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				Эта страница была вычитана

христианским, так и иудейским общинам. В этом значении он встречается в «Деяниях», посланиях, приписываемых апостолу Павлу, и других произведениях христианской литературы 1—3 вв. Однако христианское богословие никогда не чувствовало себя вполне твердым в приложении этого термина: он никогда не прилагался к иудаизму, а по отношению к т. н. «высоким» религиям, как магометанство, буддизм, различные формы индийских религий, также не имелось полной определенности. Эта расплывчатость термина Я. свидетельствует прежде всего о том, что христианское богословие, а также и находившаяся под его влиянием «светская» наука все же не могли отделаться от сознания общности корней, связывавших христианство с другими религиями. Живучесть этого термина в научной литературе указывает лишь на те невидимые нити, которые связывают ее с твердо укоренившимися богословскими воззрениями и построениями. В литературной традиции термин Я. иногда употреблялся для обозначения миросозерцания, противоположного христианскому аскетизму, г. о. средневекового типа. Социальный смысл такого употребления термина Я. заключается в протесте городской буржуазии конца средних веков и начала нового времени (эпоха Ренессанса) против старого феодального уклада жизни и связанного с последним средневекового католицизма.

ЯЗЫЧКОВЫЕ, группа паукообразных, см. Пятиустки.

ЯЗЫЧКОВЫЕ СОГЛАСНЫЕ, согласные, образуемые при участии язычка (увулы), см. Увулярные согласные.

ЯЗЫЧКОВЫЙ ВЕНЧИК, сростнолепестный венчик, внизу трубчатый, а выше расщепленный, причем все 5 лепестков отогнуты в одну сторону и образуют пластинку (язычок) с 5 зубчиками на конце. Встречается у растений сем. сложноцветных подсем. Liguliflorae. На Я. в. похож ложноязычковый; он представляет собственно двугубый венчик, у к-рого верхняя губа не развилась, а нижняя тоже имеет вид язычка, часто с тремя зубчиками на конце, т. к. образована тремя лепестками; встречается в том же сем. у нек-рых триб подсем. Tubuliflorae.

ЯЗЫЧНО-НЁБНЫЕ согласные (linguopalatales), согласные, при образовании к-рых пассивным органом является твердое нёбо, а активным — язык. См. Язычные звуки, Нёбные согласные.

ЯЗЫЧНЫЕ ЗВУКИ, звуки, при артикуляции к-рых активным органом является язык, приближаемый в той или иной своей части к какой-либо части верхнего свода ротовой полости, начиная от нижнего края верхних зубов и кончая задней стенкой зева.

Артикулирующей частью языка может быть: 1) кончик языка (латинск. apex, откуда название соответствующих звуков апикальными), приближаемый к верхним зубам (зубные звуки), ячейкам зубов — альвеолам (альвеолярные звуки) и, отгибаясь назад, к переднему нёбу (какуминальные звуки, иногда называемые церебральными, или лингвальными); сюда относятся напр. различные типы звука «т». 2) Передний край языка (латинск. corona, откуда название соответствующих звуков корональными), приближаемый к различным местам передней части твердого нёба и деснам верхних зубов; пример коронального звука — русское «ш» твердое. 3—5) Передняя, средняя или задняя части спинки языка (лат. dorsum, откуда название соответствующих звуков дорсальными), приближаемая к соответствующим местам твердого или мягкого нёба (Нёбные согласные, см.); сюда относятся напр. различные типы звука «к». Поднятие какой-либо части спинки языка по направлению к соответствующему месту нёба лежит и в основе деления гласных на ряды (см. Гласные звуки). 6) Корень языка, обращенный к нижней части мягкого нёба и даже к стенке зева; сюда относится напр. глубокое «к» (в новом тюрк. алфавите обозначаемое буквой q) татарск., узбекск., казакск. яз. Звуки, образуемые приближением языка к твердому нёбу, выделяются иногда как звуки яз.-нёбные. См. Согласные звуки.

ЯЗЫЧНЫЙ НЕРВ, nervus lingualis, одна из конечных ветвей третьей ветви тройничного нерва (см.), обособляющаяся как таковая только у млекопитающих. Спускаясь между обеими крыловидными мышцами, он направляется ко дну полости рта, оканчиваясь своими конечными веточками в слизистой оболочке передней половины языка. На своем пути язычный нерв принимает в себя барабанную струну (chorda tympani) и отдает ветви к подчелюстному нервному узлу и подчелюстной железе, анастомоз к подъязычному нерву и ветви к подъязычной железе и нервному узлу. Содержит чувствующие волокна (от тройничного нерва) и вкусовые (от барабанной струны).

ЯЗЫЧОК, 1) у млекопитающих, в том числе у человека, непарный выступ (uvula) посредине на свешивающемся заднем крае мягкого нёба. Я. выражен б. или м. ясно лишь у немногих млекопитающих (напр. у верблюдов и у жираффы), в особенности у нек-рых обезьян и у человека; 2) у насекомых — сросшиеся между собой внутренние лопасти нижней губы (glossa), к-рые у насекомых с лакающими ротовыми частями (пчелы, шмели и осы) сильно вытянуты в длину и имеют форму дольчатого желобка, служащего для слизывания нектара цветов.

ЯЗЫЧОК, у растений, ligula, 1) у злаков — вырост пленчатый или в виде волосков над влагалищем у основания пластинки листа; морфологически Я. соответствует двум сросшимся прилистникам; Я. часто служит важным систематическим признаком при разграничении видов; 2) у селагинелловых и изоэтовых — небольшая пленочка у основания листа на верхней его стороне. Я. встречается также у нек-рых других однодольных растений, кроме злаков. Нередко Я. называют также отгиб язычкового венчика (см.) у растений из сем. сложноцветных.

ЯЗЫЧОК (в муз. инструментах), тонкая удлиненная гибкая и упругая пластинка из камыша, тростника, дерева или металла, укрепленная у одного конца и свободная у другого, употребляемая во многих духовых музыкальных инструментах (так наз. язычковых инструментах) в качестве возбудителя звуковых колебаний. Разрез кларнетн. мундштука с язычком.Разрез кларнетн. мундштука с язычком. Смотря по устройству различают проходящие (свободные) и бьющие Я. Первые дают более мягкие звуки по сравнению с бьющими Я. Различают также простые (одиночные) и двойные Я.: первые употребляются в кларнетах, многих свирелях, в органах, гармониумах и т. п. клавишных инструментах, вторые — в гобоях, фаготах, зурне и их разновидностях.
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