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Опечатка и дополншя.

Стр. № строка: вместо: должно* быть:
16 43 5

V

[nagój], [vazii] [nagój 1
20 1 съгьзд съгьзд | стст
21 64 1 66. Объяснить 64. Объяснить
>> 65 1 64. УмгЬть 65. УмЬть

66 1 65. Объяснить 66. Объяснить
36 118 1 отличаются различаются между собою
45 143 20 сборище, сборище, сходка
48 147 13 вод-о-снабжен!ё вод-о-снабж-еше
78 261 1 26. Lordre 261. L’ordre
92 10 снизу морфологичесше но тоже морфологичесюе
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А. Из одобряемых и рекомендуемых учоными комитетами учебников.

Допустимы ли, с логической и дидактической точки зрйтя, ме
жду прочим сл&дуюпця изречешя и утверждешя учебников:

I. PyccJcmo языка.

1. „ З в у к и  дЬлятся на г л а с н ы [ е  и с о г л а с н ы е :
„Гласные: а, е(гъ), э, w(i), о, у, ы, ю, я.
„Согласные: б, в, г, д, ж, з, к, л, л, «, я, р, с, т ,  56(0), я:, 

ц, ч, ш, щ.“

2. „ Р а з д ,Ь л е н 1е с о г л а с н ы х  з в у к о в .
„В произношенш согласных звуков принимают учаспе различные 

органы: гортань, губы, нос, зубы, нёбо, язык. Соответственно этим 
органам произношешя, согласные делятся следующим образом:

гортанные г, к, X

губные б, п, в, ф
1 м

носовые
/ м 

\

зубные
Д, т

/ н

з, с, ц (свистяшде)

нёбные ж, ч, ш, щ (шипяпце)

язычные л, р.
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3. „ Р а з д ' Ь л е н 1 е  г л а с н ы х  з в у к о в .
„Гласные звуки делятся на твердые и соответствующее им мягк!е.

твердые а о, э У ы

мяийе я е ю и

4. „Буква е в иных случаях произносится как йо, напр., слезы, 
береза, т. е. =  слйозы, берйоза."

5. „Выпадающее е, а также е, заменяемое буквою г>, никогда не 
пишется через гь.Ц

„Исключеше составляет лиш слог лгь в выражешях: доколгь—до
коль, отселгъ— отсель и т. п., да ещо нарЗше нынче от слова нынгъ.“

6 . „От измйнешя коренного гласнаго звука следует отличать со- 
кращете гласнаго звука 'в й, ъ, ь (преимущественно в конце слов)) 
при чом грамматическая форма слова не изменяется. Например:

ю сокращается в й\ жен-ою—жен-ом, т-ею —ио-ещ
я сокращается в ъ: дивлю-ся—дивлю-ca, дивили-ся—дивили-сг>;
и сокращается в ь: имен-г-e—имен-й-e, кост-ш—кост-ью, при- 

нес-ти—принес-т*.
ы сокращается в ъ: что-£м—что-бг.“

7. „ Фо р м ы  п о в е л и т е л ь н а г о  н а к л о н е н ! я :
ед. 2. нес-и по-й сяд-ь\ 
мн. 2 . нес-и-те по-и-те сяд-ь-те.

„й Hj) не что иное, как сокращонное м.“

8. я Прошедшее время имеет не личныя окончашя, а родовыя, и 
потому лица в нем обозначаются личными местоимешями. Напр.

Ед. 1 я хвали-л-г>,-л-а,-л-о нес-г,-л-а,-д-о
* 2 ты хвали-л-г,-л-а,.л-о нес-г,-л-а,-л-о
„ 3 онъ (она, оно) хвали-л-г,-л-а,-л-о нес-г,-л-а,-л-о

Мн. 1 мы хвали-л-м | ,§ и
„ 2 вы хвали-л-м > « §:

I м  О
„ 3 они (онгь) хвали-л-м ) и

нес-л-м \ ж
1 °  онес-л-м К « §

« <=>нес-л-м ) ч
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„П р и м Ъ ч а н i е. Звук л, стояпцй перед родовым окончашем, есть 
примата (суффикс) прошедшаго вр. Но если этой примете приходится 
стоять между согласной и г-ом, то она выпадает: напр, нес-ъ (вм. 
нес-л-ъ).“

9. „Следует обратить особое внимаше на прилагательныя кратшя 
притяжательныя, оканчивающаяся на -1-и,-ъ-я,-ъ-е (напр, лисг-w, лисг>-я, 
лисг>-е). Во первых, основа этих прилагательных оканчивается на ъ, 
который и остается во всЬх падежах, кроме именит, един. ч. муж. 
рода, где ь переходит в г.

„Тут окончаше г-й произошло из ъ-ъ.и

1 0 Л'„К числу флексШ относятся окончашя: лмчммя, падежныя и ро- 
довыя. Напр.:

11. „К I-му склоеешю принадлежат имена женскаго и мужескаго 
рода на а и я (жен-а, воевод-а, дын-я, судь-я).

„Ко И-му оклоненпо....  имена мужескаго и средняго р. на -а, -ь, -й,
-о, -е (раб-г, кон-г>, обыча-w, дбл-о, мор-е, Васильк-о, подмастерь-е)......“

12. „Каждому роду име н существительных соответствуют особыя 
окончашя именительнаго падежа единственнаго числа, которыя по
тому и называются родовыми окончатями.

„Родовыя окончашя суть сл'Ьдуюшдя:

рыб-л рыб-ак-ъ бгъл-енъкАЪ. вгьр-у-ю 
рыб- ы рыб-ак-а бгъл-енък-ито втьр-у-е- ШЬ 
и т. д. и т. д. и т. д. и т. д.“

ъ: раб-г
ь: кон-t» (родит, п. кон-я) „ муж. р. 
й: обыча-м

а: жен-а 
я: дын-я
ь: кост-г. (родит, п. кост-м)

> жен. р.

о: дЬл-о 
е: пол-е
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К атя  на деде имеются окончашя в формах дубъ, конь, стпна, 
возня, &IMO) поле?

13. „Смотря по гласным падежных окончашй, склонея1е бывает 
твердым или мягким: твердые гласные в падежных окончашях обра
зуют твердое склонеше, соответствующее им м ягте—мягкое. Имена 
на -г, -а, -о склоняются по твердому склоненш, а все проч1я—по мяг
кому.

„Таблица:

I склон. II склон. III склон.

твердое а Ь, 0

мягкое я ь, й, е ь

14. „Слова с основами на гласную и на ъ имеют в род. мн. -й : 
змгъя—змтьй, лингя-лит -й, судья—суде-й.“ (Ср. овца—овец, земля—зе
мель).

„Слова с основами на гласную и на ь имеют в род. мн. -м: лезвее— 
лезв-ей, имгьнге—имгьт-й, варенье—варет-й.11

15. „Личное окончаше 1-го л. -мь (и то с заменою ь-ря а-ом) со
хранилось ещо в двух глаголах: гь-мъ и да-мъ.“

16. „НекоторыйсловаШ-госклонешя имеют в т в о р и т е л ь н о м  
п. мн. ч., кром4 окончашя -ями, также и -ъмщ напр, лошад-ыш, плет-али 
кост-ьми и др.“

17. „Изменеше звуков при образованы слов.
„Важнчъйгигя пзмгьнетя звуков гласных.
,,Изменеше коренного гласнаго звука при образованы слов. Напр, 

е изменяется в о: тек-у—ис-ток-ъ, вез-у-~воз-ъ, .
о „ а: клон-тъ—клан-ягъся.,момтъ—за-.шл-ивать.
И „ виС-ЬтЬ-^-вГЪС-Ъ, АМ«-НуТЬ“~ЛП>«-ИТЬ,

ы „ с в: кры-тъ—кров-ля, ^м-ть—ров-ъ,
у „ ов: ну-ю— ков-ятъ, су-ю—сов-ать,
ю „ ев: клю-ю—клев-ать, паю-ю—плев-а.тъ и др.“
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18. „Вставка и выпадете. О, е вставляются и выпадают, напр. 
юню—гнать, лоб—лба; беру—брать, день—дня.

„Ташя гласныя о и е называются бгылыми.
„Усилеше. 1. Е усиливается в и, потом в о, напр, мереть—уми

рать, морг; беру—убирать, разборъ.
„2. И усиливается в fc, напр, видгьть —вгьдать, вгюьть—вгьшать.
„3. О усиливается в у, потом в ы, напр, дохнуть—духъ—дышать; 

сохнуть—сухъ—засыхать; о под ;ударен1ем иногда усиливается в а, 
напр, ходить—хаживать, носить—нашивать.

„0слаблен1е. 1. Ю ослабляется в й, напр, водою—водой, пулею— 
пулей.

„2. И, i ослабляется в ь, напр, вести—весть, костгю—костью.“

19. „Важнпйшгя измгьнетя звуков согласных.
„Измгьнете звуков: 1) гортанных, 2) зубных и 3) губных.
„ Г о р т а н н ы е  г, к, х  изменяются в свистяпце и шипяшде:

Г в з и ж у друг-ъ—друз-ья—друж-ба,
\  княг-иня— княз-ь— т яж ест и. 

к  п Ц  п 4  (  лик-ъ— лиц-о— лич-ико,
старик-ъ, стариц-а, старич-окъ.

X в с и ш ( шрух-нуть—трус-ить—труги-у,
\  страх-ъ, — страги-ный.

„Кроме того, ск изменяется в ст и щ.: 
пуск-ать, пуст-ить, пущ-у.

„Звук гт и кт изменяются в ч:, 
мог-у— мочь (из мог-ть).....м

20 . „ИзмЪнетя согласных суть: I) смягчете, II) вставка, III) вы
падете.

„I. Смягчен1е. 1. а) Гортанныя г, к, I  смягчаются в свистяшдя
з, ц, с, потом в шипяпця ж, ч, ш в следующем порядке:

г ДРУ*ъ лы ота — б-fety

3 ДРУЗЬЯ нельзя морояъ —

ж дружба — мороженое б'Ьлсишь
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к ликъ зеркало — в'Ькъ

ц лике зеркало сердке —

ч личина — сердечный в'Ьчный

X тружнуть жмурить — дужъ

с трусость па-емурный писать —

ш трушу - пишу душа

,,б) Г , к, стояпця перед т (т. е. соединеше букв гм, кт), вм^стЬ 
с т смягчаются в напр, мог-у—(мог-ть) моч-ъ, пек-у— (пек-ть) 
печ-ь.

„2. а) Зубныя д и т смягчаются в следующем порядкй:

д предъ т отв’Ьтъ

жд презюде щ вЪшать

ж преяешй ч отвечать

„б) Д, т ,  стоя перед т, смягчаются в <*, напр, вед-у—(вед-ти) 
вес-mu, плет-у—(плет-ти) плес-ти.

„3. Губныя: б, в, м, п, Ф, если за ними следуют мягшя гласныя 
ю, я, смягчаются посредством вставки л  между губною и мягкою, 
напр. люб-и-тъ—люб-л-ю, лов-и-ть—лов-л-ю, корм-и-тъ—корм-л-ю, 
куп-и-ть—куп-л-ю, граф-и-ть—граф-л-ю; лов-л-я, куп-,\-я.“
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21. „II. Вставка. Н, в ставятся в начале и в средине слова для
i благозвучгя, напр, ему—к н-ему, npednpinmie—пред-при-н-ятъ; острый—

—в-острый, одгь-ть—одгъ-в-атъ.
„ Т а т я  н и в  называются благозвучпыми.“

22. „Ш . Выпаден1е. Д, т перед.* выпадают, напр, вед-у—(вед-лъ) 
велъ, цвгьт-у—(цвгьт-лъ) цвгъ-лъ.“

23. „ИзмЪнен1е букв.
„Гласныя и согласныя изменяются.
„Изменешя гласных суть: I) растяженге, II) вставка, III) выпа

дете, IY) усилете, У) ослабленге.
„I) Растяжев1е. 1. Л, церковно-славянской формы, стоящее после 

двух согласных, из коих последняя есть л или р, растягиваетси в 
русской форме в два о, напр, злато, хладъ, брада, врата (церк.-сл. 
формы); золото, холодъ . . . (руссшя формы). Обе формы различаются 
иногда и значешем, напр, хранить—хоронить, прахъ—порохъ.

„2. G (е) церковно-славянской формы, стоящее после двух соглас
ных, из коих последняя есть л  или р , растягивается в русской форме 
в два о, или в два е, напр, плгьнъ, древо, сребро (ц.-сл. формы); по- 
лонъ, дерево, серебро (русск. формы). Обе формы различаются иногда 
и значешем, напр, вредъ—вередъ, предгьлъ—передгълъ“

24. „Предлог раз иногда, принимая удареше, переменяет а на о 
(=роз); тогда должно и писать о; во всех же остальных случаях надо 
писать а; напр.

раз-умъ, рас-писка, рос-писъ.“

25. „Родовое окончаше -ый под вл1яшем ударешя переходит в -ой\ 
напр, молод-ой, удал-ой (но удалый), ночн-óu (но полночн-ый) и т. п.“

26. „Слова образуются посредством сочеташя отдельных звуков. 
Звуки, из которых образуются слова, бывают основные и прибавоч
ные. Так, напр., в словах:

rop-а, гор-ка, гор-мща, гор-ецъ, n p u - i^ -окг, за-гор-ъе, гор-ньш, 
тъу-ница, на-гор-ммм
звуки гор — основные; звуки же -а,-ка,-ища,-ецъ,-окъ ,-ъе,-ный,-ница,
-при, за-, на----- прибавочные, потому что они прибавлены к основным
для обравовашя слов.“
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27. „Имена на анинъ, янинъ“ (!), „инъ теряют во множ числ& 
ввуки инъ.

„Назвашя молодых животных на енокъ“ (!) „переменяют во 
множ. ч. это окончаше на я т а “ (!) „или ата.

„Иныя имена во множ. ч. прибавляют к основе ь или ов-ь, ев-ь 
(друзья, мужья, кумовья, зятевья)\

„Слова чуд-о, неб-о принимают наращеше во множ. ч., слова же 
мать, дочь принимают наращеше уже начиная с род над. ед. числа. “

28. Чем следует заменить все эти ложныя показашя и безсмыс- 
лицы? Как следует формулировать заменяюпця их научныя опредЬ- 
лешя:

а) с точки зрешя произносительно-слухового состава, как взя- 
таго в отдельности, в отвлечены от морфологш, так и морфологизо- 
ваннаго;

б) о точки зрешя письменной передачи?

П. И з учебников тьмецкаго языка.

29. по произпошенш среднее между русскими г п х, произ
носится, однако, с придыхашем.“

3 0 .  „Все буквы немецкаго языка разделяются:
1) на гласныя, SSocale: SI a, 0  о, U u, @ е, $  i;
2) на перегласовки“ (!), „Umlaute: $= 21еа, £ )= 0 е д , ХХ=1Хе й, 

$е=ЭДее ае;
3) на двугласныя, $)ipljtIjonge: Ш ai, 5tu au, (Si ei, (£u eu;
4) на согласныя, Sonfonanten: 33 Ь, © с, Ф b, (£ e, g  f, ® g, 

\  ® f, fi 1, 9Л m, rt, O  o, ty p, £ t  q, Ш r, 0  f 8, Z  t, U  u,
93 to, SB ш, 36 ę, 3  5."

31. „В немецких глаголах на ieren гласная i  удлиняется по
средством е: „fdjatstiesrert, ftobjiesren."

32. „Мёньшее число односложных сущ. муж. р., большее чиоло 
односложных сущ. средн. р., все многосложный сущ. средн. р. на 
tum и два сущ. муж. р. на tum: ber 9Reidjtum богатство и ber 
Qfrrtum ошибка, заблуждеше, древняго склонетя получают во мн. ч. 
окончаше ser и часто перегласовки (bie Umlaute)..... "
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33. „В немецком языке три склонешя имен существительных:
1) древнее или твердое склонеше, bie alte ober ftarfe £)eclination;
2) новое или мягкое склонеше, bie neue ober fdjttmdje £)eclination, и
3) смешанное склон., bie gemif djte $)ectination."
И за этим следует целая масса самых безсмысленных, непере- 

варимых правил о принадлежности к тому или другому склоненно.
34 . „К новому или мягкому склоненпо им. существ, относятся 

только им. существ, мужск. и женск. р ., потому и новое склонеше 
разделяется:

1) на новое или  мягкое мужское склонеше и 2) на новое или  
мягкое женское склонеше.

„По новому мужскому склонешю склоняются:
„ 1) Им. сущ. мужск. р., оканчивающаяся на е: 

ber SBote, £>afe, ffnabe.
„2) Им. сущ. мужеск. р., оканчивавппяся на е, но утративппя его.
„Главныя из них следующая: 

ber Щ п, ber Sftarr,
ber 33ar, ber

.ber 93auer, ber
„3) Им. сущ. мужск. р. иностраннаго происхождешя на -at, ant, 

ertt, ift, grap!), tog, nom, foplj и т. д.
ber (Stubent, ber ©tymnafiaft.......... "

35. „Шмецше глаголы (bte SSerben) распределяются по трем 
спряжешям: 1) по новому или мягкому (neue ober fdjtoadje (Eonjugatton),
2) древнему или твердому (alte ober ftarfe (Sonjugation), 3) смешан
ному (gernifdjte ©onjugation) спряженш“.

36. „У глаголов древняго спряжешя следуюпце признаки:
„1) подъем—ber Ш)1аи1—т, е. переход коренной гласной в 

другую;
, 2) ] . иЗ .  л. ед. ч. прошедш. несоверш. вр. изъявит, наклон, не 

имеют никаких окончанш;
,3) н ричате  прошедшаго вр. получает приращете—ba§ Slugment 

— ge и окончате=еп или п ,“
37." „Ęn;. ч. повелительнаго наклонеш я  образуется из второго 

лигцг ед. ч. настоящ. вр. изъявит, наклон., отбрасывая окончаше fl 
и личное местожмеше bu; мн. ч. повелит, наклон, образуется из 
второго лица мн. ч. настоящ. вр. изъявит, наклон ., отбрасывая 
личное местоимеше ifjr."
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III. Из учебников латинскаю языка.

3 8 . „Буква Н h есть знак придыхашя и произносится нисколько 
тверже44 (!!) „русскаго a?:Habito, Heri, Hiems, Habeo, Humus, Prohibeo, 
Veho, Abhorreo.“

Конечно, из латинских граматик нетрудно было бы выписать 
тоже ц^лую кучу безсмыслиц, вредных для ума учеников.
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Б. К ходячему мнЪн1ю, повторяемому тоже учебниками, что 
„Слова состоя! из звуков".

39. Можно ли считать словами и можно ли хотя бы только 
„произнести* слЬдуюпця руссшя написашя (графичестя изображешя): 
пермисатъ, мыргаматъ, мырмылетъ, судумахалока, фриктамани, мяки- 
рикота, молмошото, левкоратъ, мускалеть, гундукиръ, пурнетъ, пур- 
ситъ, пурча, куркуль, корголго, русьпитокъ, пуркалбанъ, молкорыкъ, 
култутуртъ, куругчтъ, волдаръ, вырдугуть, выкоротъ, высолость, с̂ /ж- 
пуркулъ, кулекуръ........ ?

Как относиться к этим написашям человеку, голове котораго 
свойственно русское языковое мышлеше , определяемое асощащями 
писанно-зрительных представленш с представлешями произносительно
слуховыми?

Каким образом эти написашя можно сделать графическими со- 
четашями, соответствующими действительным словам произносительно- 
- слухового языка?

4 0 . Кашя имеются возможности „прочтешя“ русских написанШ 
падежъ, подъемъ, eocnpinmb, переход...... без их „понимашя“?

41. Имея перед глазами нижеуказанныя руссшя написашя и 
расшевелив в своей психике соответственныя графичесюя сочеташя, 
в состоянш ли мы все-таки произнести слова, произносительно-слу- 
ховыя представлешя которых асоцшруются с этими написашями, и, 
следовательно, можем-ли мы на основанш одних только написанШ 
определить семаск>логичесшя и вместе с тем, конечно, морфологиче- 
сшя асощацш этих слов?

Гости, полка, стрплка, сучка, пали, потом; жила\ мели, мыли, 
пили', воды, осы, козы, горы, ноги, руки, сестры, овцы, бороды, головы’, 
вороны• печи; пугала, пугало', начал, начала', года, счета, лгъса, края, 
берега, учителя, профессора, города, холода, колокола', ворона; слова, 
окна, села, поля, моря, вина, ребра, озера; ведро-, знаком; стоит, стою', 
подать; плачу, цвгъту.......

Применить к этим словам п ош те  гомонимизма.

42. Можно ли по одному писанно-зрительному и проивносительно-
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-слуховому обнаруживанш определить значеше русских слов:
постои, покрой, порой; дали, дал, бал, лсой, рой, строй; еелм 

вгша; пила; лук; нагоняй; орать\ мина; жгут, гнет, чаеж, |?оел, ноем?
Иначе: можете-ли произнести эти написанныя слова и тЗш не 

менее „понимаете-лим их с полною уверенностью?
В какой мере применимо к этим словам поняйе гомонимизма?

43 . Можно ли с полною уверенностью передать в принятом рус
ском написанш следующая произносимыя руссюя слова:
[gmśt'], [p'at'], [rot], [vot], LsjeFi], [jest7], [m ir], Jjejó], [glas],
[rok], [ł'es], [put], [prut], [plac], [móllt], [v 'eśtl], [bud'et, Ьйй'эв],
[cestata], [nagój], [vazu], [poraź ItJ?

И можно-ли с полною уверенностш сказать, какое именно „слово* 
произнесено?

4 4 . Из каких живых частей состоят слова:
вотъ, водь, вода, воды, водгь, водка, сводка, лодка, счотъ, тряпье, 

гцотка, счастье?
Чем отличаются эти слова от „слов" в роде:
водасъ, воданъ, водатъ, водаръ, водака, водакла, водарт, водаскис, 

водатах, водатыр, водакорак . . . , твода, увода, овода, тывода, совода
. , ода, да, а, дарт . . . . , вод, в о ....................... ... пуликара,
моловилика, симанохила, портокулт, пурикаламин, пуриклака, гулду- 
кир, молмошото, вырдугуть, сумпуркул, кулёкут....... ,?
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В. Различен1е понят!!.

Собственно говоря, различенш понятШ посвящены в большей 
или меньшей степени вей задачи этого сборника. Но тем не менее 
я считаю не лишним выделить в особую групу под этим именно 
заглав1ем известное количество спещальных задач и вопросов.

45. Почему я написал в данную минуту то, что написал? Что 
при этом относится к Mipy лично-психическому, а что к Mipy обще
ственному?

При отсутствш "асощацш с представлешем письма вообще и 
русскаго письма в особенности что это может для нас изображать?

4 6 . Какую склонность развивает в нас грамотность, знаше хотя 
бы только одной письменности?

47. Существует ли в Mipe физическом какая либо связь между 
буквами и звуками?

4 8 . Какое отношеше имеет письмо (письменность) к обществен
ной жизни?

49 . К атя  посл,Ьдств1я влечот за собою знаше письма, знаше 
грамоты?

Как1я посл,Ьдств1я вызывает у человека грамотнаго восприни
мало (перцепщя) написаннаго (и вообще графически изображоннаго 
на бумаге, на доске, на камне и т. п.)?

50 . С какими трупами представлешй могут асощироваться групы 
представлешй письменных и вообще зрительных, составляющих при
надлежность междучеловеческаго общешя?

51. Чем отличается очередь психических процесов ири звуко
вом письме и при письме идеог{ ком (при иероглифах)?

2
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Kanie моменты являются при этом необходимыми, неизбежными, 
а каые только возможными, факультативными?

52. К атя  выгоды с общественной точки зр^шя получаются от 
присоединешя к языку оптическаго, графическаго элемента?

Какой вред для развит1я ума и для здраваго суждешя о вещах 
происходит от грамотности?

Каково должно быть наше отношеше к этому вопросу?
В чом должна состоять задача истинной науки при определены 

взаимоотношешя письма и языка?

53. Что такое г р а ф е м а ?  Чем обусловливается единство гра
фемы?

Что такое ф о н е м а ?  Чем обусловливается единство фонемы?

54. В чом состоит разнообраз1е фонем, в сравнены с разнообра- 
з1ем и многообраз1ем графем?

В чом состоит различ1е оптической (зрительной) и акустической 
(слуховой) стороны языка?

55. Пользуясь любым примером, напр, словами:

слово, вязать . . . ,

определить различ1е „буквы", „графемы", „звука“, „фонемы".
Что ближе „букве", „звук" или „фонема"?
Что ближе „звуку“, „буква" или „графема"?

56. Уметь отличать чисто произносительно-слуховую сторону языка 
от стороны его морфологическаго расчленешя, равно как и от сто
роны асощащй семасюлогическаго характера.

57. Уметь различать реально-психическое существоваше языка 
и преходящее обнаруживаше языковых представлешй во время язы
кового общешя между участниками известнаго языкового общества.

58. Уметь различать антропологическую сторону произносительно- 
-слухового языка и сторону, асоцшруемую с морфологическими и се- 
масюлогическими представлешями.

— 18 -
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Г. Фонетическая и морфологическая делимость слов в их сочетанШ.

59. Уметь разлагать ряды как произносительно-слухового (фо- 
нацюнно-аудищоннаго), так и писанно-зрительнаго (графически-опти- 
ческаго) языка ва все более мелшя психически живыя единицы.

Уметь определять простейшие элементы (неделимыя, атомы, 
единицы) произносительно-слухового языка с разных точек зрешя: с 
точки зрешя психо-фонетической, в связи с физюлошей и акустикой 
обнаруживашя языковых представлешй; с точки зрешя морфологи
ческой, структурной, как морфологической в тесном смысле, так и 
синтаксической; с точки зрешя семасюлогической.

6 0 . Уметь определять и выделять морфемы (простейппя мор- 
фологичесшя единицы языка) и синтагмы (простейппя синтаксичесшя 
единицы).

61. Благодаря какой групировке наших языковых представлешй 
возможно стихотворство: 1) рифмы, 2) стихи, основанные на размере 
(ąuantitas), 3) аллитеращя,—вообще „ассонащя“?

М. пр. рифмы:
гремит, шумит, поразит .... динамит, паразит;
Валаам .....  ослам, сгьдокам;
ком, сом, дом, лом, том, гном, гром, дном, злом, сном, стом, 

льном, льдом...., днем, пнем...., гнем, прем, мнем, жмем, жнем, трем....,
Содом, гиподром, скопидом, погром, закром..... , заем, водоем, подъем..... ,
несем, ведем...... даем, устаем, возстаем..... . ножом, лицом...... моем, своем,
твоем...., мостом, постом, листом, багром, пером, штыком, костром, 
окном, топором, богачом, соловьем......

Пользуясь научною транскрипщей, определить морфологическую 
делимость всех этих слов.

62. Определить произносительно-слуховое (фонетически акусти
ческое) и морфологическое (морфологическаго состава) различ1е слов:

гостя | гостья, судя | судья,
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сгьл | съгьл, съгьзд | сгьсть | съгъстъ, т ли  | сътьли, 
семи | семьи,
баба j бабка, дядя | дядька, 
ваза | вязь,
спать | спасть \ пасть (польск. spać | spaść | paść),
монах | монарх,
грудь | груздь | грусть,
подъем | пойдем | падём,
идёт | udiom,
поэт | поет | пою.

—  20 —
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Д. Вопросы по ФОнетикЪ.

63 . Описать произносительный апарат в целом и по частям, 
обращая при этом внимаше на мускульное чувство (двигательное 
ощущеше).

66. Объяснить принцип, легний в основу упорядочешя древне- 
индШскаго (санскритскаго) алфавита, Devanagari, туземными гра- 
матиками:

a a i i u u r r l i  e a i o  au 
k kh g  gh n g 
с c1 j  j ń 
t  th d dh n 
t  th d dh n 
p ph b bh m 
у г 1 v 
ę s s h

6 4 . Уметь указать основы самаго рацюнальнаго распредЬлешя 
(систематики) или класификацш простейших произносительно-слухо
вых элементов языка и их сочетанш.

Ум^ть определять и различать представлешя мускульнаго чув
ства (чувства исполняемой произносительной работы) и представлешя 
акустических впечатлешй.

65. Объяснить таблицу, представляющую класификацш само
стоятельно мыслимых фонем русскаго языкового мышлешя:
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1 2  3 4 5 f [6  7 8 9 10  11

1 р b m f У u 0

2

3

t  d n s z 1

г
im а

im е
i

4

5

k g X [t]

6 p' b' m' f  V

7

8

t ' d' n' s' z' Г

г

9 i / / 
k g X' M

10

11 ś ż

с [3] 

6 [з]

12 j

67. Объяснить различ1е
1) между „гласными" (Vocales) и „согласными“ (Consonantes),
2) между „шумными" и „сонорными" (звучными) фонемами,
3) между слоговыми и не-слоговыми.

68. Одинаковы-ли по исполненш фонемы [ t  d п ] русских слов
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штука, штаны, что, почта......
ждать, каждый, между..... .
шнур, можно, конечно.....

с теми же фонемами слов:
то, там, тут ...... дать, дым, думать....., но, нас, сына

69. Каковы, с произносительно-исполнительной (фонащонной) и 
слуховой (аудищонной, акустической) стороны:

1) последтя фонемы русских слов:
Петр, смотр, министр..... . бодр..... . смысл..... . мысль..... . пгьснь....,

драхм, жандарм.....
и польских слов:
wiatr, kmotr, Piotr, rejestr...... zmysł, niósł, plótł, szedł, rzekł,

tarł, potarł, zm arł.... . myśl, trefl.... , pasm, drachm, sarkazm, żandarm ..... .
waśń, baśń, pieśń, pleśń, pilśń, przyj azń.... ;

2) начальных фонем русских слов:
рдгъет,ржавчина,рвать...., лба, лгать....., льгота, льдина..... . мхла,

мтовенге...... ; ртуть. . . . ,  льстит....... , мкнет, мшистый, мчится.......
и польских слов:
rd za ...., łb a ,łza ....,lg n ąć ....,m ży , m gnienie....... rtęć...... ,łkać....,

lsknąć, lśni się......, mknąć, mchu, mścić się, Mstów........;

3) фонем, соответствующих графемам [г, ł, 1, m, n, ń] в сере
дине польских слов:

ubrdać sobie, Brwinów....... blwać...... ; Piotrków...... , płci, jabłko,
m ydłkować....... plwać...... . piosnka, czosnku, pierwiosnka, garnka....

Как объяснить польскую рифмованную поговорку:
Со było a nie jest, nie pisze się w rejestr?

70. Определить различ1е „мягкости" и „твердости" „звуков" и 
в связи с этим относительную произносительную силу главных дей
ствующих органов при смычных фонемах:

Ъ Ь' ,
Р р' ^  m m •

Почему нельзя делить „гласных звуков" на „твердые" и „мягюе"?
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71. Ч-Ьм отличается’ психичесшй состав фонем [ii], [б]...., свойст
венных, например, немецкому, французскому и др. языковому мышле
ние, от фонем, с одной стороны, [i], [u], с другой же [е], [о]?

72. Уметь определить, в чом состоит акцент (удареше, интона- 
щя) с акустически-фонетической точки зрешя, и показать его утили
заций (использоваше) в морфологш языка (в морфологш в тесном 
смысле и в синтаксисе). Указать семасюлогическую роль акцента.

73. Объяснить таблицу гласных фонем (vocales) русскаго язы
кового мышлешя.

гу
бн

ое
 

Т
'

| с
бл

иж
еш

е 
1

язычное сближеше

задне-языч- средне-языч- 
ное ное

высшш U 1 т  1 т крайнее съужеше.

уровень 0 а е среднее съужеше.

средшй u 1 т  1 т крайнее съужеше.

уровень а ё среднее съужеше.

низший u 9 ->0 (нуль) крайнее съужеше.

уровень среднее съужеше.

С точки зрешя связей морфологических и семасюлогических:

Высшш уровень: u о а е im

Средшй уровень: u а____ ё *т

Ниэппй „ : u э
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74. На какую особенность в сфере взаимной зависимости фонем 
нынетняго русскаго языкового мышлешя и его обнаруживашя ука
зывает наличность слов:

взимать, подымать.... р. с поимка, нанимать.... 
сыск, розыск, взыскивать.... р. с поиски, искать, ищет..,, 
безыдейность р. с идея?
При этом написашя соответствуют общим графически-фонетиче- 

ским асощащям русских грамотников.

75. Как произносятся руссыя произносительно-слуховыя соче- 
ташя, соответствующая письменно-зрительным сочеташям:

въ итот, въ ихъ чистомъ видгь, громъ и молнгя,судъ и расправа .... 
и к а т е  на основанш этого можно сделать выводы относительно 

различаемости двух гласных фонем: одной, асоцшруемой с графемами
и, г, и другой, асоцшруемой с графемою ы?

76. Сопоставляя руссшя слова (Gen. s. f.):
стгъны, осы, воды, сестры, смолы....,
рыбы, платы, породы, мгъны....,
руки, ноги, сохи,...,
водки, ватаги, потпхи....,
земли, кутьи, возни....,
бури, воли, стаи....,
свгъчи, души, межи....,
задачи, ноши, невгьжи......
кости, дани, постели, твари.,...,
ночи, мыши, дрожи..... .

определить, с психической точки зрешя, произносительно-слу
ховой состав конечной морфемы (окончашя) родит, пад. ед. ч. ж. р. 
(G. s. f.) во всех ея видоизменешях.

77. На кашя соображешя по части произносительно-слуховой 
стороны русскаго языкового мышлешя и его обнаруживашя наводит 
нас сопоставлеше слов:

цгьл | ЦТЪЛЬ, 
шест | шесть, 
жест | жесть, 
эта, этот \ эти, 
поэт | ггоэзгя..... ?
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78. Чем объясняются ослышки при воспринимали и неразлн- 
чеше русских слов:

пребывать и прибывать,
презруънъе „ призриьнье (дом призргьтя нищих),
чистота „ частота,
дымовой „ домовой,
быковой „ боковой,
ногой „ нагой,
потогонный (потогонным средства) и Патагонный,
придувной и продувной,
проход „ пароход,
первород „ переворот,
разница „ разнится?

79. Благодаря каким особенностям русскаго языкового мышлешя 
и его обнаруживашя возможны колебашя в написанш фамилш:

Ацеров или Ацаров,
Бяхерева „ Вяхирева,
ШимановсЫй или ШемановсЫй,
Крупенников „ Крупинников („КрупиниковсЫе 
Тезяков или „Кизякови,
Кукуранов „ Кокуранов,
Стряпков „ Стрепков,
Шебунин „ Шабунин,
Рязанцев „ Ргъзанцев или Резанцев,
Анучин „ Онучин.... ?

8 0 .  Благодаря какой особенности русскаго языкового мышлешя 
и его обнаруживашя возможны колебашя в написанш одних и т4х 
же русских слов:

мачеха или мачиха,
сегодняшнт или сегодчешнт или сегодништй,
завтрашнгй или завтрешнт,
челов1ъчик „ человтъчек,
подчивать „ подчевать или потчивать,
ветчина „ вядчина.... ?
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81. KaKie выводы относительно русскаго произношешя мы мо
жем извлеч из ореографических написашй:

калачъ, заря | зорю...., мелкШ, семья, песокъ...., цвгьл, желгьза.....?

82. На каюя особенности русскаго языкового мышлешя и его 
обнаруживашя указывают сосуществующая написашя и связанныя о 
ними произносительно-слуховыя целыя:

человгьчик | человгъчка, 
камень | камня, 
заяц | зайца, зайчик?

83. Чем объясняется русское слово 
полымя | пламя, пламенный,

при
золото | злато, 
голову | главу, 
голос | глас.....?

8 4 . Как обыкновенно обнаруживаются те фонемы русских слов
на ко\)му, вершено, полководец, митрополит, город, города, го

ло д, голода, домол*, дам&м, пгьстка, высгьлЕть....,
соответствующая которым графичесшя изображешя переданы 

здесь жирным шрифтом?

85. Какая работа голосовых связок гортани свойственна при 
обыкновенном обнаруживали тем гласным фонемам русских слов

покатиться, тиковой, с&поги, кипяток, пятачок, скотоводство, 
капать, копоть, десять, рукопись, слушатель. ..,

соответствующая которым графичесшя изображешя переданы 
здесь жирным шрифтом?

Как можно применить при этом п ош те  „факультативности“?

86. Сделать выводы об особенностях произносительно-слуховой 
стороны русскаго языкового мышлешя и его обнаруживашя по мало
грамотным написашям:

скора, прочна, мгьтка, толька...., ково-та (кого-то), будить, будимъу 
писимъ, знаишъ, павилъ, смитий или съ Житии, мозолий, картофиль-
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ный, высидить; умиръ, братицъ, полотеницъ, очинъ, советуитъ, обра- 
дуитъ, какую ни будить подругу; учиническт; наперстыкъ, тумбычка,
2 тунбычки, по первыму параходу, прежниму, жерибий, видили, григорьи- 
вичъ, на маслиницгъ, суставчитыхъ, заицъ; симинарш, ни кидай, будите 
писать, прощайти, бутьтп здаровы, извинити его, лмня, гщо; кла- 
ниица, моецца или моицца, касайтца, динихъ, митраполитъ, митры- 
полить, миторполитъ, митырпалитъ....?

87. Кашя заключешя относительно особенностей русскаго пре- 
ходящаго произношешя и постояннаго языкового мышлешя в области 
произносительно-слуховых представленш можно вывести из следую
щих способов условной строго фонетической (согласно произношешю) 
передачи слов

(напр, у В. И. Чернышева):

котёлмгаршок (котел и горшок), сынмдоч (сын и доч), садхат- 
цом (с их отцом)....; фитилмлампа фитиль и лампа), агонадвада (огонь 
и вода)....:

пустилиса (пустилися), осталмс (остались), там^лмшрйт (тому 
лиш рад), не думммт (не думает), питачок (пятачок), билизнй, (бе
лизна), чггреипькй (черепки).....;

нмадн^ (на одну), инмачяк (и на очаг), ммставой (мостовой),
исмчевгй (и с очага), дмленкй (далеки).....;натурмй (натурой), парбдмю
(породою), аткаждмва (от каждаго), водвзд^мьглмс (вот вздумалось), 
неид^мммт(не думает), др^гздругьш (друг с другом), фсякмй (всякш)....;

зьшмнибрата (за панибрата), выратилса (воротился), прьгкатйтца 
(прокатиться)...., исловмм (и словом), пбрызнь (порознь), аднакмш (одна-
кож)....  чмре»пькй (черепки)...., беизьдёлгща (безделица), рытьвггны
(рытвины), сутрадавёчмра (с утра до вечера), иглинмный (и глиняный).....?

88. В связи с какими произносительно-слуховыми особенностями 
русскаго языкового мышлешя и его обнаруживашя находятся следую
щая рифмы, встречающаяся и у первокласных поэтов:

роком..... пророкам,
ропот,.....  опыт,
ноготь.....  трогать
случайно...... тайный,
рад, на угад...,..-кат, -крат, брат,
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раз, глаз....  вас, влас, глас,
гость, кость..., гвоздь,
отдохнуть..... как нибудь,
рада..... стадо,
жутко.... шутка,
дгьло....  поблгьднгьла,
вельможа..... тоже,
у оконца....  веретенце,
прелестных..... чудесных, небесных?

89 . Указать возможный „малограмотности" и „описки" в словах:
что, безпощадным, обольщало, исчезает; 
написано, на горгь, стоит, молодая вдова, под горой, соло

вей, поет;
пером, за ргькой, лп>с, лгьсу, некогда, слезами, перед смертью; 
того, златая, когда, тогда; 
повязка, коляска; 
вырубить, напиток’,
топором, обрастать, раскрыть, говорить, вольное',
хуторочек, станем, сможем, этому, роком, пророкам;
заграждены, упадает, исчезает, будет, писем, видим;
зеленый, железа, селезень;
громко, бодро, чорное',
тьсни, тгьснота, тгьлесный,
придется, храбрится, простится, боится.

9 0 . Представлешя каких работ произносительнаго апарата и со
провождающих эти работы мускульных (двигательных) ощушенЩ 
свойственны словам:

день, тгьнь, дядя, няня....?

В частности как работает при этих словах мягкое нёбо?

91. Если в первой фонеме слова дам и в первой и третьей фо« 
немй слова дядя представить себе другую работу мягкаго нёба, т. е. 
его опущеше, а не поднят1е, то каюя получатся слова?

Если представлеше опущешя мягкаго нёба при первой фонеме 
нам и при первой и третьей фонеме слова няня заменить пред
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ставлешем поднятая мягкаго нёба и закрьшя носовых полостей, то 
к а т я  получатся слова?

92. Транскрибировать научно слово 
за ргъкой

и разделить его на морфемы. Затйм, выделить для наблюдешя 
главную семасюлогическую морфему (корень) и сосредоточить свое 
внимаше на последней фонемЬ этой морфемы. Если, оставляя в общем 
произносительно-слуховой состав этой фонемы,

1) вместо представ л е тя  ненапряжонной, вялой работы голосо
вых связок гортани с глухим акустическим результатом подставить 
напряжонную работу со звонким акустическим результатом,

2) вместо представлетя заднеязычной работы подставить пред
ставлеше работы передне-язычной,

то к а т я  вм. за ргькой получатся произносительно-слуховыя 
цЪлыя?

93. Такую же подготовительную процедуру проделать со словом 
хрящ.

Если в состав^ первой фонемы этого слова
1) вм. представлетя заднеязычности подставить представлеше 

переднеязычности,
2) вм. представлетя „глухой" работы голосовых связок подста

вить представлеше их звонкаго напряжешя,
то какое вм. хрящ  получится произносительно-слуховое ц^лое?

94 . Понимать и определять исторически-фонетичестя измЬнетя.
Им^ть общее п о ш те  о т. наз. „звуковых законах" (Laut-

gesetze).
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Е. Связь письма (писанно-зрительнаго языка) и языка (ароизносительно- 
-слухового языка).

I. Групировка графем в связи с произносительно-слуховыми пред
став летями.

95. Указать основы класификацш графем (простейших элемен
тов писанно-зрительнаго или графически-оптическаго языка) и их 
сочеташй.

96. Ум^ть определять элементы языка писанно-зрительнаго, со
ответствующее элементам языка произносительно-слухового. Уметь 
определять отличительные признаки простейших элементов языка 
писанно-зрительнаго, в сравнеши с отличительными признаками про
стейших элементов языка произносительно-слухового.

В чом состоит разнообраз1е фонем, в сравнеши с разнообраз1ем 
и многообраз1ем графем?

В чом состоит различеше оптической (зрительной) и акустиче
ской (слуховой) стороны языка?

97. Задачи, касаюпцяся отношенш графем русскаго письма и 
оптическаго воспринимашя к фонемам русскаго произношешя и аку- 
стическаго воспринимашя:

С нредставлешем какого общаго произносительнаго и слухового 
свойства асоцшруются руссшя графемы:

п б м, ф в;
т д н, л, с з ц; ги ж ч щ, р;
к г х?

98. С нредставлешем каких общих произносительно-слуховых 
свойств асоцшруются графемы:

п т к, б д г (NB. г не всегда);
м «;
ц ч?
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С каким общим произносительно-слуховым представл ешем асо- 
цшруются графемы:

ф с ш х,
в з ж г (NB. г иногда),
Какое своеобразное произносительно - слуховое представлеше 

асоцшруется с графемою л?
Какое своеобразное произносительно - слуховое представлеше 

асоцшруется с графемою р.

99. Асощащей с каким общим произносительно-слуховым пред- 
ставлешем отличаются графемы:

т д с з ц л,
в отлич1е от

ш ж ч (щ) р?
Какое общее произносительно - слуховое представлеше асоцш

руется с графемами ц ч (щ)?

1 0 0 .  На какое общее произносительно-слуховое представлеше 
наводит сопоставлеше графем: u (i), я е п> ю и г, ь, равно как и вс^х 
графем согласных в соединеши с я е гь ю и i, ь?

Исключеше:
ц, ж ш, ч щ.
Иначе: с одной стороны, й (г), я е гь ю и г, ь, знаки согласных-|- 

я, е, ю...., знаки с о г л а с н ы х ь; с другой же стороны, знаки согласных+  
а, э, о, у, ы, знаки согласных -f- ъ.

101. С каким общим произносительным и с каким общим слу
ховым представлешем асоцшруются руссшя графемы м н, в различш 
от всЬх остальных?

Сколько имеется в русском языковом мышленш фонем, в со
став которых входит кинема (произносительное представлеше) опу- 
щешя мягкаго нёба и акусма (слуховое представлеше) носового ре
зонанса?

102. чем  отличаются асощащи с произносительно-слуховыми 
представлешями следующих русских графем:

1) с одной стороны, п т 1с ф с ш, х, ц ч, 
с другой же, б д г в з ж, г\ м н р  л, й;
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2) с одной стороны, п т Тс, б д г,
с другой, ф с ш х, в з ж г, 
и наконец, м н, р , л\

3) с одной стороны, ц ч,
с другой же, с ш?

103. Определить связь русских графем, обнаруживаемых буквами
1) е гь; и i; ф в,
2) г ; е,
3) щ ; е, гь, ю, я, и (i),
4) а э у о ы

я е гь ю е и (г \
5) б в г д з, 1с, л м н, п, р  с, т, ф (в), х; ц, ж ш, щ, 

с русскими произносительно-слуховыми представлешями.

10 4 . Что общаго между сочеташями произносительно-слуховых 
элементов, асощируемыми с элементами пнсанно-зрительными каждаго 
из слйдующух рядов:

о а у ы э 
е гь я ю и 
п л т с к 
ш ж ч щ
й и ъ ь?

105. Сопоставляя руссшя графемы 
м и т,

спрашиваем:
1) Какой произносительно-слуховой асощацш им всЬм недостает?
2) К атя  обшдя произносительно-слуховыя асощацш свойственны: 
графемам м н, в отлич1е от т,

v  М Ш ,  „  „  „  Л1

,, М  Ш , „ п Н

„ м н т?
3) Как1я асощацш свойственны исключительно каждой из этих 

графем в отдельности?
jk; м; т.

3
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106. Определить, что имеется общаго в произносительно-слу
ховых асощащях русских графем

а ю ъ ы,
и кашя асощацш свойственны только каждой из этих графем 

в отдЬльпости и чужды вс^м остальным.
1) Обпця асощацш:

графем а ю, 
а ъ,

V а  ы ,

„ а ю ъ,
„ а ю ы,
„ ю ъ ы,
„ а ю ъ ы.

2) Исключительныя асощацш каждой из этих графем в отдель
ности:

а\ ю', а; ы.
Искомыя асощацш могут быть или положительнаго, или же 

отрицательнаго характера.

107. Определить произносительно - слуховыя асощацш, общ1я 
трем русским графемам

о с р,
равно как и асощацш, свойственныя исключительно одной из 

этих графем, в отлич1е от двух остальных.
1) Обнця произносительно-слуховыя асощацш:

графем р с, 
о Р,

„ о с, 
о с р.

2) Асощацш, свойственныя исключительно одной из графем, в 
отлупе от двух остальных:

с; о.

108. Определить произносительно-слуховыя асощацш, обпця всем 
трем русским графемам

щ п е,
равпо как и асощацш, свойственныя только одной из этих 

графем.
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1) Обшдя произносительно-слуховыя асощацш:
графем щ п,

» w  е, 
п е,

„ щ п е.
2) Асощацш, свойственный исключительно отдельным графемам:

щ; е.

109 . Определить произносительно-слуховыя асощацш графем и 
сочетанш графем

g j у ch sh sch sz cz 
латинскаго происхоя^дешя в разных языковых мыптлешях.

110. Определить произносительно-слуховыя асощацш: 
польских графем и сочетанш графем:

ch cz sz rz (r-z),
У i h с, j, 1 ł 

ж^мецких графем и сочетанш графем: 
z к с, а б ii, у i j, 
ch, sch, tsch,
trommeln, wiinschen, rutschen....; 

французских графем и сочетанш графем: 
h j с g  ę, qu, ch, 
au, anx, eau, eaux, 
sans, cent, sent, sang, s’en...

И. Графика.

111. При сопоставленш русских наппсашй:

ла | ля, па \ пя, са | ся ...., 
лу  | лю, пу | пю, су | сю ... 

и соответствующих им сочеташй произносительно - слуховых 
единиц

1) к а т я  графемы, первыя или вторыя, одинаковы и к а т я  
различны?
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2) к а т я  фонемы, первыя или вторыя, одинаковы и катя: 
различны?

112. К а т я  различ1я имеются в представлешях работ и мускуль
ных ощущенш полости рта  при сопоставлены и сравненш произно
сительно-слуховых сочетанш, асоцшруемых со следующими писанно- 
-зрительными представлешями:

ч ш ж щ ...
па | пн ..,
ла j ля ...
я | пя ся ля ...
и | пи си ли ри... | жи ши ...
ци | цы?

113. Что мы представляем себе, видя изображешя графем (на- 
черташя русских букв) т, д: с, з...; о, а. м...; ъ, ь; щ\ я, ю, п>, е

Как сложились объективныя графически-фонетичестя асощацш, 
существующая независимо от всех теоретических соображенш, на 
основанш всей совокупности случаев употреблешя этих букв?

114. Определить отношешя графем и фонем в словах:
грязь, пьяный, вязь, связь, связка, вязанка, угрюмый, няня>

Леля, счастье, бп>лить.

115. С какими графемами русскаго письма асоцшруется фо
нема j русскаго произносительно-слухового языка: а) перед гласными; 
б) не перед гласными?

116. Определить значеше русских „букв“, точнее: определить 
асощацш русских графем я, ю, ё, е, гь, и:

а) в начале слов, после графем гласных, после ъ, ъ,
б) после согласных.

117. Определить способ обозначешя „твердости“ (несреднеязыч- 
пости, непалатальности) и „мягкости" (среднеязычности, палатальности) 
согласных в русской графике: а) перед гласными; б) перед j; в) перед 
прочими согласными; д) на конце слов.

118. Чем отличаются фонемы слов, соответствующая которым 
(т. е. фонемам) графичесшя изображешя (буквы) здесь подчоркНуты 
(т. е. переданы жирным шрифтом):

л объ, л отъ, | лень, полот,
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торг, тоста, | теръ, тесть,
]\ост>, иытъ ) несг, пить,
Возъ, васъ | везъ, пязь,
Сотъ, суда | семь, несетъ, сюда,
копоть, капать, потолокъ | копить, пять, пнтачокъ.,..?

119. Уметь вывести математическую ф о р м у л у  р у с с к о й  г р а 
ф и к и ,  указать ея л и м и т ы (крайше пределы) и ч а с т н ы е  с л у ч а и .

120. Возьмем слова: 
день тгьнь.

Что нам дает, по части соответствующего произносительно-слу- 
хового состава даннаго слова, психическая мобилизащя одной только 
яервой графемы, возбуждаемой впечатлешем от букв: 

д или т?
Что нам дает психическая мобилизащя двух первых графем: 

де тп>?
В чом сказывается при этом неопределенность асощацш?

121. На русских писанных словах 
монета, невгьжда, Рюрик, щука ...

показать:
1) обшдя произносительно-слуховыя асощацш графем в последо

вательных рядах;
2) изменешя асощацш при переходе от предшествующей гра

фемы к следующей.
Например:

мо, он, не, ет, та 
мои, оне, нет, ета 
моне, онет, нета 
монет, он ета, 
монета ...

122. Задача на з а м е н у  о д н о г о  р о д а  г р а ф и ч е с к и -  
ф о н е т и ч е с к и х  а с о ц i а ц i й г р а ф и ч е с к и - ф о н е т и ч е с к и м п

а с о ц 1а ц 1я м и  д р у г о г о  р од а .
Эта задача напоминает собою переложеше ариеметических зна

ков (цифр), например, десятичной (децимальной) системы на знаки

http://rcin.org.pl/ifis



— 38 —

системы дуодецимальной, дуальной или т. п. При этом получаются, 
между прочим,

1 = 1 = 1 , 1 0 = 1 2 = 2 , 100= 144= 4, 1000=1728=8 ... 
Возьмем следующая простыл графичесшя сочеташя:
1) са ся 2) пу пю 

за зя бу бю
3) ты ти 4) ко кё 

ды ди го гё 
•  ...

в которых разлшпе представлешй работ голосовых связок гортани 
соцшруется с различ1ем самих графем согласных, представлеше же 
различ1я свойственных фонемам согласным работ средней части языка 
асоцшруется с представлешем следующих за ними графем „гласных".

Предположим теперь обратное, а именно: различ1е работ средней 
части языка совмещается в самих же графемах „согласных": 

„твердость" асоцшрована с с, п, т, к
„мягкость" же с з, б, д, г ......

За то опредЬлеше разлшпя работ голосовых связок гортани 
(„звонкость" и ея отсутств!е) определяется асощащей со следующею 
за ними графемою гласной:

а, у , ы, о ... вызывают представлеше вялой работы голосовых 
связок и „глухого" акустическаго результата,

я, ю, и, ё ... представлеше напряжешя голосовых связок и аку
стической звонкости.

При таком предполоягенш как мы „произносили" бы поимено- 
ванныя графичесшя сочеташя: 

са ся за зя, 
пу пю б у бю, 
ты та ды ди, 
ко кё го гё ...?

III. Графика и орвограф1я совместно.

123. В словах вода и воду „обозначает" ли „буква" о один ы 
тот же „звук"? Написашя подать, потом дают ли точное представление 
о звуковом состав^ соответствующего произносительно-слухового ц1Ь- 
лаго? Подать и подать, потом и потом.
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В словах: теплится, теплый, оттепель „обозначает" ли „буква" 
е один и тот же звук?

В словах т)ънь и день „обозначаются" ли „буквами" № и « два 
различных „звука"?

В словах ногой и нагой, колоть колесо и калачъ „обозначают" ли 
буквы о и а два различных звука?

Как смотреть на связь „букв" пт и ть слова тиснуть с соот
ветствующими им „звуками"?

124. Как сложились объективныя графически-фонетичесшя асо
щацш, существующая в русском языковом мышленш независимо от 
всех теоретических соображенш, на основанш всей совокупности слу
чаев их возникновешя и употреблешя, и касаюпцяся следующих 
графем:

т : ты лъ, кнуты , тотъ , так ъ , ту тъ ; тотъ , ту тъ , братъ , о т 
пасть, отказать; относить, отмыть, отлучить, отразить; отбыть, 
отгадать; отдать; тиснуть, тяжесть, темный; д ать , зять , отписать, 
откинуть; отнести, отмерить, отлить, отрезать; отбить; отделать 
отделить.

д: дымъ, далъ, думаю, вода; водъ; водка; диво, дятелъ дюжина, 
десны; пядь ...

с: сыръ, сыщикъ, самъ, сука, соръ; иасъ, выносъ, съехать ...; сила, 
просить, сесть, сядь, брось, весь; просьба ...

г: гость, гадъ, губить; рогъ, врагъ, порогъ ...; гибнуть, гейша, гяуръ...; 
господь, благо, когда, где...

щ: гладить, щемить, пища, ищу, пущу, возвращать... ?

125. Сопоставляя слова:
пыль { пыль, юрка ) горько, 
съгьздъ | съгьсть,
бьетъ, вьюга, судья \ судя, семьи | семи, 
шьетъ | бьетъ,
плачь, камышъ, ножъ | ночь, мышь, дрожь, ложь, 
плачь | плачь ...,

определить фонетичесшя (произносительно-слуховыя) и морфоло- 
гичесшя асощацш графем ъ, ь.

126. Через сопоставлеше слов:
1) мужъ, судъ, мутный; судакь, чудакь, мужикг; судить, мутить; 

мужичокъ, муженекь, судачокъ; омутъ, замужъ,
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2) юркш, вьюга; бюстъ, нюня. дюжш; юла; любить, люди’, юго- 
западный, любознательный ..., что это за люди? __

3) я; яства, ясный, яма, поярковый; ясна, пояснить; яровой; поясг, 
заяцъ, выяснить..., тяжкш, вязь, сядь, пять, пятый; тяжелый, вязать, 
сягать, пята; тяжелые, пятачокъ, пятерикъ, пятерня ..

определить асощацш русских графем у, ю, я с произносительно- 
-слуховыми представлешями, как в отвлеченш от морфологш, так и в 
связи с морфолошей и семасюлопей.

127. Из сопоставлешя слов:
нас, пал; баня; пала, дала, сама, 
дать, подать, падать, падаль, 
начать, наказать, выгадать, вылазка 
газета, падет,
сатана, палачи, завывать, самокат, правовгьд, капитан, 
частокол, частота, начал ...

извлеч опредЬлеше произносительно-слуховых представлешй, с 
которыми асощируется графема а в каждом отдельном случае и во 
всех случаях зараз.

128. Определить произносительно-слуховыя представлешя, с ко
торыми асощируется русская графема о во всех случаях ея употре- 
блешя,—на основаши сопоставлешя слов:

«ос, вот, вод, жох, обжора, водка, 
воду, ногу, колоса,
вода, нога, коза, нора, оса, воды, осы, года, колокола, колеса,
потом, топот,
колесо, колокол, колоть,
годовой, боковой, домовой, подорожный,
полгода ..., на корму, за город, выворотень, оборотень,
митрополит,
окне, в окнгь, на окюь, за окно.....

Эти произносительно-слуховыя асощацш графемы о могут быть 
и положительнаго и отрицательнаго характера.

129. На основанш написашй:
ель, есть, съ ели.,.:, лгеть, пест, смертный, теплится...
шесть, шесть ....;
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подежъ, грабежъ, мятсжъ, дгълеэ/съ__ ;
елка, ежг, съемка..., песъ, летъ, велъ, несъ, мертвый, теплый..,.; 
женъ, желтый, шелг, шелкъ, черный, чертъ, счетъ....; 
на ели, сю, ему...; вели, летгьтъ, вела, метать, песокъ;
тетеревамъ; оттепель, тетеревъ......;
несете, ведете, везете...;
единица, университетъ...., замерли, выдернуть....;
желтизна; шелуха, шеколадъ, жениха...; церемотя, цесаревна.

цеховой.... ;
женится, чекъ, uiecmeie...,
честолюб1е, чеботарь, человгькъ, челобитная; щеголять, щедрота

щепетильный, щелкоперъ....; вычетъ....
определить произносительно-слуховыя асощацш графемы е, как 

положительнаго, так и отрицательнаго характера.
Который из этих асощацш свойственны графеме е всегда, а ко- 

торыя только в некоторых случаях?
К а т я  произносительно-слуховыя асощацш русской графемы е 

определеннее: при ударенш, или безъ ударешя?

130. Через сопоставлеше слов:
попъ, пупка, ступка..., пить, песъ...., рабъ, зубь, пробка....
ротъ, катка, отповгъдь.... , тихо..., пгъть...., родъ, водка...

подпустить..., отбавить...,
рокг...., кисло..., рогъ..., гибель...
лифъ, пуфъ..., ровъ, призывъ..., лавка, сливки..., въ томъ, 

столкать....
носъ, повисъ...., брось..., сньно..., возъ, исчезъ..., мазь..., зелень ... 

и принимая в соображеше свойства русской графики и русской 
ореографш, определить, к а т я  графемы русскаго писанно-зрительнаго 
языка асоцшруются более или менее с фонемами

[р p i , [t п  [к к г  [f и ,  [S s'j
русскаго произносительно-слухового языка.

131. На примерах:
род, рог, муж нашъ ....; 
рыбка, водка просьба ...; 
въ томъ, вписать..., вторник ...; 
полет, лед...; вел...; мелкгй;
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копоть ..., капать ...;
потолок ..., погоди, noco6ie\
пятачок ..., девять, десять, восемь ...,
день, тгьнь,
годовой, полгода;
круговорот ...; оттепель __ ;
M U p .. . |
Эеофил ...

показать, каы я частности написашя обусловливаются асощащями 
с произносительными представлешями, каш я—с представлешями се- 
масюлогическими и морфологическими, кашя, наконец,—просто с пред- 
ставлешем передаваемости по традицш.

IV. Научная транскрипция.

132. В. Черньгшевъ: Законы и правила русскаго произношешя. 
Звуки. Формы. Удареше. Опытъ руководства для учителей, чтецовъ и 
артистовъ. Издаше 2-е, испр. и дополн. С.-Петербургъ. 1908. Стр. 62.

Кат ёлыгаршок.
Гаршок скатлом балыиую дружбу сьвёл; хатя ипызнатьнёй па

родию катёл, но вдружби што защёт? Катёл гарбй засвата; гаршок 
скатлом зыпынибрата; другбёздруга анй неимогут быть никак; сутра- 
давёчира другздругым ниразлучна, иуагня им порызнь скучна; исловым 
вмёсьти фсякый шак, и сычеига, иныачяк. Водвздумылыс катлу па- 
сьвёту прыкатйтца, идруга он ссабой завёт; гаршокнаш аткатла никак 
ниатстаёт, ивмёсьти ныадну теилёгу сьним садйтца. Пусьтйлиса друзья 
патряскый мыставой, талкаютца фте“лёги мешсабой. Ьдегбрки, рыть- 
вины, ухабы—катлу бе“зьдёлица; гаршкй натурый слабы: аткаждыва 
талчка гаршку балыпой наклат; аднакыш он неидумыит назат, и глй- 
ниный гаршбк тамулишрат, штоон скатлом чюгунным тагздружылса. 
Каксраньсьтьвия иЬбыли дыле"кй, не“знаю; ноатом яточна изьве“сь- 
тилса, штоцэл дамой катёл здароги выратилса, аадгаршка адни 
асталис чиреипьки.

Соответствуют ли при подобной „транскрипцш“ отдельный гра
фемы отдельным фонемам? Вообще охарактеризовать эту „тран- 
скрипцш “?
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133. Б. А. Богородицкт. Общш курс русской грамматики (изъ 
университетскихъ чтенш). Издаше 3-ье, значит, дополн. Казань. 1911. 
Стр. 74.

д’в’ае ббчк’ь.
д’в’ае 6Ó4K’i ]ае'хъл’ь адна с’в’шбм д р у г^а  nyciaja вотп’ае'р- 

Bbja с’еб’ае' б’аешшуму шашкомпл’ет’отца друггуа фскачн’ес’отда 
a,TH’e 'j пъмъстав<у ^стукат’н ’а jirpÓ M  ^пы л’ сталбом прахожъ] 
кстъран’ае' cKap’e'j атстраху жм’отца 1е]'0зъслышъфшъ ^здъл’аека на 
как та бочка нЧграмка апбл’за вне'] н’аетак какф’п’ае'рвъ] в ’ьл'ша.

134. Д. Н. Ушаковъ. Русское правописаше Очеркъ его проис- 
хождешя, отношешя его къ языку и вопроса о его реформе. Москва. 
1911. Стр. 93.

Пр’ишла важнъйьа мыш ыз гбръдъ к прастой мышы\ Прастайьа 
мыж жыла ф пбл’и* и дала сва^э'й гос’т’йи-, што былъ: гарбхъ и 
пшыин’ицьг. Важнъйьа мыш пагрызлъ и сказалъ: атаво ты и худа, 
штъ жыит’]0 TBajó б’эднъйьа, пр’и*хад’и ка мн’э, пъсматр’й, как мы 
жыив’ом. Вот пр’ишла прастайьа мыж в гос’т’и*. Дъждал’йс пот пълъм 
ночи*. Л’уд’и* па]э'л’и' и ушли. Важнъйьа мыш в’ила иш’э'л’и1 CBaj^ 
гбс’т’й у  в гбр’н’и 'ц у , и бб’и* вл’э'з’л’и* на стол...

135. Собственная „транскрипщя“ или „научная4 письменная 
передача произносительно-слуховой стороны русскаго языкового мыш
леш я и его обнаруживашя, в связи с морфолопей и семасюлопей.

Stó napisana p'eróm, tavó ńe virub'as taparóm.
Za rekój пэ gar'e l'es źel'ónaj sum'it; pad garój za r'ekój xutaró- 

cak stajit. V tom l'esu salavej grómk§, p'eśńi pajót, maladaja vdava 
v xutaróck'e ziv'ót.

136. Охарактеризовать эту „транскрипцш". Указать ея недо- 
статки.

Определить разницу:
1) транскрипцш чисто графическаго характера, т. е. только пе

редающей графемы одного алфавита с помощью графем другого алфа
вита (напр, древнеиндшскаго или санскритскаго с помощью латин- 
скаго, русскаго с помощью латинскаго, и т. п.);

2) транскрипцш, принимающей в соображеше одну только произ-
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носительно-слуховую сторону языка, без всякаго отношешя к морфо- 
лопи и семасюлогш;

3) транскрипцш, считающейся тоже с асощащями из области 
морфологш и семасюлогш языка.

137. Сравнить все эти транскрипцш и охарактеризовать их все
сторонне, указывая, с одной стороны, их достоинства, с другой же 
стороны их несовершенства и недостатки.

138. В частности сосредоточить свое внимаше на графемах 
„гласных", т. е. асоцшруемых с представлешем слогообразовашя. 
Между гласными же выделить различеше:

[и | ы ]=[i 1 y ]= [im ].

139. Чем отличаются, со стороны графически-фонетических асо
щацш, условныя „научныя" (транскрипщонныя) написашя русских 
слов от их обозначенш в обыкновенном русском письме? Напр.

[to] и то,
О

[vada] и вода,
[śar] и шарь (шар),
[p'os] и песъ (пес) ...

140 . На примерах:
мятежъ, падежъ, ведетъ, везти, вести, велъ, везъ.... 
возъ, робко, вода, воды...,
[m'at'ez, pad'ez], [pad'óź], [ved'ót], [vezt'l, vest'i], [v'ól,

y ' oz] . . .

[vóz], [róbka], [vada], [vadi, vódi]....
показать различ1е произносительно-графических асощацш обы

кновенных русских графем е о и транскрипцюнных графем [е], [о].

141. По скольку применяется при нашей транскрипцш анали- 
тическш метод?

[t' d' р' s' k ' ...]
[а о и  е г ...]
т у т

[s z с].
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142. Уметь применять у с л о в н у ю  н а у ч н у ю  т р а н с к р и п -  
ni r o к передаче на письме произносительно-слухового состава рус
скаго языкового мышлешя, так чтобы отдельным фонемам соответство
вали отдельныя графемы. То же самое применительно к любому 
другому языковому мышленпо, носителем котораго является экзаме
нующейся.

143. Транскрибировать научно ниже поименованныя слова, опре
делить их морфологическш состав и назвать связанный с ними аль- 
тернащи (чередовашя) отдельных морфем и их составных элементов-

бокъ, носъ, снос, кол, зол,
кулак, алтын, понос, занос, нанос, посол,
купорось, водовоз, молокосос, сорок пудов,
годъ, года, года, годовой, полгода, годовщина, погоди,
был, слыл, крыл, ныл ...,уныл, закрыл ...
сходка, свалка, стачка, сговор... заговор, заговорщик, позор. ̂
папа, папа, папаша, папскгй...
лозунг, офицер, жандарм,
водолаз, конокрад, таковой, потолок, сыровар, самокат, 
дут, дадут, кнут, 
башка, голова,
государство, скотоводство, водопровод,
охрана, похороны,
высыпать, выпытать,
вдова, вдовица, вдовушка,
громко, гремгьть,
митинг, сборище, скопидом,
хроника, хронология.
лптопись, лгьтосчислете,
вгьтвь, впдь, вгьсть,
висгьлица, сердцевгьд, государево слово и дгьло, 
первород, переворот, 
водянка, Соня,
сейм, сонм, сбор, собор, вгьче, парламент, союз, 
снимать, списать, связать,
лил, бил, пролил, залил, носил, ходил, заносил, приходил„ 
Пил, крокодил, Оеофил...
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прямота, бюджет, изюм, плющ, сюсюкать, крюк, крючок 
( крючек),

благовгъстъ, экзамен, оттепель, 
птьть, пгьл, пп>ли, на распгьв, сердцевина, 
вязать, связь, связка, кряхтит, 
девять, прядь, гулять, гуляка, пятачок, 
земли, пища,
сызмалгътства, крыса грызет,
спгьсь, спгьсивый,
тетя, Леля, сердце мое,
нес, вез, овес, осел, козел, котел,
поет, зовет, полет, черемха,
жилет, живет, лп>т,
жгу, жжот {жжет), снсгет,
обжора, изжога, жорнов (жернов),
полость, волость, власть, владыка, прелесть,
путеводитель, путевой, снабдить, снабжать,
народность, народник, стирать,
деньщик, король, королевство,
синька, альфа,
грудь, грудной,
злой, пустой, глухой, густой, чужой,
добрый, чорствый (черствый), горемычный, тихгй,. глубокш, 
кнут,, нагайка, начальственное усмотрите, 
война, борьба, битва, стрпльба, пальба, 
общество, общт, дума, думец, думскт, 
шумит, стоит, магнит,
смертная казнь, торговая казнь, позорная смерть, 
бью, пью, лмо, WłM,
съемка, водоем, снимать, снимок, поимка, понимать, 
п>ду, гьдут, гъдет, чьхал, гьхать, Японец, 
длинный хвост, длинная рука, длинное платье, 
ея, в ямгь, вьюга, карьера,
старье, сырье, бгълье, бабье, тряпье, жулье, солдатье, свинья,
соловей поет, соловья,
слезы льются, кровь льется,
разбрасывается, разговаривать,
гой еси, край, края,
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сиятельство, высочество, величество, 
царь, царя, царскгй, царствге,
сходка, ходить, хождете, православге, самодержавге, 
идея, идейный, идеолог1я, 
история, историческт,
партхя, реакщя, контрреволюцгя, провокатор, провокащя,
nampiom, шпгон, шпик,
щит, счот (счет), чек, пострич,
шол (шел), выгиел, mecmeie,
щи, тещи , щука, штука, тощгй, во щи, счастье,
исчезнуть, счот (счет), считать, высчитать, сосчитать,
сыщик, росчерк ...,
пиджак, поджать ...
почтить, почтете, почта, почать ......

144. К атя  заключешя относительно особенностей произноси
тельно-слухового обнаруживашя русскаго языкового мышлешя (или 
относительно особенностей русскаго преходящаго произногаешя и по- 
стояннаго языкового мышлешя в области произносительно-слуховых 
представлешй) можно вывести из разных способов условной „строго- 
-фонетической" (согласно произношенпо) передачи русских слов и их 
сочеташй?

145. Какой вывод по части произносительно-слуховой стороны 
русскаго языкового мышлешя и его обнаруживашя можно сделать из 
приблизительной передачи сочеташй слов:

с одной стороны,
катёлигаршок (котел и горшок), сыныдоч (сын и дочь),

сыхатцом (с их отцом)..., 
с другой же стороны, 
фитиячлампа, аюнпвода ...?

У. Дгълете слов при обыкновенном написанш.

146. Можно ли пользоваться отделительными знаками (тире, 
отвесною чертою или т. п.) при изображены в русском написанш 
естественнаго дЬлешя произносительно-слухового языка на фонети-.
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ческ1е и морфологичесше элементы? Можно ли изображать дЬлеше 
русских слов напр, следующим образом:

змть-я, кра-я, cmo-я, сто-ю, сто-я-ть, земл-я, бан-н, пол-я,
мор-я, пол-е, мор-е, кра-й, обыча-й.......
(или змгъ\я, кра\я, сто\я, сто\ю, земл\я, бан\я__ )?
Как следовало бы заменить подобное изображеше?

147. Объяснить указанный ниже способ дЬлешя слов на мор
фемы при сохранены обычных русских написаны в связи с произ
носительно-слуховою стороной русскаго языкового мышленя и его 
обнаруживашя:

I
вод-а, вод-к-а, вод-оч-к-а, водиц-а, (водь-ыц-а)...; вод-а, зод-н-ый, 

водян-ой (водь-ан-ой), водянист-ый (водь-ань-ыст ый)...; вод-а, зод-н-ый,
I

над-вод-н-ый, под-вод-н-ый, раз-вод-ни-ть (раз-вод-нь-ы-ть), раз-вод-
I ' 1 1 i

-Henie (раз-вод-нь-энь-ый-э), на-вод-ни-ть (на-вод-нь-ы-ть), на-вод-ня-ть
i i 1

(на-вод-нь-а-ть), на-вод-неше (на-вод-нь-энь-ый-э)...; вод-а, вод-ы, вод- 

-ою, вод-ам, вод-ах, вод-ами, вод, вод-ы, вод-у, водЬ (водь-э)...; водиц-а 

(водь-ыц-а), водиц-ы (водь-ыц-ы)...; без-вод-ы, с-вод-ы, из-вод-ы, в-вод- 

-у, на-вод-у, в-водЬ (в-водь-э), на-водё (на-водь-э), за-вод-ой...; вод-о
г I

-ем (вод-о-йом), вод-о-с-точ-н-ый, вод-о-снабжеше (вод-о-снабж-энь-
i

ый-э), вод-о-про-вод, водян-к-а (водь-ан-к-а)...; вод-о-лаз ныр-н-у-л 
под-вод-у...

148. Пользуясь обыкновенным русским письмом со свойствен
ными ему асощащями представлены писанно-зрительных с предста- 
влешями произносительно-слуховыми, как следует разделять в напи
саны на психически существующая основы и окончашя все „падежи“ 
следующих существительных:

с одной стороны,
вода, сгтьна, смола __ _ рука, нога, сноха

с другой же стороны,
воля, земля, дыня, буря.......  стая, шея....,
свгьча, межа, душа ...... улица, овца......
соль, мысль, дань, тварь, зыбь, ось, вязь, копоть, гладь..., 
ночь, дрожь, мышь.... ?
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Ж. Лльтернацш или чередования.

149. Можно-ли говорить об „измененш“ или „переход^": 
г в ж  в словах дружба, ножка....  при другъ, нога
к в ч в словах ручка, печать ..... при рук-а, пек-у..... ,
е в о в словах возъ, -боръ (наборъ, сборъ)... при везу, беру
о в а  в словах нашивать, хаж и вать ... при носить, хо

дить  .
или же о „выпаденш“ :

о, е в словах лба, дня ... при лобъ, день...,
д, т  в словах велъ, цвгълъ.... при веду, цвгьту....!

Как слЬдует объяснять подобный предположешя?

150. Ум-Ьть показать, в чом состоят действительные реальные 
п е р е х о д ы  и и з м £ н е н 1я как в индивидуальном языковом мы- 
шленш и его обнаруживали, так и во всей совокупности процесса 
языкового общешя. (Подстановки или субституцш. Ряды представле- 
нш. Цепь переходов).

151. Одинаковы ли, со стороны исполнешя и воспринимашя, 
фонемы слов:

а) асоцшруемыя с графемою р [г, г']:
р т у т ь , рдш т, ржавчпна, р о т ,
Петр, Петра, Петргь, 
министр, министра, министргь;

б) асоцшруемыя с графемою л [1, 1']:
лгун, лжот, лож, 
льстит, льда, лесть, лед, 
мысль, мысли, МЫСЛЬЮ',

в) асоцшруемыя с графемою н [n, й]:
пгьснь, пгьсни;

4
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г) асоцшруемыя с графемою м [ т ,  т '] :
мкнет, мчится, мшистый, мстит, Мцыри, мгла, мох, 

месть...?

152- К атя  в обыкновенном русском написанш возможны пере
дачи „научнаго“ (транскрипцюннаго) обозначешя произносительно- 
-слухового сочеташя 

[costata]?
В связи с этим к атя  альтернацш возможны для фонемы, сим- 

волизуемой зд^сь буквою э, как обнаружешем соответственной „тран- 
скрипцюнной" графемы?

153. Указать альтернацш (чередовашя) и историчестя измене- 
шя (переходы), пользуясь главными с сематологической точен зрешя 
морфемами (корнями) слов

могу | может,
друг | дружище \ друзья.
клик | клич, кличет | клицать,
сто | сотня, сотник....

154. Определить чередовашя или альтернацш, свойственный 
следующим сопоставляемым словам и морфемам:

-нос- | нёс | несла | несли | несу | несет,
речете j роковой, пророк, пророчить \ порицать,
мерзлый | мерзкт | мерзавец | мороз | изморозь \ мразь.
мой | моя | мое | мои,
мой | моет | моют \ мыть,
воз | воза | возгь | возить | возил \ возит | вожу | вез | везу | 

везет \ везти...
пытка | пытать, испытать | пытливый j пыток | напиток, 
висгълпца | висгьть | висгьл | повис | повисла, 
грязь | грязный,
вязь | связь | вязать | вязанка | повязка \ вяжет, 
в смятку | смятете | муть | мутный | смута, 
грудь | гряда,
завгьт | завгъщате | отвгьт | отвгьтить \ оптьчать, 
короткт | укоротить | короче | укорачивать | сокращать, 
награда \ наградить | награждать,
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принудить | принуждать | нужда, 
здате \ зижду \ зиждет, 
разбрасывать | разброс \ выбросить.

Ч4м объясняется различ1е главных семасюлогически морфем в 
словах:

рож ать  | рождать, 
загораживать | заграждать, 
горожанин \ гражданин,
свеча просвечивать \ освещать просв7ьщенге!

155. Одинаковы-ли, с точки зрйшя альтернацш (чередованш) и
исторш, русское сочеташе фонем [zd] в словах: 

ждать, вражда, каждый 
и то же сочеташе в словах:

рождать, между, ограждать, осуждать, гражданин, побу- 
ждете, нужда.... ?

156. Чем объясняются различ1я главных семасюлогически мор
фем в словах:

мороковать морочить | мрак омрачить сумрачный, 
город городовой | градоначальник,
ворот воротить ворочать разворачивать 1 разврат преврат

ный вращать (из-, пре-, раз-, со-), 
холод холодный холодить \ хладный охлаждать, 
золото золотой | злато златой, 
колоть колотый \ заклать заклате,
голос голосить голосовой | глас (вошющаго в пустыне), 

гласный, 
волость | владтпь власть, 
середа середина середка | среда среднш, 
бережливо береч | небрежно, 
передок переднгй | предок прежде, 
черед чередоваться \ учредить учрежденге, 
волоку | влеч влечете,
молоко молочный | млеко{питающ1яся) млечный, 
полон полонить | плен плгьнить, 
робкгй робеть | раб рабство, 
ровный | равный равенство,
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розсказни (росказни) | разсказ разсказыватъ разсказать, 
розвальни роздых розыск росчерк розыгрыш роскош J 

разум раскопки 
рост росши роспгить | растете  возраст?

157. Возможны-ли чередовашя или альтернацш
брат | *борот, краса | *короса, грач | Чороч, право | *по- 

рово, т р а т а  | *то р о та , 
плата | полота, гладкгй | *'голодкш, класть | *колость, 
порок | *прак, порода \ *Прада, хоровой | *хравой, 
половик j *плавик, соловар | *славар, гололедица | *глаледица, 
полог | %лаг, доложить \ *длажить, поломать [ *пламатъ, 

и если невозможны, то почему?

158. ЧЗш объясняется сосуществоваше различных видов глав
ных семасюлогически морфем или их альтернацш (чередовашя) в 
словах:

смертник смёртница | смертный \ мертвый | смерть | ме
реть  | мрут,

мерзкгй | мерзлый | мороз \ изморозь | мразь кровожадная, 
небо | нёбо...?

159. Какому историческому вл1яшю обязаны своим возникнове- 
т е м  свойственный русскому языковому мышленш и его обнару
живание

[sl'j, [ser'], [scvl] 
в мышлете, изощрять, у мер щв лете ...?

160. Ч£м объясняется сосуществоваше двух видов одного а 
того же суфикса

[ - Ó Ź ]  || [ - ś z ] :
падёэю, грабёж, дплёж. кутёж... \ падеж, мятеж, рубеж...... ?

161. ЧЪм объясняется различ1е французских слов 
chose | cause,
chaleur. chaud \ calorifźre, 
chant j cantiąue, 
chanoine | canoniąue,
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chair | carnivore.
chance | cadence,
chien | canicule,
chef | capitule, capitale
eheval, chevalier j cavalerie...?

162. К чему, с точки зрешя исторш языка, сводятся различ1я 
между словами

бунт, бунтовать \ бунд, бундист...?

163. Как объясняется, с точки зрешя исторш племенного языка, 
наличность фонем [с], [ż], [s], [с], [z, z'] в словах

мочить, то ч и ть ....., тревожить, множить..... , страшить,
тпш ить....,

печот, течот...., бережот, лжот...., может...., 
плачу, скачу.... дыгау...,
срочный, ручка..., ножка, можно.... страшно, смгыино..., 
скажу скажет, вяжу вяжет, ргьжу ргьжет..., пишу пи

шет....,
лицо, восклицать ...., подвизаться ...., друзья....?

164. Объяснить альтернащи, свойственныя главной семасюлоги- 
чески морфем^ (корню) русских слов:

ргька | ргъчка, рука | ручка... 
нога | ножка, севрюга | севрюжка.... 
муха | мушка, соха | сошка...1 

Как объясняются эти альтернацш:
1) с точки зр^шя индивудуальнаго языка каждаго из участни

ков русскаго языкового общешя,
2) с точки зрешя исторш племенного языка?

165. Как объяснить наличность „мягких“ согласных в ниже
поименованных словах, как с точки зрешя личнаго, индивидуальная 
языка каждаго из участников русскаго языкового общешя, так и с 
точки зрешя исторш племенного языка?

зовет, свел, нес, котел, ден ...;
пять, пядь, прядь, мясо, ряд, вязь, трясЫй, х о т я ...; 
поля, корабля, моря, прибавлять ...; 
огня, дня, гостя, голубя, всяк т ...
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166. Почему в личном, индивудуальном языкЪ каждаго из уча
стников русскаго языкового колектива имеются „мягк1я“ согласный 
фонемы в словах

вез, лед, село, сел, сельсЫй, день, тгънъ, пить, пять, десять. 
девять...?

Как объясняется появлеше этих „мягких“ согласных с точки 
зр4шя исторш племенного языка?

Как применяется при этом пошше различ1я времени физичес- 
каго и времени историческаго?

167. Как объясняется, с точки зрйшя исторш племенного языка, 
появлеше фонежы [о] в русских словах

пес, вел, сел, лед, пес, несет, ведет, береза, падеж, грабеж...?

168. Какого рода альтернацш мы находим в центральных сема- 
сюлогически морфемах (в корнях) слов:

рус. могу | может..., кладу | класть, владгьть I власть, 
платить, плати т  | плачу..., смута j см ятете ...;

н4м. last | laden, frost | friere | gefroren, verlust | verloren | ver- 
lieren..., gab | gebe | gibst..., grab | grilber, tal | tiiler, band | bander, 
traum | traume..., wolf I wolfe, loch | locher. dorf | dorfer..., wurm | 
wiirmer..., trage | triigt | trug | triige, lasse | liisst..., stosse | stosst...?

169. Как объяснить сосуществоваше в русском языковом мыш- 
лен1и альтернац1й

di шх- || dux- (дыхать, дышать | дух, душа),
sirax- || sux- (сыхать | сухой, сушить)
и g 'imb- || gub {гибать | губить...)?
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3. Омапологизащя u морФологизащя.

170- Показать всестороншя— графически-оптичемйя (писанно- 
-зрительныя), фонетически-акустичестя (произносительно-слуховыя) и 
морфологичестя—различ1я между русскими словами, писанно-зритель- 
ная сторона которых выражается ниже указанными написашями. Ка- 
шя ыроизносительно - слуховыя представлешя семасюлогизуются при 
различены этих слов? В какой области (или же в каких областях) 
произносительно-слухового апарата сосредоточивается при этом язы
ковое мышлете?

Ради облегчешя, можно пользоваться научною транскрипщей 
этих слов.

бал | пал, бор \ пор, боб \ поп, бобы \ попы, бред \ пред, 
сбросит | спросит, будь | путь, бить | пить, бьет | пьет, были | 

пыли,
дом j том, дам \ там , дут \ т у т ,  плоды | плоты, день | тпнь, 
сдал | стал , молоды | молоты, молодить | молотить, дер \ тер, 
гол | кол, год | кот, гора | Ъора, голос | ]солос, гостя | Костя, гость \ 

1сость, густ | куст, конец \ гонец, конца | гонца, гонцы | концы, 
глас j клас | глаз, гнут | кнут, грыз | крыс, рога | рока, 
вон | фон,
зад | сад, зуд зудить | суд судить, зуб | суп, заж ать  | саж ать;
жаль жалость \ шаль шалость, ж утка \ гиутка,
года | кота, груди \ крути, болит | палит,
бор | вор, т а м  | сам, куда | худа, на груди \ нагрхузи,
дом | лом, дарь \ ларь,
баба | мама, бор j мор, даш | наш, дам | нам, дядя | няня, 
лот  | лет, тор \ тер, нос | нес, воз | вез, гладь | глядь, 
пылка | пилка, быть j бить, были | били, ныть | нить, 
дрань | дрянь,
пут  | путь, дар | дарь, дан \ дань, стал  | сталь, пал | паль,
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вас \ ваз | вяз | вязь, м ат  | мать | м ят  | мять, 
прыть | крыть, Маша \ наша, мука | нука, мыть | ныть, удар | 

угар, 
впал | стал,
голод | холод, боров \ норов, город \ ворот, губ | пуп,
миф (мив) ] лиф,
кожа j рожа,
крутой | пустой,
пылать | писать,
плюс | плющ;
т а м  | том , зал J зол,
суд | сад, зуд | зад,
лёт  | лит ,
суша | Саша, капать \ копоть,
пища | гуща,
саж ать  | визжать,
глядит | прудит,
питает \ гадает,
пить | пытка,
поэт | поет,
потом | потом, подать | подать, пропасть | пропасть, 
изргьзатъ \ изрп>затъ,
начала \ начала, начало \ начало, пугало \ пугало, пугала \ пугала,
тгьни [ тпмй, уже | уже,
знаком | знаком,
слова | слова, воды | воды .
лоб | лен | лон,
сад | зад | яд,
мама | няня | баба,
мыть | ныть | нить,
тгьнь | день | ден,
корка f горка | горька,
стул  | стол \ столик,
кнут | врут | прут  | пруд,
еж | нож | рож  | лож \ вош,
елаа | полка | волка | толка | гиолка,
мор | бор | вор | сор | гор j тер  | дер,
путь | будь | муть | суть | зудь \ зуд | дуть | чуть | р т у т ь  J

http://rcin.org.pl/ifis



грудь | круть,
плот | плод J плет | плеть \ плетка,
pole | прок | порок | порог | нарок \ сурок (cy-pók, cyp-ók) | по

дарок.

171. Гдй больше при этом сходства между сопоставляемыми сло
вами: в области-ли представлешй оптических (писанно-зрительных), 
или же акустических (произносительно-слуховых)?

172. Что семасюлогизовано в выражены 
вы посгъдгъли, а мы посидгьли,

как в произносительно-слуховом, так и в писанно-зрительном 
языковом мышленш?

173. На основаны сопоставлешя и сравнешя слов 
день | день \ тгънъ

определить:
разницу между писанно-зрительными и произносительно-слухо

выми элементами и между рядами тех и других;
взаимоотношешя этих элементов, т. е. элементов фонетически- 

акустических (произносительно-слуховых), с одной стороны, и элемен
тов графически-оптических (писанно-зрительных), с другой.

174. KaKie психичесше элементы или каюя представлешя сема- 
сшлогизуются при различены слов

день | тгънъ,
день | день:
а) в области произносительно-слуховой (фонетически-акусти- 

ческой),
б) в области писанно-зрительной (графически-оптической).
Чем объяснить различеше графем: е слова день и гъ слова 

тгънь?

175. К атя  представлешя морфологическаго и семасюлогическаго 
характера оживают при сопоставлены слов:

[день | денъ\ \ тгънь?

176. Объяснить соотношеше и историческое происхождеше рус
ских слов

—  57 —
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день | день | дня 
в различш от 
тгънъ | тгьни...

177. Различ1е каких представленш из Mipa внЬязыкового асо- 
цшруется со словами день и тгънъ и вм^ст^ с тЪм морфологизуется, 
т. е. находит себ£ отражеше в различш типов склонешя?

178. Какое произносительно-слуховое представлеше морфологи- 
зовано по преимуществу в синтагмах

на берегу, на ходу, на корню, 
берега, лгьса, учителя, 
хаживать, строиватъ, стряхивать?

179. К атя  произносительно-слуховыя особенности морфологи- 
зуются при групировкй и асощацш синтагм:

род | рода | родгъ, воз | воза | возгъ...,
возгъ, лгьсчь, родп ... | -возу, -носу, -лгьсу
просьба | просьбы, водка | водкгъ,
несу, веду, гнету... | несет, ведет, гнетет..?.

180. Представлешя каких работ, сопровождаемых мускульными 
ощущешями, и представлен1я каких акустических впечатл^шй (кашя 
„кинемы“ , „акусмы“ и ,,кинакемы“) асощируются с представлешями 
морфологическими (морфологизуются) и кашя с семасиологическими
i семасюлогизуются) в словах:

вода, смола, коса, жена, сума, вина, рука, нога, сноха, 
нива, рыба,
земля, ступня, семья, кутья, 
межа, душа, свгьча; пища, 
ведет, везет, несет, плетет, гребет, 
печот, стережот, лж от, ж ж от,
ходит | хожу, водит | вожу, возит \ вожу, носит | ношу...?

181. Какая асощащя семасюлогическаго характера свойствен
на морфемам [-а, -а] слов жен-а, сестр-а, вдов-а, земл-я [г'етГ-а], 
кутья, кутерьма, свгьч-а, душ-d, меж-а ..., туча, пища, нива, рыба..?
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182. По аналогш отношешй
носить | ношен ношете, бросить \ брошен, повысить \ повышен 

повышете повышать...
какой произносительно-слуховой и писанно-зрительный состав 

должен быть свойствен причастью страдательному, отглагольному су
ществительному и неопределенному накл. длительнаго вида для не
определенна™ (Infinitiyusj 

обрусить?

183. Одинаковы ли типы склонетя имен существительных 
стол | стул  j столик
холоп | pole | край 
брат | кулак \ плац
нос | рог острог | камыш \ нож \ рубеж | плащ
дом | дух | олух
порыв | Бог
рыба j рука | колея
нива | нога | улица
жена [ сноха | душа овца
смола | водка \ межа
вода | радуга | свеча
труба  | муха**.

При этом обратить внимаше на различ1е акцента (ударешя), 
с одной стороны, и работ средней части языка („мягкость“ и „твер
достьй) с другой.

184. Подобный сопоставлешя дают нам матер!ал для определешя, 
в каких сферах вращается наша мысль при асощащях фонацюнно- 
-морфологических и фонащонно-семасюлогических.

Желательно было бы упорядочить весь запас даннаго языка с 
этих точек зрешя.
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И. Из „словообразовашя“. Суфиксы.

185. Определить семасшлогичесшя асощацш русских морфем 
‘суфиксов: ,

[-ot-(a), (-ót-a)]: пестрота, быстрота, чистота, икота, 
долгота, в моготу ....

[-Ь-(а), -Ь-(а)]: ходьба, косьба, судьба, просьба....

186. Можно-ли русскую морфему -к- слов 
[yód-k-a] водка, м атка, трубка, съемка, шапка

с точки зр^шя семасюлогических асощацш, ститать тожест 
венною с морфемою -к- слов

[rib-k-a] рыбка, стгънка, ручка, ножка, шляпка....?

http://rcin.org.pl/ifis



—  61  —

I. И з си н такси са .

187. ЧЪм объяснить появлеше оборотов с предлогом к, напр. 
подлежит къ увольнетю,
подлежит нъ исключетю (т  канцелярских бумаг) 
вм, подлежит увольненгю, подлежит исключетю?

188. Объяснить появлеше двойного бы, напр.:
что бы было бы,
чтобы .... сдгьлалбы.
„Чтобы повышете окладов не производилось бы механически, Ко

м итет считал бы желательным, чтобы оставлете на каждое новое 
трехлгьтге, связанное с увеличетем содержания, производилось бы всякгй 
раз послп> баллотировки в факультета.и

„Колюбакин мог быть присужден к двум недгьлям ареста и вы 
бы его лишили прав, вы бы, вопреки уголовному уложетю, вывели бы, 
что существует арест с лишетем прав.и

В польском языковом мышленш происходит то же самое:
żeby.........  zrobił^/....
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К. Морфологическая асимилящя („аналогия",) и ceMacio- 
логическая асимилящя („народная этимолошя", „на

родное словопроизводство", осмыслеше).

189. Уметь различать типы сочетатй  морфологических элемен
тов и сочетатя обособленныя, не типичныя.

190. Чем объясняется сосуществоваше, семасюлогически асо- 
цшруемых и групируемых, но морфологически не подходящих под 
господствующее типы, форм в родЬ:

я | меня | мть, 
ты  | тебя | тебгь, 
хочу | хочет j хотим, 
дам | дадим, | дадут, 
гьм | чъдим | п д я т .... ?

191. Как надо смотреть на „звательные падежи" (Vocativi):
Боже, отче^ Iucyce, господи, владыко...?
Чем объяснить выражеше: 
в Бозгь почивийй?

192. Как объяснить форму 
по д)ьлом
в поговорке „по дгьлом и мука вору“ ,
при наличности дательных падежей мн. ч. ср. р. (Dat. pl. 

п.) на [-аш] (-ам):
дгълам, словам, окнам, плечам, полям....?

193. Как объяснить выражешя 
притча во языцгьх, во облацгьх......
при наличности местных (предложных) пад. мн. ч. (Locativi 

plur.) на [-ах]:
... языках, ... облаках, ... небесах ...?
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194. Как объяснить появлеше в русском одного только оконча
шя [-am'i] (-ами) для Instr pl. существительных вместо прежняго 
разнообраз1я: [-im ] (-м, -и), [am/i] (-ами), [-m/i] (-ми)...?

195. Как объяснить появлеше в русском языковом мышленш 
одного только окончашя [-ах] (-ах) для Loc. pl. существительных 
вместо прежняго разнообраз1я: [-ёх] (-тъх), [-ix] (-их), [-ах] (-ах), [-ех] 
(-ех), [-ох] (-ох)...?

196. Одинаково ли следует объяснять наличность морфемы 
[-а-], с одной стороны, в словах:

[роГ-а, шог'-а], [palLa] ша-г'а (поля, моря), [когаЬГ-а] (корабля), 
[pr^bayF-a-t'] (прибавлять),

с другой же стороны, в словах:
[dn'-a, ogn'-a] (дня, огня) ,* [góśt/-a, gólub'-a] (гостя, голубя)?

197. Как объяснить появлеше в русском языковом мышленш 
Gen. s. m.

дня, голубя, лебедя, мсдвпдя, гостя, камня....
вм, прежних:

дне или дни, голуби, лебеди, медвгьди, гости, камене..,?
Ч£м обусловливается появлеше G. S. ш.

путя  вм. пути?

198. Если в словах:
голубя, лебедя, медвгьдя, гостя...
морфема окончашя [-а] была исторически исконною или первич

ною, то могла-ли бы она сочетаться с основами, оканчивающимися 
на согласныя „мягюя“ или среднеязычный [b' d' t'] и чего мы дол
жны бы ожидать вместо этих среднеязычных согласных?

199. Как объяснить появлеше въ русском языковом мышленш 
L. s. т .

... коюь, ... кораблгь, ... отщь, ... концгъ, падежгь, мгъсяцгъ, мужгь,
плачгь ...... крагъ....,

D.-L. s. f.
'стругь, землгь, свгьчгь, душп>, межгь...., гиегъ, волп>, дачгь, лужгь, н ои т...
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вм. прежних:
кони, корабли, отци, конци, падежи, мгьсяци, мужи, плачи..., крап.... 
струи, земли, свгьчи, души, м е ж и шеи, волм, дачи, лужи, ноши...1

2 0 0 . Как объяснить появлеше 3. pl.
[v'id'ut, xód'ut, vód'ut, vóźut, nośut, stójut, strójut, tóp'ut, gón'ut,

tr'evozut, zaxvat'ut, slisut, bud'ut.....]
(видят, ходят, водят, возят, носят, стоят  или стоют, строят, 

топят, гонят, тревожат, захватят, слышат, будят....) 
при сохранены.

О О О у  у
[graźat, v'iśat, stajat, bran'at, v;ęMt, sum'at, kr'icat....]
(грозят, висят, стоят, бранят, велят, шумят, кричат...)?

201. Как смотреть на видимое совпадете конечных морфем 
(окончанш) слов:

волки, враги, духи.... 
с конечною морфемою слова 

сосгьди
и с конечными морфемами множ. ч. прошедшаго времени: 

были, ходили, дали, несли....?

20 2 . Как объяснить появлеше в русском языковом мышленш
форм:

колебаюсь, плакаю, плакает, скакает, вязаю, дремаю, дремает......
вм. колеблюсь, плачу, плачет, скачет, вяжу, дремлю, дремлет..,.?

2 0 3 . Как объяснить наличность форм: 
стражду страждет страж дут

рядом с:
страдаю, страдает , страдают ......?

Какое отношеше нов^е в исторш языка:
страдать  | стражду .....

или же страдать  | страдаю....?

2 0 4 . Благодаря совокупности каких условш появились: 
стелить вм. стл ать  (польское ścielić вм. słać), 
зиждить вм. здать,
изощрить вм. изострить, 
утолщить вм. утолстить....?

— 64 —
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205 . Благодаря чему вместо прежняго отношешя:
Володя | Володяти, Митя | М итяти....

появилось
Володя | Володи, М итя  | М ити...?

2 0 6 . Благодаря чему вместо прежняго отношешя форм: 
слово | словесе \ словеси....
небо | небесе \ небеси.... 

появилось отношеше:
слово | слова | слову.... 
небо | неба | небу....?

Как объясняются при этом слова:
словесный, небесный, колеса, колесница, птлесный....?

2 0 7 . ЧЪм объяснить появлеше синтагм (слов, форм): 
неститъ, идтить, придтить, сойтиться (нам с народом).... 
вм. нести, идти, придти, сойтись....?

208 . Сообразно с общим историческим ходом морфологиче- 
скаго уподоблешя (уподоблешя одних синтагм, как ц^лых. состоящих 
из морфем, другим таким же синтагмам), с одной стороны, и со
образно с господствующим началом русской ореографш (русскаго 
нравописашя), которое написаше следует считать болЬе правильным:

и т т и  или идти?

2 0 9 . Благодаря каким психически-сощальным услов1ям языко
вой жизни и языкового обмЪна могли появиться, напр., вместо преж
них русских форм:

бозгь, вразгъ, волцгь, дусгь..., 
нозгь, руцгь, ргьцгь, сносгъ.... 

новыя руссшя формы:
бот, врат, волкгь, духгъ.,.., 
нот, рукгь, ргькгъ, снохгъ....', 

вместо прежних:
влеци, толци, пеци, помози, бгъзи.... 

новыя:
влеки, толки, пеки, помоги, бгьги...?

5
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Каким образом сохраняется выражеше 
в Бозгь почившш?

210. Какая, с морфологической точки зрЪшя, разница между 
заменою прежних форм:

отци, мгьсяци, мужи, врачи, кони, край земли, души, 
свгьчи, межи, струи, 

новыми:
отцгь, мпсяцгъ, мужгь, врачгь, конгь, крагь...., землгь, дугшь, 

св1ъчгь, межгь, стругь....
и между заменою прежних: 
волцгъ. бозгь, дусгъ..., руц1ь, нозгь, сносгь.... 

новыми:
волкгь, бот , духгь..., рукгь, моги», снохгь....?

211. Благодаря чему появляются во многих головах-носительни- 
цах русскаго языкового мышлешя формы:

[р'ек'-ó-t, p'ek'*ó-s, р'ек'-ó-m, p'ek'-ó-t'e], [t'ek'-ó-t....], [talk'-ó-t....].
v

fś t^ e g -ó - t , s t^ e g ^ ó -s , st/a^eg^ó-m, st'0r'eg'-ó-t'ej, [b'0r'eg'-ó-t....] 
вместо признаваемых пока нормальными

[р'ес-ó-t р'ес-ó-s, p'ec-ó-'m, p'ec-ó-t'e], [t'ec-ó-t...], [talc-ó-t...],

[śt'0r'ez-tf-t,~ siforez-ó-s, st/er'6Ź-ó-m, st^ez-ó-t/e], [b'9r'ez-ó-t...] (печош, 
печош, печом. печоте..., т е ч о т ..., толчот...., стережот, стережош, 
стережом, стережоте..., бережот....) и т. п.?

212 Почему произносительно-слуховой состав форм:
т т

[tk'-o-t....] {ткёт....), [zg'-o-t...] (;жгет...) вм. [tc-0-t...] (тчот...),
У  V

[zz-o-t...] (ж ж о т...)
свойствен даже общепризнанному объединяющему русскому 

языку?

213. При синтагмах Accusativ’ax s. f. 
бороду, голову
сколько возможностей ударешя в русском языковом мышленш? 
Какая имеется возможность при усвоенш этих слов напр. 

Поляками?
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214. Благодаря воздЬйствш каких психически-сощальных фак
торов вм. прежяяго отношешя:

[b'er'ez'-e] | [b'er'óz-a b'er'óz-i b'eróz-aj ...] 
появилось новое". 
[b'er'0-źe] (берёзы) | [b'er'óz-a....] {береза....)?

Ср. заноза 1 занозгь....

215. Благодаря чему появилось:
[t'ót/-a] (тётя ),... вм. [t'et'-a] ....?

Благодаря чему имеется
[l'ól'-a] {Леля).... вм. [1'eF-a] ....?

216. Благодаря, с одной стороны, какому постоянному психи- 
чески-языковому процесу, с другой же стороны, благодаря совокуп
ности каких условШ прежшя синтагмы:

[plat'it__, -sad'it...., -darit....]
{платит. -садит, -дарит...) 

заменены в головах некоторых носителей южно-великорусскаго 
языкового мышлешя синтагмами:

#[plót'it..., -sód'it__, -dór'it...],
синтагмы:
[tr'as] [тряс), [zapr'ag] {запряг), [zapr'ac] {запряч), [pr'ib'eg] 

(прибт), [ub'eg] {убгьг), [śek] {оък) 
заменены синтагмами:
[tr'os], [zapr'óg], [гарг'ёс], [pr'ib'óg], [ub'óg], [śokj....?
Ср. ходит ..., нес, утёк, пек....

217. Благодаря чему вм. ожидаемых, с точки зрйшя исторш 
языка, отношенш:

[кат'эп] (камень) | [кат'эй-а кат'эп-и...] {каменя каменю...\  
[ząjac] {заяц) | [zajac-a zajac-u....] (заяца заяцу...) 
и м ею тс я :
[кат'эп] | [kamń-a kamń-u....] {камня камню ....),
[zajac] | [zajc-a zajc-u....] {зайца зайцу....)!

218. Как объяснить появлеше в русском языковом мышлешн 
звук | звучать.... вм. прежняго звук | звячать....?
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219. Как объяснить появлеше в польском языковом мышленш:
1) głuchy | głuchiąć.... вм. прежняго głuchy | głeehnąć....;
2) (lz'\vięk | dźwięczeć.... вм. прежняго dzwęk | dhcięceeć.... ?
3) oddech | oddechać...., poseł | poselać....  вм. прежних

oddech | oddychać.... poseł j posyłać....?

2 20 . Как объяснить появлеше в польском языковом мы ш лет и 
групы форм:

miód | miodu | miodzie .... 
вм. прежней групы 
miód | miodu | miedzie....?
Точно так же 
czoło | czoła | ezołe.... 
вм. прежней 
czoło | czoła | czełe.... 
и
ścianie | ściana вм. прежняго selenie | ściana....?

221. Как объяснить появлеше в польском языковом мышленш 
biere bierą J bierze....

вм. прежних
biorę biorą, j bierze.,..?

222. Как объяснить появлеше в польском языковом мышленш 
1) Jcasłać \ kaszle.... вм. прежняго kaszlać | kaszla...
3) pruje | pruć, leluje \ hłuć.... 
вм. прежних
porze | próć, kole | Móć....?

223. ЧЪм объяснить появлеше в польском языковом мышленщ 
giąć | -ginąć | gn ie......
вм. прежних
gnąć | -gibać | gn ie ....?
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224 . Благодаря каким особенностям русскаго произносительно- 
-слухового языка, с одной стороны, и благодаря каким асощащям 
семасюлогическаго характера, с другой стороны, появились слова 

мятущ тся, мятущаяся и т. п. 
вместо метущтся, метущаяся и т. п.?

225. Ч'Ьм объяснить иоявлеше в русском языковом мышленш 
и его обнаруживанш слова:

муравей,
которое, в виду чередованы или алтернащй: 

vorot-1| vrat-, 
gorod-1| grad-, 
рогох- !| ргах-.

и в виду наличности церковно-славянскаго мравш, мравге__ _
должно бы им^ть вид, графическое изображеше котораго было 

бы мор овей?

226. Как объяснить появлеше у некоторых носителей русскаго 
языкового мышлешя слов

аькутор вместо экзекутор, 
ребродёр „ револьвер, 
гувернянька „ гувернантка,
прижим ,, режим (ср. лат. regimen, фр. regime), 
распублика „ республика, 
растерацгл „ реставрация, 
дирижаба „ дирижабль,
Махнут „ Махмут, 
небель „ мебель, 
некрут „ рекрут, 
тр еть  „ эгрет (фр. aigrette), 
сертидебалъ,, сортидебаль (фр. sortie de bal), 
новополье, новополька (напр, в Могилевской губ.) вм. моно

полия, монополька...?
польск. deszczypliua вместо dyscyplina?
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227. Как объяснить: 
воиурат вместо акурат, 
уваль „ вуаль, 
вовнлас „ Ловелас— ?

228. Как объяснить: 
заштрафоватъ вм. застраховать?

(„Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована — чего тебе!“

Г о р ь к i й).

229. Под категорш какого психически-языкового процеса под
ходит появлеше у некоторых носителей русскаго языкового мышле
ния слов

курсучка вместо курсистка.
мгьдьма „ медгум,
говназ1я „ гимназ1я!
польск. smrodytel вместо русск. смотритель?

230 . Ум4ть определять морфологическую ассимиляцш или мор
фологическое одноображеше („аналоию"), в различш от новаго рас- 
членешя слов, в связи с оживляющими семасюлогическими ассоща- 
щями („народная этимолоия“, „народное словопроизводство„народ- 
ное осмыслеше“).
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Л. Из „сравнительной граматнки".

231. Уметь указать в одном, однородном, одноименном языко
вом мышленш (напр, в русском языковом мышленш) матер1ал для 
„сравнительной граматики“ .

232 . На основанш слов:
[градоначальник | городовой], [заграждены | загорожены], [храб

рая, храбрится | хоробрая], [гарем | храм ) хоромы],
[златая | золотая], [глава, главный | голова, головной], [младенец | 

молодец, молодая], [сладок, услада J солод],
[разум [ розыск, розвальни], [растете | рост], [равный | ровный] 
[предок | передок], [среда, среднш | середа, середка].
[млечный | молочный], [шлем (шлем) | шелом]... 
определить, в какой мере человечесшя головы, начиненныя 

русским языковым мышлешем, дают нам матер1ал для так назы
ваемой „сравнительной грамматики“ и для „сравнительной харак
теристики родственных языков".

233 . На основанш слов:
[между, междомейе | межа, смежный, межеумок], [осуждать | суже

ный],
[превращать, превращеше | переворочу, переворачивать], [про

свещать, просвещеше | просвечивать, свеча], [мощ, мощный j моч]..., 
[горящш, висяхцш... | горяч1й, висячш...], [могущш, дремлюшДй, ко- 
лющш... | могучш, дремучш, колктй ...]....

определить, в какой мере человечесшя головы, начиненныя 
русским языковым мышлешем, дают нам матер1ал для так назы
ваемой „сравнительной грамматики" и для „сравнительной харак
теристики родственных языков".

2 3 4 . На основанш слов:
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фратер | брудершафт | брат...;
матрица, матрикула | метрика, метропсшя или митрошшя, 

митрополит | мать, матери....;
мускул, мускулистый | мюлопя | мыш, мышца;
гинеколопя | жена;
тезис | деть, деять, дЬло;
дата | дать, дар. давать, данный;
идея, исторш | видеть, ведать ....
определить, в какой мере человечесшя головы, начиненныя 

русским языковым мышлешем, дают нам матер1ал для так назы
ваемой „сравнительной грамматики44 и для „сравнительной харак
теристики родственных языков

235. На основанш слов:
декан, децемвир, дециметр | декалог, декаметр | десять, десятник; 
центиметр | гектар, гектометр j сто, сотник; 
вагон, вагоновожатый | воз, возница; 
конференщя, реферат, ферула | собраше, собор, беру....; 
лингвист | язы к .....
определить, в какой мере человечесюя головы, начиненныя 

русским языковым мышлешем, дают нам матер1ал для так назы- 
воемой „сравнительной грамматики“ и для „сравнительной харак
теристики родственных языков44.

236. На основанш слов:
диктатура, диктовать, дикщя | дидактика;
дантист | одонтолит;
магистр | мастер | метрдотель ...
определить, в какой мере человечесюя головы, начиненныя 

русским языковым мышлешем, дают нам матер1ал для так назы
ваемой „сравнительной грамматики44 и для „сравнительной харак
теристики родственных языков".

237. В каком смысле можно использовать для „сравнительной 
граматики44 головы, начиненныя русским языковым мышлешем и 
вмещанлщя в себе разнородныя, но к одному историческому источ
нику восходящая морфемы в словах:

секцгя | сечете,
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ccci я | засгьдате,
рубрика | руда рыжш рдгьет,
фольклор | полк,
живой жизнь | вивисекщя | б1олог1я, бгографгя, 
дантист | одонтологгя. 
гносеология, геогнозгя | знать...Р.

238 . Уметь определять понягпе „ с р а в н и т е л ь н о й  г р а м а -  
т и к и “ и указать, в каком смысле сопоставляются и сравниваются в 
сравнительной грамматике „звуки" отдельных языков (фонемы от
дельных языковых мышленш). Этимолопя.

239. Какой мы можем сделать вывод из сопоставлешя, с одной 
стороны,

V

рус. просить, польск. prosić, дцсл. просити---, литов, prasyti, 
лат. ргесог, ргосах, нем. fragen ....,

с другой же стороны,
рус. порос- (поросенок....), польск. prosię, дцсл. црдс (прлСА-.•)•••> 

лит. parsas, лат. porcus, нЬм. ferkel....?
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Ч А С Т  Ь II.

Всесторонне разбор цЪльных текстов 
(фраз, отрывков, стихов....).
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Тексты на разных языках.

1. Pyccuie.

2 4 0 . На то щука в мор£, чтоб карась не дремал.

241. Птицы летают очень высоко.

242 . Куда мы идем?

243 . Язык без костей.

2 44 . Сама себя раба бьет.

245 . Всякш сверчок знай свой шесток.

246. Кукушка хвалит пЪтуха за то, что хвалит он кукушку.

247. Пьян храбрится, а проспится — и свиньи боится.

2 48 . Что написано пером, того не вырубиш топором.

249 . За р£кой на ropfc л'Ьс зеленый шумит; под горой за р^кой 
хуторочек стоит. В том л'Ьсу соловей громко пЪсни поет, молодая 
вдова в хуторочкЬ живет.

250 . Обрастать мы станем шерстью и, хоть [сможем рот рас
крыть, но уж этому отверсачю не придется говорить.

251. Гонима, Русь, ты безпощадным роком, как] некогда невер
ный Вилеам: заграждены уста твоим пророкам,Г а слово вольное дано 
твоим ослам.

252. Мы пьем из чаши б ь т я  с закрытыми очами, златые омо
чив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз повязка 
упадает и все, что обольщало нас, с повязкой исчезает,Г-'.тогда мы ви
дим, что пуста была златая чаша, что в ней напиток был мечта в 
что она,— не наша.
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253. Я жизнь любил, доколе опыт и муки огненных страстей не 
возбудили в сердце ропот, не изъяснили мне людей.

254. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя 
ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой то холод тайный, 
когда огонь кипит в крови.

255. С пряжею девица сидит у оконца, нитка оборвалась, жужжит 
веретенце.

2. Нгъмецте.

256. Eines Tages sass ein Stummer am Wege und bettelte. 
Einige Leute gingen an ihm voriiber und sprać hen zu ihm: „W as 
fehlt dir?“ „Oh!“ sagte der Bettler, „ich kann nicht sprechen“ ,

257. Du solltest mit Respekt, mich diiucht, behandeln solclie 
Leute, der Alte ist dein Vater yielleicht von mutterlicher Seite.

258. Wir haben lange getragen das Joch, geduldig wie deutsche 
Eichen, bis endlich die hohere Obrigkeit uns gab das Befreiungs- 
zeichen.

259. Nun bin ich ledig aller Erdenplag, mich kann kein Gliick, 
kein Hoffen mehr betriigen; und wenn einst kommt der Aufersteh- 
ungstag, ich bleibe liegen.

2 6 0 . Lieber Freund! du bist yerloren: Fiirsten haben lange 
Hande, Pfaffen haben lange Zungen und das Volk hat lange Ohren.

3. Францу3CKie.

26. Lordre social actuel ne se tient pas que grace a la resi- 
gnation des gens pauvres.
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262. Notre existence individuelle est une revolte contrę Funite 
de l ’univers. Pour ce crime nous sommes condamnes a mort.

263 . Pour etre beau il fant souffrir.

4. Латцнскге.

2 6 4 . Terra est rotunda et globosa.

265. Leo est generosus.

2 6 6 . Lupus est гарах, crudelis et insatiabilis.

267. Voxpopuli — vox asini.

2 6 8 . Audaces fortuna juvat.

2 6 9 . Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

270. Verba yolant, scripta manent.

271. Pereat mundus, fiat justitia.

27 2 . Summum ju s  summa injuria.

273. O urbem venalem et maturę perituram, si emptorem 
invenerit!

274 . Omnes homines, qui sese student praestare ceteris anima- 
libus,f summa ope niti decet, ne yitam silentio transeant, veluti pecora, 
quae natura prona atąue yentri obedientia finxit.

275. Sic itur ad astra.

276. Sic transit gloria mundi.

277. Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione yoluntas.

278. Rara avis in terra.

279. Apparent rari nantes in gurgite vasto.

2 8 0 . Salvum fac populum tuum. domine.

281. Neminem captivabimus, nisi jure yictum.

282. Infandum, regina, jubes renovare dolorem,
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283. Suum cuiąue.

284 . Hodie mihi, cras tibi.

285. Dixi et salvavi animam meam.

286. Relata refero.

287. Memento mori.

288. Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.

289. Carpe diem. minime credula postero.

2 90 . Per risum multum potes cognoscere stultum.

291. De mortuis, sicut de vivis, aut verum. aut nihil.

292. Non scholae, sed yitae discimus.

http://rcin.org.pl/ifis



—  81 —

Разбор текстов.

293. Пользуясь матер1алом, содержащимся в этих или других 
текстах (фразах и отрывках) и вообще в обнаруживашях рядов язы
кового мышлешя, обратить внимаше на следующее вопросы:

Возможность применять различныя „транскриицш“ :
а) просто переложеше или передача отдельных графем, без 

всякаго отношешя к произносительно-слуховой стороне 
языкового мышлешя и его обнаруживашя;

б) обозначеше отдельных друг за другом следующих ком
плексов акустических элементов, так чтобы единичным 
фонемам соответствовали единичныя графемы;

в) транскрипщя с точки зрешя психической, т. е. примк
н ете  отдельных определенных графем для отдельных 
определенных фонем. Это можно осуществлять или без 
всякаго отношешя к морфологш, или же принимая в со- 
ображеше морфологическую делимость и морфологичесшя 
асощацш по сходству (родство синтагм благодаря тому 
что в их состав входят одне и те же морфемы);

г) обозначеше отдельных паралельно текущих произноси
тельно-слуховых элементов, обозначеше в виде музыкаль
ных нот;

д) объективная передача нроисходящаго во внешнем Mipe 
во время обнаруживашя рядов произносительно-слуховых 
представленш, т. е. передача без всякаго отношешя к 
психическому существу языка. Для подобной передачи не 
годится ни один, хотя бы даже самый совершенный тран- 
скрипцюнный, алфавит, а должно быть применяемо объ
ективное записываше самою природой.

294 . Показать в разбираемых фразах и отрывках применеше 
идеографическаго элемента письменности, т. е. асощацш писанно- 
зрительных представленш не с представлешями произносительно- 
-слуховыми, а исключительно только с представлешями морфологиче
скими и семасюлогическими.

ь
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295. Показать различеше: письма п языка, т. е. букв и звуков, гра
фем и фонем; стороны внутренняго языкового мышлешя (языковой 
церебращи) и его обнаруживашя (постоянно существующих представ- 
ленш и преходящих, произносительно-слуховых или же писанно-зри- 
тельных, впечатлЪнш), т. е. графем и букв, фонем и звуков; обнару
живашя фонетически-акустических (произносительно-слуховых) пред
ставлены (фонацш) и его воспринимашя (аудицш), т. е. произноси
тельных работ органов рЪчи и их акустических результатов (или 
звуков); обнаруживашя графически-оптических (писанно-зрительных) 
представленш и его воспринимашя, т. е. работ пишущих органов 
и снарядов и их оптических результатов (или букв со всгЬми прочими 
письменными знаками).

296- У казать асощацш отдельных писанно-зрительных элемен
тов с элементами произносительно-слуховыми.

Определить асощацш отдельных графем даннаго письма с про
износительно-слуховыми представлешями связаннаго с ним языка.

297. Указать асощацш сочетанш и рядов писанно-зрительных 
элементов с элементами произносительно-слуховыми, как в полном 
отвлеченш от морфологическаго состава фраз и синтагм, так и в 
связи с этим морфологическим составом.

298. Показать случаи полнаго соответств1я графем фонемам и 
наоборот.

Указать в приведенных отрывках места, где представлеше еди
ничной графемы асоцшруется с представлешями двух смежных 
фонем.

Указать места, где представлеше двух смежных графем асо- 
цшруется с представлешем одной фонемы.

Указать места, вдЬ представлеше одной графемы асоцшруется с 
представлешем цельной фонемы-\-(плюс) один из составных элементов 
другой смежной с нею фонемы.

Указать места, где представлеше одной графемы асоцшруется с 
представлешем неполной фонемы, т. е. со всеми асоцшруемыми со
ставными элементами фонемы, за псключешем однакож одного из 
них, который определяется асощащей с представлешем другой смеж
ной графемы.
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299. Уметь определять связь писанно-зрительных (графически- 
-оптических) представленш с представлешями, с одной стороны, про- 
износительпо-слуховыми (фонащонно-аудицюнными), с другой же сто
роны с представлешями морфологическими и др. даннаго языкового 
мышлешя.

3 0 0 . Показать случаи, где написаше определяется одними только 
произносительно-слуховыми асощащями, в отлич1е от случаев, где, 
для точности написашя, необходимо руководствоваться асощащями но 
сходству в области представленш морфологической делимости и по- 
вторешя тех же морфем в других сочеташях.

301. В каких случаях при одном и том же произношенш и слу
ховом (акустическом) воспринимали возможны два и даже более на- 
писанш, и чем тогда определяется „правильность" написашя?

302 . В каких случаях даже на высшем уровне произношешя 
русских гласных возможны две произносительно-слуховыя асощацш 
одной и той же графемы? Историческое объяснеше этой неопреде
ленности.

303 . Показать различ1е делимости языкового мышлешя и его 
обнаруживашя со стороны писанно-зрительной, в отлшпе от их дели
мости со стороны произносительно-слуховой.

3 0 4 . Разложить текуице писанно-зрительные ряды на писанно- 
зрительные элементы.

Как отражается на письме морфологическая делимость слояшых 
языковых единиц?

3 0 5 . Разложить текугще произносительно - слуховые ряды на 
про износительно-слуховые элементы.

Разложить текупце морфологичесше ряды на морфологичесше 
элементы в общем смысле этого слова (т. е. со включешем син
таксиса).

3 0 6 . Показать различ1е морфологической делимости при свете 
одного только объективнаго языкового мышлешя (языковой церебра- 
цш), в отлич1е от делимости, производимой при наличности научнаго 
лингвистическаго мышлешя, т. е. с точки зрешя исторш языка и 
сравнительной граматики.
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307. Разложить текушДе семасюлогичесше сложные ряды на се- 
масюлогичесше элементы.

3 0 8 . Показать морфологическую делимость с точки зрешя т. н. 
„склонешя“ и „снряжешя“ , в отлич1е от безусловной делимости на 
морфемы.

3 0 9 . Указать мену писанно-зрительных представлешй.
Указать мену представлены отдельных работ и мускульных

ощущен]й в отдельных произносительных областях и по отдельным 
произносительным органам; напр, в каких местах текущаго произно
сительно-слухового ряда меняется работа мягкаго нёба, в каких ме
стах—работа голосовых связок гортани, в каких местах—работа сред
ней части языка, в каких местах—работа губ и т. д.

Указать мену представлены акустическаго характера, т. е. шу
мов, музыкальных тонов, резонансов полости рта, резонанса полости 
носа, разных степеней акустическаго напряжешя (акцент, ударе- 
H i e )  и т. д.

310. Указать м£ну морфологических элементов.
Указать мену семасюлогических элементов

311. Указать соответствующая произносительно-слуховому акценту 
особенности языка графически-оптическаго (писанно-зрительнаго) или 
письма.

312. Показать зависимыя и независимыя (точнее: мпнимально- 
зависимыя) положешя при физюлогически-акустическом (фонацюнно- 
-аудицюнном, произносительно-слуховом) обнаруживали фонем и всЬх 
вообще произносительно-слуховых элементов русскаго языкового мыш
лешя. В частности: показать уровни выразительности и относительной 
психической независимости русских гласных фонем, т. е. определить 
произносительно-слуховые уровни русских гласных.

313. KaKie выводы относительно особенностей обнаруживашя 
русскаго языкового мышлешя в области произносительно-слуховых 
представлешй получаются нз разсмотрешя рифм, встречающихся в 
вышеприведенных фразах и отрывках?
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314. Назвать (перечислить) всевозможный „описки" и „малогра
мотности" при письменной передаче слов из вышеприведенных отрыв
ков людьми „малограмотными".

315. Дать класификацш морфем какого-либо из приведенных 
здесь отрывков.

Указать синтагмы и морфемы:
а) самостоятельный, обособленный, самодовлеютщя;
б) существующая только как показатели отношенш в син

тагмах, как определители других морфем;
в) существующая как показатели синтаксических связей и 

отношешй.

316. Указать морфемы центров языкового мышлешя (централь
ных, формально руководящих мест в синтаксическом и морфологиче
ском построеши) и морфемы их окружающая (периферичесшя), зави- 
симыя от .этих мест центральных, руководящих.

317. Указать синтагмы и морфемы:
а) семасиологически содержательный, полныя, явно асоцш

руемыя с внеязыковыми представленьями;
в) „формальныя“ , асоцшруемыя только с представлешями 

взаимоотношенш между содержательными представлешями.

318. Показать, кашя морфемы обязаны своим возникновешем 
отчасти морфологизацш семасиологических представлешй.

319. Дать класнфикацш семасюлогических элементов, возбуж
даемых свойственными данным отрывкам рядами языкового мышлешя 
и его обнаруживашя.

3 2 0 . Дать разбор отдельных синтаксических элементов (синтагм) 
даннаго отрывка с точки зрешя т. н. „частей речи“, т. е. назвать 
разныя категорш синтагм.

321. Указать альтернацш (чередовашя) графем.
Определять чередовашя или альтернацш, возникающая при пси

хической мобилизацш данных фраз и отрывков
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322. Различать фонетическгя альтернацш морфем, привитыя дан
ному (напр, русскому) языковому мышленш благодаря вл1янпо дру
гого языкового мышлешя, от альтернацш, появившихся в данном пле
менном или нащональном языке независимо от всякаго посторонняго 
вл1яшя.

323. Показать случаи невозможности осуществить произноси
тельно-слуховое нам4реше, т. е. случаи несовпадешя состава психи
ческих элементов с их произносительным обнаруживашем, и опреде
лить обусловленныя этим альтернацш или чередовашя.

324. Определить и показать чередовашя или альтернацш раз 
ных видов и степеней: с одной стороны в связи с психофонетическими 
элементами (фонемами), с другой же стороны в связи с морфологи
ческими элементами (морфемами) языка. Иначе: показать различ1е 
альтернацш или чередованш, основанных на видоизменешях при про
износительном обнаруживая! и одной и той же фонемы и вообще одного 
и того же сочеташя психических произносительно-слуховых элемен
тов (дивергенцш), и альтернацш или чередовашй морфем, без налич
ности видоизменяющих услов1й (альтернацш традицюнныя).

325. Показать психофонетичесюя альтернацш (коррелятивы), 
т. е. альтернацш, связанныя с живою морфологизащей или же сема- 
сюлогизащей отдельных произносительно-слуховых элементов.

326. Показать альтернацш или чередовашя: синтагм, морфем, 
фонем, простейших произносительно-слуховых элементов (кинем, акусм, 
кинакем).

327. В связи с альтернащями показать „синонимы" и „гомо
ни мы

как в языке произносительно-слуховом, так и в языке писанно- 
-зрительном,

как в области произносительно-слуховых (или же писанно-зри- 
тельных) элементов в их чистом виде, так и в области элементов 
морфологизованных и семасюлогизованных, т. е. в области морфем и 
их сочетанш, в области синтагм и их сочетанш, в области цельных 
фраз и т. д.
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328. Указать по возможности историчесше измЪнешя и переходы, 
благодаря которым имеются в данном языковом мышленш чередовашя 
или альтернацш морфем, входящих в состав синтагм из данных фраз 
и отрывков.

329. Отличить типичныя формы (синтагмы) „склонешя44, „снря- 
жешя44 и „словообразовашя44 от форм индивидуальных, обособленных 
(типы сочетанш морфологических элементов от сочеташй обособленных, 
не типичных).

330 . Определять типы „склонешя44, „спряжешя44 и т. д. в связи 
с произносительно-слуховыми элементами, по преимуществу морфо- 
логизуемыми в данном (напр, русском) языковом мышленш.

331. В приведенных отрывках указать синтагмы, сложивийяся 
когда-то в своем нынешнем составе благодаря языковому творчеству 
в области морфологической ассимиляцш (морфологическаго уподоблешя, 
„аналогш“), т. е. благодаря воздЬйствш одних морфологических типов 
на друше.

332. Если это окажется возможным, найти в приведенных отрыв
ках слова, принявнпя когда-то теперешнш произносительно-слуховой 
вид и теперешнш морфологическш состав благодаря семастлогической 
ассимиляцш (семасюлогическому уподоблешю, народному осмысленш, 
„народной этимологш44, „народному словопроизводству44).

333. Назвать морфемы, заимствованный из других коллективных 
языковых мышленш, т. е. из других „языков14.

Показать случаи отражешя церковно-славянскаго вл1яшя в рус
ском языковом мышленш и его обнаруживали, равно как и вызван
ный этим альтернацш или чередовашя.

3 3 4 . Определить возникающая при психической мобилизацш при
веденных отрывков асощацш по смежности и асощацш по сходству 
во всех областях языкового мышлешя:

а) в области писанно-зрительной, независимо от связи с
произносительно-слуховым;
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б) в области писанно-зрительной в связи только с произ
носительно-слуховым;

в) в области писанно-зрительной в связи не только с про
износительно-слуховым, но тоже с морфологическим и с сема
сиологическим;

г) в области произносительно-слуховой, независимо от мор- 
фологическаго и семасюлогическаго;

д) в области произносительно-слуховой, в связи с морфоло
гическим и семасиологическим.

335. Показать случаи:
а) морфологизащи писанно-зрительных элементов (графи- 

чески-оптических представленш);
б) морфологизащи произносительно-слуховых элементов;
в) семасюлогизащи писанно-зрительных элементов:
г) семасюлогизащи произносительно-слуховых элементов.

336. Пользуясь данными фразами и отрывками, определить оче
редь отдельных моментов языкового общешя (языкового мышлешя, 
его обнаруживашя, воспринимашя обнаруживаемая), как в области 
писанно-зрительной, так и в области произносительно-слуховой.

337. Пользуясь матер1алом, содержащимся в предлагаемых фра
зах и отрывках, перечислить все частные переходы, на которые раз
лагается общщ процес языкового общешя. Определить отд£льныя ста- 
дш сощальнаго общешя людей с помощью как произносительно-слу
хового, так и писанно-зрительнаго языка.

Определить постоянное и преходящее в индивидуальном языке, 
равно как и постоянное и колеблющееся в языке племенном и на- 
щональном.

Указать реальные переходы и изменешя, как в индивидуаль
ном языковом мышленш и его обнаруживали, так и во всей сово
купности процесса языкового общешя.
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Посл,Ьслов1е и указашя, как пользоваться 
этим задачником.

В качеств^ професора Петербургскаго Университета и Высших 
Женских Курсов я волей-неволей должен принимать участае в без
дельной, безсмысленной, оглупляющей и вообще вредной *) работа, на
зываемой „экзаменами44. При громадном кодичествЪ желающих полу
чить паспортную отметку «удовлетворительно» или даже „весьма 
удовлетворительно^ придумываше все новых вопросов составляет 
настоящую пытку, поглощающую чрезвычайно много умственной 
энергш.

Можно бы, конечно, упростить себ̂ з эту задачу, придерживаясь, 
так-сказать, грамофоннаго метода: составить програму экзаменовъ, 
разделить ее по номерам, со включешем в число номеров не 
только ,,введешя“ к курсу, но и „предислов1я“ , зат^м, устроив 
экзаменацюнную лотерею „по билетам“ , набрать воды в рот и 
спокойно оценивать, правильно ли действуют пущенные в ход гра- 
мофоны, именуемые студентами или курсистками.

Должен сознаться, что я никак не могу помириться с таким 
способом производства экзаменов, и поэтому теряю очень много 
времени и умственнаго труда на придумываше вопросов и на беседу 
с экзаменующимися.

Заставлять всЬх студентов, записавшихся на историко-фило
логический факультет, и вс!>х экзаменующихся в историко-фило
логических государственных испытательных комисшях проходить 
через экзаменационное горнило по „введешю в языков^дЬте^,

* )  З д ^ ь  я не могу обосновывать справедливость этой характеристики. Может 
быть мнЪ удастся это сд’Ьлать в особой 6pom iopt или статьЪ, гдЪ я поговорю об 
о к за м е н а х » , «зач отах » и т. п., равно как и об обязательном, регламентируемом и контро
лируемом «общем образован ш » (т. е. об обязательном, регламентируемом и контро
лируемом всезнайствЪ и верхоглядств^), одним словом, о различных прелестях «а к а 
демической жизнп» в Р о ссш .
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равно как и по всем прочим факультетским „наукам'•, есть просто 
безсмыслица. Но раз эта безслыслица сделана обязательною, то, не 
желая относиться к ней цинически формально, надо ее как-нибудь 
осмыслить.

С моей точки зр^шя следует гоняться не за насаждешем 
в голове разных более или менее интересных сведешй, не за ото- 
жествлешем человеческой головы со справочною книжкой, а необ
ходимо привить этой голове понимаше основных вопросов данной 
науки. Понять надлежащим образом хотя бы один научный вопрос 
из области существующего, происходящаго и переживаемаго гораздо 
ценнее, нежели проглотить много непереваренных частностей и пе
ресказывать собственными словами содержаше прочитанных книг.

Предлагаемый мною „Сборник задач“ имеет целью именно 
заставлять занимающихся „введешем в языковедеше“ уяснить 
себе, понимают ли они отдельные элементарные вопросы языкове
дения. Чтеше разных „курсов44, учебников и прочих книг должно 
иметь целью довести до подобнаго понимашя, проверкою же пони- 
машя является переработка задач.

На русском языке существуют уже вполне удовлетворитель
ные книги, облегчаюшдя усвоеше себе сведешй из области языко- 
ведешя и иногда даже понимаше элементарных вопросов этой 
науки. Эти книги (В. К. Поржезинскаго, А. И. Томсона и др.) пе
речислены мною в „Экзаменацюнных требовашях по „введенно в 
языковедеше“ “ . К ним следует прибавить „Введете в языкознаше“ 
професора Д. Н. Кудрявскаго (Юрьев-Дерпт, 1912).. У кого есть 
мой типо-литографированный курс „введешя в языковедеше‘\, тот 
может им удовлетвориться. Более я этого курса переиздавать не 
намерен. Я все мечтаю о напечатаны сочинешя, содержащаго в 
себе „введете в языковедешеи, но будет ли у меяя время осуще
ствить эту мечту, покрыто мраком неизвестности. Пока связное изло- 
жеше „введешя в языковедеше4' в особой книге должен заменить 
предлагаемый „Сборник задач‘‘ .

Своим собственным слушателям, не понимающим некоторых 
задач, я предлагаю обращаться за разъяснешем или к товарищам, 
осилившим эти мудрости, или же просто ко мне. Я всегда готов по
сильно служить тем, чем могу.

Само собою разумеется, что было бы крайним педантизмом
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и просто нелепостью требовать от экзаменующихся переработки всех 
содержащихся в „Сборнике14 задач. Совершенно достаточно выбрать 
по нискольку задач из каждаго отдела и решить их сознательно. 
Для облегчешя же этого труда перехожу теперь к указашям, как 
надо пользоваться моим „Сборником задач“ .

Прежде всего надо исправить „Опечатки", в том числе но- 
мерацда задач на стр. 21 и 78: вместо №№-ов 66, 64, 65, 26 надо 
поставить 64, 65, 66, 261.

Приводимые под некоторыми №№-ами слова-примеры произво
дят впечатл^ше безпорядка и хаотичности. Но иногда это сделано 
нарочно, чтобы озадачить пользующихся задачником и заставить 
критически относиться к матер1алу. С тою же целью в некоторых 
ЖК»-ах, напр. 154, 170 и др., вставлены слова, не подходяшдя к 
данной частной задаче.

В отделе А l -ой части (№№ 1—38) выписаны нелепости из 
учебников, главным образом русскаго языка. Прелести из учеб
ников немецкаго яз. (№№ 29—37) предназначены только для знаю
щих немецюй язык. По латинскому яз. имеется только один 
№ (38), для образца. Само собою разумеется, что не трудно было бы 
заполнить несколько десятков номеров ,,класическимии нелепо
стями и безсмыслицами из учебников латинскаго языка, нелепо 
стями и безсмыслицами, служащими не для развшчя ума, а для его 
помрачешя и оглуплешя.

Отдел А  (№№ 1— 38) лучше проходить, когда уже усвоены 
друие, положительные, отделы задачника. Впрочем, можно, как раз 
наоборот, считать отдел А  подготовительным дляусвоетя вопросов 
из других отделов.

Вопросы в этом сборнике распадаются на частные, конкретные 
(в гораздо большем количестве) и обпце, руководящее (весьма немно
гочисленные). Решая частные вопросы, надо постоянно иметь в 
виду их связь с общими и руководствоваться указашями, содержа
щимися в №№-ах с этимих общими вопросами. Так, например:

№ 28 является общим, руководящим для №№-ов 1 - 2 7  и 
29—38;

№№ 45—58 (отдел В) заключают в себе почти одни только 
обшде вопросы, в связи с частными вопросами из других отделов;
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N«№ 95 и 96, как обице и руководящее, тесно связаны с 
последующими (97— 110);

№Л» 136, 137 и 144 связаны с 132—135;
№ 171 связан с № 170 и с некоторыми другими;
№ 189 связан с 190—224, № же 230 с 190—229;
№№ 231 и 238 связаны съ 232—237 и 239.
Надо тоже иметь в виду почти при всех прочих вопросах 

№№ 142 и 293.
Общаго характера вопросы содержатся тоже в №№-ах 63, 65 

(ошибочно напечатано 64), 150, 94. В №-е же 184-ом дается только 
характеристика предшествующих №№-ов и высказывается пожелаше; 
стало-быть, этот № не имеет отношешя ни к изучешю предмета, ни 
к экзамену.

Указашя для экзаменатора.

Следует всегда требовать „научной транскрипцш44 слов с 
целью убедиться, различает-ли экзаменующШся обыкновенно смеши- 
ваемыя пошшя, т. е. прежде всего писанно-зрительную и произноси
тельно-слуховую сторону языкового мышлешя. В связи с этим надо 
постоянно иметь в виду №№ 142 и 293.

Точно так же существенным элементарным экзаменацюнньш 
требовашем является требоваше уметь разлагать как произноси
тельно-слуховую, так и писанпо-зрительную сторону языкового мы
шлешя на все более дробныя части и определять конечные, с точ
ки зрешя психическвй жизни дальше неразложимые элементы как 
в той, так и в другой области, элементы не только фонетичесше 
(произносительно-слуховые) или же графичесше (писанно-зрительные), 
но тоже морфологичесше. Сюда относятся прежде всего №№ 59—62. 
Из них №№ 59, 60 содержат в себе вопросы обпце, руководящее 
для остальных.

Пользуясь при экзамене 2-ою частью (№№ 240—337) моего за
дачника, можно ею довольствоваться. Взяв любой текст (конечно, 
главным образом руссюй, и только в особых случаях, при зна
т и  других языков, иноязычный) или из задачника (№№ 240— 
292), или же какой-либо другой, применить к нему два-три вопроса 
из „разбора текстов“ (№№ 293—337), один, например, по фонетике 
и по связи произносительно-слуховой стороны со стороною писанно~
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зрительною, другой из морфологш, из учешя о морфологизацш и 
семасюлогизацш, из учешя о морфологической асимиляцш и т. п.

Применительно к этому, вопросы 2-го отдела 2-ой части 
(293—337) образуют следуюнця групы: 1) № 293 (для всех обя
зательный); 2) №№ 294—302; 3) №№ 303—308; 4) №№ 309—310; 
5) №№ 311— 314; 6) №№ 315—320; 7) №№ 321—328; 8) №№ 329— 
335; 9) №№ 336—337.

Пользуясь при экзамене 1-ою частью (№№ 1—239), можно ком
бинировать вопросы по следующим трупам: один вопрос из №№-ов 
1— 27, 29—38, при свете №-а 28-го; один вопрос из №№-ов 59— 
148; один из Л»]\»-ов 149—239.

Для облегчешя экзаменационной задачи подыскивашя вопросов 
можно руководствоваться ,,Оглавлешем‘\

№ 64 (ошибочно напечатано 66) пускать в ход только в 
исключительных случаях. Для исключительных случаев предназначен
ные вопросы содержатся тоже в №№-ах 119 (имеет в виду любите
лей) и 122, хотя желательно, чтобы все разбирались в этих вопросах.

Только от знающаго друие языки можно требовать решешя 
задач в №№-ах 109 и 110, 219—223.

Экзаменатор должен постоянно иметь в виду указанное выше 
(стр. 91—92) различ1е между вопросами частными и вопросами 
общими, руководящими.

№ 143 содержит в себе на выбор множество частностей, из 
которых каждая может составить отдельную задачу. То же самое 
относится ко многим другим №№-ам со значительным количеством
данных, например: 154, 156, 170, 183, 216, 226, 298....  Само собою
разумеется, что сюда же относятся все разноязычные отрывки в 
1-ом отделе 2-ой части (JV»N® 240—292).

Употребляемые мною сокращешя и знаки, как полагаю, понятны 
сами собою. Объясню только два из них:

В угловатых скобках, [ ], помещена обыкновенно транскрип
ционная передача русских и др. слов, а, например, в №№ 232, 233 
слова, находящаяся между собою, по своим главным с семасюлоги- 
ческой точки зрешя морфемам (корням), в альтернащонной связи.

Звездочкою, *, перед словом отмечены слова предположенный 
или возсозданныя, выдуманныя, доделанныя.
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В тесной связи с этим задачником находятся мои сочинепя:
Экзаменацюнныя требовашя по „введенш в языков!зд£ше“ 

(С-Петербург, 1911).
Об отношенш русскаго письма к русскому языку. Изд. жур

нала „Обновлеше школы“ . С.-Петербург, 1912 (может заменить один 
из самых важных отделов моего курса по „введешю въ языков’Ьд'Ь. 
Hie:‘ ). Ц'Ьна 70 коп.

ПольскШ язык сравнительно с русским и древне-церковно- 
-славянским. Пособ1е для практических занятШ по ,,сравнительной 
граматикЪ славянских языков41 и для самообучешя. С.-Петербург. 1912. 
Ц1ша 1 руб. 20 коп.

И. Б.-де-К.

Петербург, ноябрь 1912 г.
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