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Ушаков был центром орфоэпических интересов той эпохи. 

А.А. Реформатский 

Дмитрий Николаевич Ушаков — выдающийся ученый, лексикограф, автор 
и редактор лучшего толкового словаря русского языка, непререкаемый авторитет 
в области нормализации русского произношения. Его ученик, Р.И. Аванесов, писал 
о своем учителе: «Интересуясь вопросами современного русского языка, его нор-
мами, Ушаков первый стал особое внимание уделять русской орфоэпии — сово-
купности специфических норм устной литературной речи. Он, можно сказать, был 
создателем новой дисциплины — орфоэпии» [1. С. 15]. 

Важное место в деятельности Д.Н. Ушакова занимали вопросы нормализации 
русского произношения. Он не только разработал орфоэпию, он выступал за со-
хранение языковых орфоэпических ценностей, общекультурной произносительной 
традиции в условиях орфоэпического разнобоя общества, наступившего в связи 
с событиями 1917 г. Свои исследования в области произношения, статьи и много-
численные выступления в защиту произносительной культуры общества Д.Н. Уша-
ков называл «орфоэпическими походами». Таких походов, по словам ученого, 
было три. 

Первый «поход» приходится на 1921—1922 гг., когда Д.Н. Ушаков принимал 
участие в составлении новых школьных программ Наркомпроса и Московского 
отдела народного образования. Именно тогда по инициативе ученого в программах 
впервые появилось слово орфоэпия. 

Понимая, что общество утратило орфоэпическое единство и что произноси-
тельная культура требует широкого обсуждения, Дмитрий Николаевич призывал 
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к скорейшему созыву всероссийской конференции по вопросам произношения. 
Это выступление Д.Н. Ушакова состоялось в Государственной Академии худо-
жеств. Но Академию вскоре закрыли, и конференция не состоялась. Второй «ор-
фоэпический поход» не достиг цели. 

Третий «поход» Д.Н. Ушакова начался с его выступления на заседании сектора 
славянских языков Института языка и письменности 16 февраля 1940 г. Д.Н. Уша-
ков, обеспокоенный размыванием и расшатыванием московской произносительной 
нормы, призывает начать немедленное и детальное ее описание: «Раньше ориен-
тировались на московский говор. А теперь на московский говор ориентироваться 
нельзя, потому что нет единого мнения о том, что называть московским говором... 
теперь московский говор как раз уже не московский. И нельзя сейчас говорить 
о московском говоре так, как о нем говорили во времена пушкинских московских 
просвирен» [10. С. 17]. Ушаков имеет в виду личную переписку А.С. Пушкина, где 
поэт замечает, что московские просвирни говорят «удивительно чистым и пра-
вильным языком» и призывает прислушаться к их речи. 

Д.Н. Ушаков подчеркивает, что в Москве складывается новая норма, отлич-
ная от старомосковской. И очень важно не допустить прерывания произноситель-
ной традиции. Носители этой традиции — представители культурных слоев рус-
ского общества, и в первую очередь — московская интеллигенция. «Коренной 
москвич» Ушаков призывал бережно относиться к этой традиции. 

Принципиальное значение для судеб русской произносительной культуры 
имела статья Д.Н. Ушакова «Русская орфоэпия и ее задачи» 1928 г., в которой опи-
сывается московское произношение. С.И. Ожегов назвал эту статью «знаменем 
борьбы за чистоту русского произношения» [4. С. 452]. 

Статья «Русская орфоэпия и ее задачи» послужила основой произносительных 
рекомендаций в Толковом словаре русского языка (1935—1940). Над словарем ра-
ботали В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, С.И. Ожегов, Б.В. Томашев-
ский и Д.Н. Ушаков. Редактором словаря был профессор Д.Н. Ушаков, который 
написал параграфы «Произношение» (§ 23 и § 24) и «Ударение» (§§ 30—32) 
в статье «Как пользоваться словарем». В словаре впервые осуществляется коди-
фикация русской произносительной нормы. Впервые в лексикографическом изда-
нии помещается орфоэпическая информация о слове. Особое внимание следует 
обратить на содержание § 24, которое воспроизводим дословно: «§ 24. Некоторые 
слова и формы слов даны в словаре только ради произношения» (выделено на-
ми. — И.П.). Эта формулировка — прямое свидетельство того, какое значение 
придавал Д.Н. Ушаков произносительной стороне речи, и в первую очередь — ее 
нормализации. 

Анализ § 23 убеждает в том, что Д.Н. Ушаков стремится сохранить москов-
ский говор как культурную языковую традицию. Д.Н. Ушаков указывает и́кающую 

норму как единственно приемлемую. И́канье было свойственно и самому ученому. 
За свое и́канье он получил прозвище «питух», которым его наградил Ф.Е. Корш. 

До середины XIX в. в Москве господствовало эканье. И́кали только носители про-
сторечия, из среды которого в интеллигентные семьи рекрутировалась прислуга. 
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От этой прислуги дети и усваивали и́канье. В первом предударном слоге иќанье 
утвердилось в конце XIX — начале ХХ вв. [6. С. 134]. Эту же норму ученый ре-
комендует в Толковом словаре...: «Буквы е и я во всяких неударяемых слогах про-
износятся очень близко к и; этот средний между е и и звук условно обозначим 
буквой и: везу, переведена, вывезти, везете, вывез — визу, пиривизина, вывиз; пя-
так, пятачок, принята — питак, питачок, принита [9. С. 14]. Для сравнения 
приводим рекомендации Словаря русского языка С.И. Ожегова (1949). Уроженец 
Тверской губернии, ученик Л.В. Щербы и В.В. Виноградова, выпускник ЛГУ, 
С.И. Ожегов пишет: «Буквы е, я в безударном слоге обозначают звук е, склонный 
к и (условно этот звук обозначается значком еи), например веизу, пеитак» [5. С. 13]. 
Д.Н. Ушаков безошибочно указывает орфоэпическое будущее иќанья, закрепив 
его полную победу над эканьем в своем словаре. 

Ко времени создания Толкового словаря... аканье как неразличение гласных 
фонем неверхнего подъема было характерной чертой безударного вокализма, свой-
ственной литературному языку. Высокое старославянское оканье давно уступило 
ему свои позиции. Естественно, что акающая норма и кодифицируется Д.Н. Уша-
ковым. Но как следует произносить орфографическое а в сочетаниях жа и ша 
в первом предударном слоге? В этой позиции ученый рекомендует произносить 
«неясный» звук, похожий на [ыэ] и чрезвычайно близкий к ы: жара, шары — поч-
ти жыра, шыры. Это произношение — яркая черта старомосковской нормы. Инте-
ресно, что в первом Орфоэпическом словаре 1955 г. в большинстве слов узаконен 
уже звук [а] в этой позиции. Сделана оговорка лишь для нескольких слов: жалеть, 
к сожалению, лошадей, лошадям, лошадями, лошадях, где следует произносить 
«гласный, средний между [ы] и [э], т.е. [ыэ]. В Орфоэпическом словаре 1983 г. до-
бавлено, что в нескольких словах возможно произношение с [а] и с [ы]: жакет, 
жасмин, ржаной. Большой орфоэпический словарь 2012 г. оставил эти рекомен-
дации без изменений. 

К «напряженным точкам» орфоэпической системы, кроме колебания в про-
изношении орфографических ша и жа в первом предударном слоге относится 
твердое/мягкое произношение сочетаний согласных зж и жж. В этом случае 
Д.Н. Ушаков отдает предпочтение мягкому варианту, но указывая при этом еще 
и возможный твердый: жужжать — [ужьжя] и [ужжа]. Долгий мягкий шипящий 
внутри корня, не на стыке морфологических частей слова, рекомендуется 
и Словарем Р.И. Аванесова 1955 г. При этом допускается и твердый вариант про-
изношения: пожьжье и пожже. 

Наиболее проблемным является ассимилятивное смягчение согласных. Ста-
ромосковскому произношению была свойственна ассимилятивная мягкость со-
гласных: перед мягкими были возможны только мягкие. Впоследствии появилась 
тенденция к отвердению предшествующего согласного. Сочетания типа с'c' пре-
вращаются в сочетания cc'. Д.Н. Ушаков в Толковом словаре уточняет: «Со-
гласные зубные (д, т, с, з, н) перед мягкими согласными обычно произносятся 
мягко»: баньщик, дьверь, сьтих, тьвердый... Смущает здесь только слово «обычно». 
Обычно — это значит ‘не всегда, но как правило’. Значит, наблюдается непосле-



 Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2014, № 1 

164 

довательность произношения, которая может обнаружиться в речи одного и того 
же человека. Какой вариант нормы рекомендовать в этих случаях? М.В. Панов 
считает, что рекомендовать нужно старомосковскую, т.е. «ушаковскую норму». 
И это правильно: современное произношение должно развивать традиции прошло-
го, но вместе с тем и не отвергать новые тенденции, обнаруживающиеся в речи 
младшего поколения. Ушаков умеет увидеть эти тенденции, поддержать их. Так, 
он пишет, что «под влиянием письма утвердилось мягкое произношение глаголь-
ных окончаний -сь и ся вместо старого произношения: боюс, боишьса → 
бою[с'], боишь[с'а]. 

Г.О. Винокур высоко оценил орфоэпические рекомендации Толкового слова-
ря Д.Н. Ушакова: «Лучшим из существующих пособий общего типа... до появле-
ния специальных трудов по произношению является „Толковый словарь русского 
языка“ под редакцией проф. Д.Н. Ушакова» [3. С. 21]. 

Обладая удивительным даром научной интуиции и учитывая внутренние за-
коны развития языка, Д.Н. Ушаков на много лет вперед сумел определить путь 
развития орфоэпической культуры общества. Упорядочение русского произноше-
ния в эпоху острого колебания произносительной нормы Д.Н. Ушаков считал сво-
ей первостепенной задачей. 
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