кроме указанны х особенностей п роизнош ения, 
мож но назвать и такой речевой навык этого п оэта , как п роизнош ение 
окончания глаголов настоящего времени в ф орме 3 л. с мягким [т’]. О б  
этом такж е свидетельствую т риф мы : инф инитив заб ы т ь, люб ит ь, 
го в о рит ь – 3 л. о н с о хранит ь, лет ит ь, в елит ь. П озднее, в середине и 
конце XIX века  б ы ло невозмож но, чтоб ы  образованный человек 
систематически п роизносил окончание 3 лица  с [т’], однако М арин не 
чувствовал необ ходимости расстаться с таким навыком. Видимо, 
литературная норма  б ыла  еще не очень категоричной.  

 
3.1.4. Вт о рая п о л о вин а XIX – н ачал о  XX ве ка 

 
К  концу  XIX века  старомосковская п роизносительная система  у ж е 

слож илась как национальная норма , хотя еще и не б ы ла  кодиф ицирована . 
В  это время изменилось отнош ение к нелитературному  говорению . Это 
связано с тем, что культура  низов завоевывает ува ж ение и высоку ю  
оценку . Словарь В .И . Д аля становится лю б имой книгой интеллигенции. 
Современники Д аля ш утили: «Что долж но б ыть в комнате у  образованного 
человека? – Стол, стул и Д аль». П роисходит открытие б ы линны х 
сокровищ русского Севера ; собирается народное п есенное б огатство. 
В п ервые п ознаю тся диалекты  в их своеобразии. Н а  диалекты  теперь не 
смотрят как на  исп орченну ю  речь, они оказались достойными п артнерами 
литературного говорения.  

В  этот ж е п ериод вп олне оп ределенно П етерб ург заявил свои 
п ретензии б ы ть вторым орф оэ п ическим центром России. Различия в 
п роизнош ении меж ду  двумя столицами стали рассматриваться как 
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различия меж ду  двумя п роизносительными образцами, двумя 
орф оэ п ическими нормами. 

Н у ж ен б ыл эталон, который воп лощал б ы  в себе орф оэ п ические 
строгости и ценности. Т аким эталоном стала  сценическая речь. Т еатр 
высту п ил как «орф оэ п ический камертон» общества . 

 
3.1.5. С е ре дин а XX ве ка – ко н е ц XX ве ка 

 
В  новы х социальны х условиях (револю ции, граж данская война ) 

русский литературный язы к сохранил свои традиции. Это относится и к 
п роизносительной стороне. Вокруг московской п роизносительной нормы  
ш ла  настоящая б орьб а . Н екоторые считали, что у чить в ш коле московской 
орф оэ п ии – значит навязывать молодеж и нечто отж ивш ее, классово 
чу ж дое. Вместо московской п роизносительной нормы  выдвигалась либо 
диалектная речь, либо   ленинградское п роизнош ение. Н о, несмотря на  эту  
б орьб у , московская п роизносительная система  сохранилась. Сохранение 
языковы х (в том числе и ф онетических) ценностей – важ нейш ий результат 
истории русского литературного языка  XX века . 

 В  современном русском литературном языке (с 20-х – 30-х годов) 
существу ю т две орф оэ п ические системы . О дна  из них чаще встречается у  
молодеж и, другая – у  старш его п околения. Следует, однако, сказать, что 
возрастной п ризнак не является а б солю тным: в речи молодого п околения 
имею тся п роизносительные особенности, характерные для старш его 
п околения, и наоб орот, среди п редставителей старш его п околения есть 
особенности п роизнош ения, характерные для молодеж и. О бе эти системы  
не строго стабильны ; они выраж ены  во многих индивиду альны х 
(неп оследовательны х) вариантах. 

С уществует ли в современной речи совоку п ность п роизносительны х 
норм, свойственны х ж ителям П етерб урга , т. е. п етерб ургское 
(ленинградское) п роизнош ение? Л . А. Вербицкая, изучавш ая современное 
п роизнош ение, отмечает, что в 70-х – 80-х годах XX века  заверш ается 
п роцесс его униф икации, образования единой п роизносительной нормы , 
заимствовавш ей черты  старого московского и старого п етерб ургского 
п роизнош ения. О б разование единой п роизносительной нормы  об ъясняется 
тем, что за  п оследние десятилетия XX века  существенно изменилось 
население двух кру п нейш их городов России. П роцент коренны х 
москвичей и п етерб урж цев относительно невелик. И х речь не только не 
мож ет в такой мере, как раньш е, воздействовать на  речь некоренны х 
ж ителей, но и сама  исп ытывает влияние со стороны  речи других носителей 
русского языка . Н а  установление единой п роизносительной нормы  влияет 
такж е расп ространение образования, рост культуры , интенсиф икация 
контактов и другие ф акторы . П реж де чем рассматривать современные 
п роизносительные нормы , обратимся к характеристике старого 
московского и старого п етерб ургского п роизнош ения, а  такж е особенности 
сценической речи. 
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3.2. М осковское и пет ербургское произн ошен ие 

 
В  течение двух столетий существовало два  равноп равны х варианта  

п роизносительной нормы : московский и п етерб ургский. Московский 
вариант слож ился значительно раньш е п етерб ургского. С читается, что в 
основе п етерб ургского п роизнош ения леж ит московский говор, так как в 
новой столице п оселился п реж де всего двор, высш ие чиновники и знать, 
ж ивш ие до этого в Москве и говоривш ие п о-московски. О днако раб очая 
сила , которая так б ы ла  ну ж на  новому  городу , наб иралась из б лиж них 
деревень. Т аким образом, п етерб ургское п роизнош ение складывалось п од 
воздействием окру ж аю щих северну ю  столицу  северновеликорусских 
говоров. 

 Г лавное отличие п етерб ургско-ленинградского п роизнош ения   
состояло в усилении книж ного, «б уквенного» п роизнош ения, но оно не 
стало орф оэ п ической нормой, не б ы ло п ризнано сценой, хотя многие его 
особенности оказали вп оследствии существенное влияние на  развитие 
системы  русского литературного п роизнош ения. 

 
О рфоэп и чески е  о со бе н н о ст и  п е т ербургского  (ле н и н градского ) 

п ро и зн о ш е н и я  в о т ли чи е  о т  мо ско вского  
 

В  област и гласн ых: 
1. П роизнош ение на  месте б укв а , е, я п осле мягких согласны х 

звуков гласного [э ], а  не [иэ]: [ч’э ]сы , [в’э ]ду , [л’э ]гуш ка . 
2. П роизнош ение [э ] на  месте б укв е, я в за ударны х слогах вместо 

редуцированного [ь]: п а [м’э ]ть, п ла [ч’э ]т. 
3. П роизнош ение [а ] в за ударной ф лексии 3 лица  множ ественного 

числа  глаголов 2 сп ряж ения: хо[д’а ]т, смот[р’а ]т вместо московского 
хо[д’у ]т, смот[р’у ]т. 

4. П роизнош ение в отдельны х словах п осле ш ип ящего ударного [э ] 
вместо [о]: щ[э ]лка , ж [э ]лчь вместо московской нормы  щ[о]лка , ж [о]лчь. 

В  област и согласн ых: 
1. О тсутствие ассимиляции п о мягкости в сочетаниях согласны х 

разного места  образования: ка [п л’э ]т вместо ка [п ’л’э ]т. 
2. П роизнош ение тверды х губ ны х согласны х в конце слова , 

возникш ее п од влиянием севернорусских говоров, т.е. п роизнесение слов 
семь, кро в ь, семья как се[м], кро[ф ], сем[jа ]. 

3. П роизнош ение мягких заднеязы чны х [г’], [к’], [х’] в п олны х 
п рилагательны х му ж ского рода  именительного п адеж а : креп [к’и]й, 
ле[хк’и]й, ти[х’и]й вместо креп [къ]й, ле[хкъ]й, ти[хъ]й. 

4. П роизнош ение мягкого [с’] в п остф иксах -сь или -ся , т.е. у чу [с’], 
у чите[с’], у чим[с’а ] вместо у чу [с], у чите[с], у чим[са ]. 

5. П роизнош ение неп ризносимы х согласны х: п ра [зд]ник, вла [ст]но. 
И склю чением являлись слова  [сонцъ], [с’эрцъ]. 
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6. П роизнош ение заимствованны х слов миллиард, б иллиард, 
миллио н как б и[л’ja]рд, ми[л’jа ]рд, ми[л’jо]н. 

7. О тсутствие [j] п еред начальны м е, т.е. слово еще п роизносится как 
[э ш ’о], если как [э сл’и]. 

8. Т вердое п роизнош ение сочетания зж внутри корня, т.е. б ры зж ет  
как б ры [ж :ъ]т, визжит  как ви[ж :ъ]т в отличие от московского б ры [ж :’ь]т, 
ви[ж :’и]т. 

9. П роизнош ение слов кт о , ч т о  как [кто], [что] в отличие от 
московского [хто], [ш то]. 

10. П роизнош ение сочетания ч н  как [чн] вместо московского [ш н], 
т.е. ко рич нев ы й, ко неч но  как кори[ч’н’]евый, коне[ч’н]о. 

11. П роизнош ение слова  до ж дь как [дош т’] в отличие от 
московского [дош ’]. 

12. П роизнош ение тверды х согласны х п еред е в заимствованны х 
словах, нап ример, сес сия как [сэ ]ссия. 

 
3.3. Современ н ое сцен ич еское произн ошен ие и его особен н ост и 

 
Сценическое п роизнош ение – не особ ая ф орма  устной речи, оно 

основывается на  нормативном п роизнош ении литературного языка . 
О сновное отличие сценического п роизнош ения – в ясности, четкости речи, 
т.е. в дикции. Речь со сцены  долж на  легко восп риниматься и зрителями в 
п артере, и зрителями, сидящими на  галерке. В  связи с этим требованием 
сценическая речь строится с у четом законов акустики. Т ак, звук [и] 
обладает п лохими акустическими характеристиками, п оэтому  актеры  
п роизносят многие слова , заменяя нормативный [иэ] на  [э ]. Т аким образом, 
особенная черта  п етерб ургского п роизнош ения п риж илась и в сценической 
речи. 

 Сегодня театр не является законодателем современной орф оэ п ии, 
как б ы ло до ш ирокого расп ространения радио, телевидения, но на  сцене 
сохраняю тся многие традиционные варианты  п роизносительны х норм. 
Этот «традиционализм» сценической речи оп ределяется неустойчивостью  
нормы  и естественным стремлением к единообразию  речи, звучащей со 
сцены . 

 
О собе н н о ст и  сце н и ческого  п ро и зн о ш е н и я  

 
1. Е канье: в п редударном слоге на  месте а, е, я  п роизносится звук  

[э ], нап ример: в есна  - [в’эсна `], река  – [р’эка `], пряду – [п р’эду `], в зяла  – 
[вз’эла `], ч а с ы  – [ч’эсы `], щадит ь – [ш ’эд’ит’̀] - черта  ленинградского 
п роизнош ения. В п оследствии литературное п роизнош ение восп риняло 
иканье, но сцена  не п риняла  его. 

2. П ри взрывном [г] доп ускается [γ] в словах: б ла [γ]о, б ла [γ]одать, 
б о[γ]ородица , б о[γ]атый. 
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3. Д ля имитации старого московского п роизнош ения на  месте к 
п еред глухими [к], [п ], [т] и звонкими [г], [б ], [д] соответственно 
п роизносится [х] или [γ]: [х]  кому , [х]  п олю , [х]то, [х]  тебе, [γ]  городу , [γ]  
б ою , [γ]де, ко[γ]да , [γ]  дому . 

4. Н а  месте щ  и сч  п роизносится [ш :’]: [ш :’]етка , [ш :’]ет, 
разно[ш :’]ик, п еребе[ш :’]ик. 

5. Сцена  п ридерж ивается п роизнош ения на  месте жж, зж [ж :’]: 
во[ж :’]и, ж у [ж :’]ат, е[ж :’]у , ви[ж :’]ат. 

6. Ассимилятивное смягчение гласны х: [т’в’]ерь, [с’м’]есь, [з’м’]ей, 
[с’в’]ет, п е[с’н’]и, ка [з’н’]ь, п е[т’л’]и. 

7. П олные п рилагательные на  –гий, -кий, -хий имею т твердые 
заднеязы чные согласные, нап ример: мяг[къ]й, стро[гъ]й, ти[хъ]й. 

8. В  возвратны х ф ормах глагола  [с] в п остф иксе является твердым: 
стучал[съ], остаем[съ], сп а [съ]. 

9. С ценическая речь п ринимает новые нормы . Без ударения п осле 
тверды х ш ип ящих в п ервом п редударном слоге п роизносится звук [∆]. 
Старая норма  – [ж ы ра ], [ш ыл’ап ’ин], [ш ы мп анскъjь], [лъш ыд’эи]. Н овая 
норма  – [ж ∆ра ], [ш ∆л’ап ’ин], [ш ∆мп анскъиь], [лъш ∆д’эи]. 

Безударные окончания глаголов 3 лица  мн. числа  второго сп ряж ения 
п роизносятся как [ът], [ьт], хотя п о старой московской норме они 
п роизносились как [ут], [’ут]. Старая норма  – [ды ш ут], [гон’ут], [ход’ут]. 
Н овая норма  – [ды ш ът], [гон’ьт], [ход’ьт]. 

 
3.4. В опросы к главе 3 

 
1. Какие п ериоды  в истории русского п роизнош ения выделяет М .В . 
П анов? 

2. Как вы  п онимаете термин двуязы чие? Н азовите особенности 
церковнославянского языка . Чем отличалась б ы товая разговорная речь от 
церковнославянского языка? 

3. Н а  что б ы ла  нап равлена  деятельность М .В . Л омоносова? Что 
удалось ему  сделать в реф ормировании язы ка? 

4. Какими особенностями характеризуется п роизнош ение п ервой 
п оловины  XIX века? 

5. Когда  слож илась п роизносительная национальная норма? 
6. Когда  и п очему  п роизош ла  у ниф икация п роизносительны х 

норм? Укаж ите в современном п роизнош ении московские и п етерб ургские 
особенности? 

7. Укаж ите особенности сценического п роизнош ения. 
П онаб лю дайте за  п роизнош ением актеров воронеж ских театров. 
Соответствует ли п роизнош ение актеров нормам сценического 
п роизнош ения? 
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Г л ава  4. Ос н о вн ы е  че рт ы  с о вре м е н н о й рус с ко й 
о рф о э п ии 

 
4.1. Закон ы произн ошен ия  гласн ых и согласн ых звуков в русском  

я зыке 
 
Звуковые законы  (в том числе и законы  п роизнош ения) – это 

регулярно осуществляю щиеся в современном русском литературном языке 
звуковые ф онетические изменения. Укаж ем основные законы  
п роизнош ения гласны х и согласны х звуков. 

1. Закон  редукции гласн ых звуков. П роизнош ение гласны х звуков 
оп ределяется п озицией: п од ударением гласные звуки высту п аю т в своем 
основном качестве [а ], [э ], [и], [о], [у ], [ы ]; в безударны х п озициях 
п роисходит количественная и качественная редукция. 

2. Закон  оглушен ия  согласн ых. Звонкие согласные в конце слов 
оглуш аю тся, т. е. заменяю тся глухими п арны ми согласными: друга  – друг 
[другъ] - [друк], б ерега  – б ерег [б ’эр’ьгъ] - [б ’эр’ьк]. 

3. Закон  ассимиля ции согласн ых по звон кост и-глухост и. 
Ш у мные глухие согласные звуки сочетаю тся только с ш умны ми глухими 
согласными, т. е. звонкие согласные п еред глухими п озиционно меняю тся 
на  глухие: берё[ск]а , ла [ф к]а , мо[ск], б ли[ск]ий, за [ф т]рак, ме[тк]арта . 

Ш у мные звонкие согласные звуки сочетаю тся только с ш умны ми 
звонкими согласны ми, т. е. глухие согласные звуки п еред звонкими 
п озиционно меняю тся на  звонкие: п ро[з’б ]а , [зг]орел, [зб’]еж ал, во[гз]ал, 
о[дб ]орный. И склю чение п редставляет звонкий согласный звук [в], п еред 
которым мена  не п роисходит: [св’]ил, [к-в]ам, п ло[тв]а . У казан н ым т рем 
зако н ам п о дчи н я е т ся  п ро и зн о ш е н и е  лю бого  сло ва и  лю бо й 
граммат и ческо й фо рмы русского  ли т ерат урн ого  я зыка. 

4. Закон  ассимиля ции согласн ых по т вердост и-мя гкост и. 
Т вердые согласные звуки п еред мягкими заменяю тся на  мягкие: 

а ) твердые зу б ные согласные звуки [т], [д], [з], [с], [н] п еред мягкими 
зу б ны ми [т’][д’][з’][с’][н’][л’] закономерно заменяю тся мягкими: [з’д’]есь, 
бе[з’- д’]ела , [т’л’]э ть, п е[н’с’]ия, о б а [н’т’]е, ш ер[с’т’]; 

б ) зу б ные согласные звуки [т], [д], [з], [с], [н] п еред мягкими 
альвеолярными [ч’], [ш :’] закономерно заменяю тся на  мягкие: б а [н’ш :’]ик, 
сме[н’ш :’]ик. 

в) твердый губ ной согласный звук [м] п еред мягким гу б ны м [м’] 
смягчается: га [м’м’]е, су [м’м’]е. 

О тличается вариативностью  смягчение зу б ны х п еред мягкими 
губ ны ми согласны ми. Н орма  в данном случае треб ует смягчения зу б ного 
звука , но в реальном п роизнош ении этого не п роисходит. В  начале XX 
века  эта  норма  п роизнош ения б ы ла  п рочной, но в настоящее время она  
свойственна  в б ольш ей степени старш ему  п околению , чем младш ему . 
Т аким образом, одни п роизносят [с’в’]ет, [з’в’]ерь, другие – [св’]ет, 
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[зв’]ерь. М .В .  П анов в «Ф онетике» п исал, что только в некоторы х словах 
является об язательным п роизнош ение мягкого зу б ного согласного п еред 
мягким губ ны м, нап ример, ра [з’в’]е. И сследование современного 
п роизнош ения (на  материале речи младш его п околения) свидетельствует о 
том, что и в этом слове ассимиляции п о мягкости не п роисходит. О чевидна  
тенденция в современном литературном п роизнош ении: ассимиляция п о 
мягкости п отеряла  силу  закона  и п остепенно утрачивается. 

В  начале XX века  п еред [j] согласные могли б ыть только мягкими: 
су [д’j]а , дру [з’j]а , [с’j]ем, п о[д’j]ом, о[т’j]езд. В  настоящее время в одних 
словах мягкость п рочно сохраняется (судья, друзья, адъют ант  и др.), а  в 
других нет, п роизносят и п о[д’j]езд и п о[дj]езд. Т аким образом, п еред [j] 
такж е п редставлено разруш ение старой нормы . 

 
4.2. О собен н ост и в произн ошен ии н екот орых согласн ых звуков и 

соч ет ан ий звуков 
 

1. В  русском литературном языке звук [г] смы чно-взрывной п о 
сп особ у  образования. Н а  территории расп ространения ю ж норусского 
наречия (к ю гу  от Москвы ), в том числе Белгородской,  Воронеж ской, 
Л ип ецкой, Курской, Т амб овской областей, а  такж е в Сибири ш ироко 
у п отребляется ф рикативный звук [γ]. Этот звук п редставлен не только в 
речи диалектоносителей или носителей городского п росторечия. Е го 
у п отребляю т лю ди, владею щие нормами русского литературного языка . В  
п озиции оглуш ения исп ользуется [х], нап ример: но[γ]а  – но[х], сап о[γ]и – 
сап о[х]. Н аличие звука  [γ] в словах и ф ормах литературного языка  
п ротиворечит современной орф оэ п ической норме. Н ормой разреш ается 
п роизнош ение [γ] только в словах б о[γ]а , [γ]осп оди, меж дометиях о[γ]о, 
а [γ]а . Звонкий звук [г] заменяется глухим [х] в словах б о[х], а  такж е 
ле[хк’]ий, мя[хк’]ий и образованны х от них. 

2. Согласные [ж ], [ш ], [ц] в русском литературном языке всегда  
твердые. П еред гласны ми п ереднего ряда  они п роизносятся твердо: 
[ж ы ]знь, [ж э ]сть, [ш э ]рсть, [цэ ]лый. И склю чением являю тся некоторые 
слова , заимствованные из ф ранцузского языка , нап ример, ж юри, Жюль, а  
такж е некоторые ф амилии, нап ример, Цяв ло в ский. О б ратите внимание на  
п роизнош ение слов б ро[ш у ]ра , п ара [ш у ]т. 

3. В  п роизнош ении сочетаний звуков [стн], [здн], [вст], [лнц], [стл], 
[рдц], [рдч], [стц], [здц] и др. об ы чно п роисходит вы п адение одного из 
звуков: со[нц]е, ле[сн’]ица , чу [ст]во, п ра [зн’]ик, се[рц]е, и[сц]а  (истца ) и 
др. 

4. Сочетания звуков [сч’], [зч’], [ж ч’], [стч’], [здч’] п роизносятся как 
[ш :’ч’] н а ст ыке  п ри ст авки  и ли  п редлога с ко рн ем: с чем [ш :’ч’]ем, 
бесчестный ,бе[ш :’ч’]естный; в о ст альн ых случая х эт и  сочет ан и я  звуко в 
п ро и зн о ся т ся  как [ш :’]: в о зч ик - во[ш :’]ик, о б ъездч ик – об ъе[ш :’]ик. 
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4.3. П роизн ошен ие слов с соч ет ан ием  ч н  
 

В  словах на  месте сочетаний ч н  в одних случаях п роизносится [чн] 
или [чн’], а  в других – [ш н] или [ш н’]. В  некоторы х словах доп ускается 
двоякое п роизнош ение: и [чн] и [ш н]. Чтоб ы  п равильно п роизносить слова  
с указанны ми сочетаниями, следует обратиться к орф оэ п ическому  
словарю . «О рф оэ п ический словарь русского языка» п од редакцией 
Р.И .Аванесова  дает п ри словах с сочетанием ч н  следую щие п ометы : 

а ) [ш н] п роизносится в словах: скв о реч ник, дев ич ник, го рч ич ник, 
яич ница , пуст яч ны й, т ряпич ник, ш апо ч но е знако мст в о , к ш апо ч но му 
разб о ру, сердеч ны й друг, скуч но , ко неч но , наро ч но ; 

б ) [ш н] и доп . [чн] в словах: б уло ч ная, мо ло ч ница  ‘торговка  
молоком’, дв о еч ник, т ро еч ны й, ч ут о ч ны й; 

в) [ш н] и [чн] п роизносится в словах: ко пееч ны й, по рядо ч ны й, 
спич еч ны й; 

г) [чн] и доп . [ш н] в словах: мо ло ч ны й, яич ны й, яб ло ч ны й, 
б ула в о ч ны й; 

д) [чн] и доп . устар. [ш н] в словах: ш ут о ч ны й, прянич ны й, 
го рнич ная, ш апо ч ны й, ло т о ч ник, б удо ч ник, ла в о ч ник. 

В  некоторы х случаях п роизнош ение [ш н] отраж ается и в нап исании: 
раеш ник, дв уруш ник, до т о ш ны й, руш ник, го ро до ш ник, Ст о леш нико в  
переуло к, а  т акж е в  неко т о ры х фамилиях Пряниш нико в , 
Рукав иш нико в  и др. 

 
4.4. П роизн ошен ие слов с [э] или [о] 

 
В  современной речи мож но услы ш ать: [ж э ]лчь и [ж о]лчь, бе[л’э ]сый 

и бе[л’о]сый, голо[в’э ]ш ка  и голо[в’о]ш ка , п об [л’э ]кнуть и п об [л’о]кнуть, 
отц[в’э ]тш ий и отц[в’о]тш ий и т. п . О б щая тенденция заклю чается в 
установлении п роизнош ения [о] вместо [э ] даж е в книж ны х словах. 
Сравните стару ю  и новую  ф ормы  п роизнош ения: ко лено прекло ненны й – 
ко лено прекло нённы й, перекрест ны й – перекрёст ны й, по днесш ий – 
по днёсш ий, разно ш ерст ны й – разно ш ёрст ны й, зв ездны й – зв ёздны й. 

Н аряду  с этим имею тся многочисленные ф акты  сохранения [э ] в 
условиях, казалось б ы , обеспечиваю щих п ереход [э ] в [о], нап ример, 
о т ёкш ий, но ист екш ий, разно племённы й, о дно племённы й, но 
о дно племенник. 

О рф оэ п ические словари строго устанавливаю т норму  п роизнош ения 
[э ] в следую щих русских и заимствованны х словах: ат лет , афера , 
в алеж ник, го ло в еш ка , леска , о пека , о седлы й, склеп, хреб ет , ш лем. 

П редп очтительная норма  п роизнош ения [о] отмечается в словах: 
б елёс ы й (до п . б елес ы й), ж ёлч ь (до п . ж елч ь), манёвр (до п . маневр), 
по б лёкнут ь  (до п . по б лекнут ь). Т олько [о] п роизносится в словах 
слёзны й, разно ш ёрст ны й. В арианты  п роизнош ения [э ] и [о] вы п олняю т 
смыслоразличительну ю  ф у нкцию : ж елезка  и ж елёзка , падеж  и падёж , 
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неб о  и нёб о , узнает  и узнаёт , крест ны й хо д и крёст ны й о т ец, 
ист екш ий го д и ист ёкш ий кро в ью. 

 
4.5. П роизн ошен ие заимст вован н ых слов 

 
О б щий п роцесс русиф икации (освоения заимствованны х слов 

русским языком) п остепенно ведет к п одчинению  иноязы чной лексики 
п роизносительным нормам русского литературного языка . О днако 
п рисп особление п роизнош ения заимствованны х слов к ф онетической 
п рироде русского языка  п роисходит неравномерно и создает трудности 
п ри п роизнош ении такой лексики. 

В а ж ной особенностью  современного литературного языка  является 
у ниф икация п роизнош ения и нап исания множ ества  иноязы чны х слов. 
Н ап ример, в XVII – XVIII вв. слово ко фе имело несколько вариантов 
п роизнош ения и нап исания: ко фий, ко фей, ко хв ай, ко хв ий, ко хв ей, кафа , 
кафе, кафо . 

В  XIX – начале XX века  вариантность б ы ла  еще весьма  
значительной: амб ра  и амвра , анфилада  и амфилада , паспо рт  и 
паш по рт , го спит аль и го ш пит аль, б ив ак и б ив уак, галст ук и галст ух, 
ш нур и снур, ш т о ра  и ст о ра , ш хуна  и ш куна , ш каф  и ш кап. Сейчас 
количество п одоб ны х вариантов сократилось до минимума  и закреп лено в 
словарях: гало ш а  и кало ш а , мат рац и мат рас , т о ннель и т уннель, но ль 
и нуль, хамса  и камса . 

 
4.5.1. Про изн о ш е н ие  [о ] в бе зударн ы х п о зициях 

 
П роцесс освоения иноязы чны х слов п родолж ается и в настоящее 

время. Е ще в 1915 году  В .И . Черны ш ев п исал, что в речи образованны х 
лю дей недоп устимо п роизнош ение иноязы чны х слов с аканьем: по эт , 
ро ман, б о кал, в о кзал, ко манда . Акаю щее п роизнош ение б ы ло характерно 
для п росторечия. В  настоящее время п роизнош ение [о] без редукции в 
безударны х п озициях относят к манерной, уместной лиш ь в декламации, 
торж ественной, возвы ш енной речи. Устойчивое п роизнош ение 
безударного [о] доп устимо лиш ь в некоторы х словах: ро ко ко , б о а , б о леро , 
какао , кредо , радио , б аро кко , т рио , фо йе и др., а  такж е в  устаревш их, 
редко у п отребляю щихся словах: б о мо нд, б о нт о н, б о нв иан и др. Н ередко 
[о] п роизносится и в именах собственны х: Ф ло б ер, Бо рнео , Ш о пен. 

 
4.5.2 Звук [э ] в бе зударн ы х с л о гах 

 
В  заимствованны х словах в соответствии с [э ] в безударном 

п олож ении п роизносятся различные звуки в зависимости от степени 
освоения слова  русским язы ком. В  словах, сохраняю щих книж но-
литературный характер, в начале слова  и п осле твердого согласного 
п роизносится [э ]: экю, эо ло в а  арфа , экслиб рис , эв енк, экипиро в ка , 
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экска в ат о р, экст ракт , эмб рио н, а ст еро ид, б изнесмен, андант е. В  
иноязы чны х словах, п олностью  освоенны х русским языком, в начале слова  
возмож но п роизнош ение звука , среднего меж ду  [ы ] и [э ], т. е. [ы э]: 
[ы э ]мигрант, [ы э]нтузиаст, [ы э]таж . В  словаре п од редакцией Р.И . 
Аванесова  имеется п реду п реж дение: Н а  месте б уквы  э не долж ен 
п роизноситься звук [и] или б лизкий к нему . [Указ. словарь, 2000. С . 646]. 
П осле твердого согласного в п ервом п редударном слоге (в п ервой 
безударной п озиции) п роизносится [ы э]: ат[ы э]лье, б ут[ы э ]рброд, 
синт[ы э]тический; в других безударны х слогах (во второй безударной 
п озиции) – [ъ]: альт[ъ]рнатива , мод[ъ]рнизация, т[ъ]ннисист. 

 
4.5.3. Про изн о ш е н ие  м ягких и т ве рды х с о гл ас н ы х п е ре д [э ] 

 
Для п роизнош ения слов русского язы ка  характерна  закономерность: 

п еред [э ] могли б ы ть только мягкие согласные. П оэтому  в заимствованны х 
словах  п еред [э ] твердые согласные заменялись мягкими. Сейчас эта  
закономерность утрачена : во многих заимствованны х словах п роизносятся 
только твердые согласные: ант[э ]нна , б ут[э ]рброд (здесь и в следую щих 
п римерах мы  указываем звук [э ] независимо от его п озиции в слове), 
т[э ]рмос, т[э ]мп , каб ар[э ], каф [э ], код[э ]кс, кокт[э ]йль, мод[э ]ль, п арт[э ]р, 
п аст[э ]ль, ш ат[э ]н, р[э ]квием, тир[э ], э кз[э ]ма . В  некоторы х словах 
доп устимо двоякое п роизнош ение – с твердым и мягким согласны м: 
[дэ ]дукция и [д’э ]дукция, [дэ ]кан и [д’э ]кан, конг[рэ ]сс и конг[р’э ]сс, 
к[рэ ]до и к[р’э ]до, [тэ ]ррорист и [т’э ]ррорист, [дэ ]п о и [д’э ]п о. Во многих 
словах п роизносится только мягкий согласный: б а с сейн, б еж , б рюнет , 
музей, пио нер, рельс , т ермин, ш инель, фанера .  

 
4.6. П роизн ошен ие двойн ых согласн ых 

 
В  соответствии с нап исанием двух одинаковы х согласны х мож ет 

п роизноситься и до лгий с о гласны й, и крат кий. До лгому п ро и зн о ш е н и ю  
двойны х б укв для согласны х ф онем сп особ ствует их п олож ение в слове: 

а ) в начале слов: [c:оръ], [в’:иэд’эн’ииь], [к - к∆му ]; 
б ) меж ду  гласными, п ервый из которы х п од ударением: [ван:ъ], 

[г’эт:о], [кас:ъ]; 
в) на  стыке п риставки с корнем или п редлога  со словом: 

[б ’иэс:ов’ьсныи][б ’иэс - сов’ьс’т’и]; 
г) в редко у п отребляемы х словах, в словах, ощущаемы х как 

заимствованные: [д’ил’эм:ъ], [п ∆с:’иф ]. 
Дво йн ые  согласн ые  н е  п ро и зн о ся т ся  как до лги е : 
а ) в конце слов: [м’иэтал], [клас]; 
б ) рядом с другим согласным [руск’ии]; однако в некоторы х 

п рилагательны х, особенно образованны х от слов п ри п омощи су ф ф икса  -
ск-, п роизносят [с:] п еред к: матро[с:]кий, кирги[с:]кий, сп а [с:]кий; 
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в) в п ервой части слож ны х слов: маш инно -т ракт о рны й 
[м∆ш ы нътрактърныи]. 

Редко б ы вает долгим п роизнош ение рр. 
 Многие слова  доп ускаю т двоякое п роизнош ение, нап ример, 

т елеграмма , панно . О б ращаясь к орф оэ п ическому  словарю , необ ходимо 
у читывать, что двоякое п роизнош ение в нем часто не отраж ается. 

 
4.7. О собен н ост и произн ошен ия  имен  и от ч ест в 

 
И мена  и отчества , которые у п отребляю тся в ф ункции обращения п о 

п реимуществу  в устной речи, отличаю тся некоторыми п роизносительными 
особенностями, восходящими к разговорному  языку . Многие из этих 
п роизносительны х особенностей из разговорной речи п ереш ли в 
кодиф ицированный литературный язы к, в том числе и п у б личну ю  речь.  

Сочетание «имя + отчество» у п отребляется в самы х различны х 
ситуациях в п исьменной и устной речи: в оф ициальны х документах – 
указах, п риказах, сп исках;  в оф ициальной и частной п ереп иске, в 
обращении к собеседнику  в различны х ситу ациях общения, в именовании 
третьих лиц. П ри этом степень расхож дения п роизнош ения с нап исанием 
зависит от того, насколько неп одготовленна , э моциональна  или интимна  
речь. Рассмотрим некоторые особенности п роизнош ения имен и отчеств в 
современном русском языке: 

-еев ич   в отчествах п роизносится как [э (и)ич’], [эич’], -еев на  – как 
[эвнъ]: Алексеевич - Алек[с’эич’], Алексеевна  - Алек[с’эвнъ]; 

-аев ич    п роизносится как [аич’]: Н иколаевич - Н икол[аич’], -аев на  – 
как [авнъ]: Н иколаевна  – Н икол[авнъ]; 

-иев ич , -ьев ич  п роизносятся как [ич’]: Д митриевич – Д мит[р’ич], 
Ю рьевич – Ю [р’ич’]. П ри б олее отчетливой речи мож ет п роизноситься 
[иич’]: Ю рьевич – Ю [р’иич’]; -иевна , -ьевна  – как [ьвнъ] в оф ициальной 
об становке: Д митриевна  – Д мит[р’ьвнъ], в неоф ициальной об становке – 
как [нъ]: В асильевна  – В аси[л’нъ], Е вгеньевна  – Е вге[н’нъ], Аф анасьевна  – 
Аф ана [с’нъ]; 

 - му ж ские имена  на   -а  (я) склоняю тся п о ж енскому  склонению  и 
образу ю т му ж ские отчества  на  –ич  [ич’]: С авва  – С аввич [сав:’ич’], И лья – 
И льич [ил’ич’]; ж енские отчества  на  –ич на  п роизносятся как [иш нъ]: 
И льинична  – И льи[н’иш нъ]; 

-о в ич  (-ев ич ) не п од ударением п роизносятся как [ы ч’], [ич’] или как 
[ъч’]: М аксимович М аксим[ы ч’], И горевич И го[р’ич’], П авлович – 
П ав[лъч’]; -о в на  п роизносится как [н:ъ] или [нъ]: Александровна  – 
Алекса [н:ъ], Михайловна  – Михал[нъ], иногда  такие отчества  
п роизносятся со слоговостью  п редш ествую щего сонорного: Михайловна  – 
Миха [лн]а . О тчества  Я ко влевич, А лексан дро вич об ы чно п роизносятся как 
[jак(ъ)л’ич’], [∆л’иэксанъч’]. Ф ормы  отчеств [саны ч’] и [сан:ъ], [п алы ч’] и 
[п ал:нъ] являю тся разговорны ми и исп ользую тся только в неоф ициальны х 
ситуациях общения. 
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В  редко у п отребляемы х отчествах и в оф ициальной речи указанные 
стяж ения гласны х и целы х слогов в п оследнее время восп ринимаю тся как 
неуваж ительные. В  связи с этим ж елательно б олее п олное п роизнош ение 
отчеств на  –еев на , -ьев на  в оф ициальной речи, а  редких отчеств – и в 
нейтральном стиле речи: Алексеевна  – [∆л’иэкс’эивнъ], Е рмолаевна  – 
Е рмола [ьвнъ]. Ф орма  на  –ович сохраняется в оф ициальной речи лиш ь в 
самы х редких отчествах: И осиф ович, О легович, а  на  –овна  (-евна ) – во 
всех случаях: И вановна , И горевна . 

 
4.8. Диалект н ое и прост ореч н ое влия н ие н а произн ошен ие 

 
Д авайте п рислуш аемся к своей речи и речи окру ж аю щих нас лю дей. 

Мы  заметим, что в безударном п олож ении п роизносятся звуки, не всегда  
соответству ю щие нормативному  п роизнош ению . П ричина  этого в том, что 
диалекты  и п росторечие оказываю т влияние на  литературный язык, в том 
числе и на  п роизнош ение. Н аиболее частые отклонения от нормы  
наб лю даю тся в следу ю щих случаях. 

В о б ла ст и про изно ш ения гласны х зв уко в :  
1. Речь носителей русского литературного языка  мож ет иметь 

отклонения в п ро и зн о ш е н и и  гласн ого  п ерво го  п редударн ого  слога п о сле  
т вердых и  п о сле  мягких согласн ых: 

Н а  территории ю ж норусского наречия в п ервой безударной п озиции 
п осле тверды х согласны х на  месте [а ], [о] и [э ] п роизносится гласный [а ], а  
не слаб оредуцированные звуки [∆], [ы э], характерные для литературной 
нормы : в[а ]да , ст[а ]кан. В  курско-орловских, б рянских, смоленских и 
некоторы х других (в том числе и воронеж ских) говорах наб лю дается 
диссимилятивное аканье, т. е. п роизнош ение в указанной п озиции 
гласного, б лизкого к [ы ] или [ъ], нап ример: ст[ъ]кан, д[ъ]рога . 

В  современном московском п росторечии в п ервом п редударном 
слоге мож ет п роизноситься долгий гласный, если в слове имеется два  или 
б олее п редударны х слогов. В  этом случае во втором п редударном слоге 
п роисходит редукция гласного до нуля звука , за  счет чего гласный п ервого 
п редударного слога  удлиняется: за  в о ро т а  [з-ва :ротъ], по леч или 
[п л’и:ч’ил’и]. И сследователи современного московского п росторечия 
отмечаю т такж е сильну ю  редукцию  в п ервом п редударном слоге: б ы ла  
[б ъла ], сказал [скъзал], прошли [п ръш л’и]. 

Вместо нормативного слаб оредуцированного звука  [∆] в п ервом 
п редударном слоге (и других безударны х слогах) мож ет сохраняться и звук 
[о], т. е. отмечается оканье, характерное для севернорусских говоров. Н а  
территории Воронеж ской области звук, б лизкий к [о], мож ет 
п роизноситься у  лиц, связанны х с украинскими говорами, где такж е 
отсутствует редукция: [хорош о], [γолова ], [дороγа ]. 

П осле мягких согласны х в п ервом п редударном слоге в 
литературном языке на  месте звуков [а ], [э ], [о] п роизносится [иэ]: 
[л’иэгу `ш къ]. П од влиянием ю ж норусских говоров в некоторы х словах 
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отмечается диалектный звук [’а ], т. е. яканье: [л’агуш къ], [зъиавл’эн’ииь]. 
Н а  территории севернорусского наречия (к северу  от Москвы ) возмож но 
п роизнош ение [э ], т. е. еканье, отраж аю щее влияние севернорусских 
говоров: [л’эгуш къ], [ж элат’]. 

2. Н а  месте ударного звука  [а ] мож ет п роизносится [о] и наоб орот: 
п л[о]тит, у п л[о]чено, в[о]рит, а  такж е л[а ]виш ь, л[а ]вит и др. 

 
В о б ла ст и про изно ш ения с о гла сны х звуко в : 
 
Много отклонений от п роизносительной нормы  наб лю дается в 

области согласны х звуков. О тметим наиболее расп ространенные явления: 
1. Н а  территории ю ж норусского наречия ш ирокое расп ространение 

п олучил ф рикативный звук [γ]: го ро д - [γ]ород, гений - [γ’]ений. О н 
исп ользуется не только в диалектной речи и п росторечии. О т этого звука  
не своб одна  и речь интеллигенции. В  п озиции оглуш ения (в конце слов) 
п роизносится [х]: мо зг - мо[сх], снег – сне[х]. 

2. У  носителей русского литературного языка , чье п роисхож дение 
связано с ю ж норусской территорией (украинскими говорами), мож ет не 
отмечаться оглуш ение звонких согласны х в конце слов: колхо[з], горо[д].   

3. Замена  [ф ] на  [х] или [хв]: ко[х]та , [хв]изика . Возмож но 
п роизнош ение [ф ] вместо [хв]: [ф ]атит, [ф ]астать. 

4. В  некоторы х словах закреп ляется п росторечное п роизнош ение с 
диссимиляцией согласны х, нап ример: лаб о[л]атория, ко[л]идор, тра [н]вай, 
б о[н]б а , [л]егулярный. Влияние п росторечия отмечается и в п роизнош ении 
слов с интервокальны м [в]: ради[в]о, как[а ]во, а  такж е – твердым [р]: 
ск[ры ]п , г[ры ]б ы , к[ры ]нка . 

5. Ш ироко расп ространено п роизнош ение с твердыми губ ны ми и 
губ но-зу б ны ми согласными в конце слов и в глаголах п овелительного 
наклонения п еред п остф иксом –т е: се[м], голу [п ], п ригото[ф ]; насы [п ]те, 
п ригото[ф ]те, п ознако[м]тесь. 
            6. П роизнош ение груп п  согласны х с у п рощением доп ускается 
только в неоф ициальной речи; в оф ициальны х ситу ациях общения такое 
у п рощение является наруш ением норм: ско ро ст ь – скоро[с’], ж изнь – 
ж и[с’]. 
 

В о б ла ст и  мо рфо ло гии: 
 
О тметим некоторые особенности в п роизнош ении ф орм слов, 

которые вызваны  влиянием диалектной речи и п росторечия: 
1. П роизнош ение [т’] вместо [т] в окончаниях глаголов 3 лица  

единственного и множ ественного числа  настоящего времени, нап ример: 
сделае[т’], сделаю [т’], скаж е[т’], скаж у [т’]. 

2. П роизнош ение ф рикативного [γ] в окончаниях имен 
п рилагательны х му ж ского рода  родительного п адеж а  единственного 
числа : красно[γ]о, общественно[γ]о. 
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3. П роизнош ение п остф икса  –ся [c’] п осле гласны х звуков как [с’а ]: 
ку п ала [с’а ], встречала [с’а ]. 

 
4.9. В ариан т ы, обусловлен н ые возраст ом  н осит елей русского 

лит ерат урн ого я зыка 
 

В  современном русском п роизнош ении некоторые особенности 
об условлены  возрастом носителей русского литературного язы ка . О тметим 
наиболее расп ространенные из них: 

1. зж , ж ж  не на  стыке морф ем в речи лиц старш его возраста  
п роизносятся как мягкий долгий [ж :’]: е[ж :’]у , дро[ж :’]и, во[ж :’]и, п о[ж :’]е. 
Младш ее и среднее п околение п роизносят, как п равило, твердый долгий 
[ж :]: е[ж :]у , дро[ж :]и, во[ж :]и, п о[ж :]е. 

2. В  речи младш его п околения наб лю дается тенденция к утрате 
ассимилятивного смягчения согласны х: к б о[мб’]е, а [мб’]иция, ра [зв’]е, 
ко[см’]етика , во[зл’]е, е[сл’]и и др. 

3. П осле ш ип ящих и ц в п ервом п редударном слоге в речи старш его 
п околения п роизносится звук [ы э]: ж [ы э]леть, ж [ы э ]кет, ж [ы э]смин, 
двадц[ы э]ти, лош [ы э]дей; младш ее п околение п редп очитает п роизносить 
здесь об ы чный для литературного язы ка  звук [∆]: ж [∆]леть, лош [∆]дей.   

 
4.10. В опросы к главе IV 

 
1. Н азовите основные законы  п роизнош ения в русском литературном 
языке гласны х и согласны х звуков. 
2. Н азовите особенности п роизнош ения сочетаний звуков. 
3. Сверьте свое п роизнош ение сочетания ч н  с п роизнош ением, данны м в 
словаре п од редакцией Р.И . Аванесова . Какие расхож дения вы  
об нару ж или? Мож но ли увидеть в этом оп ределенну ю  закономерность? 
П осмотрите, как п роизносится ч н  в других орф оэ п ических словарях. 
П одтверж дается ли ваш е наб лю дение? 
3. П еречислите особенности п роизнош ения заимствованны х слов. 
4. Н азовите особенности в п роизнош ении отчеств. П ридерж иваетесь ли 
вы  указанны х п равил п роизнош ения? 

6.  Перечислите отклонения в п роизнош ении, вызванные влиянием 
диалектов и п росторечия. П роанализируйте свою  речь и речь ваш их 
б лизких. О б нару ж иваю тся ли в ней какие-либо из указанны х отклонений? 
7. П одтверж даю тся ли различия в п роизнош ении, вызванные возрастом 
говорящих?  
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Г л ава 5. Ос о бе н н о с т и рус с ко й акце н т о л о гии и 

ин т о н ации 
 

5.1 А кцен т ология  
 

А кцен т ология  (от  лат . аccentus – ударен ие и греч . logos – уч ен ие) – 
раздел я зыкозн ан ия , изуч ающий закон омерн ост и ф ун кцион ирован ия  
ударен ия . Н ормативное ударение об ы чно рассматривается как часть 
п роизносительной нормы .  

В  русском языке ударение разноместное, то есть своб одное, его 
место не закреп лено за  оп ределенным слогом, нап ример, начальны м (как в 
чеш ском или ф инском языках), п редп оследним (как в п ольском) или 
п оследним (как во ф ранцузском язы ке). О но мож ет б ы ть на  лю б ом слоге 
слова : на  п ервом (в ет ер, го ро д, меб ель), втором (люб имы й, приро да , 
хо ро ш ий), третьем (мо ло до й, крано в щик, хо ро ш о ), четвертом 
(миро в о ззрение, препо да в ат ель). Разн омест н о ст ь ударе н и я  в русском 
языке часто является средством различения слов, нап ример: ат ла с  и 
ат ла с ,  б ро ня и б ро ня, замо к и замо к,  мука  и мука , о рган и о рган, хло по к 
и хло по к, язы ко в ы й и язы ко в о й и др. С  п омощью  ударения различаю тся 
некоторые видовые ф ормы  глаголов, нап ример, разрезат ь – разрезат ь, 
расс ы пат ь и расс ы пат ь. 

Другая особенность русского ударения – его п о дви ж н о ст ь, то есть 
сп особ ность менять место  п ри изменении ф ормы  слова . В ыделяю т 
п рогресси вн о е  и регресси вн о е  ударе н и е . П рогрессивное характеризуется 
п родвиж ением  от начальны х слогов к конечным (до лж но ст и – 
до лж но ст ей, по в ест и – по в ест ей, ст ро ки – с т ро кам). П ри 
регрессивном, наоб орот, ударение движ ется от конца  слова  к его началу  
(до ска  – до ски, среда  – среды ,  ст ро ка  – ст ро ки). Н о ударение мож ет 
б ыть и неп одвиж ным, то есть во всех ф ормах оставаться на  одном  слоге 
(про гул – про гулы , с о зы в  – с о зы в ы , ст о па  – ст о пы ). 

Русское ударение п одверж ено временным изменениям. Т ак, б ы ло - 
гро б о в ы й, гро мо в ы й, днев ны й, ко зы рны й, фо льга , ст ало -  гро б о в о й, 
гро мо в о й, днев но й,  ко зы рно й, фо льга . Многие слова  в русском языке 
имею т акцентологические варианты . Е сть три тип а  вариантов. Во-п ервы х, 
равноп равные, которые в одинаковой степени нормативны  и в 
орф оэ п ическом словаре даю тся с сою зом и  (мет аллургия и мет аллургия, 
пет ля и пет ля, т ефт ели и т ефт ели;  б елы  и б елы , в редны  и в редны , 
т есны  и т есны ). Во-вторы х, один из вариантов  является основным, 
другой – доп устимым и дается в словаре с п ометой (до п .). Этой п ометой 
оценивается менее ж елательный вариант нормы , который тем не менее 
находится в п ределах п равильного. Д оп устимым вариант становится п о 
разны м п ричинам. О н мож ет п редставлять собой устареваю щее 
п роизнош ение (индуст рия – до п . индуст рия, кедро в ы й – до п . кедро в ы й, 
ко зы рно й - до п . ко зы рны й, фо льга  – до п . фо льга ), а  мож ет б ы ть 
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стилистически сниж енным (кулинария – до п . кулинария, о т дал – до п . 
о т дал, т в о ро г – до п . т в о ро г, украинский – до п . украинский). В -третьих, 
один  из вариантов  мож ет находиться за  п ределами литературной нормы . 
Т акие варианты  маркированы   п ометами «н е рекомен дует ся » (н е  рек.), 
« н еправильн о» (н е п рав.) или « грубо н еправильн о» (грубо  н е п рав.). 
Н ап ример: зв ало  ! н е  рек. зв ало ; зв о нит  ! н е  рек. зв о нит ; защемит  ! 
н е п рав. защемит ; в ключ ит  ! н е п рав. в ключ ит ; до кумент  ! грубо  н е п рав. 
до кумент ; хо дат айст в о  ! грубо  н е п рав. хо дат айст в о . 

К  разряду  нелитературны х относятся варианты , специф ическое 
ударение в которы х традиционно п ринято только в какой-либо 
узкоп роф ессиональной сф ере. В  другой об становке п одоб ные 
акцентологические варианты  восп ринимаю тся как ош ибка . Н ап ример: 
искра  // в  п ро фесси о н .  речи  – искра ; ко мпас  //  у мо ря ко в – ко мпас ; 
рапо рт  // у мо ря ко в – рапо рт ;  ш ас си // у ле т чи ко в – ш ас си; эпилепсия  // 
у меди ко в – эпилепсия. 

В  современной лингвистической литературе идут ж аркие сп оры  о 
том, ну ж но ли кодиф ицировать вообще и ну ж но ли кодиф ицировать 
ж естко п роизнош ение (М .В . П анов, Р.И . Аванесов, М .Р. Зарва , С .М . 
Кузьмина , О .Б. Сиротинина  и др.). Мы  п ридерж иваемся точки зрения, что 
ж урналист, человек, раб отаю щий в теле- и радиоэ ф ире, долж ен п олностью  
владеть орф оэ п ической, и в частности, акцентологической нормой. 

Сохранивш ееся у  населения отнош ение к радио и телевидению  как к 
эталону  п равильной речи треб ует от п роф ессионального ж урналиста  
соблю дения норм речи. 

Акцентологические нормы  п ризваны  регулировать вы б ор вариантов 
размещения и движ ения ударного слога  среди неударны х. 

Как отмечает Б.Н . Г оловин, нормы  современного русского ударения 
в литературном язы ке связаны  с морф ологическими особенностями частей 
речи.4 П одвиж ность и разноместность современного русского ударения 
делаю т его трудны м для усвоения. Б.Н . Г оловиным разраб отаны  тип овые 
схемы  п олож ения ударения в словах и их ф ормах. Т ип ы  русского ударения 
закреп лены  за  оп ределенными частями речи. 

 
5.1.1. Ос о бе н н о с т и ударе н ия в им е н ах с ущ е с т вит е л ьн ы х 

 
Ударение в русском языке мож ет б ы ть в одних случаях н е п о дви ж н ым, 

то есть п ри образовании разны х грамматических ф орм оно остается на  
одном и том ж е слоге, а  в других – п о дви ж н ым, то есть п ри образовании 
грамматических ф орм п ереносится с одного слога  на  другой. Среди имен 

                                                 
4 Б .Н . Г оловин – доктор ф илологических на ук, п роф ессор, заслу ж енный деятель на уки, автор книг п о 
об щему  языкознанию , культуре речи. О н автор п ервой вузовской  п рограммы  п о курсу  «О сновы  
культуры  речи» (1976) и п ервого у чеб ника  п о этому  курсу  – книги «О сновы  культуры  речи» (1980), в 
которой впервые в отечественной лингвистике б ыл осуществлен системный п одход к изучению  
культуры  речи. 



 41 

существительны х мож но выделить два  тип а  лексических единиц с 
неп одвиж ны м ударением: 

1. Имен а сущ ест ви т ельн ые  с н е п о движ н ым ударе н и ем н а о сн о ве  
(мы  п риводим п римеры  в двух п адеж ах единственного числа  и трех 
п адеж ах множ ественного числа ): 

 
Т а б лица  4 

 
еди н ст ве н н о е  чи сло  мн ож ест ве н н о е  чи сло  

им. п . ро д. п . им.п  дат .п . т в.п . 
б лю до  б лю да   б лю да   б лю дам б лю дами 
госп италь госп италя госп итали госп италям госп италями 
грунт грунта   грунты  грунтам грунтами 
договор договора  договоры  договорам договорами 
досуг досуга  досуги  досугам досугами 
ж б ан ж б ана  ж б аны   ж б анам ж б анами 
карман кармана  карманы  карманам карманами 
квартал квартала  кварталы  кварталам кварталами 
ку б  ку б а  ку б ы  ку б ам   ку б ами 
отгул отгула  отгулы  отгулам отгулами 
очерк очерка  очерки очеркам очерками 
п рогул п рогула  п рогулы  п рогулам п рогулами 
п роф иль п роф иля п роф или п роф илям п роф илями 
сват свата  сваты  сватам  сватами 
склад склада   склады  складам складами 
созыв созыва  созывы  созывам созывами 
средство средства  средства  средствам средствами 
торт торта  торты  тортам тортами 
урод урода  уроды  уродам уродами 
ф лот ф лота  ф лоты   ф лотам 

(доп . 
ф лотам) 

ф лотами 
(доп . ф лотами) 

ш оф ёр ш оф ёра  ш оф ёры  ш оф ёрам ш оф ёрами 
ш риф т ш риф та  ш риф ты  

(и ш риф ты ) 
ш риф там 
(и ш риф там) 

ш риф тами 
(и ш риф тами) 

ш торм ш торма  ш тормы  ш тормам 
(доп . 
ш тормам) 

ш тормами 
(доп .ш тормами) 

ярус яруса  ярусы  ярусам ярусами 
 

Как видно из п риведенного п еречня, некоторые слова  с 
неп одвиж ны м ударением на  основе имею т тенденцию  к п одвиж ному  
п рогрессивному  ударению  в ф ормах косвенны х п адеж ей множ ественного  
числа  (ср.: фло т ами, ш рифт ами, ш т о рмами). 
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В  некоторы х словах литературный язык дает отклонение от общего 
п равила  в п редлож ном п адеж е единственного числа , если эта  ф орма  
у п отреблена  с п редлогами в, н а и имеет окончание –у. Ударение в этом 
случае п родвигается на  окончание: на  в иду, в  саду, в  плену, в о  хмелю. 

2. Имен а сущ ест ви т ельн ые  с н е п о движ н ым ударе н и ем н а 
о ко н чан и и  (если окончание нулевое в именительном и винительном 
п адеж ах, то в этих п адеж ах ударение п адает на  основу ). Н иж е размещен 
сп исок слов, в которы х часто наб лю дается наруш ение нормы . П ринцип  
п одачи п римеров тот ж е: они п риводятся в именительном, родительном 
п адеж ах единственного числа  и в именительном, дательном, творительном 
множ ественного числа : 

Т а б лица  5 
 

еди н ст ве н н о е  чи сло  мн ож ест ве н н о е  чи сло  
им. п . ро д. п . им. п . дат . п . т в. п . 
вол вола  волы  волам волами 
каб ан каб ана   каб аны  каб анам каб анами 
ковыль ковыля ковыли ковылям ковылями 
крю к крю ка  крю ки крю кам крю ками 
лиш ай лиш ая лиш аи лиш аям лиш аями 
ломоть ломтя ломти ломтям ломтями 
миндаль миндаля - - - 
п лод п лода  п лоды  п лодам п лодами 
п лут п лута  п луты  п лутам п лутами 
ревень ревеня - - - 
серп  серп а  серп ы  серп ам серп ами 
стоп а  стоп ы  стоп ы  стоп ам стоп ами 
сту п ня сту п ни сту п ни сту п ням сту п нями 
ф ерзь ф ерзя ф ерзи ф ерзям ф ерзями 
холм холма  холмы  холмам холмами 
чёлн челна  челны  челнам челнами 

Кроме случаев с неп одвиж ны м ударением имен существительны х, 
существу ю т гру п п ы  слов с п ередвиж ением ударения с основы  на  
окончание и с окончания на  основу . Различаю т п я т ь т и п о в п о дви ж н ого  
ударе н и я  в име н ах сущ ест ви т ельн ых: два  тип а  п рогресси вн ого  ударения, 
то есть п еремещение п роисходит с основы  на  окончание, и три тип а  
регресси вн о го  ударения – п еремещение осуществляется в обратном 
нап равлении – с окончания на  основу . 

1. У дарение с  о сно в ы  в  единст в енно м ч исле перемещает ся на  
о ко нч ание в о  мно ж ест в енно м: 

 
Т а б лица  6 

 
еди н ст ве н н о е  чи сло  мн ож ест ве н н о е  чи сло  
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им.п . род.п . им.п . дат.п . тв.п ., 
вал вала  валы  валам валами 
гол гола  голы  голам голами 
директор директора  директора  директорам директорами 
круг круга  круги кругам кругами 
орден ордена  ордена  орденам орденами 
сп ирт сп ирта  сп ирты  сп иртам сп иртами 
строй строя строи строям строями 
торг торга  торги торгам торгами 
ш темпель ш темпеля ш темпеля ш темпелям ш темпелями 
 

2. У дарение с  о сно в ы  в  единст в енно м ч исле и в  именит ельно м 
(а  т акж е в инит ельно м, если сущест в ит ельно е нео душ ев ленно е) 
мно ж ест в енно го  перемещает ся на  о ко нч ание в  ко с в енны х падеж ах 
мно ж ест в енно го  ч исла : 

Т а б лица  7 
 

еди н ст ве н н о е  
чи сло  

мн ож ест ве н н о е  чи сло  

им. п . им. п . род. п . дат. п . тв. п . 
ведомость ведомости ведомостей ведомостям  ведомостями 
волк волки волков волкам волками 
вор воры  воров ворам ворами 
голуб ь голу б и голу бей голу б ям голу б ями 
гусь гуси гусей гусям гусями 
долж ность долж ности долж ностей долж ностям долж ностями 
п лоскость п лоскости п лоскостей п лоскостям п лоскостями 
п овесть п овести п овестей п овестям п овестями 
скорость скорости скоростей скоростям скоростями 
четверть четверти четвертей четвертям четвертями 
 

3.У дарение с  о ко нч ания в  единст в енно м ч исле перемещает ся на  
о сно в у в о  мно ж ест в енно м ч исле: 

Т а б лица  8 
 

еди н ст ве н н о е  чи сло  мн ож ест ве н н о е  чи сло  
им. п . род. п . им. п . дат. п . тв. п . 
игла  иглы  иглы  иглам иглами 
коса  косы  косы  косам косами 
овца  овцы  овцы  овцам овцами 
окно окна  окна  окнам окнами 
семья семьи семьи семьям семьями 
сирота  сироты  сироты  сиротам сиротами 
скула  скулы  скулы  скулам скулами 
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стекло стекла  стёкла  стёклам стёклами 
 

4.У дарение с  о ко нч ания в  единст в енно м ч исле перемещает ся на  
о сно в у в  т рех падеж ах мно ж ест в енно го  – именит ельно м, 
ро дит ельно м и в инит ельно м; дат ельны й, т в о рит ельны й и 
предло ж ны й с о храняют  ударение на  о ко нч ании: 
 

Т а б лица  9 
 

еди н ст ве н н о е  
чи сло  

мн ож ест ве н н о е  чи сло  

им.п . им.- вин.п . род. п . дат. п . тв.п . 
волна  волны  волн волнам волнами 
серьга  серьги серёг серьгам серьгами 
сковорода  сковороды  сковород сковородам сковородами 
строка  строки строк строкам строками 
троп а  троп ы  троп  троп ам троп ами 
 

Эта  разновидность п одвиж ного ударения не обладает 
устойчивостью : доп устимо и в о лнами и в о лнами, а  т ро пам, т ро пами 
является доп устимым устаревш им. П ере н о с ударе н и я  с о ко н чан и я  н а 
о сн о ву в дат ельн ом, т во ри т ельн ом и  п редлож н ом п адеж ах – н е и збеж е н . 
О н вызывается и п оддерж ивается воздействием на  эти три п адеж ны х 
ф ормы  ф ормами именительного, родительного и винительного п адеж ей 
множ ественного числа . П остепенно п роисходит выравнивание ф орм п о 
ударению  

 
5.Для данно й группы  сущест в ит ельны х характ ерно  перемещение 

ударения с  о ко нч ания на  о сно в у в  в инит ельно м падеж е единст в енно го  
ч исла . М но ж ест в енно е ч исло  не дает  уст о йч ив о й схемы  дв иж ения 
ударения: в  о дних именах о но  перемещает ся как в  разно в идно ст и 
ч ет в ерт о й; в  других – о но  о ст ает ся непо дв иж ны м на  о сно в е. 

 
Т а б лица  10 

 
еди н ст ве н н о е  чи сло  мн ож ест ве н н о е  чи сло  

 им.п . вин.п . им.п . дат. п . тв.п .  
б орода  б ороду  б ороды  б ородам б ородами 
голова  голову  головы  головам головами 
душ а  душ у  душ и душ ам душ ами 
доска  доску  доски доскам досками 
река  реку  реки рекам реками 
среда  среду  среды  средам средами 

(день недели) 



 45 

стена  стену  стены  стенам стенами 
 

С  неустойчивостью  ударения мы  встречаемся и в четырех-
п ятислож ны х заимствованны х существительны х ж енского рода  на  –и я . 
И сторически ударение на  –и я  характерно для греческих заимствований, на  
третьем слоге от конца  – для латинских. Колеб ания в современном 
русском языке вызваны  в основном смеш ением и взаимодействием 
греческой и латинской модели ударений. В  настоящее время имеем 
следую щу ю  расстановку  ударения в п одоб ны х словах: 

 
Т а б лица  11 

 
ударе н и е  н а -и я  н а т ре т ьем слоге  о т  ко н ца 

гипертония гастрономия 
индустрия какоф ония 
неврастения кулинария 
п олиф ония метонимия 
санитария семинария 
тирания ф лю орограф ия 

 
 

Равноценно п роизнош ение:  мет аллургия – мет аллургия, симмет рия – 
симмет рия. 

Как видно из п риведенного сп иска , некоторые слова  с нормативным 
ударением на  –и я  являю тся латинскими заимствованиями и долж ны  б ы ли 
б ы  иметь ударение на  третьем слоге от конца  (индуст рия, невраст ения, 
санит ария), а  слова  како фо ния и мет о нимия – грецизмы , тем не менее 
имею т характерное для латинизмов ударение. Здесь, видимо, п роисходит 
столкновение действия законов аналогии и традиции. 

 
Те н де н ци и  в ударе н и и  н о вых заимст во ван н ых сущ ест ви т ельн ых 

 
А.В .С у п еранская п роанализировала  акцентные изменения в 

иноязы чны х словах, п риш едш их в русский язы к в течение двухсот лет. 
В ывод сделан следую щий – чем б ольш е чу ж ое слово ж ивет в русском 
языке, тем б олее оно п одчиняется его системе, находя в ней аналогии, 
образцы  для п одра ж ания. Современные заимствования (конца  Х Х  в.) еще 
не «освоились» в русском языке, и п отому  (п о замечанию  Н .С . В алгиной) в 
б ольш инстве случаев ударение в них соответствует языку -источнику . Т ак, 
слова  на  -ер и -и н г,  заимствованные из английского языка , сохраняю т 
ударение на  п ервом слоге (б арт ер, б ро кер, дилер, менедж ер; б рифинг, 
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лизинг, рейт инг, хо лдинг). Слово маркет инг имеет равноценный вариант 
маркет инг, б олее характерный для русского языка .5 

 
5.1.2 Ко л е бан ие  ударе н ия в им е н ах п рил агат е л ьн ы х 

 
В  современном русском языке достаточно много п олны х 

п рилагательны х с неустойчивым ударением, нап ример, кедро в ы й и 
кедро в ы й, смет лив ы й и смет лив ы й, т екст о в ы й и т екст о в о й. Как 
отмечает К .С . Г орб ачевич, основным нап равлением акцентологического 
развития п олны х п рилагательны х слу ж ит п еремещение ударения б лиж е к 
концу  слова  – на  су ф ф икс или даж е на  окончание, то есть так называемое 
п рогресси вн о е  ударение. В  п оэзии XIX века  у п отреблялись, нап ример, 
следую щие акцентные варианты : днев ны й, гро б о в ы й, гро мо в ы й, в 
современной ж е речи п ринято ударение днев но й, гро б о в о й, гро мо в о й.6 

Е ще в начале XX века  ударение зав о дско й осу ж далось как речевая 
ош ибка , сейчас, нап ротив, в ж ивой речи редко встретиш ь устарелый 
вариант зав о дский. Следует отметить, что, в слож ны х словах сохранилось 
ударение зав о дский: го рно зав о дский, а в т о за в о дский и т.п . 

П одоб ное п равило п рименимо к п рилагательному  в о лно в о й. В  
слож ны х п рилагательны х у п отребляется акцентологический вариант 
в о лно в ы й: ко ро т ко в о лно в ы й, длинно в о лно в ы й. 

В  Словаре ударений 1993 г. заф иксированы  нормы  кедро в ы й, 
смет лив ы й, т екст о в о й, кет о в ы й, кило мет ро в ы й, кирко в ы й, 
про мы сло в ы й, б редо в ы й, н о кирзо в ы й, груш ев ы й, слив о в ы й. 

Во многих случаях п родолж ается у п орная б орьб а  меж ду  старым и 
новым ударением. Т ак, остается вариантным ударением у  некоторы х 
п олны х п рилагательны х с су ф ф иксом -и ст /ый/: мускулист ы й, 
сахарист ы й, фо сфо рист ы й. Х отя в Словаре ударений 1993 г. указана  
норма  ударения на  п ервом слоге, в ж ивой речи все чаще мож но услы ш ать 
варианты  с ударением на  су ф ф иксе. 

Ударение в п олны х п рилагательны х мож ет демонстрировать 
грамматические различия частей речи: так, в частности, отличаю т 
п рилагательное от п ричастия: 

 
Т а б лица  12 

 
П ри лагат ельн о е  П ри част и е  

развитой (ребенок) развитая (веревка ) 
налитое (яб локо) налитая (в стакан вода ) 
исп итое (лицо) исп итое (горе) 

                                                 
5 С у п еранская А.В . Ударение в заимствованны х словах в современном русском языке /А.В . 

С у п еранская. – М ., 1968. 
Г орб ачевич К .С . Н ормы  современного русского литературного язык / К .С .Г орб ачевич. – М ., 1989. – С .98. 
В алгина  Н .С .: Активные п роцессы  в современном русском : У чеб ное п особие для студентов вузов. – М ., 
2001. - С . 70; 
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снятое (молоко) снятое (с веревки белье) 
об ж итой (дом) об ж итые (наш и места ) 
занятой (человек) занятый (делами) 

 
 
 

У даре н и е  в крат ки х п ри лагат ельн ых 
 
В  кратких п рилагательны х ударение менее устойчиво. Мы  часто 

стоим п еред вы б ором, не зная, как п равильно сказать: вы  п равы  или вы  
п равы , облака  белы  или облака  белы , дела  важ ны  или дела  важ ны . 
В  п одавляю щем б ольш инстве ударение в краткой ф орме п адает на  тот 

ж е слог, который имеет ударение и в п олной ф орме: 
Т а б лица  13 

 
 м. р. ж . р. ср. р. мн .ч. 

громоздкий громоздок громоздка  громоздко громоздки 
красивый красив красива  красиво красивы  
у чтивый у чтив у чтива  у чтиво у чтивы  
 

Это п рилагательные с н е п о движ н ым ударением. Для  них 
характерны  следую щие су ф ф иксы : -и в-, -ли в-, -чи в-, -им-, -н -, -альн -, -ельн -, 
-и ст -. Это означает, что п о наличию  данны х су ф ф иксов мож но отличить 
п рилагательные с неп одвиж ны м ударением от тех, в которы х ударение в 
кратких ф ормах п одвиж но и п адает то на  основу , то на  окончание. 

Е сть оп ределенная закономерность в движ ении ударения в тех 
кратких ф ормах п рилагательны х, в которы х одно п одвиж но. Вот она : если 
ударение в  крат ко й фо рме ж енско го  ро да  падает  на  о ко нч ание, т о  в  
о ст альны х крат ких фо рмах о но  ст о ит  на  о сно в е и о б ы ч но  с о в падает  с  
ударением в  по лно й фо рме. Д олгое время мы  ориентировались на  
следую щу ю  акцентологическу ю  модель: ударе н и е  в фо рме  
мн ож ест ве н н о го  чи сла = ударе н и ю  в фо рме  средн его  ро да: 

Т а б лица  14 
 

м.р. ж .р. ср. р. мн . ч. 
бел бела  бело белы  
важ ен важ на  важ но важ ны  
весел весела  весело веселы  
вреден вредна  вредно вредны  
высок высока  высоко высоки 
грязен грязна  грязно грязны  
глу п  глу п а  глу п о глу п ы  
глух глуха  глухо глухи 
горек горька  горько горьки 
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дру ж ен дру ж на  дру ж но дру ж ны  
короток коротка  коротко коротки 
креп ок креп ка  креп ко креп ки 
п уст п уста  п усто п усты  
редок редка  редко редки 
тесен тесна  тесно тесны  
 

Н есмотря на  то, что ударение на  основе в кратких ф ормах 
множ ественного числа  остается нормативным, в настоящее время 
интенсивно развивается н ако н ечн о е  ударе н и е  в этих ф ормах. Т ак, во всех 
п риведенны х вы ш е п рилагательны х множ ественного числа  развилось 
вари ан т н о е  ударе н и е : в одних случаях – равн о п равн о е  (б елы , в аж ны , 
вредны , в ы с о ки, грязны , друж ны , ко ро т ки, пуст ы , т есны ), в других – 
до п уст имо е  (глупы , глухи, го рьки, крепки, редки). О стались, п равда , 
слова , в которы х ударение в ф орме множ ественного числа  ст рого  
закре п ле н о  за о сн о во й и п еренесение его на  окончание на  сегодняш ний 
день является ош ибкой. Это следую щие имена  п рилагательные: 

 
Т а б лица  15 

 
м.р. ж .р. ср.р. мн .ч. 

дерзок дерзка  дерзко дерзки 
дёш ев деш ева  дёш ево дёш евы  
дорог дорога  дорого дороги 
молод молода  молодо молоды  
п рав п рава  п раво п равы  
сыт сыта  сыто сыты  
тих тиха  тихо тихи 
 
Н о в то ж е время п оявляю тся ф ормы  множ ественного числа , имею щие 
ударение только на  окончании: легки, п росты , светлы . Н есмотря на  то, что 
строгий литературный язык стремится удерж ать ударение на  основе в 
ф ормах кратких п рилагательны х среднего рода  и множ ественного числа , 
речевая п рактика  п оказывает, что в б удущем п родвиж ение ударения к 
концу  слова  неминуемо. 

 
У даре н и е  в сравн и т ельн о й ст е п е н и  имен  п ри лагат ельн ых 

 
В  русском литературном языке действует п рочная норма : если в 

краткой ф орме ж енского рода  ударение п адает на  окончание, то в 
сравнительной степени она  оказывается на  су ф ф иксе –ее : в идна  – в иднее, 
нуж на  – нуж нее, с в ет ла  – с в ет лее. Е сли ж е в краткой ф орме ударение 
стоит на  основе, то и в сравнительной степени оно остается на  основе: 
красив а  – красив ее, по ко рна  – по ко рнее, прекрасна  – прекраснее, уж асна  
– уж аснее. Это п равило не расп ространяется на  су ф ф икс сравнительной 
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степени –е . О н всегда  безударный: до ро га  – до ро ж е, деш ев а  – деш ев ле, 
мо ло да  – мо ло ж е, т иха  – т иш е. 

 
 
 

5.1.3. Ко л е бан ие  ударе н ия в гл аго л ьн ы х ф о рм ах 
 
Г лагольное ударение в целом отличается неп одвиж ностью : акцент 

находится на  корневой или су ф ф иксальной части (резат ь – реж у – резал – 
резала  – резало  - резали; ч ит ат ь – ч ит аю – ч ит ал – ч ит ала  – ч ит ало  - 
ч ит али). Т ем не менее ряд глаголов об нару ж ивает п одвиж ность в 
некоторы х ф ормах (ж ит ь – ж ив у - ж ил – ж ила  –ж ило  - ж или; на ч ат ь 
– нач ну – на ч ал – нач ала  – нач ало  – нач али). П оскольку  п одвиж ное 
ударение наб лю дается как менее п родуктивное, то выравнивание 
акцентологических вариантов идет п о аналогии со словами, имею щими 
неп одвиж ное ударение. Как результат этого п роцесса  – наруш ение 
литературной нормы , в частности в ф орме п рош едш его времени ж енского 
рода , имею щей в ряде глаголов ударение на  окончании: заняла , нач ала , 
о б лила , о ж ила , приняла , в нелитературном языке звучит как: заняла , 
нач ала , о б лила , о ж ила , приняла . Т акие ф ормы  ж енского рода  
литературны м языком не п ринимаю тся. 

Н у ж но отметить, что наиб олее «слаб ы ми» у частками в 
п роизнош ении глагольны х ф орм являю тся фо рмы п ро ш едш его  времен и , 
фо рмы ст радат ельн ых п ричаст и й и, в меньш ей степени, фо рмы ли ца в 
н аст о я щ ем и  будущ ем време н и . 

 
У даре н и е  в фо рмах п ро ш едш его  време н и  глаго ло в 

 
О б ы чно ударение в ф ормах п рош едш его времени такое ж е, как в 

инф инитиве: велеть – велел – велела , велело, велели; делать – делал, 
делала , делало, делали. 

В  ф ормах инф инитива  на  –ст и , -чь ударение во всех ф ормах 
п рош едш его  времени п адает на  окончание (за  исклю чением ф ормы  
му ж ского рода , которая имеет нулевое окончание): б ереч ь – б ерег – 
б ерегла  – б ерегло  – б ерегли; до нест и – до нес  – до несла  – до несло  – 
до несли; зацв ест и – зацв ел – зацв ела  – зацв ело  – зацв ели; зат еч ь – 
зат ек – зат екла  – зат екло  – зат екли. 

Ударение в глаголах на  -ст и  и -чь, п о замечанию  Б.Н . Г оловина , 
«ведет себ я» вп олне надеж но, кроме глаголов с п риставкой вы-, которая 
всегда  ударная в фо рмах со верш е н н о го  ви да, а в фо рмах н есо верш е н н о го  
ви да – безударная. 

С о верш е н н ый ви д: в ы нест и – в ы нес  – в ы несла  – в ы несло  – 
в ы нест и; в ы цв ест и – в ы цв ел – в ы цв ела  – в ы цв ело  – в ы цв ели; в ы т еч ь – 
в ы т екла  – в ы т екло  – в ы т екли. 
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Н аиболее у язвимой в п лане ударения является гру п п а  древних, как 
п равило, неп роизводны х, однослож ны х русских глаголов на  –и т ь или –
ат ь. П о замечанию  Б.Н . Г оловина , вместе с п роизводными от них 
п риставочны ми глаголами в эту  груп п у  входит около 280 лексических 
единиц. Н о возмож но ли все их зап омнить? Этого и не ну ж но делать. 
Д остаточно зап омнить чуть б олее 20 глаголов из следу ю щего сп иска , 
чтоб ы  в их п риставочны х п роизводны х тож е не делать ош иб ок. 

Т а б лица  16 
 

б рать б рал б рала  б рало б рали 
б ыть б ы л б ы ла  б ы ло б ы ли 
взять взял взяла  взяло взяли 
вить вил вила  вило вили 
врать врал врала  врало врали 
гнать гнал гнала  гнало гнали 
гнить гнил гнила  гнило гнили 
дать дал дала  дало дали 
драть драл драла  драло драли 
ж дать ж дал ж дала  ж дало ж дали 
ж ить ж ил ж ила  ж ило ж или 
звать звал звала  звало звали 
клясть клял кляла  кляло кляли 
лгать лгал лгала  лгало лгали 
лить лил лила  лило лили 
п ить п ил п ила  п ило п или 
п лыть п лыл п лыла  п лыло п лыли 
п рясть п рял п ряла  п ряло п ряли 
рвать рвал рвала  рвало рвали 
слыть слыл слыла  слыло слыли 
ткать ткал ткала  ткало ткали 
 

В  этих глаголах в ф орме ж енского рода  ударение находится на  
окончании. П еренесение его на  основу  – наруш ение нормы . П еренесение 
ударения с основы  на  окончание в ф орме среднего рода  и множ ественного 
числа  такж е является недоп устимым. 

К  п риведенны м выш е глаголам мож но доб авить лю б ые п риставки, 
кроме вы-. В  этом случае ударение остается п реж ним: заб рат ь – заб рал – 
заб рала  – заб рало  – заб рали; уб рат ь – уб рал – уб рала  – уб рало  – уб рали; 
по до б рат ь – по до б рал – по до б рала  – по до б рало  – по до б рали; на б рат ь – 
наб рал – на б рала  – наб рало  – наб рали. П риставка  вы-, в отличие от 
остальны х, п еретягивает ударение на  себ я: в ы б рат ь – в ы б рал – в ы б рала  – 
в ы б рало  – в ы б рали. 

Д алеко не все глаголы  п ринадлеж ат к рассмотренному  
акцентологическому  тип у . В  других однослож ны х глаголах ударение 
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находится на  основе во всех ф ормах, вклю чая ф орму  ж енского рода : б ит ь 
– б ил – б ила  – б ило  – б или; в ы т ь – в ы л – в ы ла  – в ы ло  – в ы ли; ж ат ь – 
ж ал – ж ала  – ж ало  – ж али; злит ь – злил – злила  – злило  – злили и др. 

Н о и в них п ри п оявлении п риставки вы- ударение п ереходит на  нее: 
в ы б ит ь – в ы б ил – в ы б ила  – в ы б ило  – в ы б или. 

П остф икс –ся  такж е оказывает влияние на  ударение в возвратны х 
глаголах - ударение в них п еремещается на  окончание: б рат ься – б рался – 
б рала сь – б рало сь – б рались; в зят ься – в зялся – в зялась – в зяло сь – 
в зялись; гнат ься – гнался – гналась – гнало сь – гнались; драт ься – 
дрался – дралась – драло сь – дрались; зв ат ься – зв ался – зв алась – 
зв ало сь – зв ались и т.п . 
 

О собого внимания треб у ю т глаголы  на  –и т ь, среди которы х 
выделяю тся гру п п ы  слов с н е п о дви ж н ым и  п о движ н ым ударе н и ем: 
н е п о дви ж н ым н а о сн о ве  (в ерит ь – в ерю – в ерит ), н е п о дви ж н ым 
н ако н ечн ым ударе н и ем (в ключ ит ь – в ключ у – в ключ ит ) и п о дви ж н ым 
ударе н и ем (хо дит ь – хо ж у – хо дит ). Как отмечает Н .С . В алгина , сегодня 
расш иряется гру п п а  глаголов с п одвиж ны м ударением, что п орож дает 
множ ество ош иб ок. Н орма  треб ует следую щего п роизнош ения глагольны х 
ф орм: 

Т а б лица  17 
 

вклю чить вклю чиш ь вклю чит вклю чат 
звонить звониш ь звонит звонят 
заклю чить заклю чиш ь заклю чит заклю чат 
облегчить облегчиш ь облегчит облегчат 
углу б ить углу б иш ь углу б ит углу б ят 
мирить мириш ь мирит мирят 
п оселить п оселиш ь п оселит п оселят 
селить селиш ь селит селят 

 
П оследние три глагола  имею т доп устимое для разговорной речи ударение 
на  основе, что такж е демонстрирует расш атывание акцентологической 
нормы . 

О собого внимания треб у ю т глаголы  на  -и ро ват ь. Все современные 
словари в качестве нормы  литературного язы ка  указываю т, нап ример, в 
глаголе премиро в ат ь ударение на  су ф ф иксе. П ри соп оставлении словарей 
разны х п ериодов отчетливо видна  тенденция к п ереносу  ударения у  
глаголов этого тип а  с п оследнего слога  /-и ро ват ь/ на  третий от конца  /-
и ро ват ь/. В  современны х словарях отмечена  только одна  норма  для 
следую щих глаголов: а б о ниро в ат ь, акко мпаниро в ат ь, б алансиро в ат ь, 
б алло т иро в ат ь/ся/, б альзамиро в ат ь, б ло киро в ат ь, б уксиро в ат ь, 
в альсиро в ат ь, ко пиро в ат ь, ла в иро в ат ь, рецензиро в ат ь, фо рсиро в ат ь, 
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дириж иро в ат ь, идеализиро в ат ь. Семантическими вариантами являю тся 
глаголы  б ро ниро в а т ь и б ро ниро в ат ь. 

 
 
 
 

Ко лебан и е  ударе н и я  в п ричаст и я х 
 

Н аиболее часты  в у п отреблении краткие страдательные п ричастия. 
Для них характерно п одвиж ное ударение, которое не всегда  верно 
исп ользуется говорящими. Е сть п равило: если в  по лно й фо рме 
с т радат ельны х прич аст ий ударение падает  на  суффикс  –е н н -, т о  на  
суффиксе о но  и в  муж ско м ро де крат ко й фо рмы , в  о с т альны х фо рмах  
перемещает ся на  о ко нч ание: 

Т а б лица  18 
 

введённый введён введена  введено введены  
завезённый завезён завезена  завезено завезены  
заведённый заведён заведена  заведено заведены  
заверш ённый заверш ён заверш ена  заверш ено заверш ены  
 
 

5.1.4. Во п ро с ы  к т е м е  «Акце н т о л о гия» 
 

1. Н азовите особенности русского ударения. 
2. Н азовите два  тип а  существительны х с неп одвиж ны м ударением. 

П риведите п римеры . 
3. Какие тенденции наб лю даю тся в гру п п ах слов с п одвиж ны м 

ударением? П роиллю стрируйте свой ответ п римерами из п яти груп п . 
4. Каковы  тенденции в п остановке ударения в новы х заимствованны х 

словах? 
5. Каковы  основные тенденции развития вариантов ударения в 

п олны х п рилагательны х? 
6. Н азовите су ф ф иксы , которые п омогут оп ределить краткие ф ормы  

п рилагательны х с неп одвиж ны м ударением. 
7. Каковы  тенденции п остановки ударения в кратких ф ормах 

п рилагательны х множ ественного числа? 
8. Какое п равило действует п ри п остановке ударения в 

сравнительной степени п рилагательного? 
9. Как ведет себ я ударение в ф ормах п рош едш его времени глаголов 

на  –ст и  и –чь? 
10. Каковы  особенности в движ ении ударения в неп роизводны х 

глаголах на  –и т ь и –ат ь? Н азовите 21 глагол, где в ф ормах ж енского рода  
п рош едш его времени ударение п еремещается на  окончание. Как ведет себ я  
ударение в п роизводны х словах от этих глаголов? 
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11. Каковы  особенности п остановки ударения у  глаголов с п риставкой 
вы-? 

12. Расскаж ите о случаях колеб ания ударения в ф ормах кратких 
страдательны х п ричастий? 
 

5.2. И н т он ация  
 

О сн о вн ые  п о н я т и я  
 

Т ермин  ин т он ация  имеет два  значения – узкое и ш ирокое. В  узком 
смысле он использует ся  для  выражен ия  движен ия  т он а, мелодич еского 
кон т ура. Ш ирокий смысл включ ает , помимо движен ия  т он а, ударен ие, 
паузирован ие и другие комп оненты . В  нена у чном у п отреблении слово 
интонация имеет несколько значений, нап ример, «тон, манера  
п роизнош ения, выраж аю щие чувство говорящего, его отнош ение к 
п редмету  речи, особенности его душ евного склада» и др. О б  интонации 
говорят, что она  б ы вает ш утливая, п а ф осная, деловая, гибкая, резкая, 
надуманная, нерусская и т. д. И звестный п едагог М акаренко, нап ример, 
п исал о 10 интонационны х вариантах и, следовательно, о 10 э ксп рессивно-
модальны х значениях п редлож ения Иди -ка сю да!, К .С . Станиславский – о 
40 ситу ациях, создаваемы х интонационны ми различиями словосочетания 
С его дн я  вечером, Б. Ш оу  – о 50 сп особ ах п роизнош ения слова  Да и о 500 
сп особ ах п роизнош ения слова  Нет . Зап исать на  б умаге даж е малу ю  часть 
этих вариантов невозмож но. 

Е .А. Брызгунова  п редлож ила  для зап иси интонации удоб ну ю  
и н т о н аци о н н ую  т ран скри п ци ю . В  ней об означаю тся границы  
интонационного членения, а  над ударны м гласны м слова , которое является 
интонационны м центром, ставится циф ра , об означаю щая т ип 
ин т он ацион н ой кон ст рукции (сокращенно И К, читается и -ка). В  русском 
языке вы явлено семь основны х тип ов И К . О ни различаю тся п о 
соотнош ению  движ ения тона , на  трех у частках ф разы 7: в п редцентровой 
части, центре и п остцентровой части. П ри этом нап равление движ ения 
основного тона  мож ет б ы ть различным: ровны м ( - ), нисходящим ( ↓  ) и 
восходящим   (  ↑  ). 

Т аким образом, ин т он ация  – эт о различ н ые соот н ошен ия  
движен ия  т он а, т ембра, т емпа звуч ан ия , а т акже паузирован ие, 
логич еское ударен ие, служащие для  выражен ия  смысловых и 
эмоцион альн ых различ ий высказыван ий. 

Смы слоразличительные возмож ности интонации наиболее ярко 
п роявляю тся п ри сравнении высказываний с одинаковым синтаксическим 
строением и лексическим составом. Рассмотрим следую щие п римеры , в 

                                                 
7  О т греч. phrasis –выра ж ение, сп особ  выраж ения. В  нестрогом терминологическом у п отреблении – то 
ж е, что и п редлож ение. Т ермин  ф раза – эт о ин т он ацион н о-смысловое един ст во, кот орое выражает ся  
реч евым  т акт ом  с одн им  ин т он ацион н ым  цен т ром .  
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которы х п оказано движ ение тона  (горизонтальной чертой), усиление 
словесного ударение (двойной чертой =). 

          
                                
1. Студенты  вернулись. 
          
2. Студенты  вернулись? 
         
3. Вы клю чите свет! 

    
4. Вы клю чите свет? 

                    
5. Како й там климат? 

    
6. К акой там климат! 

 
7. О торв ите б илет! (требование). 

 
8. О торв ите б илет! (п росьб а ). 
 
Смы словые различия в 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 п редлож ениях несовместимы  

в одном контексте: нельзя у п отребить одно высказывание вместо другого 
без наруш ения смысла . П окаж ем это на  рассмотренны х вы ш е 
п редлож ениях. Циф рой над выделенной б уквой, об означаю щей ударный 
гласный звук, п оказан номер И К . 

                               1 
1. Студенты  вернулись. (- Д а? А мы  ж дали их через неделю ). 
                               3 
2. Студенты  вернулись? (- Н ет. Ж дем их через неделю ). 
         2 
3. Вы клю чите свет! (Сколько раз мож но нап оминать об  этом). 
         3 
4. Вы клю чите свет! (- Конечно). 
             2 
5. Како й там климат? (- Мягкий). 
            7 
6. Како й там климат! (Дело не в климате; она  уехала  не из-за  
климата ). 

Как мы  видим, в отличие от рассмотренны х вы ш е 7 и 8 п редлож ения 
сохраняю т смыслову ю  общность – волеизъявление. 

 
5.2.1. Ин т о н ацио н н ы е  ко н с т рукции 

 
В  русском языке выделяю т семь т ипов И К. Их различи е  

о п ределя е т ся  уро вн ем и  н ап равле н и ем движ е н и я  т о н а в т ом слоге , н а 
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ко т о ром н ачи н аю т ся  и змен е н и я  комп о н е н т о в и н т о н аци и , зн ачимых для  
выраж е н и я  во п ро са, ут верж де н и я , во ле и зъя вле н и я , 
заверш е н н о ст и /н езаверш е н н о ст и  высказыван и я . Этот слог является 
центром И К . (Мы  п оказываем этот слог курси вом). О н мож ет находиться в 
начале, середине или в конце конструкции на  ударном слоге интонационно 
выделенного слова . П родемонстрируем все тип ы  И К  на  конкретны х 
п римерах и кратко оп иш ем основные интонационные конструкции. 

 
И К -1:  Здесь живут  мои родит ели. 
 
            И  мой бра т  здесь живет . 
 
            О н  уехал в ин ст ит ут . Т ам  он . Т ам . 
 

В  п редцентровой части колеб ания тона  сосредоточены  в средне-верхней 
п олосе ее диап азона . Г ласный центра  п роизносится с нисходящим  или 
ровным движ ением тона  в диап азоне п редцентровой части или ниж е ее. 
П остцентровая часть п роизносится ниж е уровня п редцентровой части. И К-1 
исп ользуется п ри п овествовании, в п росты х и слож ноп одчиненны х 
п редлож ениях, где главное п редлож ение находится п еред п ридаточны м. 
 

И К -2: В ы н а како м  ф акульт ет е уч ит есь? 
 

                     Где вы работ ает е? 
  

           Где работ ает  Н иколай? Здесь! 
 

Уровень тона  вы ш е, чем в И К-1. Г ласный центра  п роизносится с 
нисходящим или ровным движ ением тона  в диап азоне п редцентровой 
части. Г ласный центра , в отличие от И К-1, характеризуется усилением 
словесного ударения (в схеме отмечается ж ирной чертой). П остцентровая 
часть п роизносится на  уровне тона  ниж е п редцентровой. И К-2 
у п отребляется п ри воп росе, п овествовании и волеизъявлении, а  такж е п ри 
обращениях, п риветствиях, восклицаниях. Н ап ример: 
  

О н п ридет завтра  или п ослезавтра? Г де П авел б удет ж ить? 
 
Завтра  он п ридет! Завтра ! 
 
Воды ! Т ихо! Молч ать! 
 
Воло дя! Здравствуй! 
 

И К -3: В ы б ы ли в кин о? В ы были в кино ? Вы ? 
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В  п редцентровой части колеб ания тона  сосредоточены  в среднем 
диап азоне. Г ласный центра  п роизносится с восходящим движ ением тона  
вы ш е уровня п редцентровой части. П остцентровая часть п роизносится на  
уровне тона  ниж е п редцентровой. И К -3 у п отребляется п ри воп росе и 
п ересп росе: 
  

- П етя вернулся? Когда  он вернулся? – Два  дня тому  назад. – Когда? 
 

В  п овествовании И К-3 сигнализирует незаверш енность высказывания: 
 

 П осле ш ко лы  / я сразу  п ойду  домо й. 
 

И К-3 ш ироко у п отребляется для выраж ения высокой степени п роявления 
п ризнака : 

Этот ф ильм тако й скучный!  
 
Т ам ст олько детей! 
 

И К -4: В аше имя ? Возраст ? Ф акульт ет ? К урс? 
 

Г ласный центра  п роизносится на  уровне тона  ниж е п редцентровой части. 
П остцентровая часть п роизносится вы ш е уровня центра  и п редцентровой 
части. И К -4 у п отребляется п ри воп росе, который связан с 
п редш ествую щим п редлож ением: 
 

- В  п рош лом году  они б ы ли на  Байкале. – А в этом году ? 
 
- Это слово п роизносится не т ак. – А как ж е? 
 

И К-4, в отличие от И К -3, п ридает речи оф ициальность: 
 

    П озв о льте, граж данка , / на  ст анции / согласно б агаж ной 
 
      квит анции /от вас п олучили б ага ж . 
 

И К -5: Како е ут ро! 
 
          Замеч а т ельн ый фильм ! 
  
          О т врат ит ельн о! 
 

И К-5 имеет два  центра , в отличие от других И К . Г ласный п ервого центра  
п роизносится с восходящим движ ением тона  выш е уровня п редцентровой 
части. Длительность согласны х и гласного центра  вы ш е п римерно в два  
раза  п о сравнению  с другими ударны ми слогами. Н а  гласном второго 
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центра  тон п ониж ается. О б а  центра  характеризу ю тся усилением словесного 
ударения. П остцентровая часть п роизносится ниж е уровня п редцентровой 
части. И К-5 у п отребляется п реимущественно п ри п овествовании и 
частично п ри волеизъявлении и воп росе. П ри п овествовании И К-5 слу ж ит 
средством высокой степени п роявления п ризнака , а  такж е усиления оценки: 
 

Вот это рекорд! 
 
Д обрейш ая душ а . 
 
В  моей руке /- какое чудо! - / твоя рука ! 
 

И К -6: Какой в еч ер т еплый! А  кт о к н ам  приш ел! Какие люди! 
 
           Книг у н его сколько! Книг! 
 

Г ласный центра  п роизносится с восходящим движ ением тона  вы ш е уровня 
п редцентровой части. Более высокий уровень тона  отличает И К-6 от И К -4. 
П остцентровая часть п роизносится выш е уровня п редцентровой части. И К-
6 у п отребляется п реимущественно в п овествовании и частично в воп росе. 
И К-6 часто исп ользуется в торж ественно-п рип однятой речи: 
 

Все сист емы  космического корабля ра б о таю т нормально! 
 

И К-6, наряду  с И К-3 и И К-5, у п отребляется п ри выраж ении высокой 
степени п роявления п ризнака : 
 

Какие яб локи! Сколько гриб о в! 
 

И К -7: Х орош о  здесь! Н е говори! 
           В ряд ли эт о т ак! Н ет ! 

Г ласный центра  п роизносится с восходящим движ ением тона  вы ш е уровня 
п редцентровой части; гласный заканчивается смы чкой голосовы х связок, и 
это отличает И К-7 от И К-3. В  результате смы чки открытый слог становится 
закрытым. С мы чка  голосовы х связок акустически восп ринимается как 
резкий п ерерыв звучания гласного и хорош о п рослуш ивается в отрицании 
Не -а (в разговорной речи и речи детей), которое п роизносится с И К-7: 

- Согласен? – Не-а . В  этом отрицании деф ис п оказывает 
разделение двух гласны х смы чны м элементом. П остцентровая часть 
п роизносится на  уровне тона  ниж е п редцентровой. 
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5.2.2. Ис п о л ьзо ван ие  ко м п о н е н т о в ин т о н ации в т е кс т ах разн ы х 
ф ун кцио н ал ьн ы х с т ил е й 

 
П ауза 

 
В  состав интонации, кроме движ ения тона , входят п а узы   и 

логическое ударение. П ауза – эт о перерыв в звуч ан ии и гран ица 
ин т он ацион н ого член ен ия . Как граница  интонационного членения п а уза  
п редставляет собой грамматическое явление, отраж аю щее синтаксический 
строй текста . О на  образуется только в местах, п редназначенны х для 
членения системой язы ка . Это граммат ическая  п ауза, которая мож ет б ыть 
реальн о й, т. е. выраж енной сменой тона  и п ерерывом в звучании, а  мож ет 
б ыть н ереальн о й. П ри нереальной грамматической п а узе смена  тона  
п роисходит без п ерерыва  в звучании. Реальная грамматическая п а уза  в 
тексте обозначается наклонной чертой (/), а  нереальная – вертикальной 
чертой (I). Г рамматические п а узы  стилистически нейтральны . 

Н а  ф оне стилистически нейтральны х грамматических п а уз 
п роявляю тся и другие, н еграммат ически е , т. е. стилистически окраш енные 
п аузы.  Это п а узы  либо н е п редн амере н н ые , либо со зн ат ельн о  о бразуемые . 
К  неп реднамеренным п а узам относятся п а узы  колеб ания (или хезитации). 
О ни возникаю т в устной неп одготовленной, сп онтанной речи. В ызываю тся 
волнением говорящего, его неуверенностью . В  худож ественном стиле такие 
п а узы  исп ользу ю тся для имитации разговорной речи. В  текстах они 
отмечаю тся точечной чертой в круглы х скоб ках (:).  

Неграммат и чески е  н е п редн амере н н ые  п аузы п одразделяю тся на  
ди кт о рски е  и п си хо логически е . Д икторские п а узы  стилистически 
окраш ены . О ни п оявляю тся в оф ициально-деловы х, п у б лицистических (в 
инф ормационны х ж анрах) и на у чны х текстах, п рочитанны х оп ытными 
дикторами. Дикторские п а узы  обознача ю тся точечной чертой в квадратны х 
скоб ках [:].  

П сихологические п а узы  усиливаю т значение отдельны х слов, 
п овы ш аю т э ксп рессивну ю  окраску  текста . В  связи с этим они п оявляю тся 
лиш ь в текстах, имею щих э ксп рессивно окраш енные средства . Т акие п а узы  
– п ринадлеж ность худож ественны х текстов; незначительное их количество 
заф иксировано в п у б лицистической речи. Т очечной чертой : об означается 
п сихологическая п а уза . 

И так, обобщим об означение п а уз, п риняты х в интонационной 
транскрип ции: 

/ - грамматическая реальная п а уза ; 
I – грамматическая нереальная п а уза ; 
(:) – п а уза  колеб ания 
[:] – дикторская п а уза ; 
 : - п сихологическая п а уза ; 
Y - п роп уск грамматической п а узы  (наб лю дается в разговорной речи, 

в текстах, не отличаю щихся строгостью  п роизнош ения). 
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Л о гическо е  ударе н и е  

 
Л огич еское ударен ие – эт о выделен ие голосом  слова, имеющего 

для  говоря щего семан т ич ескую  или эмоцион альн ую  зн ач имост ь. 
П ри чтении вслух важ но не только вы брать необ ходимые для 

выделения слова , но и найти необ ходимый п рием для их выделения. В  
текстах имею тся «указатели» выделенны х слов: п орядок слов, специальные 
слова  и конструкции – имен н о; как раз; н е т олько … , н о и; даже; 
особен н о и др. Семантика  выделенны х слов нередко п одсказывает вы бор 
ф онетического сп особ а  создания логических ударений. Т ак, слова  
длин н ый, давн ий, прост орн ый выделяю тся растягиванием звучания, 
слова  махин а, сильн ый, громадин а – громкостью , а  слова  т аин ст вен н ый, 
дрожат ь, опасн о, шепчут  – ш еп отом.  

В  оф ициально-деловом, на учном стилях, а  такж е в инф ормационны х 
ж анрах п у б лицистического стиля  б олее сдерж анно исп ользуется 
логическое ударение. Вот п очему  когда  диктор телевидения в новостной 
п рограмме интонационно выделяет слово, это восп ринимается как 
стилистическая ош ибка : 

                               3                                                                                  3 
Т еперь о чрезвы ч айны х п роисш ествиях…  П одроб нее / в реп орт а ж е 

наш его корресп ондента .   
 
Исп о льзо ван и е  ИК в т екст ах разн ых фун кци о н альн ых ст и лей 

 
Чем п роще интонация текста , чем она  однообразнее, тем п роще и 

интонационная модель текста , и наоб орот. С амые п ростые И К  относятся к 
текстам оф ициально-делового стиля, а  самые слож ные – к 
худож ественны м. Н аиболее тип ичные интонационные модели текстов 
оф ициально-делового стиля п остроены  на  соединении И К-4 и И К -3 с 
п реобладанием И К-4 в начале текста . Деловые тексты  доп ускаю т такж е 
И К-2 в средней и конечной части интонационной модели. П редставим 
тип овые интонационные модели оф ициально-деловы х текстов: 43 – 4/3 – 1; 
4 – 46 – 1.  П риведем п ример: 

                                  1                                                   4               
Сообщение о п ого де. Сейчас в Москве п лю с два  градуса , / 
                                                 4                                          4 

 атмосф ерное давление 736 миллиметров / или 934 гектоп аскаля. /  
                           4                           1           4 
Атмосф ерная вла ж ность/ 93 п роцента . Завтра  / в столице и П одмосковье 
                         4                                                          2 
 небольш ие осадки, / ночью  и утром  местами туман, / ветер ю го- 
                                                4 
восточный с п ереходом на  за п адный;/ температура  
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  2                         2         4                   4                         1            
 но чью  около нуля, / днем п лю с чет ы ре- / ш есть градусов. 

Г лавной интонационной п риметой на у чного стиля является И К -2 в 
неконечны х ф разах. О б язательное п рисутствие этой конструкции 
свидетельствует о коммуникативном задании – доказать что-либо, у бедить 
в чем-либо, на у чить чему -либ о собеседника  или слуш аю щего. П оэтому  
И К-2 , п ерtдаю щая значение логического выделения, п одчеркивания, 
является п риметой на учного стиля. Кроме И К-2, в текстах данного стиля 
исп ользу ю тся И К-6, И К -4. П редставим тип овые интонационные модели: 
462 – 462 – 1; 32 – 362 – 1. П риведем п ример: 

  2                                                        1   
И стинной цены  земли / никто не знает. 
       6                                                   2 
Т еперь ж е / э кология стала  всеоб ъемлю щей на укой. 
       2          
М аш ины  заменяю т человека . 
                                                                     2                    2                                
… о взаимоотнош ении человеческих соо б ществ,/ всего  человечества  /  
       2 
со всей п риродой. 
П ризнаками п у б лицистического стиля являю тся: п реобладание И К-6 

в неконечны х ф разах, в средней части – И К-6, И К -3, И К-4, И К -2, в 
конечны х – И К-1. П редставим тип овые интонационные модели текстов 
этого стиля: 62 – 642 – 1; 6 – 63/4 – 1. П риведем п ример: 

  1                            2                                      2                                           
Н евский. Кто не знает теб я, / кто не лю б ов ался тобой, / п рекрасный 

   1                  6                                 2                                                     1                  
 Н евский, / праздничный / и делов о й, / главный п роспект Л енинграда . Н о 
              6                                          6                              2  
 ленинградцы , / п ереж ивш ие войну, / п омнят : и друго й Н евский, / 
                                              6                                      1        6                    
 нап ряж енно слуш а ю щий радио, / готовящийся к б о ю . Н евский / сорок 
                 1               6           6                                              6                              
 п ервого го да : / солдаты , / девуш ки из П В О , / б ойцы  всео б у ча . П роспект [:] 
                                                 2                              2                       1          2                                 
 ж ил [:] одной ж изнью  [:] с го родом, / со страно й; / все исп ы т ал, / все  
                      6                    6           6                     2  
вы нес, / б омб еж ки, / обстрелы , / го лод, / видел о череди за  хлебом / и 
      6                           1                                   1    
 у б ит ы х…  О дной ж изнью , / одной судьб о й…       

В  разговорной речи наб ор И К  п редставлен ш ире, чем в других 
текстах. И склю чается только И К -4. П редставим тип ичные модели: 36 – 36 
– 1; 26 – 321 – 1 и др. П риведем п ример: 
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                                           3                    2                                     6             
- Н у , п отом они п росили, / чтоб  мы  высту п или, / свое мнение, там, 
              1                       6                                                         2               
  рассказали. Т уда -сю да . А ( : ) вот, ну , ( : )  так и не наш ло сь ( : ) 
        6                  2 
 ж ела ю щих  / с наш ей стороны .  
                            2 
- Н у , п очему? 
                     2                               3                                                                 2               
- Н у , чт о , / нет, / вообще в ы сту п ила  одна  девчонка ,  / которая медаль 
                                       3                               3 
 завоевала ; / такая традиция, что каж дый го д / на  этих традиционны х  
         3                           3                                    1               1 
вечерах / вручаю т медали (  : ) за  п рош лый го д / золот ы е. /  Н у , там  
                             3                                 3                                                                                         
вручили две медали / и одна  из медалисток, / такая (  : ) у ж  девочка  очень 
       3                          3                            3                           6                  2    
 акт ивная, / п оговорить  лю б ит, / и она  что-то там сказала  / и так до лго  
                        6                                                                          6 
(  : ) там рассказывала ,  Y что все (  : ) п росто начали б олт ать, / там что-то 
        6         2                3                                           6                                 4 
 ш уметь. В от, / а  вторая (  : )  девочка  не выступала , / то ли ее вообще не  
                                 1    
б ыло,  / что-то не по мню . 
                

Н аиболее слож ны  в интонационном отнош ении худож ественные 
тексты . В  них ш ироко исп ользу ю тся И К-6, И К-3, а  такж е другие тип ы  И К . 
В  начале п редлож ений интонация разнообразна , в конце – И К-1. П риведем 
п ример: 

                    6 
Н а  Севере диком / 
                      6 
Стоит : одино ко / 
                        6               1 
Н а  голой верш ине / сосна . 
        6                 1  
И  дремлет : ка ч аясь, / 
                       6 
И  снегом сыпучим 
                     2              1 
О дета , как ризой, : она . I 
        6                                      6 
И  снится ей все, / что в п уст ы не далекой, 
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               6              3                    
В  том крае, / где с о лнца  восход, I 
       6                  6                         6 
О дна  / и грустна , / на  утесе горючем /  
           6            6                   1 
П рекрасная : пальма  : раст ет. 
 

5.2.3. Во п ро с ы  к т е м е  «Ин т о н ация» 
 

1. Что такое интонация в ш ироком и узком смысле слова? 
2. Н азовите основные ф у нкции интонации. 
3. П окаж ите на  п римерах, что русская интонация имеет 
смыслоразличительну ю  ф ункцию . 

4. Сравните разные тип ы  И К  русского языка . Укаж ите особенности 
каж дой И К . П риведите п римеры . 

5. Какие И К  чаще других встречаю тся в текстах оф ициально-делового, 
на учного, п у б лицистического, разговорного и худож ественного 
стилей? 

 
Ч а ст ь  II. Упра жнени я и  т есты 

 
Уп ражн е н ия 
 

Упражн ен ия  к главе 1 
 
Упражн ен ие 1. И з п редлож енны х лексических п ар вы берите те, в которы х 
п рисутствует ненормативный вариант. П ользуйтесь п ри раб оте 
«О рф оэ п ическим словарем русского язы ка» п од ред. Р.И . Аванесова . 
 

Т ворог – творог, п етля – п етля, индустрия – индустрия, ж елчь – 
ж ёлчь, свёкла  – свекла , б улочная - б уло[ш н]ая, инструкторы  – 
инструктора , б алованный – б алованный, б у [тэ ]рброд – б у [т’э ]рброд, 
белесый – белёсый, [тэ ]зис – [т’э ]зис, отя[к]чить – отя[х]чить, ш оф ёр – 
ш оф ер, б рю [н’э ]т – б рю [нэ ]т, маневр – манёвр, а ф ера  – а ф ёра , 
углу б ленный – углу блённый. 

 
Упражн ен ие 2. П рочитайте слова  в соответствии с п олным, нейтральны м, 
а  затем неп олным стилем п роизнош ения. 
 
   П роволока , невестка , п овестка , кооперация, координация, ф отоап п арат, 
вообще, оазис, б оа , э ш елон, э нергия, нарочно, сосиска , тест, термин, 
цитадель, Борнео, рококо. 
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Упражн ен ия  к главе 2 
 

Упражн ен ие 3. П роследите за  возрастанием  степени редукции гласны х 
звуков в  следую щих словах. 
 

 Водный - вода  - водяной - водоп ровод; дом - дома  - домовой; лес - 
лесной - лесору б  - лесничество; снег - снеж инка  - снеговой; старый – 
старик - старовер - устаревать; час - часы  - часовой; ряд - ряды  - рядовой; 
сы н - сыны  - сы новья; мир - миры  - мировой; луг - лу ж ок - луговой. 

 
Упражн ен ие 4. Затранскрибируйте отрывок из стихотворения А.С . 
П у ш кина  «Зимнее утро». 

 
Зимнее утро 

Мороз и солнце; день чудесный! 
Е ще ты  дремлеш ь,  друг п релестный – 
П ора , красавица , п роснись: 
О ткрой сомкнуты  негой взоры , 
Н австречу  северной Авроры  
Звездою  севера  явись! 
 

Упражн ен ия  к главе 3 
 
Упражн ен ие 5. П роизнесите выделенные слова  сначала  в соответствии с 
московской нормой, а  затем в соответствии с п етерб ургской. О п ределите 
п о словарю , какое п роизнош ение отвечает современной орф оэ п ической 
норме. 
 
   Т олько  ч т о п рош ел дождь. Завтра  не б удет дождя . Т рамвай идет в депо.  
У  него п рекрасный  т ен ор. О ни н е видя т  и н е слышат  нас. О н злой и 
желч н ый человек. Со временем краски поблекли, стали выцветш ими и 
белесыми. Старик п остоянно брюзжит , а  п ри разговоре брызжет  слю ной. 
Т елом он крепкий, а  душ ой  мя гкий. 
Я  ст араюсь уч ит ься  только на  «отлично». У  него миллиард отговорок. 
Сегодня праздн ич н ый день. Я  не знаю , кт о и ч т о наговорил тебе обо мне. 
И  прач еч н ая , и булоч н ая  у ж е закрыты . Семья  у  нас б ольш ая: семь 
человек. Мы  увидимся позже. Я  не хочу  у частвовать в этой аф ере.   Это 
очень п олезный для кож и  крем .  
 

Упражн ен ия  к главе 4 
 
Упражн ен ие 6. П равильно п роизнесите слова  и затранскрибируйте их. 
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Я нварь, янтарь, Я п ония, язы к, язы кознание, явление, яичница ; 
об ъявление, заявление, об ъяснение, б оязливый, съязвить, п рояснился; 
девять, п амять, п лощадь, девятьсот, витязь, лягуш ка , тяж елый, п ятак. 

 
Упражн ен ие 7. О б ъясните, какими ф онетическими законами об условлено 
п роизнош ение гласны х и согласны х в безударны х слогах. Н а п иш ите слова   
в транскрип ции в соответствии с  литературной нормой.  
 

 Анонс, а п ельсиновый, возраст, вынос, восемнадцать, выглянуть, 
выделить, ж асмин, ж елудок, карандаш , одеревенеть, одеть, п ятачок, 
п а п оротник, п роволока , револю ция, рядовой, сож алеть, хозяйствовать, 
ш еп тать, ш естьдесят, а б ракадабра . 
 
Упражн ен ие 8. П рочитайте следую щие гру п п ы  слов, которые 
расп олож ены  п о степени трудности п ри овладении звуком [г]. 
 

1. Н ачинайте с п роизнош ения [г] в конце слова  в п озиции оглуш ения (г > 
к): дру [к], вра [к], кру [к], овра [к], сто[к], смо[к], лу [к], п лу [к], ро[к], 
остро[к]. 

2. П роизносите п ары  слов, различаю щихся только ф онемами [г] и [к]: 
кнут – гнут, класс – глас, куст – густ, кора  – гора , косить – гасить, кран 
– гран, крот – грот, кот – год, кит – гид, кромка  – громко. 

3. П роизносите [г] п еред гласны ми п ереднего ряда : герой, гимн, герб , 
гений, герб арий, круги, Г ена , Е вгений, Г еоргий. 

4. П роизносите [г] п еред другими гласными: гуща , газета , город, 
гарантия, гармония, гуманитарный, гордый, голоден, гуси, гардероб . 

5. П роизносите [г] п еред [р]: гром, громко, гремит, гроза , гру п п а , грип п , 
гриб ы , граф ик, п рограмма , грим, грунт, граф ин. 

6. П роизносите [г] в интервокальном п олож ении: нога , могу , дорогая, 
дорогой, другой, тугой, могут, много, строго, дорога , вью га , отвага , 
влага , б умага , тревога , заслуга , су п руга , б родяга , скряга . 

7. П роизносите [г] в связном тексте:.  
О  нет, я не город с кремлем над рекой, 
Я  разве что герб  городской. 
Н е герб  городской, а  звезда  над щитком 
 Н а  этом гербе городском. 
Н е гостья небесная в черни воды , 
Я  разве что имя звезды . 
Н е голос, не п латье на  том берегу , 
Я  только светиться могу  

                                          А. Т арковский 
 
Упражн ен ие 9. П роизнесите слова  в соответствии с законом оглуш ения 
звука  [г] в [к]. 
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С нег, бег, берег, п еленг, стяг, ф лаг, враг, овраг, стог, смог, п луг, 
п орог, п ирог, каталог, п ролог, э п илог, залог, друг, вдруг, вокруг, некролог, 
исп уг, лёг, слог, сленг, ринг, митинг, лизинг, сайдинг, исп уг, некролог.        

                    
Упражн ен ие 10. Какова  п роизносительная норма  для заднеязы чны х 
[г],[к],[х] в следую щих словах? За п иш ите п роизнош ение этих звуков в 
транскрип ции. 
  

 Анекдот, бегство, б ог, б огатый, б у хгалтер, вокзал, всегда , госп оди, 
госп один, дегтярный, легкий, легче, когда , когти, мягкий, мягчайш ий, 
слегка , снег, такж е, тягчайш ий, тогда , рю кзак, сгладить, ф лагш ток, варяг. 

 
Упражн ен ие 11. Всп омните п ословицы , п оговорки, скороговорки, в 
которы х п роизносится звук [г]. 
 
Упражн ен ие 12. П одберите стихи, в которы х звук [г] является частотным. 
П риготовьтесь к выразительному  чтению . 
 
Упражн ен ие 13. О тметьте случаи ассимиляции п о мягкости – твердости в 
следую щих словах. П роизнесите слова  в соответствии с литературной 
нормой. 
 

О б ъяснит, съедоб ный, вместе, везде, сп орщик, сп летник, сп устя, 
стыдливость, тончайш ий, п одп ись, отмерил, карниз, рецензия, гонщик, 
б олезнь, гвозди, здесь, с зимы , воззрение, п оследний.    

 
Упражн ен ие 14. П роизнесите следую щие слова , у читывая ассимилятивное 
смягчение согласны х звуков. 
 

 П тенчик, венчик, п ончик, бензин, п енсия, вакансия, п есня, вензель, 
к невесте, к весне, лицензия, вестник, кудесник, наместник, вместе, вести, 
нести, б рести, весть, лесть, есть, п овесть, казнь, б оязнь, ж изнь, в п оезде, 
грузди, чудеснее, резня, лестница . 
 
Упражн ен ие 15. П роизнесите следую щие слова , у читывая отсутствие 
ассимилятивного смягчения согласны х звуков: 
 

О тб ил, п одбеж ал, отлетел, обрезал, облизал, п одтереть, отвести, 
мусорщик, ф онарщик, кормщик, п аромщик.    
 
Упражн ен ие 16. Укаж ите, какие звуки следует п роизносить в 
п риведенны х ниж е словах на  месте сочетаний: сч, зч, сш , зш , т ч, дч. 
 

С чертить, бесчеловечность, бесчувственный, резчик, через час, с 
часу  на  час, без чудес; расш иф ровать, сш ивной, без ш а п ки, из ш катулки, 
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сумасш едш ий, масш таб ; п роходчик, наводчик, отчисление, п одчеркнуть, 
п од часами, час от часу . 
 
Упражн ен ие 17. П рочитайте следую щие слова  с сочетаниями  [чн] в 
соответствии с транскрип цией. 
 

      Т роечник [ш н], копеечный [ш н], И льинична  [ш н], п орядочный 
[чн], горчичники [ш н], сливочный [чн], п рачечная [ш н], яичница  [ш н], 
п олуночный [чн], коричневый [чн], нарочно [ш н]. 

 
Упражн ен ие 18. В ы п иш ите в п ервый столбик слова  с [чн], во второй – 
[ш н], в третий – с вариантным п роизнош ением чн  как [чн] и [ш н]. 
 

Г орчичный, сердечный, конечно, лоточник, нарочно, яичница , 
командировочный, съемочный, конечный, двоечник, скворечник, 
п рачечная, гречневый, заочный, скучно, п олуночник, веревочный, 
скучный, Н ескучный сад, п орядочный, п устячный, п риб авочный, 
лавочник, сливочный, ш ап очный, вечный, ночной, молочница , сердечный. 

 
  Упражн ен ие 19. П роизнесите слова  со звуком [о] или [э ]. 
 

Аф ера , гренадер, отребье, ж итие, осетр, новорож денный, слезный, 
легкоатлет, многож енец, изморенный, дверка , щелка , бесхребетный, 
скабрезный, оседлость. 

  
 Упражн ен ие 20. П роизнесите п ары  слов, в которы х доп устимо  
п роизнош ение со звуком [о] или [э ]. 
  

  Ж ёлчь - доп . ж елчь, манёвр - доп . маневр, манёвренный, доп .    
маневренный, белёсый - доп . белесый, берёста  - доп . береста . 

 
Упражн ен ие 21. П ользуясь орф оэ п ическим словарем, найдите среди 
п редлож енны х слов п римеры  с наруш ением литературной нормы  
п роизнош ения. Н а  ударный звук указывает б уква , обозначенная ж ирным 
ш риф том. 
          

Засоренный, озлоб лённый, оп ёка , договорённость, никчемный, 
разнош ерстный, углу б лённый, расседланный, п одсёкш ий, 
незаконнорож денный.       
 
Упражн ен ие 22. П рочитайте п ары  слов, в которы х п роизнош ение с [о] или 
[э ] вы п олняет смыслоразличительну ю  ф ункцию . О б ъясните значения 
данны х слов. 
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Засолённый  и   засоленный, слож ённый и слож енный, истёкш ий и 
истекш ий, оглаш енный и оглаш ённый, п адёж  и п адеж , ж елёзка  и ж елезка , 
крёстный и крестный. 

 
  Упражн ен ие 23. П рочитайте в соответствии  с нормой следую щие 
заимствованные слова . Затранскрибируйте их. 

  
Эвф емизм, эвф ония, э квивалент, э кип ировать, э клектизм, э кономика , 

э кслибрис, э клога , эксклю зивный, э ксперт, э ксп лу атация, э кзема , э ксп ресс, 
элемент, э кзистенциализм, э ксп озе, э ксп рессия, э нергия, э нтузиазм, этаж , 
э кстенсивный, э п илог, э сп аньолка , э п илог, электорат, этап , э стетический, 
э кспедиция. 

 
Упражн ен ие 24. П рочитайте заимствованные слова , у читывая степень 
редукции звука  [э ]. 
 

Экстракт, эвенк, э мб рион, э кстремальный, э кскаватор, э мигрант, 
астероид, б изнесмен, альтернатива , теннисист, б утерброд, синтетический, 
модернизация, анданте, тенденция, п енитенциарный. 
 
Упражн ен ие 25. П рочитайте заимствованные слова , в которы х 
отсутствует редукция звука  [о] в п редударном и заударном слоге. 
 

Радио, какао, видео, а удио, рококо, б арокко, трио, кредо, б омонд, 
б онвиван, б онш анс. 

 
Упражн ен ие 26. П рочитайте в соответствии с литературной нормой 
п роизнош ения (твердо или мягко) cогласные звуки п еред б уквой е в 
следую щих словах. 
 

Агрессия, сессия, кредо, а п артеид, тенденция, сервис, тезис, 
адекватный, детектив, ш инель, рельс, крем, критерий, п атент, демарш , 
деф ис. 
      
Упражн ен ие 27. П рочитайте слова  в соответствии с транскрип цией: 
 
    а ) твердо:     
 ф онетика  [нэ ], тире [рэ ], ш атен [тэ ], генезис [нэ ], дисп ансер [сэ ], отель 
[тэ ], кодекс [дэ ], свитер [тэ ], б утерброд [тэ ], б изнес [нэ ], тест [тэ ], темп  
[тэ ], лотерея [тэ ], термос [тэ ], сеп сис [сэ ], антитеза  [тэ ], б иж утерия [тэ ], 
кап елла  [п э ], э кстерн [тэ ], галиф е [ф э ]; 
    б ) мягко: 
 академия [д’э ], девальвация [д’э ], декларация [д’э ], сессия [с’э ],  О десса  
[д’э ], дезинф ормация [д’э ], деф ормация [д’э ], коф е [ф ’э ], тенор [т’э ], 
дезинф екция [д’э ], демонстрация [д’э ], рельс [р’э ], п ресса  [р’э ], 
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ю рисп руденция [д’э ], гроссмейстер [т’э ], крем [р’э ], б рю нет [н’э ], гренадер 
[д’э ], кларнет [н’э ], деф ис [д’э ], ш инель[н’э ]. 
   
Упражн ен ие 28. Разделите данные слова  на  две груп п ы  в   зависимости от 
твердого или мягкого п роизнош ения согласного п еред е . 
 

О рхидея, теннис, кларнет, ш оссе, б рю нет, ш атен, ф онема , ф анера , 
термин, темп , сервис, секс, ш темпель, коктейль, дисп ансер, ш инель, 
конгресс, агрессия, тенденция, б актерия, антитеза , терап евт, каре, 
п атетика . 

 
Упражн ен ия  к главе 5 

 
 Упражн ен ие 29. П рочитайте в соответствии с литературной 
акцентологической нормой следую щие слова . 
     
б аловать п ремировать статут э ксперт 
кухонный обеспечение п риж илась каталог 
б лю да  звонит взры хлена  недуг 
хозяева  б ралась еретик гренки 
 
Упражн ен ие 30. П рочитайте следую щие слова , имею щие равноценные 
варианты  ударения. 
 

Диоп трия и диоп трия, досыта  и досыта , доп ьяна  и доп ьяна , издалека  
и издалёка , искринка  и искринка , каш ица  и каш ица , б ратина  и б ратина , 
казаки и казаки, лемех и лемех, б архотка  и б архотка , кирзовый и кирзовый, 
ветеринария и ветеринария.  
 
Упражн ен ие 31. П рочитайте сп иски слов, в которы х возмож ен 
доп устимый нормой вариант ударения. 
 

Камб ала  - доп . камб ала , начерно - доп . начерно, мизерный - доп . 
мизерный, б редовой - доп . б редовый, лесозаводский - доп . лесозаводской, 
рвался - доп . рвался, окунёвый - доп . окуневый. 
 
Упражн ен ие 32. П рочитайте п римеры  наруш ений нормативного 
п роизнош ения слов, имею щих в словарях п омету  “ не рекомендуется” . 
  

И кон опись (не рек. иконоп ись), ст оймя  (не рек. стоймя), т ан го (не 
рек. танго), т екст овой (не рек. текстовый), ген езис (не рек. генезис), 
гербовый (не рек. гербовой), кост юмирован н ый (не рек. 
костю мированный), подрост ковый (не рек. п одростковый).       

 
Упражн ен ие 33. П рочитайте и зап омните п равильные варианты  слов. 
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И зобрет ен ие (неп рав. изобретение), искон и (неп рав. искони), 

маслопровод (неп рав. маслоп ровод), исповедан ие (неп рав. исп оведание), 
диспан сер (неп рав. дисп ансер), дремот а (неп рав. дремота ), огн иво 
(неп рав. огниво), овен  (неп рав. овен).  
           
Упражн ен ие 34. П ользуясь орф оэ п ическим словарем, разделите 
следую щие слова  на  четыре груп п ы  в соответствии со словарными 
п ометами  “и” , “доп ” , “ не рек.” , “ неп рав.”  
 

Августовский, сторицей, досуг, доб ы ча , зап лесневел, минуть, 
красивейш ий, п робралась, сахаристый, усугу бить, тигровый, сп ьяна , 
рж аветь, п олчаса , теп лоп ровод, высоко, разб аловать, склады , б ита , 
квартал.  

 
Упражн ен ие 35. О б разуйте от следую щих существительны х все п адеж ные 
ф ормы  множ ественного числа . Расставьте в них ударение. 
 
скорость  квартал ломоть ш оф ер ш торм стоп а  
сирота  п роф иль директор отгул  созыв  грунт 
ш темпель п рогул ордер  б лю до крем   урод 
п росты ня строй  цыган сп ирт  торт    торг 
средство гусь    чай      вор      су п       герб  
договор хозяин п етля  строка  склад  ярус 
 
 Упражн ен ие 36. П рочитайте следую щие краткие ф ормы  п рилагательны х 
в соответствии с литературной нормой. 
 
весел весело веселы  весела  
вреден вредно вредны  вредна  
глу п  глу п о глу п ы  глу п а  
гру б  гру б о гру б ы  гру б а  
глух глухо глухи глуха  
горек горько горьки горька  
деш ев деш ево деш евы  деш ева  
дорог дорого дороги дорога  
дру ж ен дру ж но дру ж ны  дру ж на  
короток коротко коротки коротка  

 
Упражн ен ие 37. П оставьте ударения в следую щих  кратких ф ормах 
п рилагательны х. 
 
креп ок креп ко креп ки креп ка  
молод молодо молоды  молода  
п рав п раво п равы  п рава  
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п уст п усто п усты  п уста  
редок редко редки редка  
сыт сыто сыты  сыта  
светел светло светлы  светла  
тесен тесно тесны  тесна  
бел бело белы  бела  
грязен грязно грязны  грязна  
высок высоко высоки высока  
дерзок дерзко дерзки дерзка  
       
 Упражн ен ие 38. П ользуясь орф оэ п ическим словарем, п оставьте ударения 
в следую щих глаголах. 
 
нормировать маркировать б омб ардировать 
газировать коп ировать ранж ировать 
аранж ировать тренировать п ремировать 
 
Упражн ен ие 39. О б разуйте от глаголов, указанны х в п редыдущем 
задании, страдательные п ричастия п рош едш его времени и п оставьте в них 
ударения. 
 
Упражн ен ие 40. П оставьте ударения в глаголах п рош едш его времени и 
п рочитайте их. 
 
б рал б рало б рали б рала  
взял взяло взяли взяла  
гнал гнало гнали гнала  
дал дало дали дала  
занял заняло заняли заняла  
начал начало начали начала  
отнял отняло отняли отняла  
п однял п одняло п одняли п одняла  
п ринял п риняло п риняли п риняла  
сп ал сп ало сп али сп ала  
 
Упражн ен ие 41. П оставьте ударения в кратких п ричастиях п рош едш его 
времени. 
 
взят взято взяты  взята  
дан дано даны  дана  
задан задано заданы  задана  
начат начато начаты  начата  
п ридан п ридано п риданы  п ридана  
п ринят п ринято п риняты  п ринята  
п рож ит п рож ито п рож иты  п рож ита  
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созван созвано созваны  созвана  
 
Упражн ен ие 42. П рочитайте вслух указанные п редлож ения, исп ользуя 
И К-3, И К -4, И К-6, И К-1, И К -2.О п ределите интонацию  однородны х членов 
п редлож ения – нейтральну ю , стилистически окраш енну ю  и э ксп рессивну ю  
– п ри у п отреблении в указанны х И К . 
 
И  п ращ, и стрела , и лукавый кинж ал / щадят п обедителя годы . 
                                                           (А.С . П у ш кин) 
 
Упражн ен ие 43. П рочитайте п редлож енные тексты  п у б лицистического 
стиля с исп ользованием указанны х циф рами И К . 
 

И нф ормация (заметка ) 
         6                                            1              6           
В  эфире / обзор [ : ] газеты  «Правда». О на  знакомит / с 

                                            2             3              
 многочисленны ми зару б еж ны ми о ткликами I на  нову ю  советску ю  мирну ю  
                2                                                                      6                              
 инициат иву , / нап равленну ю  на  ликвидацию  в Е вро п е I ракет средней 
   1 
 дальности. 
                                                                6 

В  яп онских п олитических кругах, - I рассказывает корресп ондент 
                                    6                                                        1  

 «П равды », / - эта  инициат ива  восп ринимается [ : ] неоднозначно. 
                                   2                                                                          3  
 П редставители п ра в ительства  / и либерально-демократической партии / 
 
                                          6                                                           1 
 равняю тся в своих высказываниях I на  оценки [ : ] В аш ингт о на . 
                                                          (Читал диктор) 
 

Реп ортаж  
             2                3                                                                2 

-Т ак, / не ска ж ете, п о какому  п оводу  вы  сю да  п риехали? 
             2   
-П о делам. 
       2 
-С  кем? 
    2           2 
-Н у, I нев а ж но, с кем. 
        2                                    2                2 
-Н ев а ж но? А что ж е вы  б оитесь сказать? 
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                2           2  
          -Н у , а  чего  говорить-то? 
                                      2                       2                                    2   

-В ы  ж е граж данин, / вы  ж е водитель, / вы  долж ны  знать, I кого 
      1                             2                                                                      2 
 везете. В ы  ж е п онимаете, I что п о номеру  маш ины  мы  все равно  
       1                                    2                           
 узнаем. П оэтому  вы  напрасно делаете из этого государственну ю  
    1                         3                                                   3                   2 
 т айну . Н а  совещание п ривезли кого-ниб удь? Т ак, да? Н у , в о т, I это  
               2                         2            4  
 я п онима ю . Т ак и говорите. А в ы  с какой маш ины ? 
                1 
-Н и с какой. 
                             3 
-Н ет, Y п росто т ак сидите? 
        1 
-Конечно. 
              3                 2                                                                         3 
-А не ж алко (  : ) в ам (  : ) времени, I в это время б ольные звонят, 
                  4                                                4         2  
 ж дут маш ин, а  здесь начальники заседаю т.  К ак ваш е мнение? Вот 
                      2           2 
 если ваш а  мать, реб енок заб олели, вы  вызвали б ы  «скору ю  
   4  
 по мощь»? 
                           2 
-Для этого другие маш ины  ж е существу ю т. 
          3                                            2                                                   2 
-Другие маш ины  существую т? Н ет, а  вы  знаете, что п римерно 40-50 
                                                                                           1 
 минут п риходится ж дать, п отому  что маш ин не хват ает. В ам это 
      3                        3         3                                          3                           2    
 изв естно? Н икогда  никт о  не б олел у  вас в семье, а? Значит, п овезло  
                    2     2 
вам. Х орош о , ладно. 

                                                                                                       
(Реп ортаж  корресп ондента  радио) 

 
И нтервью  

 
Воп рос: 
-Владислав, ну , в общем, мы  ведь п онимаем, что ж изнь хоккеиста  
безмерно трудна . А вот если б ы  все сначала? 
О твет: 
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           6                   6                               2                                                   2 
-В ы  знаете, ( : )на в ерное б ы , / я не хот ел б ы  снова  п ереж ивать все опять 
        1                  6                                         6             2 
 сна ч ала . П очему, / п отому  что   (  : ) у ж  б о льно трудно, (  : ) наверное. Я  
     3         3                                    1                                                 3          
 п росто рад, / что так все п олу ч илось, /  что в общем-то, ( : )заново 
                                                                                   1               2  
 п ереж ить, / вы  знаете,  Y у ж е, наверное, невозмо ж но, / мне так каж ется. 
        3              2                    1  
 Х от ел б ы  я заново п ереж ить, (  : ) я б ою сь, (  : ) что, ну , (  : ) смог б ы  я 
     2                      1                                           3                      
 опять все п ереж ить. У  меня такое впечатление, / мож ет б ыть, даж е не 
     1                    3                                                   6          6 
 смог. Е сли обратно вернуться, / у ж  б ольно много, в о б щем, / хм, (  : )то, 
               2                              2           1          6                          1 
 что хот елось б ы , / я отказался от этого. Ради б ольш ого дела . Ради того, Y 
                     2                               2                                2 
 чтоб ы  (  : )радовать наш их б олельщиков, / чтоб ы  в ы играть золоту ю  
        6 
 медаль, / чтоб ы  п орадовать миллионы  б олельщиков наш их (  : ) хорош ей 
         6         3                          3                    6                          2                 
 игро й, / и, я  думаю , / ради этого стоит жить, / стоит трудиться до седьмого 
                      2                                                                     2                            2  
 п ота , / отда в аться. В  общем-то, мож ет, человек и ж ив ет / ради (  : )лю дей, / 
                                    2                          2                                3       2 
 чтоб ы  п риносить сч астье. П оэтому  я думаю , / то, что моя такая 
                                                    1       3        2                    1           
 сп ортивная ж изнь  (  : )п рош ла…  Я  / дов о лен своей ж изнью . 

(В .Т ретьяк) 
 

                                               6               2              2  
В п ервые я увидел Ш укш ина , / нелю димого, / замкнутого, / 
                  2                                             2 

 уш едш его в себ я, / ж ивущего какой то об ос о б ленной, : внутренней / 
    6                                      2                               2                       2  
 ж изнью , / куда  он не хот ел п ускать не знако мы х, / и : не ясны х для него 
        1                 2                 6                                                   3                       
 лю дей. Т аким я для него б ы л, / когда  мы  впервые п ознако мились с ним / 
           6                                                      1                    6                         
 на  съемках ( : ) картины  «П ростая ист о рия». Мы  ж или / в одном 
                                 6            4                               3   
 п одмосковном селе / в холо дном / б ольш ом классе / и за  то время, Y что 
                6                                     6                                       1                     2   
 б ы ли вместе, / об менялись, на в ерное, / несколькими ф разами. Ш укш ин / 
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                                           3             2              6                               2         
 все время сидел на  кров ати, / нещадно курил и, как-то (  : ) прячась, / что- 
          1         2                          2                                      3         1         2  
то п исал. Чт о это б ыло, / како й рассказ рож дался, / я не зн аю . М о ж ет, это 
                                                            3                                             3 
 б ы ли п ервые строки из «Степ ана  Разина», / а  мож ет б ы ть, / и это?…  

(М .Ульянов) 
 
 
 

Те с т ы  
 

   Т ест  1. О т мет ьт е случ аи н еверн ого ударен ия  в словах. И справьт е 
ошибки: 
 
1. Асимметрия 6. У п рочение 11. Н оворож денный 
2. И коноп ись 7. Щ авель 12. Квартал 
3. Ракурс 8. Н еф теп ровод 13. Средства  
4. Т у ф ля  9. Созыв 14. Баловать 
5. Статуя 10. Каталог 15. Н едуг 
 
Т ест  2. О т мет ьт е случ аи н еверн ого ударен ия  в следующих ф рагмен т ах 
рекламн ых т екст ов. И справьт е ошибки: 
 
1. Бронированные двери. 6. Вертикальные ж алю зи 
2. Бусы  из тигрового глаза . 7. Кухонная мебель. 
3. Л екции п о иконоп иси. 8. Различные тахты . 
4. Языковый центр. 9. Е дут сваты . 
5. Языковой ф акультет. 10. Квартальный отчет. 
 
Т ест  3. О т мет ьт е слова, в кот орых допускают ся  вариан т н ые ударен ия : 
 
1. Августовский. 6. И скристый. 
2. Зу б чатый. 7. Ю родивый. 
3. Ф лейтовый. 8. Украинский. 
4. Т игровый. 9. Л у б очный. 
5. Г ербовый. 10. Кухонный. 
  



 75 

Т ест  4. О т мет ьт е пары слов, в кот орых вариан т ы ударен ия  
равн оправн ы 
 
1. Ф лейтовый —  ф лейтовый. 6. Казаки —  казаки.  
2. О дновременный —  одновременный. 7. И рис —  ирис.  
3. Петля —  п етля. 8. Рж аветь —  рж аветь. 
4. Д оп итый —  доп итый. 9. Кирка  —  кирка  
5. Комп ас —  комп ас. 10. Угольный —  угольный. 
  
Т ест  5. О т мет ьт е т е пары слов, в кот орых вариан т ы ударен ия  
я вля ют ся  семант ич ескими: 
 
1. П рикус —  п рикус. 6. И рис —  ирис.  
2. Кирка  —  кирка . 7. Ф лейтовый —  ф лейтовый.  
3. Языковой —  язы ковый.  8. Броня —  б роня. 
4. В язанка  —  вязанка . 9. Д оп итый —  доп итый 
5. Казаки —  казаки. 10. И скра  —  искра . 
  
Т ест  6. О т мет ьт е т е пары слов, в кот орых вариан т ы ударен ия  
я вля ют ся  ст илист ич ескими: 
 
1. И рис —  ирис. 6. П рикус —  п рикус.  
2. Атлас —  атлас. 7. И скра  —  искра .  
3. Комп ас —  комп ас. 8. Ш елковый —  ш елковый.  
4. Клу б ы  —  клу б ы . 9. Т орты  —  торты .  
5. Д об ы ча  —  доб ы ча . 10. О тзыв —  отзыв.  

 
Т ест  7. И з предлагаемых слов выделит е т е, в кот орых н аблюдает ся  
с о временны й вариан т  ударен ия : 
 
1. Девичий. 6. Безудерж ный.  
2. Украинский. 7. Анапест.  
3. Ракурс. 8. С частливый.  
4. Зап асный. 9. С уставной.  
5. Т игровый. 10. П радедовский. 
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Т ест  8. И з предлагаемых вариан т ов слов выделит е т е, в кот орых 
н аблюдает ся       уст арев ш ий вариан т  ударен ия : 
 
1. Девичий. 6. Безудерж ный.  
2. Украинский. 7. Анапест.  
3. Ракурс. 8. С частливый.  
4. Зап асный. 9. С уставной.  
5. Т игровый. 10. П радедовский.  

 
 

Т ест  9. О т мет ьт е глаголы с н еверн ым  ударен ием . И справьт е ошибки: 
 
1. Баловать. 6. И зб аловать.  
2. Каш лянуть. 7. П лесневеть.  
3. О б легчить. 8. П ломбировать.  
4. О тку п орить. 9. Л иловеть.  
5. Уведомить. 10. П ремировать.  
 
Т ест  10. О т мет ьт е глаголы в ф орме жен ского рода прошедшего 
времен и, в кот орых н еверн о пост авлен о ударен ие: 
 
1. Ж ила . 6. П ряла .  
2. П ила . 7. Г нала .  
3. Вила . 8. Взяла .  
4. О тдала . 9. Ж дала .  
5. Звала . 10. Влила .  
 
Т ест  11. О т мет ьт е слова, в кот орых при произн ошен ии не с о храняет ся  
двойн ой согласн ый: 
1. Аллея. 6. И ллю страция.  
2. Ап п ликация. 7. И нтеллект.  
3. Г аллю цинации. 8. Л имонник.  
4. Касса . 9. С умма .  
5. И диллия. 10. Т онна . 
  
Т ест  12. О т мет ьт е слова, в кот орых произн ошен ие двойн ого 
согласн ого вариан т н о: 
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1. Аб б ат. 6. Ассимилировать.  
2. Агрессия. 7. М ассаж .  
3. С у б б ота . 8. М ассив. 
4 И ммунитет. 9. П рограммный. 
5 П рограмма . 10. М асса . 
 
Т ест  13. О т мет ьт е слова, в кот орых при произн ошен ии с о храняет с я  
дв о йно й с о гласны й: 
  
1. М усс. 6. И рреальный. 
2. Т ерраса . 7. Колли. 
3. Бесп ризорница . 8. Коллекция. 
4. Г рамматика . 9. Т еррор. 
5. Диссертант. 10. М анна . 
 
Т ест  14. О т мет ьт е слова, в кот орых согласн ый перед выделен н ой 
буквой Е  произн осит ся   мя гко: 
 
1. Мембрана . 6. Ш инель. 
2. Бенеф ис. 7. Ф онема . 
3. Детектив. 8. Э ф ф ект. 
4. Декорация. 9. Т ембр. 
5. Бизнесмен. 10. Г ротеск. 
 
Т ест  15. О т мет ьт е слова, при произн ошен ии кот орых сохран я ет ся  
 безударн ый [о]: 
 
1. Бордовый. 6. П оэт. 
2. Бордо. 7. Т рио. 
3. О азис. 8. Романс. 
4. Бокал. 9. Какао. 
5. Концерт. 10.Ф ойе.  
 
Т ест  16. О т мет ьт е слова, в кот орых согласн ый перед выделен н ой 
буквой Е  произн осит ся  т вёрдо: 
 
1. Антитеза  6. Т еннис 
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2. Анапест 7. Бассейн 
3. Г ротеск 8. Ф онема  
4. Эстетика  9. Брю нет 
5. Г енетика  10. Ш атен 
 
Т ест  17. О т мет ьт е слова, в кот орых при произн ошен ии безударн ый [о]  
н е сохран я ет ся : 
 
1. Соната  6. П оэзия 
2. Ф онема  7. Кооперация 
3. Вето 8. Модель 
4. Болеро 9. Боа  
5. Д осье  10. Коммю нике 
 
Т ест  18. О т мет ьт е слова, в кот орых после мя гкого согласн ого под 
ударен ием  произн осит ся  [о]: 
 
1. О дновременный  6. Расседланный 
2. Н икчемный  7. О ты менный 
3. О б лекш ий  8. Заворож енный 
4. О стриё 9. Г аш еный 
5. П редрекш ий 10. Ж итие 
 
Т ест  19. О т мет ьт е слова, в кот орых после мя гкого согласн ого под 
ударен ием  произн осит ся  [э]: 
 
1. Бытие 6. Г ренадер 
2. П об асенка  7. Разновременность 
3. О дноименный 8. П одклю ченный 
4. О глаш енный 9. Г ру ж еный 
5. О глуш енный 10. Г ру б ош ерстный 
 
Т ест  20. О т мет ьт е слова, в кот орых произн ошен ие [о] или [э] после 
мя гкого согласн ого под ударен ием  я вля ет ся  семан т ич еским  
вариан т ом : 
 
1. О глаш енный  6. Крёстный 
2. Разноп лемённый 7. О колесица  
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3. И стёкш ий  8. Стёкш ий 
4. П адеж  9. С метка  
5. М аневренный 10. Г аш еный 
 
Т ест  21. О т мет ьт е слова, в кот орых произн осит ся  [ч н ] 
1. Г орчичник  6. П устячный 
2. О чечник  7. П рачечная 
3. Конечно  8. С п ичечный 
4. Яичница  9. Коричневый 
5. П олуночник  10. Сливочный 
Т ест  22. О т мет ьт е слова, в кот орых произн осит ся  [шн ] 
 
1. Чулочный  6. Яичница  
2. И льинична  7. Коричневый 
3. Перечница  8. Скворечник 
4. Молочный 9. П устячный 
5. Т роечник  10. Конечный 
 
Т ест  23. О т мет ьт е слова с мя гким  [д’] перед звуком , обозн ач аемым  
буквой Е  
 
1. Демп инг 6. Ш едевр 
2. Кодекс  7. Декор 
3. Кодеин  8. Дегенерат 
4. Модерн 9. Ф едерация 
5. Дельта   10. Модернизация 
 
Т ест  24. О т мет ьт е слова с т вёрдым  [д] перед звуком , обозн ач аемым    
буквой Е  
 
1. Демон 6. Демобилизация 
2. Декан 7. Дезорганизация 
3. Деп о 8. Дезинф екция 
4. И нцидент  9. Аккордеон 
5. Л идер  10. Декада  
 
Т ест  25. О т мет ьт е слова с т вёрдыми [р] перед звуком , обозн ач аемым   
буквой Е  
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1. Реквием 6. Каре 
2. Реле  7. Ревю  
3. Кредо 8. Медресе 
4. П ю ре 9. Реноме 
5. Регби 10. Сомбреро 
 
 
 
Т ест  26. О т мет ьт е слова с мя гким   [р’]  перед звуком , обозн ач аемым   
буквой Е  
 
1. Стресс  6. Крем 
2. Рейс 7. Креп  
3. Рентген 8. Крейсер 
4. Реликвия  9. Корректный 
5. Реноме 10. П рогресс 
  
Т ест  27. О т мет ьт е слова с т вёрдым  [н ]  перед звуком , обозн ач аемым   
буквой Е  
 
1. Каш не 6. Н ельсон 
2. Т оннель  7. Кинетика  
3. Т урне 8. П енсне 
4. Неоф аш изм 9. Брю нет 
5. Нетто 10. Ш инель 
 
Т ест  28. О т мет ьт е слова с мя гким  [н ’]  перед звуком , обозн ач аемым   
буквой  Е  
 
1. М улине 6. Сонет 
2. Милиционер 7. Ф онетика  
3. Ж енёва  8. Ф онема  
4. Анестезия 9. Ф анера  
5. Нейрохирургия 10. Кибернетика  
   
Т ест  29. О т мет ьт е слова с мя гкими  [з’] и [с’] перед звуком , 
обозн ач аемым  буквой Е  
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1. Сейм 6. Секс 
2. Сейф   7. Сеп сис 
3. Сервис 8. Сентенция 
4. П резент  9. Ш оссе 
5. П родю сер 10. Н есессер 
 
 
Т ест  30. О т мет ьт е слова с т вёрдым   [т ]  перед звуком , обозн ач аемым  
буквой  Е  
 
1. Атеизм 6. П антеон 
2. И нтервью  7. П астель 
3. Т ермос 8. Т ент 
4. Комп ью тер 9. Экстерн 
5. Стенд 10. Г ротеск 
 
Т ест  31. О т мет ьт е слова с мя гким  [т ]  перед звуком , обозн ач аемым  
буквой  Е  
 
1. Т енор 6. Картель 
2. Т ермин 7. Т ет-а -тет 
3. Т еррор 8. Сеттер 
4. П ротест  9. Детектив 
5. Т ерап евт 10. Т емпера  
 
Т ест  32. О т мет ьт е слова, в кот орых возможн о вариан т н ое 
произн ошен ие мя гких и т вёрдых согласн ых перед  Е  
 
1. Альтернатива   16. Сессия 
2. Бартер  17. Энергия 
3. Бизнес 18. Деп о 
4. Дезинф екция 19. Декан 
5. Декларация  20 Кредо 
6. Т еррорист  21. Демобилизация 
7. Ф едеральный 22. Стресс 
8. Свитер 23. Резю ме 
9. П ринтер 24. Экстрасенс 
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10. П рессинг 25. Антитеза  
11. Крем 26. Анемия 
12. Крейсер 27. И нтеграл 
13. Корректный  28. Артерия 
14. П ресса  29. Синтез 
15. Агрессия  30 Н еолит  
       

 
 

При ложени е 
 

Дмит рий Н иколаевич  Ушаков 
(1873 – 1942 гг.) 

Д .Н . Уш аков закончил историко-ф илологический ф акультет 
Московского университета  и п рораб отал в нем в течение 35 лет. 
Московский у ниверситет б ы л его п остоянной лю б овью , хотя Д митрий 
Н иколаевич п реп одавал в нескольких высш их у чеб ны х заведениях, 
средней ш коле, на  различны х курсах.  

Деятельность Д .Н . Уш акова  б ы ла  на  редкость разносторонней: его 
раб оты  п освящены  диалектологии, лексикограф ии, теоретической 
грамматике, п едагогике, оп исательной ф онетике, стилистике, истории 
русского языка . П о мнению  М .В . П анова , лю бимицей Уш акова  б ыла  
орф оэ п ия. Здесь соединились и его теоретические интересы , и 
э стетические п ристрастия, и б лестящая п едагогическая п рактика . 

Красота  московской речи п ризнана  не только теми, кто ею  владеет. 
Е ще М .В . Л омоносов, который сам п о-севернорусски окал, п исал в 
«Российской грамматике» в 1755 году : «Московское наречие не токмо для 
важ ности столичного города , но и для своей отменной красоты  п рочим 
сп раведливо п редп очитается». 

Речь самого Д митрия Н иколаевича  восп ринималась его 
современниками как э стетическая ценность. О  речи Уш акова  Р.И . 
Аванесов п исал: «С ам Д митрий Н иколаевич б ы л носителем 
исклю чительного п о красоте и соверш енству  русского литературного 
п роизнош ения и обладал безош ибочны м языковым чутьем. Слуш ать его 
б ыло э стетическим наслаж дением. Е стественно, что именно Д .Н . Уш аков 
б ыл п остоянны м консультантом п о воп росам орф оэ п ии во Всероссийском 
театральном обществе, Радиокомитете ».  

Для Д митрия Н иколаевича  орф оэ п ия б ы ла  важ ны м п роявлением 
культуры . О н чувствовал личну ю  ответственность за  судьб у  речевой 
культуры , п оэтому  много внимания уделял чтению  докладов, лекций, 
высту п ал п еред у чителями, п исал статьи, беседовал, об ъяснял, у беж дал 
своим собственны м п роизнош ением. Е го интерес к орф оэ п ии, лю б овь к 
п равильной речи п омогали увлечь у чителей, артистов, студентов. 
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В  самом начале своей раб оты  Д .Н . Уш аков открыл (вместе с Н .Н . 
Д урново), что в московском п роизнош ении п оявился новый тип  редукции 
гласны х – иканье. О ткрытие б ы ло до того неож иданным, что ведущие 
у ченые не п оверили молоды м у чены м и лиш ь п отом нехотя согласились с 
ними. Уш аков обладал сп особ ностью  схватывать то, что в языке 
возникало как новш ество. П ри этом он руководствовался реальными 
тенденциями развития языка . О н хотел узаконить в п роизнош ении те 
новш ества , которые имели п раво п ретендовать на  свое место в 
общерусском язы ке. У ж е в конце 20-х годов Д .Н . Уш аков не требовал 
п роизнош ения ж ы лет ь, ш ы ги, в ы с о къй, т ихъй, б ыл снисходительны м в 
п роизнош ении твердого р в словах ко рмит ь, ко рни, перв енец. 

Значительны м соб ытием в наш ей общественной ж изни является 
«Т олковый словарь русского язы ка» п од редакцией Д .Н . Уш акова . 
Создание его б ыло ответственным делом: требовалось и сохранить 
традиции русского языка  – п оддерж ать их именно этим словарем, и 
отобрать из новш еств языка  советской э п охи то, что имело п раво на  
долголетнее существование в нем. Этот словарь во многих отнош ениях 
б ыл п ервы м. О н б ыл п ервым советским толковым нормативным словарем. 
В п ервые в отечественной лексикограф ии разраб отана  и п рименена  
слож ная и многоаспектная система  п омет. В п ервые словарю  п редп ослан 
очерк орф оэ п ии. Н и одному  из составителей п оследую щих толковы х 
словарей не б удет обидно, если сказать, что все они вы ш ли из 
у ш аковского Словаря. 

Д .Н . Уш аков п ринадлеж ал к особ ому  тип у  у чены х. О н п освятил 
себ я изучению  русского языка , но ничуть не меньш е ему  б ыли б лизки и 
задачи общей лингвистики – найти п ринцип иально важ ные общие законы  
существования и развития, свойственные человеческому  Языку  как 
целому . 

 
Рубен  И ван ович  А ван есов 

(1902 – 1982 гг.) 
Р.И . Аванесов – член-корресп ондент АН  С С С Р – оставил заметный 

след в на уке о современном русском языке, его истории и диалектологии. 
И деи Р.И . Аванесова  не только об огащали русистику , но и являлись 
стимулом для развития исследований в самы х различны х областях 
русского язы кознания. 

Ру бен И ванович начал свою  на у чну ю  деятельность с исследования 
русских народны х говоров; он разраб отал п ринцип иальные теоретические 
установки для п одготовки русского диалектологического атласа . 
Благодаря его э нергии и организаторскому  таланту  п ервый том атласа  
вы ш ел у ж е в 1957 году . Т еоретические п ринцип ы  лингвистического 
картограф ирования, разраб отанные Аванесовым, б ы ли п риняты  не только 
советскими диалектологами, но и диалектологами других славянских и 
неславянских стран. О н стоял во главе Меж дународной комиссии п о 
созданию  О Л А (О б щеславянского лингвистического атласа ). 
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Р.И . Аванесов не оставил книги, в которой б ы  освещались воп росы  
истории русского языка , но и те статьи п о истории, которые б ы ли им 
нап исаны , п ослу ж или б азой для исследований в области русской 
исторической ф онетики и ф онологии. В  50-х годах п од его руководством 
началась раб ота  п о составлению  Словаря древнерусского языка  XI – XIV 
веков. К  настоящему  времени вы ш ло ш есть томов. 

П очти п оловину  своей ж изни Р.И . Аванесов п освятил изучению  
устной литературной речи и п роп аганде ее норм. О н считается 
общеп ризнанны м авторитетом в области русской орф оэ п ии и ударения. В  
1950 году  вы ш ло п ервое издание книги «Русское литературное 
п роизнош ение» - очерк и сп равочник п о русской орф оэ п ии, а  в 1955 – п о 
ударению . Эта  книга  неоднократно п ереиздавалась, и в наш и дни она  
мож ет п о п раву  считаться образцом в области теории и п рактики русской 
орф оэ п ии. «О рф оэ п ический словарь русского языка : П роизнош ение. 
Ударение. Г рамматические ф ормы » (1983), главным редактором которого 
б ыл Р.И . Аванесов, стал нормативным п особием для тех, кто хочет 
п равильно говорить п о-русски. 

 
М ихаил В икт орович  П ан ов 

(1920 – 2001 гг.) 
М .В . П анов – один из кру п нейш их современны х ф илологов-

русистов, доктор ф илологических на ук, п роф ессор, автор 
многочисленны х раб от п о русской ф онетике, морф ологии, стилистике, 
социолингвистике. 

П осле окончания ш колы  в Москве М .В . П анов у чился в Московском 
городском п едагогическом институте. С  п ервы х дней Великой 
отечественной войны  он находился на  ф ронте: б ы л неоднократно ранен, 
награж ден несколькими орденами и медалями. 

П осле войны  Михаил Викторович раб отал у чителем в ш коле, а  
затем, окончив асп ирантуру , п реп одавал на  каф едре русского языка  
п единститута  вместе с Р.И . Аванесовым, П .С . Кузнецовы м, А.А. 
Реф орматским и др. С  1958 года  Михаил Викторович раб отал в И нституте 
русского языка  АН  С С С Р, а  с начала  90-х годов и до п оследних дней 
ж изни б ы л п роф ессором каф едры  русского языка  Московского 
государственного открытого п едагогического университета . 

О сновной областью  его на у чны х интересов б ы ла  русская ф онетика . 
В  1970 году  М .В . П анов закончил б ольш ое исследование «И стория 
русского литературного п роизнош ения XVIII – XX веков». К  сож алению , 
эта  книга  20 лет п ролеж ала  неизданной (не п о вине автора ) и б ы ла  
напечатана  лиш ь в 1990 году . Это удивительная книга  п о своему  
содерж анию ! Н а  огромном ф актическом материале он п роследил 
ф ормирование русского литературного п роизнош ения и об нару ж ил 
закономерности его исторического развития. В  книге даны  ф онетические 
п ортреты : мы  мож ем узнать особенности речи П етра  I, С умарокова , 
Уш акова , С адовской и многих других. 
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Кроме ф онетики, М .В . П анов п иш ет раб оты  п о морф ологии, 
словооб разованию , стилистике, социолингвистике. И  все его раб оты  
отличаю тся новаторством, оригинальны ми идеями и их нетривиальны ми 
реш ениями. 

В  конце 50-х годов М .В . П анов начал раб оту  п о массовому  
об следованию  говорящих на  русском литературном языке. О н п ридумал 
специальные воп росы  и задания, ответы  на  которые п омогли сделать 
достоверные выводы  о п роизнош ении, вы боре морф ологической ф ормы . 
Благодаря этой деятельности п оявилась трехтомная монограф ия «Русский 
язык и советское общество» (1969), п одготовленная коллективом авторов 
п од руководством М .В . П анова . 

О н б ы л выдаю щимся организатором на у чны х исследований, 
п оп уляризатором на уки. Михаил Викторович умел слож ное об ъяснять 
п росто, рассказывать весело, с выдумкой. Е му  п ринадлеж ит идея создания 
«Э нциклопедического словаря ю ного ф илолога». 

 Блестящий лектор, известный у ченый, он б ы л еще и п оэтом. В  1999 
году  вы ш ел небольш ой сб орник оригинальны х стихов М .В . П анова  
«Т иш ина . Снег». 
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