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ФОНЕТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, см. Фо нетика.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ, см. Транс крипция.структура речи скорее характеризуется особенностями, выходящими за пределы чисто звуковой организации, она связана с синтаксисом и т. д. В художественном творчестве роль Ф. довольно значительна: благодаря ей писатель добивается новых смысловых оттенков слова, подчеркивая их при помощи выделения тех или иных звуковых особенностей слова. Наиболее ярким примером фоники являются звуковые повторы, при помощи которых писатель подчеркивает смысловую близость слов, отмечая ее подбором однородных звуковых особенностей. В зависимости от самого характера произведения, от идеологических позиций писателя меняется и его отношение к звуковой организации речи. Отсюда — историческое различие Ф. в различных литературных стилях; напр. у символистов отталкивание от реальной жизни, мистицизм и т. п. приводят и к Ф. обессмысленного типа, где задачей звукового повтора является сближение слов с подчеркнутым нарушением их смысловых отношений: «чуждый чарам черный челн» (Бальмонт). Наоборот, советская литература при помощи Ф. усиливает именно смысловые связи слова: «Грудью вперед бравой! Флагами небо оклеивай! Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!» (Левый марш — Маяковский).

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН, или звуковой Лит.: ШтокмарМ., Библиография работ по стизакон, термин, укрепившийся в языковеде

хосложению, М., 1933 (см. по предметному указателю).

ФОНОГРАФ, прибор для механической записи нии (см.) 19 в. взамен более старого термина «языковой закон» и отражающий все большее звуковых процессов на пластическом материале углубление языковедов в изучение исключи

и последующего воспроизведения их. Запись тельно звуковой стороны языка (безотноситель звука на закопченной бумаге удалось осущено к его смысловой стороне) как наиболее ма

ствить впервые Т. Юнгу (1807), затем Л. Скоттериальной и позволяющей выявить естествен

ту (в 1857), но воспроизведение первоначальных но-научные закономерности языковой эволю

звуков этими старыми способами было невозции (Шлейхер, И. Шмидт, Шерер, младограм можно; впервые этоматики). Термин Ф. з. и имеет своей целью го достиг Т. Эдисон подчеркнуть «природный», .«стихийный» харак

(1877). Он применил тер эволюции, поражающей не слова — семан

для этой цели рупор тические единицы языка, — но отдельные звуки и тонкую стекляннезависимо от их роли в слове. В развернув

ную мембрану, снабшейся вокруг понятия Ф. з. полемике в 70  — х гг. женную в центре ост19 в. и в дальнейшем развитии языковедения рием, к-рое под дейбыли пересмотрены почти все положения и фор

ствием звука совермулировки, связанные с этим понятием; линг

шало колебания и вистам пришлось отказаться или снабдить мно

производило на лисгочисленными оговорками первоначально вы

те станиоля, оборадвинутые положения о естественно-научном ха

• чивающего поверхрактере эволюции звуковой стороны языка, об ность вращающегося Рис. 1. отсутствии исключений в действии Ф. з., о барабана (рис. 1), бовозможности выявления закономерностей лишь роздку переменной глубины в соответствии в истории звуков языка, о «слепом», «стихий

с формой колебаний воздействующего звука. ном» характере звуковых изменений. Получил Для воспроизведения звука применялась тановое освещение (на основании преимущест

кая же мембрана (стеклянная или слюдяная), венно углубленного исследования живых диа

причем острие ставится снова в начало болектов) и вопрос о характере распространения роздки и барабан приводится во вращение с измененных звуков за пределы первоначаль

такой же скоростью; вибрации острия, идуного очага изменений. В новейшей лингви

щего по бороздке, передаются мембране, костике понятие Ф. з. сохраняется преимуще

торая воспроизводит через рупор (или резиственно лишь в качестве полезной рабочей кон новые трубки, пбдводимые к ушам) первострукции. Нек-рые лингвистические направле

начальные звуки. Станиоль был впоследствии ния отвергают его однако и в этом понимании, заменен валиком, сделанным из смеси воска возвращаясь к понятию «языковых законов», со стеарином и парафином; этот состав примевыявляемых на судьбах целых слов или осмы

няется для записи и до сих пор. В качестве сленных частей слов. резца (острия) теперь применяют исключительЛит. см. при статье Фонетика.

Р. Ш, но заточенные сапфиры, отличающиеся своей прочностью. Для получения длительных заФОНИКА, звуковая организация поэтической речи. К фонике в широком смысле неточно писей барабан при помощи винтовой нарезки относят явления ритмико-интонационного по

непрерывно смещается вдоль своей оси (на рядка (см. Ритмика) ритмико-интонационная 0, 25 мм за один оборот), и запись получается
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