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отдельности, так и в сочетании друг с другом) 
в той или иной степени актуальны для работы 
с языковыми лакунами. А их выбор зависит от 
характера самой лексической или лексико-грам-
матической единицы, от особенности группы 
обучаемых, а также от лингвистической и про-
фессиональной компетенций преподавателя.

Форму разъяснения значения лакун логич-
нее всего обозначить как учебный комментарий 
– устный или письменный, который в методи-
ческом отношении может быть представлен 
как примечания или приложения к тексту, при-
водимые в виде отдельных статей, разъясняю-
щих трудные места данного текста. Это также 
может быть справка (в виде сноски или неболь-
шой статьи в начале или конце текста) – при 
комментировании, в основном, понятийных ла-
кун или замечание – для облегчения понимания 
всех типов лакун.

“Учебный комментарий предназначен для 
широкого круга людей, изучающих иностран-
ный язык, а его особенностью является прагма-

тическая направленность: он не просто пояс-
няет, но носит также обучающий характер” [3,  
с. 92]. Задача учебного комментария заключается 
в достижении учащимися правильного понима-
ния текста за счет снятия его лингвострановедче-
ских трудностей (и значит, облегчения доступно-
сти), в обогащении вокабуляра, развитии языко-
вой интуиции и повышении языковой эрудиции, 
а также расширении фоновых знаний учащихся.
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Рассматривается вопрос о необходимости использования буквы Ё в письменной речи и предлагаются ре-
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29 ноября – День буквы “Ё”

Дебаты вокруг буквы Ё не прекращаются  
с момента ее появления в русском алфавите.  
И на это есть свои причины. 

Нужна ли эта буква в печатном слове,  
а именно – точки над Ё, совершенно не праздный 
вопрос. Незнание орфоэпических норм при про-
изношении некоторых слов, в частности подме-
на Е – Ё и наоборот, – это на сегодняшний день 
весьма актуальная проблема для носителей рус-
ского языка. Трудности выбора варианта орфоэ-
пической формы в плане произношения Е/Ё даже  
в относительно небольшом пласте русской лекси-
ки существенно влияют в целом на уровень вла-

дения нормами литературного языка в современ-
ном обществе, который за последние десятилетия 
значительно снизился.

Буква Ё имеет свою недавнюю, по сравне-
нию с другими буквами русского алфавита, но 
довольно богатую историю. С тех пор как она 
появилась в 1783 г. благодаря княгине Е.Р. Даш-
ковой, бывшей в то время директором Петер-
бургской академии наук, и Н.М. Карамзину, 
сделавшему эту букву весьма популярной, она 
неоднократно то изгонялась из русской пись-
менной речи, то возвращалась снова. На заре 
формирования русского национального языка и, 
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в частности, русского алфавита как способа гра-
фического отображения звуков и букв русского 
языка буквы Ё как таковой не существовало во-
обще. Сочетание звуков [jo] и [o] после мягких 
согласных в древние времена долгое время не 
находило никакого выражения на письме (редко 
обозначалось буквой “о”). В середине XVIII в. 
для них было введено обозначение в виде букв 
IO под общей крышечкой, но из-за своей гро-
моздкости оно применялось редко [1]. И как уже 
было сказано, в конце XVIII в. эти позиции глас-
ной фонемы <о> стали обозначаться знаком “Ё”. 

Здесь следует отметить, что точки над Е  
в русском алфавите не выполняют какой-либо 
фонетической или иной, указывающей на осо-
бенность произношения фонемы <э> в опре-
деленной позиции, функции – как, например,  
в китайском или французском языках, – а явля-
ются лишь графическим обозначением фонемы 
<o> после <j> и мягких согласных. В отличие от 
диакритических знаков, используемых в других 
языках не в качестве самостоятельных обозна-
чений звуков, а для изменения или уточнения 
значения других знаков, буква Ё, несмотря на 
внешнюю схожесть с буквой Е, не имеет с ней 
практически ничего общего. 

Согласно русской фонологической систе-
ме, существуют гласные фонемы <э> и <о>,  
а буквы Е и Ё обозначают, соответственно, звуки, 
являющиеся производными от этих совершенно 
разных фонем: Е – [jэ] и Ё – [jo]. Имея разную 
этимологию, эти буквы лишь свидетельствуют  
о положении данных фонем и, соответственно, их 
произношении в определенной позиции в слове –  
в сочетании с <j> в препозиции и после мягких 
согласных. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что буквы, обозначающие совершенно раз-
ные звуки, не могут взаимозаменять друг друга, 
а их внешнее сходство – чистая случайность, ко-
торая, однако, существенно повлияла на культу-
ру письменной речи.

Многие ученые-лингвисты считают необ-
ходимым использование буквы Ё в письменной 
речи. Так, И. Изместьева и М. СарАпас теоре-
тически обосновывают данное положение: “Не-
смотря на то, что существует историческая пре-
емственность между е и ё, эти буквы передают 
разные чередующиеся фонемы в их многообра-
зии звуков и поэтому необязательное употребле-
ние буквы ё	 (мел – [м’ел] или [м’ол]?) нарушает 
основной принцип русской орфографии, который 
требует соответствия написания всех гласных  
и согласных их звучанию в основных фонемати-
ческих позициях. Значит,	употребление	буквы	ё 

является	одной	из	сторон	грамотного	письма,	
так	 как	 в	 современном	 произношении	 в	 по-
ложении	 после	 мягкого	 согласного	 различа-
ются	звуки	 [о]	и	 [e],	передаваемые	буквами	ё 
и	е: сёла и сéльский. Не вызывает сомнений, что 
регулярное использование буквы ё есть элемен-
тарное соответствие исторически сложившимся 
принципам русской орфографии и эстетически 
верное восприятие как произведений русской 
литературы ХVIII–ХIХ вв., так и современных 
художественных текстов; что использование  
ё облегчает понимание любого текста при чтении, 
соответственно вырастает темп чтения, который 
связан с тем, насколько просто и легко опознаётся 
каждое из слов. И, конечно, могут быть решены 
юридические проблемы, вызванные употребле-
нием в документах е вместо ё” [2].

Относительно буквы Ё существуют разные 
точки зрения, вплоть до прямо противоположных –  
от полного отрицания до ее фанатичного отстаи-
вания. Среди сторонников можно назвать таких 
выдающихся ученых-лингвистов, как Д. Н. Уша-
ков, Л. В. Щерба, А. А. Реформатский, известных 
писателей и поэтов: А. И. Солженицын, М.В. Се-
мёнова, Ю. М. Поляков, М. К. Щербаков и др.,  
а также современных специалистов в области 
издательской деятельности [3]. Так называемый 
“главный ёфикатор России и постсоветского про-
странства” В.Т. Чумаков даже выдвинул лозунг  
в защиту буквы Ё: “…Давайте всем миром доби-
ваться, чтобы <…> Межведомственная комиссия 
по русскому языку приняла решение об обязатель-
ности применения буквы Ё в современной рус-
ской письменности. ВМЕСТО Ё ПЕЧАТАТЬ Е –  
ОШИБКА!” [4]. Среди наиболее ярых противни-
ков – известный дизайнер веб-сайтов А. Лебедев, 
который на страницах Интернета в очень резкой 
форме выражает свое неприятие в отношении 
буквы Ё и называет ее “недобуквой” [5].

Мы не будет подходить к этому вопросу столь 
категорично, ведь если жёстко придерживаться 
той или иной точки зрения, согласие никогда не 
будет достигнуто и проблема так и останется не-
разрешенной. На наш взгляд, целесообразно най-
ти некий компромисс, который бы способствовал 
формированию практических навыков владения 
литературной нормой в данной “напряженной 
точке”. А для этого следует принимать к сведе-
нию как внутренние и внешние процессы, про-
исходящие в языке, так и существующие тенден-
ции в речевой практике современного общества 
и укрепившие навыки употребления Е вместо Ё 
как в публицистике, в научной и художественной 
литературе (за исключением, может быть, детской 
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литературы для дошкольного и младшего школь-
ного возраста), так и в другого рода письменных 
текстах и изданиях.

Существуют различные причины неста-
бильного положения Ё в русском печатном 
тексте. Одной из них явилось то, что до эры 
компьютеров точки над Ё значительно ослож-
няли процесс типографского набора, который 
осуществлялся посредством литер и точки над 
буквами весьма затрудняли выравнивание меж-
строчного интервала. Об этом говорил еще в се-
редине ХХ в. известный ученый А. Б. Шапиро 
[6, с. 53]. Но сегодня, в связи с всеобщей ком-
пьютеризацией, данной проблемы как таковой 
уже не существует. Буква Ё хотя и выступает, 
так сказать, в роли падчерицы по месту распо-
ложения на клавиатуре, тем не менее дает воз-
можность неограниченного ее использования. 
Вместе с тем издатели, по всей видимости, пред-
полагали, что вымывание буквы Ё из печатной 
продукции и замена ее на Е не нанесёт большого 
ущерба, надеясь, что советское образование на-
ходится на достаточно высоком уровне и грамот-
ные люди в любом случае будут правильно про-
износить слова, соблюдать акцентологические 
нормы, которые также влияют на выбор произ-
носительного варианта. Однако отсутствие бук-
вы Ё в письменной речи, как мы видим сейчас, 
наоборот, привело к снижению самой орфоэпи-
ческой грамотности носителей русского языка.

Согласно действующим правилам русской 
орфографии и пунктуации, в обычных печат-
ных текстах буква Ё употребляется выборочно, 
однако по желанию автора или редактора любая 
книга может быть напечатана последовательно 
с буквой Ё [7, § 10]. “Правила русской орфогра-
фии и пунктуации”, официально действующие  
с 1956 г. (и которые, в принципе, никто не отме-
нял), определяют конкретные случаи рекоменду-
емого употребления буквы Ё на письме:

 ¾ когда необходимо предупредить неверное 
чтение и понимание слова, например: уз-
наём в отличие от узнаем; всё в отличие от 
все; вёдро в отличие от ведро; совершённый 
(причастие) в отличие от совершенный (при-
лагательное) и т. п.;

 ¾ когда надо указать произношение малоиз-
вестного слова, например: река Олёкма, го-
род Плёс, станица Вёшенская;

 ¾ в специальных текстах: букварях, школьных 
учебниках русского языка, учебниках орфо-
эпии и т. п., а также в словарях для указания 
места ударения и правильного произноше-
ния [8, с. 6].

Более подробную регламентацию дает но-
вая редакция этих правил (одобренная Орфо-
графической комиссией РАН и опубликованная  
в 2006 г.):

“Употребление буквы ё может быть после-
довательным и выборочным.

Последовательное употребление буквы Ё 
обязательно в следующих разновидностях пе-
чатных текстов:

а) в текстах с последовательно поставлен-
ными знаками ударения;

б) в книгах, адресованных детям младшего 
возраста;

в) в учебных текстах для школьников млад-
ших классов и иностранцев, изучающих русский 
язык.

<…> Рекомендуется употреблять её в следу-
ющих случаях.

1. Для предупреждения неправильного опоз-
нания слова, напр.: всё, нёбо, лётом, совершён-
ный (в отличие, соответственно, от слов все, небо, 
летом, совершенный), в том числе для указания 
на место ударения в слове, напр.: вёдро, узнаём  
(в отличие от ведро́, узна́ем).

2. Для указания правильного произношения 
слова – либо редкого, недостаточно хорошо из-
вестного, либо имеющего распространённое не-
правильное произношение, напр.: сёрфинг, флёр, 
твёрже, щёлочка, в том числе для указания пра-
вильного ударения, напр.: побасёнка, приведён-
ный, унесённый, осуждённый, новорождённый.

3. В собственных именах – фамилиях, гео-
графических названиях, напр.: Конёнков, Неёло-
ва, Катрин Денёв, Шрёдингер, Дежнёв, Коше-
лёв, Чебышёв, Вёшенская, Олёкма” [9, с. 20].

Кстати, что касается последнего пункта, 
следует отметить, что если в Правилах данное 
положение представлено в качестве рекоменда-
ции, то на практике это имеет принципиальное 
значение. В последнее время неоднократно фик-
сируются случаи, когда употребление/неупотре-
бление буквы Ё в личных официальных доку-
ментах доставляет их владельцам много хлопот 
и неприятностей [10]. 

Исходя из вышесказанного, принимая во 
внимание различные точки зрения, предлагаем 
условно подразделить слова, содержащие буквы 
Е/Ё, на несколько категорий:

1) слова, не имеющие вариантности произ-
ношения, которые легко узнаются читающим 
вне контекста и правильно реализуются в речи, 
независимо от того, поставлены точки над Ё или 
нет, например: [’э], [jэ] – весна, песня, лето, пое-
хать; [’о], [jо] – еще, веселый, ее, еж, елка и др., 
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а также фамилии, в которых однозначно произ-
носится Ё: Королева, Горбачев (так как с иным 
произношением подобные русские фамилии 
просто не существуют);

2) слова, в которых Е и Ё играют смыслораз-
личительную функцию, но при отсутствии точек 
над Ё легко узнаваемые и правильно реализуемые 
в речи только в контексте (омографы): все: в[с’э] –  
в[с’о]; полет: пó[л’э]т – по[л’ó]т; мел: [м’э]л – 
[м’о]л; ведро: [в’э]дрó – [в’ó]дро; истекший: 
ис[т’э]кший (год) – ис[т’о]кший (кровью) и др.;

3) слова, не различающиеся по значению, 
но обозначающие разные морфологические фор-
мы одного слова, которые при отсутствии точек 
над Ё легко можно определить только в контек-
сте: сестры: [с’э]стры́ (ед. ч., род. п,) – [с’ó]стры 
(мн. ч., им. п.); звезды: з[в’э]зды́ (ед. ч., род. п,) –  
з[в’ó]зды (мн. ч., им. п.) и др.;

4) слова, имеющие стилистические вариан-
ты произношения, один из которых соответству-
ет норме литературного языка, другой – разго-
ворный, просторечный либо используется в про-
фессиональной сфере: свекла: с[в’ó]кла (лит.) –  
с[в’э]клá (разг.); платежеспособный: пла[т’о]
жеспосóбный (лит.) – пла[т’э]жеспосóбный 
(разг.); афера: а[ф’э]ра (лит.) – а[ф’ó]ра (прост.); 
желчь: [ж’ó]лчь (лит.) – [ж’э]лчь (проф.) и др.;

5) имена, фамилии, в которых Е/Ё являются 
различительными элементами, идентифициру-
ющими личность, например: Калáчев и Кала-
чёв, Лéднев и Леднёв, Фи́лев и Филёв, Хопéрская  
и Хопёрская (в отличие от вышеприведенных 
Королевой и Горбачева) [11];

6) географические названия, в которых воз-
можна подмена Е – Ё и наоборот, например: 
Олёкма, Плёс, Гусинозёрск, Сычёвка, Шебекино, 
Щёкино, Щёлково [12].

Как видно из данной классификации, лишь 
слова первой категории легко узнаются и пра-
вильно реализуются в речи даже при отсутствии 
точек над Ё. Следовательно, в таких словах упо-
требление Ё факультативно, в зависимости от 
жанра и целевого назначения текста – буквари, 
азбуки, книги, адресованные детям младшего 
возраста, учебные тексты для школьников млад-
ших классов и иностранцев, изучающих русский 
язык. Остальные же категории слов требуют ли-
бо рекомендательного, либо обязательного (в со-
ответствии с современными требованиями рос-
сийской официально-деловой системы) исполь-
зования буквы Ё в письменной речи, и таких  
в русском языке гораздо больше, чем тех, для ко-
торых постановка точек над Ё не имеет принци-
пиального значения.

На наш взгляд, наиболее рационален диффе-
ренцированный подход в употреблении буквы Ё  
в письменной речи, а именно: в тех случаях, когда 
тексты направлены на изучение русского языка, 
овладение, в том числе, нормами произношения; 
когда Ё выполняет смыслоразличительную функ-
цию или свидетельствует о различиях в морфоло-
гических формах; когда использование Е или Ё  
в одном и том же слове приводит к возникнове-
нию стилистических вариантов; при написании 
имен, фамилий, географических названий, когда 
возникает вероятность подмены Ё – Е и наоборот.

Таким образом, на основании сказанного 
можно прийти к выводу, что буква Ё имеет право 
на существование и играет важную роль в фор-
мировании навыков владения нормами русского 
языка.
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