
Жизнь происходит от слова…: 

70 лет со времени издания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (1949) 

«Его подвиг никогда не забудется нами, и я верю, что 

созданный им чудесный словарь сослужит великую службу 

многим поколениям…» 
К. И. Чуковский  

Сергей Иванович Ожегов (1900–1964) – историк русского 

литературного языка, лексиколог, педагог, – человек, живший 

в сложную эпоху, крушившую одно и прославлявшую другое. Остаться 

в те неспокойные годы самим собой, сохранив веру в науку и ее 

традиции, быть преданным и последовательным в своих поступках 

смогли немногие. 

Самым первым толковым словарем русского языка после 

Октябрьской революции, изданным в России (СССР), был «Словарь 

русского языка» С. И. Ожегова. Публикация этого словаря стала 

настоящим событием в научной и общественной жизни того времени 

и вызвала большую дискуссию в обществе. 
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Идея так называемого «Малого толкового словаря русского языка» 

принадлежала Д. Н. Ушакову и была поддержана, прежде всего, Сергеем 

Ивановичем Ожеговым. В июне 1940 г создана комиссия 

по составлению «Малого толкового словаря», в которую вошли 

Д. Н. Ушаков, В. А. Петросян, С. И. Ожегов и Н. Л. Мещеряков. 

Петросян, немало потрудившийся в 1930-е гг. для «пробивания» 

«Ушаковского словаря», имел большой опыт организационной деятельности. Старый 

партиец Мещеряков, так сказать, обеспечивал «идеологическое прикрытие» ответственному 

замыслу. А основная работа по собиранию, отбору, толкованию слов и составлению издания 

лежала на Ушакове и Ожегове. 

План словаря, в котором очерчены основные его цели и задачи, и Инструкция 

по оформлению были закончены, и в 1941-м началась работа над ним, завершить ее 

предполагалось в 1942-м. Увы, эти замыслы и уже начавшуюся активную подготовку и сбор 

материалов пришлось отложить на долгие пять лет. Хотя в годы войны ее финансирование 

не прекращалось, и каждый из участников редакции в разной степени пытался выполнить 

запланированное. Большинство сотрудников Института языка и письменности вместе 

с Д. Н. Ушаковым были эвакуированы в Ташкент, его ученик Г. О. Винокур остался 

в «захолустном» Чистополе, а С. И. Ожегов в Москве. В апреле 1942-го не стало 

Д. Н. Ушакова, а Г. О. Винокур, чьи отношения с Ожеговым после смерти учителя заметно 

охладели, вернувшись из эвакуации, отошел от работы. 

Только к концу 1945 – началу 1946-го издательство АН СССР получило рукопись 

«Словаря», составителем которого значился С. И. Ожегов, которым была подготовлена 

большая часть статей. Главным редактором был академик С. П. Обнорский. 

Первая попытка выпустить словарь оказалась неудачной. «Рукопись в представленном 

виде посылать в набор нецелесообразно», – такое решение принял редакторский отдел 

издательства, «предложив» автору пересмотреть и доработать свой труд. 
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Например, неодобрение вызвало толкование слова 

«святки» – «праздничное время от Рождества 

до Крещенья». В рецензии было написано: «Недоумение, 

вызываемое этим определением, пожалуй, еще серьезнее. 

Под праздничным временем принято разуметь дни 

нерабочие, а от Рождества до Крещенья почти две недели. 

Спрашивается: где, у кого, в какой среде наблюдал автор 

то, что зафиксировано им в объяснении слова «святки»? 

Отметки об устарелости понятия или какой-нибудь 

другой, которая, возможно, устранила бы недоумение, нет 

и здесь». 

Другое слово – «сандалии» – толкование, которого не устроило рецензента: «Сандалии… 

легкая обувь, состоящая из подошвы, привязываемой ремешками к ноге». Там же в рецензии: 

«Определение явно неудовлетворительное. 

Обычные для нашего производства 

сандалии состоят не только из подошвы, но 

имеют и верх. О них вообще достаточно 

было бы сказать – легкая летняя обувь, 

не привязывая их к ноге. Но автор, видимо, задался целью в одном коротком определении 

сказать также о сандалиях древних греков и римлян, действительно представлявших собой 

подошвы, прикреплявшиеся к ногам ремешками (такой род обуви употребляется некоторыми 

народами и в наше время). В результате – неудача». 

Были и другие замечания. Недовольство редактора 

вызвал отбор слов. «Словарь задуман как однотомник. 

Понятно поэтому, – пишет он, – что в него не вошли 

многие слова. Что же делать? Можно бы сказать, что на 

нет и суда нет, если бы использованный составителем 

словник не возбуждал некоторых сомнений. Почему, 

скажем, в словарь не включены такие слова, как 

продналог, продразверстка, а такие, как семик или 

хиротония, нашли в нем место? Разве для молодежи, 

например, которая будет пользоваться словарем, 

последние представляют большой интерес?». 

Надо сказать, что Сергей Иванович всегда 

прислушивался к тому разумному, что предлагали ему 

рецензенты, отсекая лишь то, что не соответствовало его принципам, выработанным 

в совместной работе с Д. Н. Ушаковым. Большинство замечаний, указанные редактором 

издательства были исправлены. 

Многие эпизоды той, ставшей уже «притчей во языцех», истории до сих пор 

не известны, иные забылись, а что-то еще не найдено. В Архиве РАН, где хранится личный 

фонд С. И. Ожегова, есть любопытные свидетельства, позволившие приоткрыть неизвестные 

эпизоды в истории появления Словаря. 

Первое издание Словаря С. И. Ожегова вышло в 1949 г. в Москве. С тех пор он 

многократно переиздавался. Общий тираж его достиг более 3,5 миллионов. Люди самых 

разных профессий получают здесь разнообразные и необходимые сведения о современном 

русском языке: толкования значений слов, указания на сферу их употребления, их 

грамматические формы, стилистическую характеристику, фразеологические связи и т. д. 

  

Русский лубок. Святки 

Семик в Епифановском уезде Тульской 

губернии. Гравюра середины XIX в. 
(Семик – весенний народный праздник, 

отмечавшийся в четверг на седьмой 

неделе после Пасхи). 



Примеры научной полемики «вокруг Словаря» 

 Арго – «условный язык обособленной группы, профессии, кружка и т. п.». (толкование 

в рукописи 2-го издания словаря). Возражение рецензента: «Какой же язык арго? Это 

не язык, а скорее болезненный нарост на здоровом теле общенародного языка, нарост, 

от которого язык обычно освобождается. В определении слово «язык» надо или взять 

в кавычки, или заменить его словом «диалект» (последнее лучше)». 

 Аристократия – «высший родовитый слой господствующего класса, дворянства». 

«Определено объективистски, – пишет Ф. П. Филин, – да еще с положительной оценкой. 

Надо подчеркнуть эксплуататорский, паразитический характер аристократии». 

 Католицизм – «христианское вероисповедание с церковной организацией, 

возглавляемой римским папой». Это толкование вызвало ожесточенное сопротивление 

критика: «Нельзя давать такое определение! Нам ведь хорошо известно, что католическое 

население стран народной демократии порвало какие-либо связи с римским папой – злейшим 

врагом человечества». 

 Карга – «злая старуха, ведьма». Рецензент недоумевает: 

«Можно подумать, что ведьмы (слово дано без кавычек) действительно 

существуют в природе! Нужно прибавить: «в ругательном смысле» или 

еще как-нибудь иначе». 

Таких примеров было немало. Только твердая позиция составителя 

и редактора позволила сохранить для потомков ценный 

лексикографический труд, служащий не одному поколению 

исследователей и читателей 

Интересное 

 В словаре Ожегова отсутствуют слова-названия жителей городов. Там не найти слов: 

«минчанин», «пермяк» или «иркутянин». Но слово «ленинградец» там есть (по крайней мере, 

во втором издании словаря 1952 г.). Это слово – тоже продукт особенной логики советской 

цензуры, которой не понравилось, что слова «ленивый» и «ленинец» оказались соседями. До 

изменения алфавита дело, конечно, не дошло, поэтому решено было вставить слово 

«ленинградец», чтобы отделить их друг от друга. 

 По инициативе Ожегова в 1958 г. в Институте русского языка была создана 

Справочная служба русского языка – бесплатная консультация по вопросам, касающимся 

правильности русской речи. 

 С 1972 г. словарь стал издаваться под редакцией ученицы С. И. Ожегова Наталии 

Юльевны Шведовой. От издания к изданию словник увеличивался и достиг 80 тысяч слов. 

С 1992 года на обложке появились обе фамилии. 
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