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При преподавании иностранного языка по активному методу одной из 
важнейших задач является постановка правильного произношения учащихся. 
Это положение давно стало аксиомой.

В СССР получил широкое развитие фонетический метод преподавания, 
отправным пунктом которого является постановка произношения. Курс фоне
тики введен как обязательный в программы всех высших учебных заведений 
и курсов, где иностранные языки изучаются как специальный предмет. Само 
собой разумеется, что в подготовке будущего педагога-специалиста по ино
странному языку фонетика этого языка, а также методика фонетического 
преподавания должны занимать одно из видных мест.

Чрезвычайно важно и интересно отметить, что В. И. Ленин, который, как 
известно, хорошо знал много иностранных языков, придавал их изучению 
большое значение, сам выработал ряд новых и оригинальных приемов само
обучения и особенно интересовался фонетическим методом. Н. К. Крупская 
в статье «Ленин об изучении иностранных языков» ((«Правда», 5. IX . 1937) 
рассказывает по этому поводу, как она, поступив в 1908 г. на женевские курсы 
французского языка для преподавателей, для которых французский язык не 
является родным языком, познакомила Владимира Ильича с методами пре
подавания, применяющимися на этих ку р сах : <<В центре преподавания стоит 
фонетика, причем учитываются особенности родного языка преподавателя, 
устраиваются постоянные беседы в классе и во время ближних экскурсий, 
на этих курсах широко применяется слушание правильной французской речи, 
записанной на граммофонные пластинки (лингафоны). Ильич очень заинтересо
вался такой постановкой преподавания, познакомился с учебниками, по кото
рым мы занимались, одобрил этот метод, говорил о необходимости самого 
широкого его применения».

Настоящая книга является практическим пособием при изучении произ
ношения немецкого языка как для студентов филологических факультетов и 
педагогических институтов — будущих преподавателей немецкого языка, так 
и для педагогов высших учебных заведений и средней школы, уже ведущих 
преподавание языка, но ранее не изучавших фонетики. Кроме того, книга может 
быть полезной вообще всем, желающим овладеть правильным немецким произ
ношением.

Параллельно с этой основной задачей книга стремится дать ряд практи
ческих методических указаний по постановке правильного немецкого произно
шения, которыми начинающий преподаватель смог бы воспользоваться в своей 
работе. Методика не дается в отдельной главе, она вкраплена в виде особых 
дополнительных замечаний во все разделы курса. Упражнения, сопровождаю
щие теоретические положения учебника, также могут служить не только рабо
чим материалом при изучении предмета, но и методическим пособием при пре
подавании его. Базируясь на этих упражнениях как типовых, педагог легко 
сумеет сам составить ряд аналогичных дополнительных упражнений той или 
иной трудности, в зависимости от уровня познаний учащихся.

Учебник состоит из теоретической части и приложения, которое, в свою 
очередь, распадается на сборник упражнений и фонетическую хрестоматию.
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В главе X теоретической части даются общие ориентировочные сведения 
о современных положениях фонетики -и о принципах, лежащих в основе так 
называемого «образцового» (иначе — нормализованного) немецкого произно
шения. Глава I I  содержит главнейшие сведения по анатомии и функциональной 
работе речевого аппарата. В следующих главах излагаются основные поло
жения немецкой фонетики, причем отправным моментом является изучение 
отдельных фонем немецкого языка, за которым следует работа над предложением. 
Автор считает .методически правильным начинать работу с усвоения составных 
элементов предложения и лишь после этого переходить к предложению в целом. 
Начинать работу над произношением с предложения, а не со звука, было бы то 
же самое, что начинать обучение .музыке не с нот, а с целых пьес.

Работа над предложением проводится по главе VIII, содержащей теорию 
немецкой интонации. Однако нет надобности изучать всю эту главу на первом 
курсе. Из нее следует взять лишь те параграфы, которые необходимы для 
усвоения элементарных правил членения фразы, расстановки ударения и пауз, 
а также элементарных правил интонации в утвердительном, вопросительном 
и восклицательном предложениях.

* * *

В учебнике нет строгого распределения материала но урокам и курсам 
Использование его в работе со студентами может быть различным в зависимости 
от уровня познаний учащихся по языку и предоставляется на усмотрение пре
подавателя. В языковом вузе весь объем учебника должен быть усвоен к концу 
второго курса, причем на первом курсе проходятся, преимущественно практи
чески, отдельные фонемы, учение о слоге и элементарные интонационные пра
вила, а также основной материал главы IX  (орфография) и правила чтения. 
На второ.м курсе более углубленно усваиваются главы VIII и IX  и проходятся 
главы VI и VII. Изучение немецкой версификации (глава X) может быть отне
сено к третьему курсу.

По поводу фонетической транскрипции следует отметить, что она должна 
быть усвоена уже на первом курсе, когда проводится запись отдельных слов 
и несложных связных текстов под диктовку преподавателя. На втором курсе 
проводятся более сложные фонетические диктовки и начинается самостоятель
ная транскрипция простых текстов. На третьем курсе и дальше диктуются и 
транскрибируются сложные тексты, причем запись должна содержать пол
ностью все ритмические обозначения.

В первой части главы о фонемах русские фонемы обозначаются русскими 
курсивными буквами (например: и, у, п, р) до тех пор, пока не даны таблицы 
русских гласных и согласных фонем. После этого русские фонемы везде при
водятся в транскрипции (и — «i», у — «и», п — «р», р — «г» и т. п.).

В учебнике нет немецко-русского словаря. При работе над текстами уча
щимся предлагается пользоваться общим алфавитным словарем.

Фонетический словарь, помещенный в конце книги, также является нов
шеством 2-го издания. Такой словарь появляется в СССР впервые. В словарь 
введены в алфавитном порядке все необходимые слова немецкого языка, в том 
числе значительный процент иностранных и заимствованных слов, произно
шение которых не соответствует обычным правилам чтения.

При каждом слове дается его транскрипция. Система транскрипционных 
обозначений почти полностью выдержана по словарю: Wilhelm Victor. Deutsches 
Ausspracheworterbuch (3. Aufl., Leipzig, 1921). В некоторых случаях, однако, 
были допущены отступления от транскрипции Фиетора и была введена тран
скрипция Т. Зпбса согласно его фонетическому словарю при книге: Theodor 
Siebs. Deutsche Biihnenaussprache (10. Aufl., Bonn, 1912; последнее издание 
вышло в Нью-Йорке в 1942 г.). Все случаи таких отступлений отмечены в соот
ветствующих параграфах учебника.

Материал, предлагаемый в данной книге, является результатом много
летней работы автора по преподаванию фонетики немецкого языка и методики 
фонетики в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена, на Госу 
дарственных курсах иностранных языков (б. Фонетический институт) и в Ленин
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градском ордена Ленина государственном университете. Работа эта шла в по
стоянном контакте с покойным академиком Львом Владимировичем Щербой, 
неизменно помогавшим автору ценнейшими указаниями и советами как в 
педагогической работе, так и в работе над книгой. За эту неизменную дру
жескую поддержку автор глубоко признателен своему безвременно скончав
шемуся дорогому учителю.

Товарищам, которые будут пользоваться книгой, автор будет искренне 
благодарен за указания по поводу возможных в ней недочетов. Очень ценными 
для него были бы сообщения о тех методических приемах по постановке немец
кого произношения, которые преподаватели применяют в своей работе.

ПРЕДИСЛОВИЕ К 3-МУ ИЗДАНИЮ

При подготовке 3-го издания пособие «Фонетика немецкого языка» было 
подвергнуто тщательному пересмотру и основательной переработке в свете 
новейших исследований в области советского языкознания вообще и фонети
ческих проблем в частности. Кроме того, были учтены многие пожелания и заме
чания отдельных рецензентов, а также преподавателей, принимавших участие 
в обсуждении 2-го издания на заседании кафедры фонетики филологического 
факультета Ленинградского государственного университета.

Целевая установка книги остается прежней: ее назначение — служить 
практическим курсом фонетики немецкого языка для лиц, изучающих этот 
язык как специальный предмет.

Переработка учебника отразилась главным образом на главах, излагающих 
общие теоретические положения, а именно на п е р в о й ,  вводной главе, 
на п я т о й  главе, посвященной вопросам чередований и модификаций фонем, 
на ш е с т о й  главе, излагающей учение о слоге, и на в о с ь м о  й главе, 
посвященной интонации немецкого языка. Вопросы словесного ударения выде
лены из главы восьмой и изложены в особой, с е д ь м о й  главе. Значительно 
расширена глава д е с я т а я ,  содержащая элементарные сведения по немец
кому стихосложению.

В раздел тренировочных упражнений введен целый ряд дополнительных 
упражнений. Фонетическая хрестоматия пополнена рядом текстов, преиму
щественно диалогического характера, из произведений современных демократи
ческих немецких писателей, а также стихотворениями. Вновь пересмотрена 
и проверена интонационная трактовка текстов.

Соответственно предложению многих товарищей, расширен фонетический 
словарь, в состав которого введены многие имена собственные, географические 
названия и значительное количество слов, заимствованных из других языков.

Автор приносит свою искреннюю благодарность всем товарищам, помо
гавшим ему в работе своими ценными указаниями, прежде всего, членам 
кафедры фонетики филологического факультета Ленинградского государствен
ного университета — М. И. Матусевич, Л. Р. Зиндеру, М. Г. Кравченко и 
И. В. Братусь, а также членам кафедры фонетики Московского государ
ственного педагогического института иностранных языков — тов. К. Б. 
Карпову, Т. К. Львовой и 3. М. Мурыгиной, проведшим очень тщательную 
работу по критическому просмотру всей рукописи учебника, и редактору как 
второго, так и третьего издания книги, Т. А. Шнитке, за ее исключительно 
внимательную и тщательную работу над рукописью, работу, в которой она 
проявила свою большую эрудицию и глубокое знание многих тонкостей не
мецкого языка.

Автор



Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  ЧАСТЬ

ГЛАВА I

ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЩЕЙ ФОНЕТИКЕ 
И ПО ФОНЕТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

§ 1. Фонетика Одной из важных задач лингвистики является
и ее разделы. изучение звукового состава человеческой речи, ко

торым и занимается ф о н е т и к а  (от греческого 
phonetikos «звуковой»). Круг вопросов, который охватывает фоне
тика, все более расширяется, так  что в настоящее время ее можно 
определять как часть лингвистики, изучающей весь комплекс зву
чания человеческой речи, в который входят, кроме звукового со
става, такж е явления ударения и интонации. Это — так называемая 
о б щ а я  ф о н е т и к а ,  по-немецки «Phonetik» или «Lautwissen- 
scliaft». Рядом с этим термином существует термин «Aussprache- 
lehre», указывающий на иные установки фонетики как  приклад
ного практического «учения о произношении» того или другого 
языка, а такж е термин «Lautlehre», обозначающий историче
скую фонетику, разрабатывающую вопросы развития звуков 
речи какого-либо определенного языка. Основоположниками 
немецкой исторической фонетики являются Р. К. Раск (R as
mus Kristian Rask, 1789— 1832) и Я. Гримм (Jakob Grimm, 
1785— 1863).

Звуки человеческой речи, являющиеся предметом изучения 
общей фонетики, могут исследоваться в различных аспектах. 
Во-первых, человеческую речь можно изучать в ее физическом 
(акустическом) и биологическом аспектах, чем и занимается так  
называемая ф и з и о л о г и ч е с к а я  ф о н е т и к а  (по некото
рым авторам — антропофоника, по-немецки — «Lautphysiologie»), 
которая исследует звуки речи с точки зрения их образования 
и восприятия (акустика, физиология органов внешних чувств и 
физиология движений речевого аппарата). Ряд трудов по фонетике, 
возникших в конце X IX  в. и в первой четверти X X  в., таких, 
как  работы Суита (Henry Sweet — Англия), Зиверса (Eduard 
Sievers — Германия), Фиетора (Willielm Vietor — Германия), 
Пасси (Paul Passy — Франция), Есперсена (Otto Jespersen —Дания) 
и других, являются преимущественно исследованиями по физио
логической фонетике.

Важным разделом фонетики является э к с п е р и м е н т а л ь 
н а я  ф о н е т и к а ,  применяющая для наблюдений над произно
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шением того или другого языка различные приборы .1 С помощью 
этих приборов можно точно зарегистрировать и изучить тот или 
иной отдельный звук или целое звукосочетание; в последнее 
время проводится большая и очень интересная работа по изуче
нию экспериментальным путем и интонационных моментов речи. 
Особенно большое значение имеет экспериментальная фонетика 
при изучении акустической и анатомо-механической стороны 
звуков речи малоисследованных языков.

В нашей стране как общая, так  и экспериментальная фонетика 
получили широкое развитие благодаря деятельности покойного 
академика JI. В. Щербы, создавшего одну из наиболее крупных 
в СССР лабораторий экспериментальной фонетики при Ленинград
ском университете. Самая большая в Советском Союзе лаборатория 
экспериментальной фонетики существует при 1-м Московском 
государственном педагогическом институте иностранных языков. 
В Киеве доц. И. П. Сунцова ведет работу по экспериментальной 
фонетике при государственном университете. Лаборатория, со
зданная при Казанском государственном университете покойным 
профессором В. А. Богородицким, в настоящее время не работает.

За последние десятилетия все большее внимание уделяется 
в фонетике лингвистическому или социальному аспекту звуков 
речи, т. е. изучению звуков речи как средств к о м м у н и к а ц и и, 
с точки зрения их с м ы с л о в ы х  функций.

§ 2. Фонема. Звуки речи, рассматриваемые в лингвистическом 
или социальном аспекте и являющиеся различи- 

телями значений слов и морфем, носят название ф о н е  м.
Основоположником учения о фонеме как  социальном явлении 

является академик Л. В. Щерба. Самый термин «фонема» он 
заимствовал у своего учителя, профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Л. В. Щерба развил свои положения о звуках речи как  фонемах 
в ряде своих трудов, прежде всего, в книгах: «Русские гласные 
в качественном и количественном отношении» (Спб., 1912) и «Фоне
тика французского языка» (изд. 6 , М., 1957), а такж е в своем пос
мертном труде — разделе «Фонетика» в «Грамматике русского 
языка», вышедшей в Москве в издании Академии наук СССР 
в 1953 г. (В предисловии к этой книге указывается, что авто
рами раздела «Фонетика» являю тся Л. В. Щерба и М. И. Мату- 
севич.)

Вслед за Л. В. Щербой изучением фонем и их функций занима
лись и продолжают заниматься многие лингвисты как в СССР, 
так  и за рубежом. Учение о фонеме было названо ф о н о л о г и е й ,  
а социалчный аспект звуков речи получил название фонологи

1 М. И. Матусевич в своей книге «Введение в общую фонетику» (изд. 2, 
J1., Учпедгиз, 1948, стр. б) отмечает, что вместо термина «экспериментальная 
фонетика» «в сущности правильнее было бы говорить об экспериментальном 
методе в фонетике».



ческого аспекта. Однако основные положения буржуазной фоно
логии, разработанные прежде всего так  называемой пражской 
фонологической школой, в корне расходятся со взглядами 
JI. В. Щербы, так как  в основе их понимания леж ит порочное 
учение де-Соссюра о необходимости различать язык и речь, а 
следовательно, и разделять фонетику на две особые науки: фоне
тику как  таковую, изучающую звуки речи с точки зрения их 
акустических и артикуляционных характеристик, и фонологию как 
науку о звуках языка или фонемах. Эта идеалистическая концеп
ция, называемая структурализмом, основывается на учении о 
противопоставлениях, якобы леж ащ их в основе языка. Поэтому 
и фонема рассматривается лишь как  член некоего фонологического 
противопоставления, а ее свойства различаются как существенные 
или несущественные для этого противопоставления. Дальнейшее 
развитие этих нематериалистических взглядов на фонему привело 
представителей пражской школы и их последователей к учению 
о так называемой «архифонеме», как некой совокупности общих 
различительных признаков двух или нескольких фонем.

Идеалистическая концепция представителей пражской фоно
логической школы, а такж е целый ряд других теорий, созданных 
по вопросу о фонеме и «фонологии» как за рубежом, так и в СССР, 
вызвала критику многочисленных лингвистов Советского Союза. 
Д ля обсуждения «проблемы фонемы» была предпринята интерес
ная, плодотворная дискуссия, развернувшаяся в 1952 и 1953 гг. 
на страницах журнала «Известия Академии наук СССР, Отде
ление литературы и языка»1. В этой дискуссии приняли участие 
целый ряд советских лингвистов разных специальностей. Многие 
из них являются учениками и последователями JI. В. Щербы. В 
подытоживающей дискуссию статье щербовское понимание 
фонемы признается «наиболее распространенным на советской 
почве»2.

Фонематические сведения, содержащиеся в данном учебнике, 
излагаются в свете учения о фонеме Л. В. Щербы.

§ з. Основные Согласно положениям Л. В. Щербы, учение о 
положения фонеме как звуке человеческой речи является 

учения о фонеме, органической частью общей фонетики. Эти поло
жения исключают противопоставление фонетике 

какой-то особой дисциплины — фонологии, а тем самым и тер
мины «фонология» и «фонологический» оказываются излишними.

Сущность понятия фонемы, т. е. звука речи, служащ его основой 
для смысловых различий слов и имеющего в силу этого социальное

Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка, 1952, 
т. X I, вып. 4—б; 1953, т. Х П , вып. 1—б.

2 Интересующиеся «проблемой фонемы» найдут полную историю изучения 
фонемы в статье Л. Р. Зиндера и М. И. Матусевич «К истории учения о фонеме» 
в 1-м выпуске Х П  тома Известий ОЛЯ.



значение в пределах данной языковой группы, лучше всего иллю
стрируется примерами. Так, если взять два русских слова мел 
и мель, то на конце этих слов мы произнесем и услышим два раз
ных звука л : так  называемое «твердое» л — в первом слове и 
«мягкое» л — во втором. Все другие элементы этих слов на первый 
взгляд представляются нам одинаковыми. Значения же этих слов 
разные. Значит, элементы л «мягкое» в слове мель и л «твердое» 
в слове мел не только создают у слушающего впечатление другого 
звука, но и выполняют семантическую (смысловую) функцию, 
вызывая в сознании слушающего новое значение слова. На этом 
основании можно сказать, что в русском языке существуют две 
фонемы, изображаемые буквой л :  одна фонема — л «твердое» 
(непалатализованное), придающая определенный смысл группе 
мел (существительное мужского р о д а ); другая фонема — л 
«мягкое» (или палатализованное), дающая в сочетании с группой 
ме новое слово мель (существительное женского рода).

Обратный пример : если внимательно вслушаться в пару слов 
мел и мель, то оказывается, что и гласные звуки в этих словах 
разные : е в слове мел звучит более открыто, ближе к произно
шению звука а ; в слове мель произносится, а следовательно, 
и слышится, е более закрытое, более близкое к и (параллельные 
примеры имеются в словах сел — сели ; гретый — греть и др.).

Возникает вопрос: можно ли на основании указанных различий 
гласных звуков в словах мел и мель утверждать, что в русском 
языке имеются две различные фонемы е, т. е. е более открытое 
и е более закрытое? На этот вопрос можно дать только отрицатель
ный ответ. Различий в значении слов не получится,'если мы попы
таемся в слове мел произвольно вместо е открытого произносить 
е закрытое. Новое значение указанного звукового комплекса 
получится лишь тогда, когда мы в конце его произнесем не твердое 
л, а мягкое. Т ак как  наблюдения над чередованием звуков е более 
открытого и е более закрытого в других парах русских слов при
водят к  таким же выводам, то мы говорим, что в русском языке 
не существует двух различных фонем : е открытого и е закрытого, 
а существует единая фонема е, которая во всех словах восприни
мается как  е, но которая может быть представлена, в зависимости 
от тех или других условий, различными оттенками звука «е» (в наших 
примерах в зависимости от наличия твердого или мягкого соглас
ного за фонемой е). Такие различные оттенки одной фонемы назы
ваются вариантами фонемы.

Иное положение в немецком языке, в котором такж е наблю
даются гласные : е открытое (например, в слове Bett) и е закрытое 
(например, в слове Beet). Если отвлечься от написания этих слов 
и говорить лишь об их звучании, то обнаружится, что согласные 
звуки обоих слов звучат почти одинаково, а разные значения 
слов получаются именно потому, что в одном слове имеется е 
открытое, близкое к произношению русского э перед твердыми 
согласными, а в другом — е закрытое, близкое к звуку «i».
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Это наблюдение дает нам право сказать, что в немецком языке 
имеются две отдельные фонемы : е открытое, обозначаемое в тран
скрипции знаком «5» (например, в слове Bett), и е закрытое — в 
транскрипции «е:» (например, в слове Beet)1.

Возьмем обратный пример из немецкого языка. Говоря подряд 
слова lieben и loben, мы убеждаемся, что I в обоих этих словах 
звучит не совсем одинаково : в первом слове — звук более мяг
кий, т. е. более палатализованный, во втором слове — несколько 
более твердый, т. е. несколько менее палатализованный. Однако 
эти различия звука «1» не являются определяющими для различения 
слов ; на этом основании мы можем сказать, что в немецком языке 
существует лишь одна фонема /, представленная в зависимости 
от соседних звуков разными вариантами.

Таким образом, мы видим, что в различных язы ках состав фонем 
может быть различным в зависимости от того, насколько те или 
иные звуки игрют в этих языках смыслоразличительную роль. 
В русском языке, например, есть две фонемы — л  непалатализо
ванное (твердое) и л  палатализованное (мягкое), а в немецком 
языке имеется одна фонема I. Наоборот, в немецком языке имеются 
две фонемы — е закрытое (как в слове Beet) и е открытое (как 
в слове Bett), в русском же имеется одна фонема е.

Очень часто фонема представляет собой единичный звук, но 
бывают и фонемы сложные, например, так называемые аффрикаты 
«ts» (русское ц), «tj>> (русское ч), «pf» и дифтонги «ае», «ар», «э0».

В своей книге~ «Фонетика французского языка»2 Л. В. ЩерГба 
подробно излагает свое понимание фонемы—звука речи. Он указы
вает на то, что в любом языке произносится очень большое коли
чество близких, но не вполне идентичных звуков ; например, 
ударенное и неударенное а в словах рада, сада произносятся 
по-разному, так же как в словах мел, сел, дед произносятся иные 
звуки с, чем в словах мель, сели, дети. Несмотря на то, что мы 
различаем на слух эти различные оттенки произношения звуков 
речи, мы все же объединяем близкие звуки с, а  и т. д. в «звуковые 
типы». Эти «звуковые типы» и называются фонемами, так  как 
именно они служ ат для смысловой дифференциации слов или 
грамматических форм слов ; другими словами, они служ ат целям 
человеческого общения.

Не следует думать, что «звуковые типы» или фонемы являются 
какими-то абстрактными представлениями о звуках. Напротив, 
это конкретные звуки языка, произносимые говорящими и воспри
нимаемые слушающими. Но в каждом отдельном языке имеется

1 Это различение связано в данном случае еще с долготой и краткостью 
гласного, однако существование в немецком языке слов с противоположением 
е закрытого долгого и е открытого долгого (например, Ehre и Ahre) показывает, 
что основным моментом в различении этих двух фонем является все же их 
качество, т. е. закрытость и открытость.

2 JI. В. Щ е р б а .  Фонетика французского языка. Изд. б. М., Изд-во 
литературы на иностр. языках, 1957.
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вполне определенная группа типичных звуков, выполняющих 
смыслоразличительную функцию и называемых поэтому фонемами, 
тогда как остальные звуки языка определяются как  варианты 
той или иной фонемы, т. е. как звуки, близкие к данной фонеме 
по артикуляции и по звучанию, но не выполняющие в данном 
языке семантической функции.

§ 4. Образова- Как только лингвист приступает к изучению зву-
ние немецкого нового состава и всех вообще произносительных
национального особенностей какого-либо языка, он неизбежно на-

языка. талкивается на огромную пестроту произношения
одних и тех же слов у разных носителей этого 

языка. Мы наблюдаем очень большое количество таких различий 
и в русском язы ке ; мы знаем, например, что волжане «окают», т. е. 
произносят в слове вода после в звук о, а москвичи «акают», т. е. 
произносят в этом слове не о, а а. Таких колебаний очень много; 
они наблюдаются не только в звуках, но и в ударениях, в интона
ции и т. п. и объясняются многими причинами — диалектными, 
индивидуальными и т. д.

Вполне естественно поэтому при изучении фонетики прежде 
всего поставить вопрос : какое же произношение языка мы должны 
считать нормой? И далее : от какого произношения мы должны 
отталкиваться при преподавании иностранного язы ка? В различ
ных странах этот вопрос разрешен по-разному. Почти везде выде
лено из всех существующих диалектных произношений одно
(чаще всего — произношение самого крупного культурного и 
политического центра страны), которое и признано «образцовым». 
Так, в русском языке образцовым считается литературное произно
шение советской интеллигенции главных культурных центров 
СССР, во французском — произношение П ариж а, в английском — 
Лондона.

В немецком языке положение иное. Это становится ясным 
при изучении истории германского народа — творца и носителя 
немецкого языка и, в частности, при изучении процесса образо
вания немецкого национального языка.

Позднее развитие капитализма в Германии в связи с длитель
ным отсутствием экономического единства и дроблением страны 
на отдельные княжества было причиной того, что колебания 
языковых явлений, в частности в области лексики и произно
шения, были очень сильны в отдельных диалектах. В Германии 
уже издавна было несколько крупных экономических и культур
ных центров (Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кёльн и др.) и очень 
трудно было бы признать за одним из них право на руководящую 
роль в вопросе о едином произношении.

Начиная с XV в. делаются попытки зафиксировать письменные 
нормы немецкого языка на основе его народно-разговорной формы. 
Наиболее важным периодом проведения фиксации является 
немецкая реформация. Важная роль в деле установления норм

12



письменного языка принадлежит Лютеру. Он сам указывал на то, 
что пользуется языком саксонской канцелярии, который он охарак
теризовал как «самый общий немецкий язык» (die gemeinste 
deutsche Sprache)1. В течение X V I и X V II вв. между отдельными 
местностями Германии шла борьба за приоритет своего языко
вого типа как общегосударственного языка. В X V III  в. проис
ходит процесс создания норм верхнегерманского национального 
языка (Hochdeutsch), который лег в основу орфографии и грам
матики немецкого языка.

Широкое развитие с конца X V III  в. классической националь
ной немецкой литературы сыграло большую роль в деле распро
странения норм немецкого национального языка. Тем не менее 
в разговорной речи различных местностей Германии до настоя
щего времени существуют очень значительные диалектальные 
различия, особенно в области произношения. В северной Гер
мании «чистота» произношения, т. е. произношение, более близкое 
к письменным нормам, соблюдалась в основном только у образо
ванной верхушке буржуазного общества, хотя и она испытывала 
влияние произносительных навыков того или иного д и алекта; 
в средней и южной Германии колебания в произношении выра
жены еще ярче .2

В области разговорного языка и в особенности произноситель
ных его норм фиксация шла очень медленно и завершилась лишь 
в 1898 г., когда впервые был установлен официальный критерий 
произношения — «Buhnendeutsch» и были выработаны нормы 
орфоэпии, т. е. система нормированных произносительных явлений 
немецкого языка ; только тогда было установлено, какие варианты 
произношения нужно считать правильными и обязательными для 
культурных кругов. Один из виднейших деятелей в этой области, 
профессор Марбургского университета В. Фиетор, охарактеризовал 
эти нормы формулой : «верхненемецкая языковая форма в нижне
немецком произношении» (hochdeutsche Spracliform in nieder- 
deutscher Aussprache).

В деле создания и распространения нормализованного немец
кого произношения сыграла большую роль немецкая сцена. 
В XVIII в. она восприняла произношение, существовавшее в среде 
образованных людей университетских городов северной Германии, 
й значительно способствовала его закреплению как нормы и в 
остальных частях Германии. Из сценического произношения 
постепенно все более исключались произносительные навыки, 
воспринимавшиеся как провинциальные.

Еще в 1803 г. Гёте, бывший в то время директором Веймарского 
придворного театра, восставал против фонетических диалектизмов, 
допускаемых актерами в классической декламации, и требовал

1 См. В. М. Ж  и р м у н с к и й. История немецкого языка. Изд. 4. М., 
Изд-во литературы на иностр. языках, 1956, стр. 77—79.

2 Подробнее об этом см. там же, стр. 94, 95.
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унификации сценического произношения. В известной беседе с 
Эккерманом о театре Гёте высмеивает актера, который под влия
нием своего диалекта не различал звонких и глухих согласных, 
из-за чего в патетическом обращении на упреки героини ответил 
вместо «О ende!» —  «О Ente!» (чем и вызвал негодование Гёте, 
так как неправильно произнесенное ende «кончай» было воспри
нято зрительным залом как Ente «утка»).

§ 5. «Biihnen- Д ля фиксации норм правильного произношения
deutsch». немецкого языка в апреле 1898 г. по инициативе

некоторых ученых и деятелей сцены была созвана 
в Берлине комиссия в составе представителей театральной адми
нистрации и профессоров-филологов, в том числе Зибса (Т. Siebs — 
Берлин), Зиверса (Е. Sie v e rs—Лейпциг), Луика ( К .L u ick — Вена) 
и др. Эта комиссия ставила себе целью фиксирование наиболее 
распространенных правил произношения.

Задачи, стоявшие перед комиссией, были очень сложными. 
Нужно было установить какие-то единые орфоэпические критерии 
для всех случаев, когда в живой речи различных носителей языка 
наблюдались различия (например, долгота либо краткость корне
вого гласного в односложных словах типа Tag, Weg, Glas, Grab 
и т. п., произношение на конце слов глухого затворного или глу
хого щелевого звука там, где на письме им соответствует буква 
д: «ta:x» либо «ta:lo>, «ve:$» либо «ve:k») и т. п. Многие вопросы 
вызывали дебаты и критику отдельных членов комиссии, отстаивав
ших свои местные произносительные навыки. Несмотря на все 
эти трудности, в комиссии были выработаны основные нормы 
стандартного произношения.

Результаты работ комиссии были опубликованы впервые в 
1898 г. секретарем комиссии профессором Теодором Зибсодг под 

заглавием «Deutsche Biihnenaussprache» («Произношение немецкой 
сцены»). В том же году эти нормы были приняты как канон произ
ношения союзом деятелей сцены, а в 1899 г. они были апробиро
ваны и на собрании ученых филологов и преподавателей в Бре
мене.

В своей первоначальной редакции эти требования стандартного 
произношения не вполне удовлетворяли драматических актеров, 
певцов и режиссеров. В 1907 г. они выделили из своей среды 
вторую комиссию, которая должна была окончательно урегули
ровать все вопросы, остававшиеся еще неясными. Во все театры 
было разослано свыше 200 анкет, материалы которых были огла
шены на конференции, состоявшейся в марте 1908 г. в Берлине. 
На ней присутствовали профессора Зиверс и Зибс ; последний 
по поручению конференции переработал первоначальную редакцию 
своей книги. В 1909 г., после утверждения союзом сценических 
деятелей и обществом филологов, вышло в свет новое издание книги 
«Deutsche Bulmenaussprache». В последующих изданиях никаких 
новых существенных дополнений к системе произношения звуков



речи, представленной в этой книге, ни учеными, ни актерами сде
лано не было.

Интересно отметить, что начиная с 14-го издания (1927) на 
титульном листе книги «Deutsche Buhnenaussprache» появился 
подзаголовок: «Hochsprache». Этим указывалось на то, что
нормы, излагаемые в книге, предлагаются не только для деятелей 
сцены, но и для широких кругов образованных людей. В преди
словии к американскому изданию книги (Нью-Йорк, 1944) указы
вается, что «Зибс» стал для говорящих тем же критерием, что 
«Дуден» для пишущих.

В настоящее время произношение «Buhnendeutsch» уже широко 
распространилось по Германии как некий стандарт, применяемый 
по радио, в кино, на сцене, в суде, в публичной речи и в школьном 
преподавании. Уже можно наблюдать, как  под влиянием школы 
стираются некоторые, наиболее резкие диалектальные различия 
произношения. Однако говорить о полном охвате всех куль
турных слоев Германии одной и той же произносительной нормой 
не приходится : в живой речи жителей различных областей 
Германии все еще сохраняются очень существенные местные 
различия.

Само собой разумеется, что территориальное и политическое 
разделение Германии на два отдельных государства может только 
тормозить дальнейшее развитие унификации норм немецкого 
национального языка вообще и произносительных норм этого 
языка в частности. Но есть все основания полагать, что проблемы 
дальнейшей фиксации норм немецкого национального языка и, 
в частности, его произношения, займут со временем видное место 
в числе проблем культурного строительства страны, когда будет 
создана единая Германия как миролюбивое демократическое 
государство.

Нормы «Buhnendeutsch», постоянно звучащие по радио, в кино 
и на сцене и потому понятные всякому немцу, и являются един
ственными нормами, к осуществлению которых стремятся при 
разрешении вопросов произношения немецкого языка. Так это 
и делается во всех странах, где немецкий язык изучается как  
иностранный.

§6. Орфография в теснейшей связи с созданием речевого стандарта 
и фонетическая немецкого языка стоит вопрос о выработке норм 
транскрипция. правописания. В течение нескольких столетий в

Германии постепенно вырабатывались эти нормы; 
в X IX  в. они были в общем стабилизированы; в 1901 г. был 
окончательно установлен орфографический стандарт, существую
щий без значительных изменений до настоящего времени.

Правила немецкой орфографии будут изложены более подробно 
в главе IX  учебника. Но и самое поверхностное ознакомление 
с ней, как  и с орфографией любого другого языка, приводит к 
выводу, что орфография любого языка очень несовершенно и
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непоследовательно передает произношение. Так, в русском мы 
говорим збор, а пишем «сбор», говорим вада, а пишем «вода», 
говорим жыЛу а пишем «жил» и т. п. Очень большие неясности и 
противоречия наблюдаются и в немецком языке.

Вот почему еще в X IX  в. был выдвинут вопрос о фонетической 
транскрипции. Сущность ее заключается в том, что в ней один и 
тот же звук всегда обозначается одним и тем же знаком, а один 
и тот же знак употребляется всегда для обозначения только одного 
звука.

Существует много различных систем фонетической транскрип
ции. В данной книге применяется так называемая транскрипция 
Международной фонетической ассоциации (Association Phonetique 
Internationale), основанной в 1886 г. французским ученым П. Пасси. 
Транскрипция эта наиболее широко распространена и в СССР и 
в Западной Европе при преподавании иностранных языков. Эта 
система транскрипции проводится в книге почти полностью в том 
виде, как  она дана в позднейших работах В. Фиетора, например 
в его фонетическом словаре («Deutsches Ausspracheworterbuch», 
3 . A ufl., Leipzig, 1921).

Кроме этого словаря имеется другой очень ценный фонети
ческий словарь немецкого языка, помещенный в конце названной 
выше книги Т. Зибса «Deutsche Buhnenaussprache». В нем при
меняется иная система транскрипции. При сличении обоих сло
варей обнаруживается, что между ними нет глубоких принци
пиальных расхождений по главнейшим вопросам немецкой орфо
эпии. Однако фонетическая обработка отдельных слов не всегда 
и не во всех деталях совпадает. Это досадное обстоятельство 
вызывает значительные затруднения у людей, желающих руко
водствоваться в своей работе определенным синтезом произноси
тельных норм.

Вся транскрипция, принятая в данной книге, придерживается 
обозначений В. Фиетора. Только в некоторых случаях по прин
ципиальным соображениям допущены отступления от системы 
Фиетора и принята трактовка Зибса (однако с сохранением тран
скрипции МФА). Такие случаи особо отмечаются в подстрочных 
примечаниях.

Роль и значение транскрипции при преподавании иностранного 
языка по активному методу много раз отмечались в методической 
литературе. Особенно важны они в тех языках, где сильнее всего 
исторический принцип орфографии, и где произношение сильно 
расходится с написанием слов, например, в английском языке. 
Однако и при работе над немецким языком фонетическое письмо 
имеет очень большое значение.

Существует мнение, что применение транскрипции при препо
давании русским немецкого языка менее важно, чем при препо
давании английского языка. Это мнение обосновывается тем сооб
ражением, что немецкое произношение гораздо ближе к русскому, 
чем английское, и поэтому оно, якобы, легче дается русским уча
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щимся. На самом деле это не так. Опыт работы по преподаванию 
немецкого языка показывает, что учащимся с большим трудом 
даются многие специфические особенности немецкого произно
шения, такие, как  например, различение долготы и краткости 
гласных звуков или отсутствие озвончения глухих согласных перед 
звонкими согласными. Именно потому, что эти особенности не 
сразу обращают на себя внимание русских учащихся со слабо
развитым фонетическим слухом, ошибки в гласных и согласных 
въедаются в произношение с такой стойкостью. Очень большое 
значение имеет при этом правильная постановка произношения 
гласных на первых ступенях преподавания языка, т. е. в средней 
школе. Там, где это не делается, ошибки закрепляю тся с особой 
силой и с ними позже приходится вести упорную, иногда много
летнюю борьбу. Такж е нелегко добиться правильного произно
шения в сочетаниях «das bant» или «vo: bist du-?» (без озвончения 
глухих согласных «s», «Ь> на стыке со звонкими согласными «Ь», 
<&>> вместо привычного для русского произношения «daz bant», 
«vo: biz du*?» и т. п.).

Г Л А В А  И

РЕЧЕВОЙ АППАРАТ И ЕГО ГЛАВНЕЙШИЕ ФУНКЦИИ

§ 7. Строение Прежде чем перейти к рассмотрению основ
речевого немецкой фонетики, дадим описание того anna-

аппарата. рата, при помощи которого осуществляется чело
веческая речь.

Наш речевой аппарат, т. е. органы, принимающие участие в 
образовании звуков речи, состоит из твердых частей —  костей 
и хрящей, и мягких частей — мышц и связок, покрытых слизистой 
оболочкой (Schleimhaut).

Речевой аппарат (рис. 1 и 2) состоит из следующих частей : 
1) гортани, 2) глотки, 3) полости рта с языком, твердым и мягким 
нёбом, зубами и губами и 4) носовой полости. Кроме этих органов 
в образовании звуков речи участвуют такж е органы дыхания : 
легкие и дыхательное горло.

§ 8. Органы в нашей грудной полости, окруженной ребрами,
дыхания. находится главный орган дыхания — л е г к и е  

(Lungen). Легочная ткань состоит из множества 
мельчайших пузырьков, густо оплетенных тонкими сосудами. 
Пузырьки эти переходят в канальцы, соединяющиеся между собой 
и постепенно переходящие в более крупные трубки. Все эти дыха
тельные каналы носят название б р о н х о в  (Bronchien, Luft- 
rohrenaste). Бронхи соединяются и образуют две ветви, перехо
дящие в одну — д ы х а т е л ь н о е  г о р л о  или т р а х е ю  
(лат. trachea, нем . Trachea, Luftrohre).

Процесс дыхания, играющий существенную роль в образовании
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Рис. 1. Сагиттальный разрез головы с опущенным мягким нёбом
— полость рта ; II —  глотка или фаринкс ; III  —  полость носа ; IV —  гортань. 

7 — дыхательное горло или трахея ; 2 —  голосовая связка ; 3 —  ложная голосовая 
связка; 4 —  щитовидный хрящ ; 5  —  перстневидный хрящ ; 6 —  подъязычная кость ; 
7 —  надгортанник ; 8 —  язык ; 9 —  твердое или костное нёбо ; 10 —  мягкое нёбо ; 11 —

енький язычок ; 12 —  миндалевидная железа, лежащая между передними нёбными
дугами

звуков речи, состоит из двух противоположных моментов : вды
хания (Einatm ung) и выдыхания (Ausatmung). Вдыхание проис
ходит путем расширения л е гк и х ; оно достигается, во-первых, 
работой межреберных мышц, поднимающих ребра, которые, раз
двигаясь, тянут за собой прилегающие к ним вплотную легкие, 
и, во-вторых, сокращением и опусканием вниз грудобрюшной пре
грады, иначе д и а ф р а г м ы  (Diaphragma, Zwerchfell). Оба эти 
процесса ведут к тому, что объем грудной полости увеличивается, 
и воздух проникает в легкие. При выдыхании, наоборот, мышцы
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Рис. 2. Сагиттальный разрез головы с поднятым мягким нёбом 
А к т и в н ы е  о р г а н ы :  L —  нижняя г у б а ; А  —  передняя часть язы ка; М  —
средняя часть языка ; Р  —  задняя часть языка ; U —  маленький язычок ; V —  ?мяг- 
кое нёбо. П а с с и в н ы е  о р г а н ы :  b —  верхняя губа ; d —  край верхних передних 
зубов ; е —  задняя поверхность верхних передних зубов ; / —  альвеолы ; д —  пе
редняя часть твердого нёба ; Л —  середина нёба; г —  передняя часть м я г к о г о  нёба 

j  —  задняя часть м я г к о г о  нёба

ребер и диафрагмы теряют напряженность; ребра, в силу своей 
тяж ести, и диафрагма, в силу своей эластичности, стремятся вер
нуться в первоначальное положение ; объем легких уменьшается, 
и часть воздуха из легких выталкивается наруж у через дыха
тельное горло.

Работу, производимую легкими при говорении, можно срав
нить с работой накачивающего мех в органе.1 Благодаря деятель

1 А. И, Т о м с о н .  Общее языковедение. Изд. 2. Одесса, 1910, стр. 142.
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ности регулирующих мышц вдыхание происходит быстро, а выды
хание медленно. С этим связаны изменения и в силе звука, другими 
словами, различение ударных и неударных моментов речи.

с 9 горхань Дыхательное горло в своей верхней части расши
ряется, образуя г о р т а н ь  (лат. larynx, нем. 
Kehlkopf).

Гортань вместе с дыхательным горлом служит трактом, по 
которому идет вдыхание воздуха в легкие и выдыхание его из 
легких. Стенки гортани состоят из хрящей, одетых слизистой

Рис. За 
Вид гортани спереди

перстневидный хрящ ;
щитовидный хрящ ;
верхние рога щитовидного хряща;
надгортанник

Рис. 36 
Вид гортани сбоку

А  —  перстневидный хр ящ ; 
В —  щитовидный хрящ ;
D —  подъязычная кость ;
Е  —  надгортанник

оболочкой. Один из хрящей, так  называемый щ и т о в и д н ы й  
(Schildknorpel), расположен спереди ; его передний выступ легко 
прощупывается пальцем и носит в быту название к а д ы к а .  
Во внутреннем углу кадыка сходятся прикрепленные к стенкам 
щитовидного хрящ а два мускульных выступа — г о л о с о в ы е  
с в я з к и  (лат. chordae vocales, нем. S tim m bander) (см. § 10, 
стр. 21). Сзади хрящ  открыт. Он заканчивается четырьмя высту
пами : два верхних выступа достигают подъязычной кости и со
членяются с ее концами, два нижних леж ат на другом хряще 
гортани, называемом п е р с т н е в и д н ы м  (Ringknorpel). Широ
кая часть этого хряща, напоминающая печатку перстня, образует 
заднюю стенку гортани ; узкая часть кольца леж ит спереди под 
щитовидным хрящем и так  же, как  и кадык, прощупывается 
пальцем. Кроме этих двух хрящей в состав гортани входят два
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очень подвижных небольших хрящ а, называемых ч е р п а л о  
в и д н ы м и  (GieBbeckenknorpel) и имеющих форму небольших 
трехгранных пирамидок. Вершины этих пирамидок обращены 
кверху, а основаниями они покоятся на печатке перстневидного 
хрящ а. К  этим черпаловидным хрящам прикреплены задние концы 
двух мышц, играющих центральную роль в образовании голоса — 
голосовых связок (см. ниже).

Хрящи гортани покрыты мышцами, приводящими их в дви
жение и управляющими работой всего голосового аппарата.

Сверху полость гортани может закрываться особой хрящевой 
пластиной, называемой н а д г о р т а н н и к о м  (лат. epiglottis, 
нем. Kehldeckel). Основная его функция заключается в том, что 
он закрывает вход в гортань во время глотания пищи и, по выра
жению Есперсена, служ ит мостом, по которому пища проходит 
в пищевод, лежащ ий позади дыхательного горла, не попадая 
в гортань. Внимательно следя за движениями, происходящими 
в гортани во время глотания, мы можем уловить момент, когда 
надгортанник опускается и закрывает проход в гортань. Все 
остальное время надгортанник поднят и не мешает прохождению 
воздуха.

§ Ю. Голосовые Внутри гортани находятся две пары расположен-
связки. Голос. ных сагиттально выступов внутренней оболочки

гортани. Верхняя п ар а—так называемые л о ж н ы е  
г о л о с о в ы е  с в я з к и  — не играет какой-либо роли в модифи
кациях голоса. Такую роль играет ниж няя пара — и с т и н н ы е

Рис. 4. Поперечный разрез гортани
1 —  щитовидный хрящ ; 2 —  черпаловидные 
хрящи ; 3 —  края голосовых связок ; 4 —  

голосовая щель

г о л о с о в ы е  с в я з к и .  Между голосовыми связками находится 
щель, называемая г о л о с о в о й  щ е л ь ю  (лат. glottis, нем. 
Stim m ritze) (рис. 4). Ч е р п а л о в и д н ы е  х р я щ и  и прикре
пленные к  ним голосовые связки обладают способностью либо
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раскрывать голосовую щель и свободно пропускать воздух, либо 
настолько суж ивать голосовую щель, чтобы выдыхаемый из 
легких воздух получал лишь затрудненный выход, либо, наконец, 
совсем закрывать щель, так  что воздух вовсе не имеет возможности 
выйти наруж у (рис. 5).

1

Рис. 5. Различные положения голосовых связок

Такое полное закрытие голосовой щели мы имеем, например, 
при кашле. Каш ляя, мы можем почувствовать, как  голосовая щель 
внутри гортани закрывается, как  воздух все сильнее надавливает 
изнутри на образовавшийся затвор и как, наконец, он разрывает 
этот затвор и с шумом выходит наруж у. Этот шум и есть кашель. 
Так, путем каш ля или отхаркивания из гортани выталкивают
ся в полость_ рта посторонние тела — крошки, комочки слизи 
и т. п.

В образовании голоса принимают участие голосовые связки. 
Происходит это следующим образом : голосовая щель почти
сомкнута, связки натянуты, напряжены (рис. 5а); воздух, выды
хаемый из легких, выходит наруж у, но при своем проходе он 
несколько раскрывает сомкнутую голосовую щель (рис. 56). Однако 
благодаря своей эластичности связки сейчас же возвращаются 
в прежнее положение, и так  возникает постоянно перемежаю
щееся движение голосовых связок — их смыкание и размыкание. 
Таким образом, воздух выходит из гортани не непрерывной струей, 
а периодическими толчками, в результате чего получается звуко
вая волна, т. е. г о л о  с.1

Длина голосовых связок определяет в основном степень высоты 
голоса.2 Мы знаем, что тон голоса детей и женщин в общем выше, 
чем тон голоса мужчин, у которых голосовые связки обычно 
длиннее. Однако, когда во время речи или пения голос человека 
повышается или понижается, то это зависит уж е не от длины 
голосовых связок, а от большего или меньшего напряж ения и х : 
чем больше напряжены связки, тем тон голоса выше ; уменьшение

1 Колебания голосовых связок, приводимых в движение выдыхаемым из 
легких воздухом, отражаются и на хрящевом остове гортани. В этом легко 
убедиться, если приложить при звучании голоса палец к выступающему вперед 
щитовидному хрящу.

2 Аналогичное явление мы имеем в язычковых трубах, где различия в 
высоте музыкальных тонов зависят от целого ряда причин, из которых одной 
из главных является длина самого язычка.
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напряжения голосовых связок сопровождается понижением тона. 
Не все люди обладают при этом одинаковыми способностями. 
Объем или «диапазон» разных голосов очень различен. Есперсен 
приводит интересную таблицу (по Гельмгольцу) числа колебаний 
голосовых связок в секунду для разных голосов. Берем из этой 
таблицы две крайние цифры : бас может давать от 88 до 352 
колебаний в секунду, сопрано — от 264 до 1056 колебаний в 
секунду .1

Голос играет большую роль при образовании отдельных звуков 
человеческой речи. Работой голосовых связок всегда сопровож
дается артикуляция гласных звуков. Однако не только гласные 
сопровождаются голосом. Есть большое количество согласных, 
произносимых с голосом. Эти согласные называются звонкими 
в отличие от глухих, при которых голосовые связки остаются 
пассивными, и голос, следовательно, отсутствует. (Подробнее о 
звонких и глухих согласных см. ниже, § 44, стр. 48).

При шепоте (рис. 5с) положение голосовых связок иное, чем 
при голосе : они совершенно сомкнуты, так  что воздух не может 
проникнуть через них, зато черпаловидные хрящи раздвинуты 
и между ними имеется треугольное отверстие. Через это отверстие 
воздух находит выход наруж у, и от его трения о стенки отверстия 
возникает особый шум, характерный для шепота.

Голосовые связки могут быть раздвинуты настолько, что воз
дух, проходя через голосовую щель, не вызывает их вибрации. 
Отверстие между связками и черпаловидными хрящами имеет 
тогда форму равнобедренного треугольника, и воздух свободно 
вдыхается и выдыхается. Если это отверстие достаточно широко, 
то никакого трения воздуха о стенки не возникает, что мы и имеем 
при нормальном дыхании (рис. 5d и 5е). Когда же отверстие не
сколько сужено и происходит некоторое трение воздуха об его 
стенки, то мы слышим при дыхании известный шум.

§ и . Глотка; Над гортанью помещается п о л о с т ь  г л о т к и
полость р т а ; [лат. pharynx, нем . Schlund), имеющая спереди

губы. выход в полость рта (так называемый з е в ,  нем.
Rachen) и выше два выхода в полость носа 

(так называемые х о а н ы ,  лат. choanae, нем. Choanen, Nasen- 
gange). Полость глотки, а такж е полость рта, как и полость 
носа, являются как  бы надставными трубами или резонаторами, 
та или другая форма которых придает звукам ту или иную 
окраску.

В настоящее время с помощью экспериментальных исследова
ний установлена активная роль глотки в образовании звуков 
речи. Именно глотка, а не гортань, как  это часто думают, является

1 Есперсеном приводятся также диапазоны некоторых феноменальных 
голосов: для женского голоса от 165 до 1408 колебаний в секунду; для 
мужского голоса от 124 до 704 колебаний в секунду.
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местом образования немецкой фонемы «h» (см. § 56, стр. 59). При этом 
в качестве активного органа выступает задняя стенка глотки, 
которая несколько выдвигается вперед.

Спереди полость рта ограничена губами и зубами. Губы могут 
принимать различные положения: либо выпячиваться вперед и тем 
удлинять резонатор, либо, наоборот, расходиться как бы в улыбку, 
причем углы губ раздвигаются и тем несколько обнажают зубы, 
еще более сокращая резонатор. При выпячивании губы собираются 
в круж ок, величина и форма которого играют существенную роль 
в образовании губных гласных звуков (см. § 29, стр. 36). Наконец, 
губы участвуют в образовании губных согласных звуков.

Ротовая полость играет особенно важную роль при образо
вании гласных звуков. Так называемые открытые гласные возни
кают благодаря тому, что ротовая полость более широко открыта 
и расстояние между спинкой языка и твердым нёбом больше. 
Закрытые звуки получаются при большем приближении языка 
к нёбу и при соответственно меньшем открытии ротовой полости. 
Но и сам закрытый гласный не может быть произнесен без 
некоторого изменения формы ротовой полости. Большее или мень
шее напряжение стенок ротовой полости такж е отражается на 
характере гласных звуков.

§ 12. Нёбо Сверху полость рта ограничивается вогнутым сво-
и зубы. дом, называемом н ё б о м  (лат. palatum , нем.

Gaumen). Передняя и средняя части его непод
вижны и носят название т в е р д о г о  н ё б а  (лат. palatum  
durum, нем. der harte Gaumen).

В задней части рта твердое нёбо переходит в подвижное м я г 
к о е  н ё б о  (лат. velum  palati, нем. der weiche Gaumen) или, 
иначе, н ё б н у ю  з а н а в е с к у  (Gaumensegel), заканчиваю
щуюся свисающим вниз я з ы ч к о м  (лат. uvula, нем. Zapfchen). 
Мы можем видеть наше твердое нёбо и мягкое нёбо с язычком 
в зеркале, широко открыв рот и прижав язык вниз, говоря а-а-а 
(как это делают при показывании горла врачу). Нёбная занавеска 
при этом поднимается и прижимается к задней стенке глотки (см. 
рис. 2) ;  в этом случае выдыхаемый воздух не попадает в нос, 
а выходит через рот. Когда же мягкое нёбо опущено, то воздух 
проходит и в полость носа (см. рис. 1).

Спереди полость рта ограничена верхним и нижним рядами 
зубов, сидящих в особых ячейках, находящихся в неровном 
валике на твердом нёбе и называемых а л ь в е о л а м и  (лат. 
alveoli, нем. Z ahnfacher); валик идет непосредственно за зубами 
и легко ощущается языком.

Как зубы, так  и твердое нёбо играют существенную роль в 
артикуляции звуков речи. Несмотря на то, что они, в силу своей 
неподвижности, всегда являются пассивными органами произно
шения, все же в зависимости от того, происходит ли сближение 
или смычка активного органа — языка — с зубами или нёбом,
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возникают те или иные оттенки звуков речи. Так, например, если 
мы будем произносить звук /, упирая кончик языка попеременно 
то в зубы, то в альвеолы, то получаются согласные в общем типа /, 
но звучащие несколько различно.

§ 13. Язык. Самый важный, как  и самый подвижный орган в по
лости рта — я з ы к  (лат. lingua, нем. Zunge). Он пред

ставляет собой группу мышц, идущих в различных направлениях, 
и может поэтому принимать самые разнообразные формы: утол
щаться, утончаться, подниматься к нёбу, оттягиваться назад и т. д. 
Кончик языка такж е принимает различные формы и положения : 
он может быть заостренным или тупым, загибаться вверх или вниз 
и т. д. Эта подвижность языка играет большую роль в изменениях 
формы полости рта как  резонатора при артикуляции гласных 
звуков (см. § 16, стр. 26). Участие той или другой части языка 
в образовании щели или затвора между языком и нёбом, языком 
и альвеолами, языком и зубами является весьма существенным 
для различения согласных звуков (см. § 42, стр. 45). Поднятие 
спинки языка к переднему нёбу или, наоборот, отодвигание языка 
от нёба вызывает так  называемую мягкую и твердую окраску 
согласных (см. § 47, стр. 50).

§ 14. Носовая Н о с о в а я  п о л о с т ь  (Nasenhohle) представляет
полость. собой сложной формы полость со многими извили

нами. Из полости глотки в носовую полость ведут 
два отверстия, называемые х о а н а м и .  Прилегающая к ним часть 
глотки называется н о с о г л о т к о й  (Nasenrachenraum). Подвиж
ное мягкое нёбо, как уж е указывалось выше, поднимаясь и при
жимаясь к задней стенке глотки, может разобщать носовую и ро
товую полости. Закрыв, таким образом, проход в носовую полость и 
закрыв в то же время губы, человек не может дышать: все пути для 
прохода воздуха закрыты. Но, держ а рот закрытым и только опу
стив нёбную занавеску, человек получает возможность дышать, 
так  как  воздух проходит через нос. Когда при дыхании открыт 
и рот, воздух обычно делится на две струи, и дыхание происходит 
и через рот и через нос.

Носовая полость участвует в образовании целого ряда звуков : 
так  называемых носовых гласных, характерных, например, для 
французского языка, и носовых согласных, например, «т», «п» 
и звука «д», имеющегося в немецком и английском язы ках и 
обозначаемого в орфографии буквами пд. Все эти звуки получаются 
в результате опускания нёбной занавески. При остальных, неносо
вых звуках нёбная занавеска поднята, и весь выдыхаемый воздух 
идет через рот. Если же занавеска хоть немного опущена и часть 
воздуха идет через нос, тогда создается так называемый носовой 
резонанс, и получается особое произношение, которое мы назы
ваем «гнусавым».
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Г Л А В А  III

ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

1. Общие условия образования гласных

§ 15. Необходи- Правильно понять особенности произношения, т. е.
мость артикуляцию отдельных фонем любого иностран-

сравнительного ного языка, учащийся может лишь тогда, когда он 
изучения хорошо разбирается в особенностях произношения 
русских и своего родного языка, т. е. понимает, каким спосо- 

немецких фонем, бом и при помощи каких именно органов речи он 
произносит отдельные звуки родного языка. Поэто

му, прежде чем приступить к описанию немецких звуков, необхо
димо познакомить учащегося с фонемами русской речи, а такж е 
осветить некоторые общие фонетические явления, свойственные 
как  русским, так  и немецким звукам.

§ 16. Средства Гласные звуки (Vokale, Selbstlaute) образуются 
артикуляции при участии г о л о с о в ы х  с в я з о к ,  г у б  и 

гласных. я з ы к а .  Та или иная окраска гласного звука 
зависит от общей формы так  называемой «надстав

ной трубы» и, в частности от формы полости рта.
«Надставной трубой» в фонетике принято называть совокуп

ность всех надгортанных полостей (глотки, ротовой и носовой 
полостей), которые являю тся резонаторами при воспроизведении 
звуков и, меняя форму и объем своих стенок, а такж е больше 
или меньше напрягая их, могут давать различные звуки.

1. Р а б о т а  г о л о с о в ы х  с в я з о к .  В произнесении 
гласного звука обязательно участвует голос (см. § 10, стр. 21).

2 . Г у б ы  при произнесении различных гласных звуков 
всегда более или менее открыты. Они могут занимать различные 
положения, два крайних момента которых представлены на 
рис. ба и 66 . На рис. ба показано наибольшее сближение верхней 
и нижней губ, связанное с отодвиганием углов рта в стороны 
(как при немецком г). Рис. 66 показывает максимальное округле
ние губ, связанное с их выпячиванием вперед (как при немецком и).

3. Я з ы к  при произнесении гласных звуков тоже может 
занимать различные положения. Он может продвигаться в полости 
рта по горизонтальной линии, т. е. выдвигаться вперед или оття
гиваться назад, и по вертикальной линии, т. е. подниматься 
к нёбу или опускаться на дно полости рта. На рис. 7 
схематически изображены крайние положения я з ы к а : линия
-------------------- показывает наибольшее выдвигание языка вперед
с максимальным поднятием его спинки к  твердому нёбу 
(например, при звуке <ш>); л и н и я ................показывает максималь
ное опускание языка в том же выдвинутом вперед положении 
(при так  называемом переднем «а», например, во французском
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Рис. ба. Растянутое положение 
губ)

слове patte лапа) ; линия + +  +  +  +  +  изображает наибольшее 
оттягивание языка назад с максимальным поднятием к мягкому 
нёбу (например, при звуке «и»); линия-------------------------------пред
ставляет максимально низкое положение языка, оттянутого назад 
(при так называемом заднем «а», например, во французском слове 
pate тесто).

§ 1 7 . Классифи
кация гласных 
в зависимости 
от положения 

языка.

В зависимости от положения языка при произ
несении гласных различаются следующие р я д ы : 
п е р е д н и е  гласные, произносимые при поло
жении языка, выдвинутого вперед (см. «г» и «а» 
на рис. 7 ) ; з а д н и е ,  при произнесении которых 
язык оттягивается назад (см. «а» и т» на рис. 7), и 

гласные с м е ш а н н ы е ,  при которых язык артикулирует всей 
своей спинкой, образуя как  бы ровную площадку, причем кон
чик языка несколько оттянут назад (рис. 8). Примерно такое 
положение языка наблюдается при артикуляции русского ы.

Рис. 7. Профили крайних положений 
языка при переднем и заднем рядах 

гласных

Рис. 8. Профили положения языка 
при смешанном ряде гласных

.....................  «а»
—•— •— •— «а» 
++++++ ««»

«ы» русское
«ы» (при более низком 
положении языка)

Рис. 66. Округленное положение 
губ
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В зависимости от степени подъема языка при произнесении 
гласных эти последние могут быть либо более о т к р ы т ы м и  
(offene Vokale), либо более з а к р ы т ы м и  (geschlossene Vokale). 
Самым закрытым (или, иначе, у з к и м )  гласным переднего ряда 
является «г», т. е. гласный, при котором язык наиболее приближен 
к нёбу. Самым открытым (или, иначе, ш и р о к и м )  гласным 
переднего ряда является переднее «а» (рис. 7). В заднем ряду 
гласных такж е есть два крайних положения языка по подъем у: 
при максимальном приближении язы ка к  нёбу артикулируется 
самый закрытый гласный заднего ряда —  «ад», при максимальном 
удалении — самый открытый — заднее «а» (рис. 7).

Между этими двумя крайними положениями как  в переднем, 
так  и в заднем ряду может быть бесчисленное количество ступеней, 
т. е. гласных самых разнообразных оттенков.

§ 18. Классифи- Положение губ играет такж е весьма существенную
нация гласных роль при образовании гласных. Два крайних поло-
в зависимости жения губ показаны на рис. 6а и 66 . Гласные,
от положения образуемые в пределах между максимальным и

губ. минимальным округлением губ, носят название
г у б н ы х  гласных. Гласные же, произносимые 

при большем или меньшем отодвигании углов рта в стороны, на
зываются н е г у б н ы м и  гласными. Гласные как заднего, так 
и переднего ряда могут быть, в зависимости от положения губ, губ
ными и негубными, причем в рядах губных и негубных гласных 
может быть такж е много разных оттенков.

§ 19. Напряжен- Очень существенной стороной артикуляции глас
ность и не- ных является их н а п р я ж е н н о с т ь  или

напряженность н е н а п р я ж е н н о с т ь  в зависимости от того,
гласных. насколько сильно сокращены мускулы артикули

рующих органов. Вполне естественно, что звуки, 
произносимые с большей напряженностью, звучат более четко 
и определенно, тогда как  ненапряженные звуки не отличаются 
такой ясностью и звучат, по словам JI. В. Щербы, «до некоторой 
степени безразлично»1.

Гласные в ударном положении, как  правило, отличаются
несколько большей напряженностью, чем гласные в неударном 
положении ; но в общем можно сказать, что сильная напряж ен
ность не характерна для русских ударенных гласных. Немецкие 
ударенные гласные по своей артикуляции являю тся значительно 
более напряженными, чем русские, и этим отчасти объясняется 
та особая «чеканность» немецкой речи, которая так  характерна 
для нее и которая не без труда дается русским учащимся.

1 См. J1. В. Щ е р б а .  Русские гласные в качественном и количественном 
отношении. Спб., 1912, стр. 76.
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§ 20. прочие Помимо указанных различий, гласные могут разли-
различия чаться по степени интенсивности или силы звука,
гласных. Этот момент органически связан со словесным уда

рением (см. § 90, стр. 82). Различается такж е дли
тельность гласного, т. е. количество времени, нужное для его 
произнесения, и мелодия, т. е. изменение тона при его произнесе
нии. Не во всех язы ках наблюдаются все эти свойства гласных как 
фонематические их признаки. Так, мелодия гласного, очень харак
терная для некоторых языков, не является существенной харак
теристикой гласных ни в русском, ни в немецком. Д ля русского 
языка не показателен такж е момент долготы гласного, который в 
немецком, напротив, играет большую фонематическую роль. В рус
ском языке мы можем удлинять или укорачивать гласный, причем 
значение звуковых групп не изменится. Например, слова это так 
можно произнести с различной степенью долготы гласных, что 
может вызвать различные оттенки смысла, но основное значение 
от этого не изменится. В немецком, напротив, долгота или крат
кость гласного, при одинаковых остальных элементах слова, дает 
различные значения этих слов, например :

каш пришел и К а mm гребень
Schar толпа и scharr шаркай
fahl тусклый и FaH случай
Tranen слезы и trennen разлуча)

2. Краткий обзор гласных русского языка

§ 21. Таблица Русский язык не богат гласными фонемами, хотя
русских они и имеют много оттенков. В русском языке

гласных фонем, имеются шесть гласных фонем, которые могут
быть представлены в таблице, заимствованной у 

J1. В. Щербы (рис. 9).

§ 22. Обзор Дадим очень краткий и элементарный обзор рус-
русских ских гласных в той мере, как  это необходимо для
гласных. дальнейшего изложения, а именно — для выяснения

особенностей немецких гласных сравнительно с 
русскими и для соответственных методических указаний .1

Русские гласные фонемы «е» и «i» с точки зрения положения 
язы ка противополагаются гласным «о», «и» и «ы», как  передние

1 Характеристика русских гласных дана на основании книги Л. В. Щ е р б ы 
««Русские гласные в качественном и количественном отношении», Спб., 1912, 
а также на основании посмертного его труда — раздела «Фонетика» в книге 
«Грамматика русского языка», т. I , М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 52—53, 
58—62.
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гласные задним гласным. С точки зрения положения губ гласные 
<ю» и ш» противополагаются, как  губные, остальным гласным 
как негубным. Наконец, все гласные, как локализованные, проти
вополагаются гласной фонеме «а» как  самому открытому, широ
кому и нелокализованному звуку.

Передние Задние

негубные негубные губные

Закрытые i Ы U

Открытые е о

Самый
открытый

а
нелокализованный, негубной

Рис. 9. Таблица русских гласных фонем1

Русская фонема <а» является наиболее закрытым передним 
русским гласным. Положение языка при русском т  дано на 
рис. 14 (стр. 40). Губы остаются пассивными, т. е. их углы не раз
двигаются в стороны. В зависимости от положения в слове, рус
ская фонема «1» может иметь разные оттенки. В закрытом слоге 
перед твердым согласным она имеет самый открытый оттенок, 
например, в сл о в ах : бит , кит  и т. п., а в открытом слоге перед 
мягким согласным — самый закрытый оттенок, например в первом 
слоге слов : синий , нит и  и т. п.

В таблице русских гласных представлена только одна фонема 
«е», хотя в различных русских словах можно наблюдать разные 
оттенки в, более или менее закрытого в зависимости от соседних 
звуков. Например, звук  «е» в слове сел произносится иначе, чем 
в слове сели (сел — более открытое «е»; сели — более закрытое). 
То ж е : пел — петь и т. п. (см. об этом такж е на стр. 10). Губы, 
как и при <а», остаются пассивными. Необходимо указать на одну 
особенность русского «е», которая характеризует его при изоли
рованном произнесении или в начале слова. Русское «е» не одно
родно на всем протяжении звучания : вначале слышится краткий, 
еще более закрытый гласный типа <а», переходящий затем посте
пенно в «е», которое к  концу может звучать очень открыто. Иначе 
говоря, русское «е» является, по определению Я. В. Щербы, д и ф 
т о н г о и д о м .2

1 Таблица заимствована из книги «Грамматика русского языка», (т. I, М., 
Изд-во АН СССР, 1953, стр. 53), но звуки обозначены не русскими буквами, 
как в указанной книге, а знаками МФА.

* «Дифтонгоид» — это «лингвистически простой неделимый звук, начинаю
щийся или кончающийся весьма кратким и не могущим быть отделимым гласным
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Русское «а», стоящее под ударением, например, в словах бал, 
гроза, зала , следует отнести скорее к переднему ряду гласных, 
хотя оно и не является типичным передним «а» (как например, 
французское), а представляет собой самую низкую ступень перед
него ряда гласных. Последнее обстоятельство дало повод называть 
русское «а» средним, но под этим термином следует понимать 
только менее ярко выраженный передний характер «а». Губы при 
русском «а» пассивны.

Что касается русского неударяемого, ненапряженного «а», 
представляющего собой оттенок ударяемого «а», например, в сло
вах катбк, замбк, шарй, то при его произнесении язык не
сколько передвинут назад, вследствие чего этот звук часто 
называют задним.

Ряд задних гласных в русском языке представлен фонемами 
«о» и ш». Как видно из схемы, русское <ю» довольно далеко от <ги» ; 
характерным для ударяемого «о», например, в словах Оля, дом, 
звено, является несколько более сильное округление губ в начале 
произнесения звука, так  что сначала слышится некоторый эле
мент «и», переходящий затем в довольно открытое «э» (фонетически 
это можно изобразить как  *ио»). Таким образом, так  же как  и фонема 
«е», фонема «о» в русском языке имеет характер дифтонгоида. 
Положение языка показано на рис. 11 (стр. 38). Губы несколько 
округляются, но не выпячиваются.

Неударяемое «о», являющееся оттенком ударяемого, встре
чается в русском языке только в нескольких заимствованных 
словах или именах собственных, как  например, боа, оазис, Роллан, 
а такж е в односложных союзах, не имеющих ударения, например, 
но, то (то жарко, то холодно) .

Русское «и» является самым высоким по подъему и, следо
вательно, самым закрытым русским гласным з а д н е г о  ряда, 
например: утка, лук, везу. Положение языка видно на рис. 12 
(стр. 38). Губы так  же, как  и при «о», округлены, но не сильно, 
и только мало выдвинуты вперед.

Неударяемое «и» намного шире, чем ударяемое. Губы еще 
меньше выпячены вперед.

Например : удйр, сухйрь, рукав.
Фонема «ы» такж е принадлежит к группе задних. При ее произ

несении губы совершенно пассивны ; язык в целом слабо оттянут 
назад, однако задняя часть спинки языка поднята к  нёбу (рис. 8).

Например : рыба, лйсый, волй.
При произнесении неударяемого «ы» язык несколько сильнее 

опущен книзу, что придает этому оттенку фонемы более открытый 
характер. Например : рыбак, лысеть, быкй.

Упражнения на русские гласные см. на стр. 169.

призвуком иного качества» (J1. В. Щ е р б а. Фонетика французского языка. 
Изд. б. М., 1957, стр. 35.).
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3. Характерные особенности немецких гласных

§ 23. Таблица Немецкие гласные фонемы представлены в ниже-
немецких следующей таблице. Сравнивая эту таблицу с

гласных фонем, таблицей русских гласных (рис. 9), мы видим, что
немецких гласных фонем значительно больше, чем 

русских. Их насчитывается всего пятнадцать, не считая четырех 
носовых гласных, встречающихся лишь в словах французского 
происхождения (см. § 39, стр. 42), и трех сложных гласных 
фонем или дифтонгов : «ае», «ар», «эр» (см. § 40, стр. 43).

У  U:

I v  У
е-.0 : О:

Ш & > (Б((В ) 0 (59

а сисю
Р и с . 10. Немецкие гласные фонемы

Характерной особенностью всех этих гласных является чрез
вычайная четкость и ясность каждого звука. Эти свойства резко 
отличают немецкие гласные от английских, многим из которых 
свойственно так  называемое «скольжение», т. е. переход от более 
открытого к  более закрытому произношению (или наоборот) в 
пределах одной фонемы.

У праж няясь над немецкими гласными, всегда следует произ
носить их с% самого начала и до конца четко и определенно, без 
скольжения.

§ 24. Длитель- Одним из существеннейших признаков немецких
ность немецких гласных фонем является их длительность или сте-

гласных. пень «количества» звука, т. е. количество времени,
потребного для произнесения звука. Резкое разгра

ничение кратких и долгих гласных фонем особенно подчеркивается 
тем, что согласная фонема очень быстро следует за краткой гласной 
фонемой, как  бы обрывая ее, и всегда входит в состав того же фоне
тического слога, что и краткая гласная фонема. Наоборот, слог, 
содержащий долгую гласную фонему, всегда оканчивается этой 
гласной, а последующая согласная фонема входит в состав следую
щего слога. Например, слово flieBen состоит из фонетических 
слогов flie-Ben, а слово flossen — из слогов floss-en.

Именно эта характерная особенность немецкого произношения 
и создает особую «чеканность» и обрывистость немецкой речи. 
С первых же шагов изучения немецкого язы ка необходимо, чтобы
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учащийся осознал эту особенность. Путем длительных упражнений 
следует добиваться от учащихся, чтобы они тщательно соблюдали 
долготу и краткость гласных фонем как  при чтении, так  и в живой 
речи и чтобы они научились связывать краткую гласную фонему 
с последующей согласной.

В фонетической транскрипции долгота гласной фонемы обозна
чается двоеточием после знака фонемы, например, «а:». Отсутствие 
такого знака означает краткость фонемы.

В русском языке гласные могут произноситься в словах более 
или менее протяжно, и это нисколько не изменяет смысла. В немец
ком же бывают случаи, когда два совершенно различных по проис
хождению и по значению слова состоят из совершенно одинаковых 
звуков, за исключением лишь того, что корневой гласный в одном 
из них долгий, а в другом краткий, причем следующий за ним 
согласный обрывает его. Возьмем, например, слова : Schar толпа 
и scharr шаркай. Сравним их с русским словом шар. Немецкое 
^charr, даж е при самом медленном темпе речи, никак нельзя 
произнести как русское ш а р ; нужно употребить на звук «а» 
самое короткое время, сразу переходя к  согласному «г», как бы 
обрывающему гласный. Напротив, звук «а» в слове Schar нужно 
протянуть. Вначале, ради выработки механического навыка, даже 
лучше несколько утрировать эту долготу, чем не доводить ее до 
конца.

Однако важно учесть, что краткость гласных фонем дается 
русским учащимся такж е с большим трудом, почему и следует 
проводить специальные упраж нения не только на долгие, но и на 
краткие гласные фонемы, обращая при этом особое внимание на 
указанную выше характерную особенность следующей согласной.

§ 25. Полудол- Когда долгая гласная фонема стоит в неударном
гие главные. положении, количество времени, необходимое для

ее произнесения, обычно несколько сокращается, 
благодаря чему возникают оттенки долгих гласных фонем, называ
емые в фонетике полудолгими гласными или гласными с редуциро
ванной долготой. Полудолгие гласные имеются во многих суф
фиксах и приставках, в артиклях и в большом количестве ино
странных слов в слогах вне ударения.

В транскрипции полудолгие гласные обозначаются одной точ
кой наверху, направо от знака гласного. Примеры: «de:r», «di:» — 
указательные местоимения мужского и женского рода — под 
ударением, но «de*r 'каш» der К а т ш , «di* 'hant» die H and — ар 
тикли перед существительными — без ударения.

«ко'тшпэ» К о тш и п е  — и долгое под ударением;
«kom ir'nist» K om m unist — и полудолгое вне ударения; 
«zo-'tsiad» sozial — а долгое под ударением;
«zo*tsia''lismos» Sozialismus — а полудолгое вне ударения.
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В обоих последних словах о первого слога полудолгое, неу
даренное, но в слове «'zo:tsjos» Sozius это о стоит под ударением 
и имеет полную долготу.

Различение полудолгих и долгих гласных в речи при началь
ном преподавании языка необязательно. Вполне возможно на 
первых порах несколько удлинять полудолгие, давая везде пол
ную долготу («zo:tsia:'lismus, kom ui'nist» и т. п.). Но ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы учащиеся привыкли употреблять 
вместо полудолгих краткие фонемы, которые в немецком являются 
не оттенками одной фонемы, а самостоятельными фонемами (об 
этом см. выше, § 24, стр. 32). Произнесение слов «komu'nist» 
(с кратким «о») и «zotsialismus» (с краткими «о» и «а») является 
неправильным.

Лишь в некоторых случаях выступает такая замена долгих 
закрытых ударенных гласных краткими открытыми в неударном 
положении, например : her (как наречие) —  с долгим закрытым 
«е:», но he'rein, he'rauf, h e 'ru n ter и т. д. — с кратким открытым 
«с» ; артикль der, кроме обычного полудолгого «е*», в более быстрой 
речи имеет открытое «г» и звучит «der». Однако артикли dem, den, 
обычно произносящиеся в неударном положении с полудолгим 
«е*» («de-m, de*n»), никогда не заменяют его открытым «г». Артикль 
des, напротив, никогда не имеет закрытого полудолгого «е*»;
обычным для него является открытое краткое «с».

Артикль die может употребляться только в виде «dr» и никогда 
не должен звучать как  «di» (с кратким <ш>). Предлог zu под уда
рением имеет долгий гласный «и:», а вне ударения «и*» полудолгое 
(например, zu H a u se ) ; в сочетании с артиклями (zum, zur) допу
скается в неударном положении и краткий открытый гласный «и».

§ 26. Соотно- С точки зрения долготы и краткости немецких
шение между гласных фонем (см. §24, стр. 32) нужно отметить
открытостью следующее основное положение : все закрытые

и закрытостью фонемы всегда долгие (вне ударения они могут
гласных быть представлены полудолгими оттенками), от-

и их долготой крытые фонемы — краткие. Только наряду с «с»
и краткостью. (открытым кратким) существует фонема «г:» (от

крытое долгое). Фонемы «а» и «а:» не различаются 
в немецком языке по степени открытости.

§ 27. Сильный Наконец, отметим еще одну особенность немецких
приступ гласных фонем, не свойственную русскому языку,
гласных. Эта особенность проявляется обычно тогда, когда

гласный является первым звуком в слове. Она за 
ключается в том, что слово, начинающееся с гласного, не сливается 
с предыдущим словом в одну звуковую группу, как  это обычно 
бывает в русском языке (например, п о д о к н о м , он^увидел^остров 
и т. п.), а каждый раз начинается, как  говорят, с «нового при
ступа». Его называют такж е «сильным приступом» (der feste oder
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der neue Vokaleinsatz). При этом слышится легкий глухой гортан
ный шум, возникающий в результате внезапного разрыва голосовых 
связок воздухом, выдыхаемым из легких. Это обстоятельство дало 
даже основание многим фонетикам говорить здесь об особом 
глухом гортанном согласном звуке, который они называют 
..K nacklaut“  или ,,Knackgerausch“  и обозначают в транскрипции 
знаком «’».

Сильный приступ гласных является одним из наиболее харак
терных признаков немецкой речи, часто очень заметно отличаю
щим немцев от русских, которые, даж е хорошо владея немецким 
языком, далеко не всегда соблюдают эту типическую черту немец
кого произношения и произносят немецкие фразы, сливая слова 
друг с другом. Эта разница хорошо слышна, если произнести на 
немецкий, а потам на русский манер какую-нибудь фразу, в кото
рой многие слова начинаются с гласного, например : Aber Anna 
rrschien erst am Abend. Особенно же ясно выступает это различие, 
если произнести эту фразу шепотом (дважды).

Следует отметить еще, что сильный приступ гласных наблю
дается не только в начале слов, но и в том случае, когда слово, 
начинающееся с гласного, входит в состав сложного слова, на
пример: K urort «'ku:r/ort», а не «'ku:,rort», Unordnung «'’un/ordnur)», 
а не «/5u,nordnot)» ; uberall «’у Ь э г '’а1», а не «’yba'ral» и т. п.

Из этого правила есть несколько исключений, как  например, 
соединения наречий с предлогами типа herein, herauf («hs'raen», 
dis'rapf», а не «hcr'’aen, her'’ac)f») и некоторые другие. Все"эти 
исключения помещены в словаре.

Так называемый K n acklaut не входит в состав немецких фонем, 
так как  не может служ ить целям семантической дифференциации 
слов. Поэтому его обозначение, знак  «’», не помещен в таблицу 
немецких согласных фонем (см. стр. 52).1

Тем не менее, в учебнике этот фонетический знак  применяется 
везде, где нужно отметить сильный приступ гласных. Это делается 
из методических соображений, чтобы приучить русских учащихся 
к правильному соблюдению этой существеннейшей особенности 
немецкой речи, совершенно чуждой русским произносительным 
навыкам.

4. Немецкие гласные фонемы

а) Негубные гласные заднего ряда

§ 28. Фонемы Дадим описание гласных фонем каждого ряда
«а» и «а:». в отдельности, сравнивая их с близкими к ним

русскими фонемами, уж е рассмотренными нами.

1 Это наблюдение излагается во втором издании книги JI. Р. 3  и н д е р а 
и Т. В. С т р о е в о й - С о к о л ь с к о й  «Современный немецкий язык» 
(изд. 2, JI., Учпедгиз, 1941, стр. 35). В третьем издании книги оно отсутствует 
в связи с реконструкцией главы о фонетике.
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Немецкие фонемы «а» (краткое) и «а:» (долгое) большинством 
фонетиков относятся к заднему ряду гласных, хотя низкое поло
жение язы ка при их произнесении создает значительные затруд
нения в их точной локализации. Одним из главнейших сообра
жений в пользу определения немецких фонем «а» и «а:» как фонем 
заднего р яд а’служит то обстоятельство, что после буквы а, соот
ветствующей этим фонемам, так  же, как  после о н и ,  соответствую
щих заднеязычным «э», «о:», «и» и «и:», буквы ch обязательно обоз
начают заднеязычное «х» (ac h -L au t; см. § 55, стр. 58), а не сред
неязычное «9» (ich -L au t; см. § 54, стр. 57).

JI. Р. Зиндер и Т. В. Строева приводят в пользу отнесения 
фонем «а:» и «а» к заднему ряду гласных еще и то обстоятельство, 
что в чередованиях по умлауту они противопоставляются передним 
фонемам «с:» и «г» и так  же, как  задние гласные «о, о:, о, и:», про
тивопоставляются передним «ое, 0:, Y, у:».1

С другой стороны, следует учитывать огромную дистанцию, 
отделяющую немецкое «а» от французского заднеязычного «а», 
например, в слове pate «тесто» (рис. 7). Что касается русского 
ударяемого «а», то Л. В. Щерба считает правильным причислять 
его к переднему ряду гласных, к которому относится такж е, как 
наиболее переднее «а», французское «а» в слове patte «лапа» 
и т. л. (см. § 16, стр. 26).

Немецкие фонемы «а» и «а:» не отличаются друг от друга ничем 
кроме признака долготы (количества). Только в некоторых диалек
тах  представлены звуки а, различающиеся такж е и по качеству 
(более переднее и более заднее а).2

б) Губные гласные заднего ряда

§ 29. Фонемы Как уж е было указано выше (§ 16, 18), в обра- 
«э» и «о:». зовании губных гласных принимают активное 

участие губы, в большей или меньшей степени 
выпячиваясь вперед и округляясь.

«э» — первая фонема заднего ряда (рис. 11) ;  это откры
тый, в немецком языке всегда краткий звук, близкий к «а». Округ
ление губ при его произнесении еще слабое, почему этот звук и 
называют открытым. Его следует четко отличать от русского 
благодаря той особенности русского «о», на которую указывает 
Л. В. Щерба : в начале артикуляции русского «о» наблюдается 
несколько большее округление губ, в результате чего слышится

1 См. JI. Р. З и н д е р  и Т.  В. С т р о е в а - С о к о л ь с к а я .  Совре
менный немецкий язык. Изд. 2. Л., Учпедгиз, 1941, стр. 36.

2 Заднее а обычно обозначается в транскрипции особым знаком <<а», тогда 
как знак «а» служит для обозначения переднего гласного. Тем не менее, в тран
скрипции учебника в целях большей простоты для обозначения немецких фонем 
всюду приняты знаки <<а:», <<а».
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нечто вроде «иэ». Такое произношение в немецком недопус
тимо.
П р и м е р ы :  «dorf» Dorf, «fol» voll и т. п.

«о:» — следующая, более закры тая фонема заднего ряда (рис. 11). 
При произнесении этого звука губы значительно выдвигаются 
вперед и округляются намного сильнее, чем при «о» открытом. 
В немецком языке «о:» обычно долгое ; в неударенном слоге оно 
заменяется полудолгим оттенком фонемы. Этот звук, отсутствующий 
в русском языке, часто дается учащимся с труд ом ; он иногда 
даже воспринимается как  сочетание «оои» ил и  как «и». Это дает 
частые ошибки в ди кто вках : слово ro t учащиеся пишут rout, ru t 
(ср. ошибки в обозначении «е:», § 33).
П р и м е р ы :  «ho:f» Hof, «'1о:Ьэп» loben, «zo*'tsia:l» sozial.

Правильное овладение звуком «о» достигается путем систе
матических тренировочных уп раж н ен и й ; хорошие результаты 
дает такж е упражнение, ведущее к осознанию места артикуляции 
•о», т. е. необходимой для этого звука степени округления губ 
и поднятия языка к нёбу.

Характерной особенностью немецких «о:» и «о», как  и немецких 
«и:» и «о» (см. § 30), является, согласно исследованиям JI. В. Щербы, 
то, что они, будучи звуками заднего ряда, представляют собой как 
бы передний регистр этих звуков в отличие от русских звуков 
*о», «и», произносящихся на заднем регистре : при русских «о», 
«и», как  было указано выше, задняя часть языка поднимается 
к нёбу, причем весь язык отодвигается в глубь полости рта ; 
при соответствующих немецких звуках, при таком же поднятии 
задней части языка к нёбу, язык несколько продвинут вперед. 
Разница в положении языка при русском «о» и немецких «о:» 
и «о» ясно видна на рис. 11, а при русском «и» и немецких «и:» 
и «и» — на рис. 12.

§ зо. Фонемы Переходим к следующей паре фонем : «и», «и:»,
«и» и «и:». Так называемое открытое «и» (рис. 12) в немецком

языке всегда краткое. От предыдущей фонемы «о:» 
оно отличается лишь несколько большим подъемом языка к нёбу 
и несколько большим округлением губ. J1. В. Щерба указывает на 
его сходство с неударенным русским «и», например, в слове судак 
при его непринужденном произношении в беглой речи.
П р и м е р ы :  «nos» NuB, «'motor» M utter.

«и:» — самая закры тая фонема заднего ряда (рис. 12), в немец
ком языке всегда долгая. В безударном положении «и:» долгое 
заменяется полудолгим оттенком фонемы. Оно похоже на обычное 
русское «и» под ударением, но отличается большей напряженностью 
и значительно более сильным выпячиванием губ.
П р и м е р ы :  «hurt» H ut, «'riufon» rufen, «'zu:xon» suchen.
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Рис. И . Профили положения языка Рис. 12. Профили положения язык* 
при гласных «о:» и «о» при гласных <<и:» и и»
—  • —   немецкое «о:»------------------------------ --------------------немецкое «и:»
-------------------  немецкое «о» --------------------немецкое «и*
........................  русское «о»   русское «и»

Упражнения на фонемы «а», «а:», «о», «о:», «и», «и:» см. на стр. 
169— 171.

в) Негубные гласные переднего ряда

§ 31. Фонемы Переходя постепенно отзвука «а» к «i» и останавли-
«е» и «с:». ваясь на промежуточных ступенях, мы получаем

передний негубной ряд гласных фонем. Первые 
две фонемы этого ряда — «г» (краткое) и «с:» (долгое), так  называе
мые «8» открытые (рис. 13). Они отличаются друг от друга только

Рис. 13. Профили положения язы ка  
при немецких гласных <<е:» и «8»

-------------------- немецкое «е:»
   немецкое «5»

степенью долготы. Этот гласный звук имеется, как оттенок фонемы 
«е», в русском языке после твердых согласных, например, в сло
вах : целый, цепу шест} жест и т. п. В общем, этот звук дается 
русским сравнительно легко, однако возможны ошибки. Наиболее
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существенной является ошибка, заключающаяся в том, что рус
ские учащиеся заменяют «с» обычным русским «е», которое, как  уже 
было указано выше (см. § 22, стр. 29), имеет характер дифтонгои
да. Надо обращать серьезное внимание на эту ошибку и всячески 
бороться с ней. Д ругая ошибка состоит в том, что учащиеся про
износят, особенно при протяжном произношении под ударением, 
вместо «с» открытого звук, близкий к следующему звуку ряда — 
закрытому «е». Хотя эта ошибка и менее значительна, чем пер
вая, однако ее такж е следует выправлять.

§ 32. Звук «э». При изучении немецкого произношения большое 
внимание следует уделять тому неясному гласному 

звуку, который встречается в неударном положении во многих 
суффиксах и окончаниях, имеется в приставках be- и ge- (в быстрой 
речи иногда и в приставках ver- и zer-, в неударных местоимениях 
ег, ез и т. п.). Этот звук обозначается на письме буквой е.

Он не представляет собой особой фонемы, являясь в приставках 
be- и ge- и в окончании -е оттенком фонемы «е:», а в других случаях 
одним из оттенков фонемы «с». По-немецки его часто называют 
«Murmellaut», т. е. звук  бормотания. Название это объясняется 
тем, что этот звук очень краток и неясен, хотя он и образует слог.

Murmellaut очень широко распространен в немецких словах. 
Нередки случаи, когда в слове этот звук  встречается два раза 
и даже более, но никогда он не может стоять в ударенном слоге. 
В транскрипции он обозначается знаком «э».
П р и м е р ы :  «'го:гэ» Rose, «g9'le:z9n» gelesen, «galerzonos» Gelese- 
nes и т. n.

Учащимся этот звук дается не особенно легко ; они постоянно 
стремятся заменять его открытым «е».

§ зз. Фонема Следующей фонемой переднего ряда является фоне-
«е:». ма «е:» (рис. 13). Под ударением она всегда долгая;

вне ударения слышится полудолгий оттенок этой 
фонемы. Обычно фонема «е:» представляет для русских значитель
ные трудности. Это очень закрытое, узкое «е:», т. е. «е:», близкое 
к «i:» и очень далеко отстоящее от предыдущей фонемы «с:» (иначе 
говоря, спинка языка при произнесении этого звука значи
тельно поднимается к нёбу). Эту закрытость немецкого протяж 
ного «е:» русские учащиеся очень часто воспринимают как  два 
гласных звука е — i (в диктовках часто в словах leben, fehlen 
пишут leiben, feilen). Иногда ухо не в состоянии уловить тонкой 
грани, отделяющей закрытое «е:» от «i:», и тогда в словах leben, 
fehlen можно встретить написание lieben, fihlen.

Доведение до учащихся звука «е:» является одной из необходи
мейших задач педагога ; не следует забывать, что замена долгой 
закрытой фонемы «е:» открытой фонемой «г:» или же другая свой
ственная русским неправильность — недостаточно долгое произ-
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несение звука «е:» — может привести к полному непониманию 
немецкой речи. П роизнош ение: «'felon» fallen валить вместо
«'fe:lon» fehlen отсутствовать или «lekt» leckt лиж ет  вместо 
«le:kt» legt кладет  и т. п. — может привести к недоразумениям.

Правильное произношение закрытого «е:» может быть достиг
нуто различными путями. Прежде всего, следует отталкиваться 
от русского звука, близкого немецкому «е:» в словах сети, сели 
и т. п., предлагая учащимся произносить несколько раз подряд, 
но непротяжно, эти слова ; затем показать им, насколько это 
закрытое «е:» отличается от открытого «г» в словах сетка, сел 
и т. д., заставляя их произносить последовательно русские слова: 
сети — сетка, сели — сел. После того как  эти различия осознаны, 
следует научить учащихся выделять из слов сети, сели «е:» и произ
носить его отдельно и протяжно.

Хорошие результаты дает такж е упражнение, ведущее к осо
знанию места артикуляции «е:», т. е. необходимой для этого звука 
степени приближения языка к нёбу.

У пражнения на фонемы «с», «г:» и «е:» см. на стр. 172.

§ 34. Фонемы Переходим к последним двум фонемам переднего
«I» и «i:». негубного ряда. Фонема «ь> открытая в немецком

языке всегда бывает краткой. Л. В. Щерба упо
добляет ей неударный звук, который слышен в русских сл о в а х : 
биток (после б), пятачок (после п), сыпет (после п) при непринуж
денном произношении этих слов в беглой речи. В русском 
этот звук всегда стоит в неударном положении ; в немецком, 
напротив, он почти всегда является ударенной корневой гласной 
фонемой, наприм ер: «'mito» M itte, «bilt» Bild и т. п.

Рис. 14. Профили положения языка 
при гласных «I» и «i:»

-------------------- немецкое «1:»
•—  -------------- немецкое «I»
........................ русское «Ь»

Правильно усвоить произношение этой фонемы можно, исходя 
из приведенных выше примеров, а такж е путем перехода от рас
смотренной уж е фонемы «е:» к  следующей ступени, с несколько
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большим поднятием языка к нёбу. У пражняться в произношении 
ti» следует, противопоставляя его следующему звуку этого ряда, 
т. е. «i:» закрытому.

Фонема «к» закры тая долгая (в безударном положении может 
быть и полудолгой, например : «di:n> и «di-г» dir; «mi:n> и «mi-г» mir) 
несколько отличается от обычного русского «i» большей закры 
тостью, а такж е большей напряженностью (см. § 19, стр. 28). 
Поднятие спинки языка к нёбу достигает при этом крайнего пре
дела (рис. 14). Углы губ несколько раздвигаются (рис. ба).

Немецкое долгое «к» не всегда легко дается учащимся ; хорошее 
его произношение может быть достигнуто путем возможно более 
энергичной мускульной работы губ и языка.

Упражнения на фонемы «I» и «i:» см. на стр. 174.

г) Губные гласные переднего ряда
*

§ 35. Общая Теперь перейдем к рассмотрению губных гласных 
характеристика, переднего ряда. Этот второй передний ряд гласных, 

как  и первый, представлен четырьмя фонемами : 
«ое», «0:», «у», «у:». Положение языка при них ничем не отли
чается от положения языка при гласных фонемах «8», «е:», «I», 
«i:». Зато губы принимают совершенно иное положение, выпя
чиваясь вперед и округляясь.

§ 36. Фонемы Самая открытая фонема этого ряда — «се». Выдви-
«се» и «о:». гание губ вперед и округление их очень незначи

тельны. Положение языка — как при «с» (рис. 13), 
положение губ — как  при «э». Эта фонема всегда является крат
кой. В русском такой звук вовсе не встречается.
П р и м е р ы :  «'vcelfo» Wolfe, «'lcefal» Loffel.

«0:» — значительно более закры тая фонема, долгая (или полу- 
долгая). Положение языка, как при закрытом «е:» (рис. 13), поло
жение губ, как при закрытом «о:». В русском: языке этот звук так 
же, как и предыдущий, отсутствует.
П р и м е р ы :  «'10:уэ» Lowe, «Ъ0 :гэп» horen, «'z0:n9» Sohne и т. п.

§ 37. Фонемы «у» — несколько более закрытый звук, чем преды-
«y» и «у:». дущий, и всегда краткий. Положение языка, как

при открытом «I» (рис. 14), положение губ, 
как при открытом «и».
П р и м е р ы :  «'гукэп» Riicken, «'mYtcr» Mutter и т. п.

«у:» — самая закры тая фонема этого ряда. По закрытости, 
т. е. по положению языка (рис. 14), совпадает с фонемой «i:». 
Губы достигают наиболее сильного округления и напряж ения, 
так  что круж ок, образуемый ими, очень мал ; кроме того, они
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сильно выпячены вперед, т. е. занимают такое же положение, 
как  и при произнесении фонемы «и:». Эта фонема долгая, но вне 
ударения слышится ее полудолгий оттенок.
П р име р ы : «'fy:ron» fuhren, «'гу:Ьэ» Rube, «fy *r 'mig»fur mich и т .п .

§ 38. Трудности Все эти четыре фонемы иногда даются учащимся
в произношении с большим трудом, особенно закрытые долгие

фонем «0:» и «у:». Это объясняется прежде всего тем,
переднего что русскому произношению эти звуки совершенно

губного ряда. ч у ж д ы ; кроме того, учащиеся часто отожде
ствляют эти немецкие звуки с русскими сочетаниями 

ё «jo» и ю «ju», почему и делаются такие ошибки, как  «ju:ban> вместо 
«°у:Ьэп> iiber. Необходимо помнить прежде всего, что русские 
буквы юу ё (в начале слога) обозначают не единые фонемы, а соче
тания двух фонем: согласной «j» и гласных «о» или «и», тогда как 
немецкие фонемы «у:», «0:» являю тся простыми гласными звуками.

Иную ошибку русские учащиеся часто делают там, где «у:», «0:» 
стоят после согласных. Смешивая «у:» и «0:» с русскими «и» и аоь 
после мягких согласных, обозначаемыми буквами юу ёу они пере
носят это произношение и на немецкие слова, произнося, например, 
немецкое «'dy.-пэ» Diine, как русское «d'una»1 дюна или немецкое 
«'10:уэ» Lowe, как русское «l'ova» Jleeaf т. е. давая в первом слоге 
смягченный согласный с последующими гласными заднего ряда. 

Упражнения на губные гласные переднего ряда см. на стр. 175.

д) Носовые гласные

§ 39. Образова- Помимо немецких гласных фонем, представленных 
ние носовых двумя рядами, в немецкой речи употребляются 
гласных и их носовые гласные фонемы в словах, заимствован- 

употребление в Ных немецким языком из французского. При 
немецком языке, обучении произношению следует обратить вни

мание и на эти фонемы, хотя овладение ими явля
ется, конечно, менее существенным, чем овладение правильным 
произношением коренных немецких звуков.

Всех носовых гласных фонем, употребляющихся в немецком 
языке, — четыре : «а:, с:, о:, се:». По качеству звука все они откры
тые, а по количеству они всегда долгие, отличаясь этим от фран
цузских носовых гласных, которые в абсолютном исходе являются 
краткими. В неударном положении эти фонемы выступают как 
полудолгие. Носовой характер их обозначается в транскрипции 
особым значком — тильдой «~» над знаком гласного.

1 Палатализованное произношение согласного звука обозначается в тран 
скрипции знаком «'», поставленным направо от знака согласного : « t\ 1', р ' 
и т. д. Например, слово мода произносится «l'ud'i», лед произносится «l'ot* 
ледник произносится «l'edn'ik» и т. п.
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Носовая окраска этих звуков получается благодаря тому, что 
при произнесении их мягкое нёбо опущено и открывает хоаны — 
отверстия, ведущие из полости глотки в носовую полость, так  что 
часть воздуха, выдыхаемого из легких, проходит через нос. Немцам 
эти носовые звуки даются с трудом, и они зачастую заменяют 
их сочетаниями чистых гласных звуков «а, е» и т. д. с заднеязычным 
согласным «д» (см. § 51, стр. 55), т. е. вместо «а:» произносят 
«ад», вместо «в:» — «вд» и т. п. Д ля русских носовые гласные такж е 
представляют значительные трудности.

Примеры французских заимствований, содержащих носовые 
гласные фонемы:

«7&:s9» Chance, «par'foe:»1 Parfurii, «ts'rr.:» Terrain, «bcr'bo:»Bonbon.

e) Дифтонги

§ 40. Характе- Помимо рассмотренных нами гласных фонем, лред-
? нети канемец- ставленных едиными гласными звуками, в немец
ких дифтонгов. ком нормализованном произношении имеются три

сложные гласные фонемы, называемые дифтонгами 
или «двугласными»: «ае, ао, эр».

Дифтонгом называется^соединение двух гласных звуков, не
разложимое с точки зрения фонематической на отдельные эле
менты, т. е. представляющее собой одну фонему. Понятно, что 
это соединение всегда входит в состав одного лишь слога. При 
этом иногда наблюдается, что оба гласных звука звучат одинаково 
напряженно и ясно, являясь слогообразующими. Таковы диф
тонги латышского языка. Такие дифтонги JI. В. Щерба, а за ним 
М. И. Матусевич называют «истинными дифтонгами»2.

Очень часто, наоборот, один из гласных, входящих в состав 
дифтонга, звучит более ясно и определенно и является слого
образующим, а другой, примыкающий к нему, является неслого
вым. Такие дифтонги J1. В. Щерба называет «ложными дифтон
гами». К этой группе относятся и три немецких дифтонга.

Лингвистика различает ложные дифтонги восходящие, т. е. 
такие, в которых более полнозвучным, слоговым является второй 
компонент, как  например, сочетание <аа» с неслоговым «i» и сло
говым «а», и дифтонги нисходящие, в которых слоговым элемен
том служит первый компонент, а неслоговой элемент следует за 
ним.

Все три немецких дифтонга являю тся нисходящими. При 
произнесении дифтонга сила звука постепенно ослабевает ; второй 
звук дифтонга краток, слаб и неясен.

1 Наряду с этим произношением существует также и произношение 
«par'fyim».

2 М. И. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику. Изд. 2. J1., Учпедгиз, 
1948, стр. 60.
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Немецкие дифтонги часто, например в словаре Фиетора, обоз
начаются в транскрипции сочетаниями «ai, au, эу». Эти обозначения 
не передают точно произношения вторых элементов в дифтонгах. 
Произнося, например, слово «шаеп» mein, мы, конечно, не доходим 
до «i», останавливаясь приблизительно на ступени закрытого «е». 
Подобным же образом в слове «haps» H aus мы переходим после «а»- 
скорее к закрытому «о», чем к  «и». Еще более неясным является 
вопрос о втором элементе дифтонга «эр». В транскрипции он часто 
обозначается знаком губного гласногсГ «у», тогда как он слышится 
скорее как  «0» ; некоторые же вовсе отрицают округление губ 
при этом дифтонге, обозначая его как «эп> или «эе». В целях воз
можно более точного обозначения произношения дифтонгов, они 
транскрибируются в учебнике не по Фиетору, а по Зибсу («ае»  ̂
«ар», «эр»).

п р и м е ч а н и  е. Следует отметить, что в различных немецких 
диалектах наблюдается очень большая пестрота произношения всех 
трех дифтонгов. В частности, существует произношение дифтонга «ае» 
как «ei» или даже «ei», дифтонга <<og» как «оеу» или «0У». Такое произно
шение больше отличается от русского, чем произношение согласно пра
вилам Biihnendeutsch, так как в последнем случае немецкие дифтонги 
могут быть сближены с русскими звукосочетаниями ай, ау, ой, напри
мер, в словах май, шлагбаум, мой.

При работе над дифтонгами важно не допускать растягивания 
их, а такж е излишнего подчеркивания первого элемента «ааае»,
«ЭЭЭ0».

П р и м е ч а н и е .  Иногда встречается произношение дифтонга 
без округления губ, так что дифтонг «эр» оказывается идентичным с диф
тонгом «ае». Это наблюдается в диалектах, в которых вообще отсутствуют 
лабиализованные передние гласные, например в большинстве верхне
немецких диалектов. Там говорят schon как «]е:п», fuhlen как «'firlan», 
а поэтому и neun как «паеп», lauten как «'laeton» и т. п. Такое произно
шение в диалекте держится очень прочно, несмотря на орфографические 
различия в словах.

У пражнения на дифтонги см. на стр. 179.

Г Л А В А  IV

СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

1. Общие условия образования согласных

§ 41. Общая Прежде чем приступить к детальному рассмотре-
характеристика нию согласных, следует разобраться в их суще-

согласных. ственных признаках и ясно осознать их отличие
от гласных. Несмотря на то, что разделение звуков 

речи на гласные (Vokale, Selbstlaute) и согласные (Konsonanten, 
Mitlaute) восходит к глубокой древности, признаки согласных 
звуков и в особенности их отличия от гласных звуков невозможно 
определить с полной точностью.
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Наиболее ясный признак, отличающий согласные от гласных, 
зто иное положение артикулирующих органов. При произнесении 
гласных воздух, выдыхаемый из легких, свободно проникает 
наруж у, т. е. органы произношения, если не считать сомкнутых 
голосовых связок, нигде не создают препятствий для прохождения 
выдыхаемого воздуха.

Если же в каком-либо месте произносительного аппарата 
возникает препятствие в виде затвора или хотя бы щели, мешаю
щее прохождению струи воздуха, то эта струя прорывает затвор 
либо проникает через щель так, что это сопровождается шумом.

Таким образом, можно считать шум главным признаком, 
отличающим согласные звуки от гласных .1

Другим признаком согласных звуков считается меньшая напря
женность произносительного аппарата при согласных, чем при 
гласных звуках. Точнее было бы говорить об общей напряж ен
ности всех органов речи при произнесении гласных и частичной 
напряженности при согласны х: в последнем случае напряж ен
ность наблюдается только в том органе, который участвует в обра
зовании затвора либо щели.

§ 4 2 .  Органы, [При описании и классификации согласных звуков 
действующие необходимо рассматривать их, во-первых, с точки

при артикуля- зрения действующего органа, активно участвую-
ции согласных. щего в их образовании, и, во-вторых, при этом

необходимо принимать во внимание, что некоторые
органы (губы, язык, мягкое нёбо, глотка, голосовые связки) 
участвуют в образовании звуков активно, другие же (зубы, 
твердое нёбо, носовая полость) —  лишь пассивно. При класси
фикации согласных часто смешиваются эти две точки зрения, 
что создает очень запутанную ном енклатуру: с одной стороны 
— зубные, передненёбные, твердонёбные, с другой стороны — 
передне-, средне- и заднеязычные согласные.

Рассматривая согласные с точки зрения активного участия 
органов речи в их образовании, можно установить следующие 
разновидности согласны х: г у б н ы е ,  я з ы ч н ы е  (передне-,
средне- и заднеязычные), у в у л я р н ы е ,  ф а р и н г а л ь н ы е  
и г о р т а н н ы е .  Таблицы согласных, приведенные на стр. 121, 
составлены по принципу этой классификации.

§ 43. Способ Способ образования согласных определяется тем,
артикуляции как именно возникает звук в том или ином месте
согласных. речевого аппарата и каким путем проникает

н аруж у выдыхаемый из легких воздух.
По способу образования различаются согласные : ч и с т ы е  

или ш у м н ы е  с м ы ч н ы е ,  с м ы ч н ы е  н о с о в ы е ,  щ е л е 

1 Однако и по поводу этого признака приходится оговариваться, что и 
при произнесении гласных с большим поднятием языка к нёбу (особенно при 
<4:») может быть слышен шум.

45



в ы е ,  а ф ф р и к а т ы  и д р о ж а щ и е .  Объясним эти тер
мины :

При с м ы ч н ы х  согласных (VerschluBlaute) в одном из мест 
артикуляции образуется полный затвор или смыкание.

Воздух, выдыхаемый из легких, стремится выйти наруж у, 
и согласный звук возникает в тот момент, когда воздух находит 
этот выход. Это может происходить двояким путем.

Рис. 15. Профили положения языка 
при смычных согласных.

--------------------  переднеязычный смычный
-------------- -- заднеязычный смычный

Чаще всего стремящийся наруж у воздух, встретив в одном 
из мест артикуляции препятствие, преодолевает его, и тогда сом
кнутые органы речи раскрываются, и образуется мгновенный шум 
взрыва. Так возникают так  называемые с м ы ч н ы е  в з р ы в н ы е  
согласные (Explosivlaute), как  например, согласные «Ь, d, g». 
Положение языка при переднеязычных и заднеязычных смычных 
показано на рис. 15.

Иногда, при сохранении затвора, нёбная занавеска опускается, 
открывая проход в носовую полость, и воздух находит выход 
наруж у через нос. Так возникают с м ы ч н ы е  н о с о в ы е  
согласные (Nasallaute) «т, п, д».

Таким образом, термин «смычные согласные» — более общий, 
чем термин «взрывные согласные», так  как к числу смычных при
надлежат как  взрывные, так  и носовые согласные.

При щ е л е в ы х  согласных (Engelaute) не образуется полного 
затвора, но в одном из мест артикуляции активные органы произно
шения сближаются с пассивными (например, язык и зубы, язык 
и твердое нёбо, губы и зубы и т. д.), образуя щель для прстока 
воздуха. Щель эта настолько узка, что выдыхаемый воздух, про
ходя через нее, вызывает шум трения об ее стенки, откуда другие 
названия тех же звуков — спиранты или фрикативные (от лат . 
fricatio т рение; нем. Reibelaute). Примеры щ елевых: «f, s, h». 
Положение языка при щелевых различного места образования см. 
на рис. 18.

К типу щелевых относятся такж е так называемые б о к о в ы е  
или латеральные согласные (Seitenlaute), которые представлены
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з разных язы ках различными разновидностями звука «1». При 
артикуляции этого типа согласных щель для протока воздуха 
образуется по сторонам язы ка1, в то время как  язык той или иной 
своей частью образует затвор с зубами, альвеолами или твердым 
нёбом (подробнее об этом см. § 57, стр. 60).

А ф ф р и к а т а м и  (Affrikaten) называются слитные согласные 
фонемы, являющиеся результатом соединения смычного звука (без 
момента взрыва) со щелевым того же места образования, напри
мер : «ts» (русское ц) =  «t +  s», «tj» (русское ч) =  «t +  j», «pf>> =
=  «р + 1 ».

Аффрикаты можно в одинаковой мере отнести как  к смычным, 
так и к щелевым согласны м ; точнее говоря, они представляют 
собой комплекс двух артикуляций : действующий орган образует 
затвор, однако взрыва не происходит, т. е. затвор переходит сразу 
же, на том же действующем органе, в щель, что и дает воздуху 
зозможность выйти наруж у. Происходит это совершенно неза
метно, так  что без особых приборов нельзя установить грань 
между двумя элементами аффрикаты. Но если при изучении арти
куляции аффрикат пользоваться широко применяемым в экспери
ментальной фонетике прибором —  кимографом, с помощью кото
рого можно фиксировать ряд звуковых характеристик речи и, 
между прочим, можно получить кривые, показывающие изме
нение давления в выходящей струе воздуха, то получаются, 
например, совершенно различные кривые смычного согласного 
<Ъ> и аффрикаты «ts»: при «Ъ> (рис. 16) ровная низкая линия,

Рис. 16. Кривая смычного согласного *ata->

Рис. 17. Кривая аффрикаты <<atsa>

соответствующая смычке, нарушается резким скачком вверх — 
моментом взрыва, когда, вследствие разрыва затвора, сразу зна
чительно усиливается давление выходящего воздуха. При «ts» 
(рис. 17) кривая имеет совершенно иной вид, резкий скачок отсут
ствует, а слабое закругление линии указывает на постепенный, 
а не внезапный выход воздуха через щель, образовавшуюся при 
переходе от смычного начала к  щелевому концу аффрикаты .2

1 Щель может быть образована либо по обеим сторонам языка, либо только 
с какой-либо одной стороны. Этот момент не оказывает существенного влияния 
на качество звука.

2 Иллюстративный материал заимствован из книги: М. И. М а т у с е в и ч. 
Введение в общую фонетику. Изд. 2. J1., Учпедгиз, 1948, стр. 34, 35.
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Х арактер аффрикат становится ясным, если, следуя совету 
М. И. Матусевич, сопоставить произношение таких слов, как 
«отсылка» и «о^цыпке»: в первом случае т и с  являются самостоя
тельными фонемами ; при т происходит взрыв, после чего начи
нается артикуляция щелевого с ; во втором случае буква ц обо
значает аффрикату.1

Аффрикаты могут возникать путем работы различных дей
ствующих органов. Они могут быть как глухими, так  и звонкими. 
Ниже (§ 58, стр. 60) мы увидим, что и в русском и в немецком 
языках имеются только глухие аффрикаты. Звонкие аффрикаты 
существуют, например, в английском и итальянском языках : 
«йз», «dz».
" Д р о ж а щ и м и  (Zitterlaute) называются согласные, возни

кающие в результате колебательного движения (дрожания) того 
или иного эластичного органа речи. Чаще всего таким органом 
является кончик языка, несколько реже —  маленький язычок. 
При переднеязычном «г» кончик языка поднимается к альвеолам 
и становится очень тонким и упругим. Воздух, выдыхаемый из 
легких, выводит кончик языка из этого положения, но он, вслед
ствие своей эластичности, сейчас же возвращается назад, затем 
воздух снова отклоняет его и т. д.

Таким образом, возникают колебания (удары), число которых 
может быть различным.

Рис. 18. Профили положения языка 
при щелевых согласных

-------------------- переднеязычный щелевой
— . —   заднеязычный щелевой
 ------------среднеязычный щелевой

§ 44. Звонкость Помимо разделения согласных по действующему 
и глухость органу и по способу образования, следует еще 
согласных. учитывать, участвует ли в их образовании голос или 

нет. С этой точки зрения все согласные разделяются 
на з в о н к и е  (stim m hafte Konsonanten), произносящиеся при уча
стии голоса, например : «Ь, g, d, z, 1, г» и г л у х и е  (stimmlose

1 См. М. И. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику. Изд. 2. Л. 
Учпедгиз, 1948, стр. 35.
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Konsonanten) — без участия голоса, например : «р, к, t, s». Так 
как голос возникает благодаря вибрации голосовых связок, то 
легко проверить, является ли согласный звонким или глухим. 
Нужно положить палец на выступающий хрящ  гортани и про
ч н о с т ь  один за другим глухой и звонкий согласный, например, 
чр —  Ь» или «f —  v», не сопровождая их гласными. При звон
ких «Ь» или «у» ясно ощущается под пальцами дрожание хряща, 
значит при произнесении этих согласных голосовые связки коле
бались, что и передалось хрящу. При глухих согласных «р» или 
<f,> это дрожание хрящ а не будет ощущаться. Убедителен следую
щий оп ы т: произносить подряд глухой и звонкий согласные, 
например «f — v», плотно заткнув при этом уши пальцами ; при 
♦v» мы ощутим гул в голове, а при «f» гула не будет.

Очень часто согласные, образуемые одним и тем же действую
щим органом, представлены ларами (глухой и звонкий), что хорошо 
зидно из таблиц русских и немецких согласных фонем (стр. 52). 
Но даже там, где в таблицах стоит только одно обозначение соглас
ной фонемы, например звонкой, не следует думать, что не может 
существовать, как особая фонема либо как  иной оттенок той же 
фонемы, соответствующий глухой согласный или наоборот. Так, 
согласные звуки «г, 1» мы обычно произносим как  звонкие ; 
однако бывают случаи, когда мы можем их произносить и без 
голоса, например, в словах вопль, Петр при небрежном произ
ношении.

С помощью экспериментальных исследований установлено, что 
степень звонкости согласных фонем в русском и немецком языках 
различная. Русские согласные более звонки, чем немецкие, т. е. 
их произношение сопровождается более энергичной вибрацией 
голосовых связок, причем эта вибрация возникает в тот самый 
момент, когда образуется смычка либо щель. В немецком языке, 
наоборот, вибрация голосовых связок начинается уж е после того, 
как образовалась смычка либо щель, и по этой причине немецкие 
согласные звучат не так  звонко, как  русские. По-настоящему 
звонким является у них только конец, тогда как  их начало — 
глухое.

Глухие немецкие согласные такж е не вполне совпадают с 
русскими. Их произнесение сопровождается большим напряжением 
мыщц, поэтому и шум взрыва либо трения в немецком сильнее, 
чем в русском. Как будет указано в § 50 (стр. 53—54), некоторые 
немецкие согласные даже произносятся с придыханием.

§ 45. Сильные Д ля характеристики согласных необходимо еще 
и слабые учитывать, насколько силен шум, сопровождающий 

согласные. их артикуляцию. К ак правило, наблюдается значи
тельно более сильный шум при глухих согласных, 

чем при звонких. Это и понятно, если учесть, что при артикуляции 
глухих голосовая щель открыта, и струя воздуха выдыхается 
энергичнее, тогда как при звонких голосовая щель сужена. Сильные
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и слабые согласные обозначаются латинскими терминами fortes 
и le n e s ; по-немецки они часто называются harte und weiche 
Konsonanten. Эти названия не следует смешивать с обычными 
терминами «твердые и мягкие» (в значении палатализованные и 
непалатализованные согласные, см. ниже §47).

Как это будет указано ниже (§ 50, стр. 53—54), различение 
сильных и слабых согласных имеет для немецкого языка довольно 
большое значение.

§ 46. Понятие Несколько звонких согласных могут быть выделены
сонантов. в особую группу так  называемых с о н а н т о в  (So-

nanten). Сонантами называются такие звонкие со
гласные, основной характерной чертой которых является голос, ко
торый доминирует над шумом, сопровождающим согласный. С этой 
точки зрения все остальные согласные, в которых преобладает шум 
над голосом, в противоположность сонантам, образуют группу 
ш у м н ы х  согласных (Gerauschlaute). В силу этого сонанты 
иногда называют полугласными. В некоторых случаях они могут 
даже образовать слог. Так, например, при небрежном произно
шении второго слога немецких слов leben, lesen и т. п. часто слы
шится не «'1е:Ьэп», «'lerzon», а «'1е:Ьт», «'le:zn» (кружочком под зна
ком согласного обозначается его слогообразующая функция). ,

В русском языке сонантами являются й, м, н, л, р ; в немец
ком — «ш, п, д» (сонанты носовые, лат. nasales, нем. Nasale, nasale 
S o n an ten ); «1, г» (сонанты плавные, лат. liquidae, нем. Liquiden, 
Schmelzlaute).

§ 47. Палата- Далее, говоря о согласных, необходимо учитывать
лизация еще одно обстоятельство, которое играет большую

согласных. роль при сравнении русских и немецких соглас
ных. Это так  называемое п а л а т а л и з о в а н н о е  

(мягкое) и н е п а л а т а л и з о в а н н о е  (твердое) произношение 
согласных.

Эти две окраски зависят от положения спинки языка при 
артикуляции согласного. Если, дополнительно к основной арти
куляции, спинка поднимается к твердому нёбу (лат. palatum  
durum ) аналогично положению, занимаемому ею при гласном 
«i:», то акустическим результатом этого поднятия является так 
называемое с м я г ч е н и е  согласного или его п а л а т а л и 
з а ц и я .  Отсутствие поднятия спинки языка к твердому нёбу 
дает акустическое впечатление т в е р д о г о  с о г л а с н о г о ,  
иначе непалатализованного. По словам Л. В. Щербы, звуки т> д. 
усиленно произнесенные, как бы оканчиваются на ь/, а палата
лизованные звуки тьу дь как  бы оканчиваются на и.1 В другом 
своем (посмертном) труде он пишет, что палатализованные соглас

1JI. В. Щ с р б а. Фонетика французского языка. Изд. 6. М., 1957, 
стр. 60.
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ные произносятся «с легким резонансом гласного и», а непалатали
зованные — «с легким резонансом гласного ы».1

В русском языке палатализация согласных играет большую 
фонематическую роль, создавая ряд особых палатализованных 
фонем ; в этом смысле в немецком она совершенно отсутствует, 
хотя, разумеется, и здесь происходит большее или меньшее поднятие 
языка к нёбу при образовании согласных в зависимости от после
дующего гласного, в силу чего образуются различные оттенки 
согласных фонем. В транскрипции, принятой для русского языка, 
палатализация обозначается знаком «'» направо от знака соглас
ного. Так, «Р» — непалатализованный звук, а «Р'» — тот же соглас
ный, но палатализованный.

§ 48. Долгота Наконец, следует отметить, что у согласных, как
и краткость и у гласных, можно различать долготу и крат-
согласных. кость. В некоторых языках, в том числе и в рус

ском, наблюдаются долгие согласные звуки, напри
мер, в словах Анна, масса, стенной (в отличие от стеной) и т. п.

В немецком языке, напротив, даже при двойном написании 
согласные всегда кратки («'’ana*» Anna, «'maso» Masse). Удлинение 
согласных (или даже произношение двойного согласного) воз
можно в немецком только при очень отчетливом произношении 
в сложных словах в том случае, если первый элемент сложного 
слова оканчивается на тот же согласный звук, с которого начи
нается второй элемент, например : «'’an,ne:m8n»annehmen, «'’apf/a- 
1эп» auffallen.

Упражнения на согласные см. на стр. 180— 183.

2. Немецкие согласные по сравнению с русскими

§ 49. Таблицы Переходим к рассмотрению русской и немецкой сис-
русских тем согласных фонем. Несмотря на то, что, как уже

и немецких было указано в § 44 (стр. 48), между русскими и
согласных немецкими согласными фонемами существуют раз-

фонем. личия, прежде всего различия в силе мускульного
напряж ения и в силе выдоха, эти различия все 

же настолько незначительны, что представляется более целесооб
разным рассматривать таблицы русских и немецких согласных 
фонем не отдельно друг от друга как  таблицы гласных фонем, а 
параллельно, все время сравнивая одну таблицу с другой и выя
вляя при этом сравнении особенности обоих языков.

С первого же взгляда бросается в глаза, что таблица согласных 
фонем русского языка значительно богаче, чем немецкая, хотя 
групп согласных по действующему органу в русской таблице

1 Грамматика русского языка. Т. I. М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 54.
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Рис. 19. 
Русские 

и 
немецкие 

согласные 
фонемы





скеется всего четыре (губные, переднеязычные, среднеязычные 
: заднеязычные), а в немецкой — шесть (кроме четырех названных 

еще у в у л я р н ы е  и ф а р и н г а л ь н ы е ) .  Вглядываясь в 
таблицы внимательнее, мы убеждаемся, что большее количество 
русских согласных объясняется тем, что в каждой рубрике по 
действующему органу кроме среднеязычных имеются две графы — 
н е п а л а т а л и з о в а н н ы е  и п а л а т а л и з о в а н н ы е ,  тог
да как  в немецкой таблице эти подразделения, совершенно отсут
ствуют.

Там, где в одной клетке даются два знака, левый из них всегда 
обозначает глухую фонему, а правый — соответствующую ей 
звонкую. Там, где в клетке стоит один знак, он обозначает глухую 
либо звонкую фонему в зависимости от того, стоит ли он в левой 
или правой части клетки. Некоторые знаки взяты в скобки, так 
как они обозначают звуки, либо бытующие в языке как  два парал
лельных, равноправных оттенка одной фонемы (например, перед
неязычное «г» и увулярное «К» в немецкой таблице), либо чуждые 
корневым словам языка, но могущие встретиться в словах, заим
ствованных из других языков (например, знак «3» в немецкой 
таблице), либо, наконец, такие звуки, которые встречаются лишь 
в тех или иных говорах или диалектах (например, «у» и «у'» в 
русской таблице).

Различные знаки фонем «с» и «ts», «с» и «tj», «s», «z» и «j>>, «5» 
в русской и немецкой таблицах не являются знаками одной и той 
же системы транскрипции, обозначающими различия в артикуля
ции. В немецкую таблицу введены знаки, входящие в состав транс
крипции Международной фонетической ассоциации ; в русской 
таблице помещены знаки, не относящиеся к этой системе, но 
обычно применяемые в русской транскрипции и вообще широко 
известные в лингвистике.

3. Смычные согласные

§ 50. Чистые Переходим к рассмотрению фонем обеих таблиц,
смычные По действующему органу обе таблицы содержат

согласные. три категории смычных фонем :
1. Г у б н ы е  (Labiale, L ippen lau te): смычка образуется гу

бами ; так  получаются согласные фонемы «р» (глухое) и «Ь> (звон
кое), а в русском еще «р'», «Ь'».
П р и м е р ы :  русск. «рага» пара , «p'irat» пират

нем. «ра:г» P aar, «pr'ra:t» P ira t 
русск. «bant» бант , «b'int» бинт  
нем. «bant» Band, «'bmdo» Binde

2. П е р е д н е я з ы ч н ы е  (Vorderzungenlaute) (рис. 15) : 
смычка образуется между кончиком языка (или передней 
частью спинки языка) и передними зубами; губы приоткрыты.
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Это согласные «t» (глухое) и «d» (звонкое), а в русском кроме 
того — <<t'», «d'».
Пр и ме р ы:

русск. «tak» так, «t'ir» т ир , «dom» дом, «d'ik'ij» дикий
нем. «ta:k» Tag, «ti:n> Tier, «do:m» Dorn, «'dikigt» Dickicht.
3. З а д н е я з ы ч н ы е  (H interzim genlaute) (рис. 15) : смычка 

образуется между задней частью спинки языка и мягким 
нёбом. Губы приоткрыты; кончик языка пассивен. Получаются 
согласные «к» (глухое), «g» (звонкое), а в русском языке еще пала
тализованные «к'», «g'».
П р и м е р ы :  русск. «kat'a» Катя  «k'it» кит

нем. «'ka:t9D> K ater, «kint» K ind 
русск. «gas» газ, «g'ir'a» гиря  
нем. «ga:s» Gas, «gi:r» Gier

Добавим еще, что далеко не все немцы произносят звонкие 
согласные одинаково четко. Однако нормализованное произно
шение требует четко различать звонкие и глухие смычные (по 
латинской терминологии — mediae и tenues).

Как уж е указывалось выше, звонкие смычные согласные 
«Ь, d, g» так же, как и звонкие щелевые согласные, по характеру 
своей артикуляции являются слабыми (лат. lenes), т. е. произ
носятся с меньшим шумом (взрыва или трения), тогда как  при 
произнесении глухих согласных шум громче, слышнее, почему 
они и называются сильными {лат. fortes).

В живой речи в целом ряде диалектов, в особенности в южной 
Германии, различие между глухими и звонкими согласными почти 
стерто ; там, где пишутся, например, буквы b, g, d, произносятся 
звуки, близкие к «р, k, t». Иначе говоря, вместо «Ь, d, g, z» и т. п. 
произносятся звуки «р, t, k, s» и т. п., но не сильные, а слабые, 
т. е. с меньшим шумом.

Н икаких особенных трудностей для русских ряд смычных 
немецких согласных фонем не представляет. Однако нужно все 
же отметить одну особенность немецких глухих смычных фонем 
«р, t, к», характерную для немецкого языка и объясняющуюся 
тем, что немецкие глухие согласные произносятся с большей напря
женностью, чем русские, т. е. являются более «сильными» (см. § 45, 
стр. 49). Эта особенность состоит в том, что звуки «р, t, к» в начале 
слога произносятся так, что при них слышно некоторое придыха
ние, нечто вроде слабого призвука «h». Особенно ясно это приды
хание слышно в начале ударяемого слога перед гласными. В нали
чии такого придыхания можно убедиться на простом опыте : 
нужно взять небольшую тонкую бумажку и держ ать ее прямо 
перед губами, говоря попеременно : па-па-па-па без придыхания 
(русское) и ра-ра-ра с придыханием (немецкое). В первом случае 
бумажка останется почти неподвижной, а во втором будет при
ходить в движение от толчков воздуха, энергично выходящих
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наруж у при каждом взрыве. Это придыхание при немецких глухих 
смычных звуках представляет собой некоторую тонкость произно
шения ; настаивать на его усвоении учащимися нет особенной 
надобности. Впрочем можно отметить, что эта особенность обычно 
воспринимается легко. Следует только избегать при этом излишней 
утрировки, когда вместо слабого призвука «Ь» произносят после 
«р, t, к» полноценное «h», например, «thintho» Tinte.

§ 51. Смычные При всех чистых смычных (или взрывных) соглас-
носовые ных нёбная занавеска поднята и закрывает проход

согласные. в носовую полость (рис. 2, стр. 19). Когда же она
при установках на те же самые звуки опускается, 

открывая воздуху проход через нос (рис. 1, стр. 18), то возникает 
ряд носовых смычных согласных. В русском языке существует 
только два типа носовых согласных : губно-губное «ш» (носовое «Ь») 
и переднеязычное «п» (носовое «d»); эти согласные могут быть 
непалатализованными (мать, мыть, ноша) и палатализованными 
(мять, М ит я, нёбо). В немецком кроме носовых согласных «т» 
и «п» (непалатализованных) имеется еще заднеязычный носовой 
согласный «д», образующийся задней частью спинки языка, т. е. 
так же, как согласный «g». Разница в артикуляции между неносо
выми и соответствующими носовыми звуками заключается только 
в различном положении нёбной занавески.

Все носовые фонемы как  немецкие, так  и русские — звонкие. 
Все они — сонанты. Первые две — « т , п» — в немецком и русском 
(поскольку это касается непалатализованных согласных) почти 
совпадают.

Третья немецкая носовая фонема «д», характерная для немец
кого языка, является одним из самых трудных по усвояемости 
звуков. Ее усвоение усложняется еще и тем, что в орфографии 
этот единый звук обозначается двумя буквами пд, с которыми 
читающий естественно ассоциирует и два звука : переднеязычное 
ш» и заднеязычное неносовое «g». Усвоение учащимися правиль
ного «д» является совершенно обязательным. Прекрасный способ 
достигнуть правильного произношения «д»рекомендует JI. В. Щерба. 
Приводим его в упражнении 2а на стр. 181.

4. Щелевые согласные

§ 52. Фонемы Сравнивая щелевые согласные в русской и немец-
v». кой таблицах, мы снова наблюдаем большое сход

ство : как  в русском, так  и в немецком губные 
щелевые согласные представлены глухим «f» и звонким «у». В рус
ском, кроме того, этой паре непалатализованных согласных фонем 
соответствует пара палатализованных: «f', у'». Звуки «f, у» и «Г, у'» 
не являю тся губно-губными или билабиальными ; при них щель 
образуется между верхним рядом зубов и нижней губой, кото-
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рая немного выпячивается вперед. Участие зубов в образо
вании этих звуков дает основание называть их г у б н о - з у б -  
н ы м и, или л а б и о д е н т а л ь н ы м и  (от лат . lab ia губы 
и dens, род. п ад .: dentis зуб ; нем. Labiodentale, Lippenzahnlaute).

Немецкие «f, v» близки по артикуляции русским непалатали
зованным «f, у». Необходимо отметить и здесь более сильное 
мускульное напряжение и более сильную экспирацию при произ
несении немецких звуков. Никаких особых трудностей в произно
шении их не возникает.
П р и м е р ы :  «'fo:r,post9n» V orposten ; «fr'gurr» F igur ; «val» W all ; 
«'volo» WoUe.

§ 53. Фонемы в  следующей клетке переднеязычных щелевых
«s, 5, z, з». представлены фонемы : глухие «s, s, j>> и звонкие

«z, z (з)».1 В русском, кроме того, существуют 
палатализованные фонемы : глухое «s'» и звонкое «z'». Фонемы 
«s», «г» в немецком и русском (имея в виду русские непалатали
зованные) близки по своей артикуляции. Однако немецкие «s» 
и «г» произносятся с большим напряжением мышц языка. Полу
чаются они путем образования щели между передней частью 
спинки языка и альвеолами (рис. 20).

Д ругая пара русских фонем — глухое нелалатализованное «s» 
(ш )  и звонкое «z» (ж )  — такж е близка к немецким фонемам «|» 
и «з», хотя и эти немецкие фонемы произносятся с большим напря
жением. Обозначение «3» в немецкой таблице стоит в скобках, 
потому что фонема «3» чужда немецкому языку и может встречаться 
только в словах, заимствованных из русского или французского 
языка, например : «3r 'to :m rr»  Shitomir, «зе*'т:» Genie, «зог'па:1» 
Journal, «'10:39» Loge.

Как при русском «§», так и при немецком ф  образуются одно
временно две щели (рис. 18): одна между кончиком языка и 
альвеолами (т. е. как  при «s») и вторая между задней частью 
спинки языка и мягким нёбом (т. е. как при «х»); средняя часть 
языка опущена и образует впадину. Таким образом, в этих 
фонемах содержатся элементы артикуляции обеих фонем «s» и «х». 
На этом основании фонемы «j» и «3» называют «двухфокусными». 
Губы при артикуляции этих звуков несколько выдвинуты вперед, 
удлиняя надставную трубу, благодаря чему получается своеобраз
ная окраска этих звуков.

Историческая фонетика подтверждает мысль о «двухфокус- 
ности» немецкой фонемы «j», которая, как  известно, произошла 
из сочетания sk. Таким образом, и обозначение фонемы ф  буквами 
sch не является случайным.

В русской таблице палатализованные переднеязычные щелевые 
согласные представлены только парой «s'» и «z'»; палатализован

1 См. третий абзац на стр. 53»
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ные «s'» и «z'» в литературном произношении обычно отсутствуют ; 
например, в словах шар, шуба, ж елудь, ж ук  «§, z» звучат так же, 
как в словах шесть, ширь («§ыг'»), жесть, ж ир  («гьт>). Однако 
в ряде говоров щ, ж ж  произносятся как палатализованные долгие 
«§':», «z':», например: щи «§': i», дрожжи «droz': i».

§ 54. Фонемы в  таблице русских согласных, в графе среднеязыч-
«Ь 9». ных щелевых звуков, мы видим одно только звон

кое «j». Как видно из рис. 20, щель при образовании 
<ф> образуется между средней частью спинки языка и твердым нёбом. 
Произношение «j» не представляет трудности, так  как  похожий 
звук существует и в русском языке, где он, однако, является 
менее шумным и относится к группе сонантов.

В русском языке «j» обозначается буквой й (например : майя, 
ой) и в начале слогов — буквами е, ё, ю, я, иногда и (в произно- 
шених йих).

>

Рис. 20. Профиль положения языка 
при щелевом согласном

П р и м е ч а н и е .  Как известно, эти русские буквы обозначают 
не единичные звуки, а сочетания из двух звуков, первым из которых 
и является звонкий щелевой среднеязычный сонант «j». Таким образом, 
я  обозначает «j +  а» (й а ) ; ю обозначает «j - f  и» (й у ); ё обозначает 
<j +  о» (йо), е — «j +  е» (йе) и (иногда) «j +  i» (йи) (в произношении йих). 
Убедиться в этом легко, если произносить любое из этих сочетаний про
тяжно : когда говорят протяжно «я», то вначале слышен согласный 
звук «j», а затем звучит гласный «а».

Буквы с, ё, /0, я обозначают сочетания гласных с предшествующим 
согласным «j» лишь тогда, когда они стоят в начале слова или в середине 
слова после ъ, ь или после гласного, например: ель, ёлка, юг, я м а ; 
Илья, объявление; стая, мою. Когда же эти буквы стоят после согласных, 
они обозначают обычные фонемы «е, о, и, а», но согласный, предшествую
щий этим гласным, обязательно палатализован (см. § 47, стр. 50), напри
мер : тятя читается «t'at'a».

В немецком языке фонема «j» обозначается буквой /, так что напи
сание ja, ju, je и т .д . обозначает по звучанию те же сочетания фонем, 
как в русском языке в начале слога : я ,ю ,е  и т. д.

От звука «j» следует отличать так  называемое i  неслоговое, 
обозначаемое в транскрипции буквой i с дужкой внизу, т. е. «Ь>.
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Оно встречается в безударных слогах перед гласными, наприм ер: 
«fa-'mirljo» Familie, «zo’tsja-'lismus» Sozialismus. Это <ф> обычно 
не образует слога, составляя с последующим гласным звуком 
группу особого типа дифтонга, и никогда не произносится, как 
шумный щелевой согласный.

От звука «j», как звонкого щелевого, и следует подходить к 
соответствующему глухому щелевому звуку «9». Положение языка 
при «9» такое же, как и при «j» (рис. 20), разница — в отсутствии 
голоса при произнесении «9».

В немецкой орфографии эта фонема, так  называемый «ich^Laut», 
обозначается буквенным сочетанием ch, например, в с л о в ах : 
ich, nicht, feuclit, durch, Milch и т. п. В русском языке звука «9» 
нет, поэтому русские очень часто произносят его неправильно, 
либо сбиваясь при чтении таких слов на произношение русского х 
непалатализованного, читая, например, n ich t как пихт, либо 
произнося русское х палатализованное — «х'», на слух близкое 
к «9». Часто и преподаватели говорят своим учащимся, что немецкое 
«9» есть русское «х'» мягкое, и сопоставляют слово ich с сочетанием 
«i +  х'» в группе слов физика и химия. С точки зрения артикуляции 
фонемы «9» это объяснение неправильно, хотя оно и может отучить 
от произношения твердого «х» в слове ich. Важно, чтобы учащиеся 
понимали, что немецкое «9» — это «j», но без голоса. Таким 
образом, немецкое «9» отличается от русского «х» прежде всего 
по артикуляции, точнее, по действующему органу, ибо «9» — сред
неязычный согласный, а «х» — заднеязычный палатализованный. 
Из разницы в артикуляции вытекает и разница слуховая : «9» 
на слух гораздо мягче, чем русское «х'».

Согласный «9» произносится обычно после гласных переднего 
ряда и после согласных. Однако в суффиксе -chen произносится 
фонема «9» даже после а, о, и , аи, например : Papachen «ра*'ра:99п», 
Frauchen « 'fra^an» и т. п.

Фонема «9» может стоять и в начале заимствованных слов 
(например : Chemie «9e*'mi:», Chirurg «9i*Turk»).

§ 55. Задне- Щелевые заднеязычные фонемы (рис. 21) пред-
язычкые ставлены в русском языке глухой фонемой «х»

и увулярные и встречающейся в говорах звонкой соответствую
щелевые щей фонемой «у»; им перед передними гласными
фонемы. соответствуют палатализованные . фонемы «х',

у'» («у'» тоже только в говорах). В немецком 
щелевые заднеязычные согласные отсутствуют, хотя долгое 
время к ним относили немецкую фонему, обозначаемую бук
вами ch, например, в словах ach, Buch и ,т. п. (так называемый 
«ach-Laut»).

J1. В. Щерба, однако, устанавливает, что активным является 
при этом немецком звуке мягкое нёбо, которое опускается на 
заднюю часть языка, образуя щель (рис. 21). Конец мягкого нёба, 
т. е. маленький язычок, по-латыни называется uvula, поэтому
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фонема эта (в транскрипции «х»)1 в таблице немецких согласных 
отнесена к особой рубрике увулярных.

Звонкая щелевая фонема, соответствующая увулярному «х», 
в Buhnendeutsch отсутствует, но часто употребляется в северно-

Рис. 21. Профили положения языка 
при заднеязычных и увулярных 

щелевых согласных
-------------------- заднеязычный «х»
-------------------- увулярный «х»

немецких диалектах там, где буква д стоит между двумя гласными, 
из которых первая обозначает звук, принадлежащий к заднему 
ряду (Biihnendeutsch требует в данном случае произношения 
смычного «g»), например : Woge, Tage, sagen и т. п.

§ 56. Фонема Группой заднеязычных заканчивается ряд рус-
«h». ских щелевых согласных фонем. В немецком же

имеется еще одна щелевая согласная фонема, 
местом образования которой раньше считалась гортань. JI. В. Щерба 
установил, что местом артикуляции этого звука является 
глотка (pharynx), причем активным органом выступает задняя 
стенка глотки (см. § 11, стр. 23). Поэтому в таблице немецких 
согласных фонема «h» отнесена к рубрике ф а р и н г а л ь н ы х .  
Немецкий звук «h» часто сравнивают с тем звуком, который мы 
производим, когда хотим подышать на стекло, чтобы затуманить 
его. Учащиеся делают ошибки в этом звуке, заменяя его русским 
«х»; они часто даже на слух не могут отличить его от этого «х». 
Иногда же, наоборот, учащиеся не улавливают вовсе «Ь» перед 
гласным и начинают слова, в начале которых слышится «h», не
посредственно с гласного, т. е. произносят «'а:Ьэп» вместо «Ъа:Ьэп» 
и т. п. На своеобразие фонемы «h» учащимся следует обращать 
внимание с самого начала, приучаясь правильно произносить ее 
там, где в начале слов пишется буква h y например :

«Ъа:Ьэп» liaben «ho:f» H of
«heft» H eft «’19 Ъа:Ьэ» ich habe

1 В данной книге в транскрипции как в отдельных примерах, так и в тек
стах дается для простоты знак *х».
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§ 57. Фонема Мы уже говорили о фонеме «1» как о щелевом*
«ь>. боковом звуке. В русском имеются две такие

фонемы: твердое непалатализованное «1» (лъ),
например, лапа , луг , шел, при котором спинка языка опущена 
вниз, и «1'» (ль) палатализованное, например : лямка , люк , мель 
при произнесении которого спинка языка приближается к твер
дому нёбу.. Немецкое «1» — одна из самых трудных по произно
шению фонем, потому что она леж ит в общем между русскими 
«Ь> и «Г», и учащиеся постоянно сбиваются то на одно, то на другое 
произношение : одни произносят слово «laxt» lach t как  лахпи 
другие — к ак  л я х т ; на самом же деле при немецком «1» спинка 
языка несколько больше поднята к нёбу, чем при русском «1» 
твердом, но далеко не так  сильно, как при «Г» мягком. Это и необ
ходимо осознать учащемуся. Иногда только путем длительных 
упражнений ему удается добиться хорошего произношения фонемы 
«1». При проведении таких упражнений нужно прежде всего, 
чтобы учащийся путем тщательных наблюдений над положением 
своего языка понял, что при переходе от русского «Г» (палатали
зованного) к «Ь> (непалатализованному) средняя часть спинки языка 
опускается. Послеэтого уж е не трудно приостановить этот процесс 
опускания спинки языка несколько раньше, чем это происходит 
при произнесении «Ъ, и тогда получится правильное немецкое «1».

5. Аффрикаты

§ 58. Аффрика- Как указывалось выше, аффрикатами называются
ты (фонемы согласные, начинающиеся как смычные и окан-

«pf», «ts», «у»), чивающиеся как  щелевые.
Две аффрикаты — глухие переднеязычные «ts» 

(в русской таблице знак «с») и «tj>> (в русской таблице знак «с») — 
являются общими для русского^и немецкого языков. В русском, 
как и в немецком языке, имеется только непалатализованная 
аффриката «с», стоящая перед всеми гласными (например, русск. 
цапля , цыпленок, цифра; нем. Zahn , zehn, Z iffer). Русская аффри
ката «с», напротив, всегда является палатализованной. Мы произ
носим чай, как  чяй, чудо — как  чюдо и т. д. В немецком аффриката 
«tj>>, как  и все согласные фонемы, является непалатализованной; к 
такому ее произношению учащимся необходимо приучаться, 
чтобы не сбиваться на палатализованное «!£'».

В орфографии эта аффриката обозначается сочетанием tsch, 
например, klatschen «'klaxon». Учащихся часто сбивает это сложное 
графическое обозначение^!! они склонны, читая слова, содержащие 
аффрикату «tj», произносить раздельно смычное «t» и щелевое 
«|»: «'klat-Jom, что, конечно, неправильно. Такое произношение 
возможно лишь в сложных словах, в которых буквы t и sch входят 
в состав разных элементов сложения и вовсе не обозначают аффри
каты, например, fortschaffen «'fortjafon».
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Кроме переднеязычных аффрикат, в немецком есть такж е 
глухая губная аффриката «gf», в которой, как  и в предыдущих, 
важно не отделять первого звука от второго, произнося его со 
взрывом, а непосредственно переходить к щелевому. Надо читать, 
следовательно, не «p-fe:rt» Pferd, a «gfe:rt», не «'’ap-fal» Apfel, а 
/ ’agfal» и т. п. Только там, где фонемы «р» и «f» принадлежат к 
различным морфологическим частям слова, они произносятся 
раздельно, наприм ер: «'’ар-ДаЬп» abfallen. Здесь уж е нельзя 
говорить об аффрикате.

6. Дрожащие согласные

§ 59. Немецкие Последняя фонема таблицы согласных — звонкое
«r»,«R» дрожащее переднеязычное «г» (Zungenspitzen-r).

и русское «г». в  русском языке имеется «г» н е п а л а т а л и з о 
в а н н о е :  рак, рыба, рука, пар, рот  и «г'»

п а л а т а л и з о в а н н о е :  рябь, корь, риск, рюмка, репа.
Немецкое «г» произносится как  переднеязычное «г», согласно 

правилам Biihnendeutsch. Его можно вполне приравнять к рус
скому непалатализованному «г», произносимому без большого 
количества вибраций, т. е. между гласными, например, в словах : 
пара , урок.

Помимо Bulm endeutscli это переднеязычное «г» имеет в Германии 
сравнительно ограниченное распространение. Во многих местах, 
особенно в городах, вместо переднеязычного «г» произносят звук 
«R», близкий к французскому, получающийся благодаря вибрации 
язычка, которым заканчивается мягкое нёбо. Этот увулярный 
дрожащий звук, так  называемое «Zapfchen-г», обозначается в 
транскрипции знаком «В». Он должен рассматриваться как  оттенок 
фонемы переднеязычного «г».

Увулярное «И» получило в Германии особенно широкое рас
пространение в X V III  в. под влиянием французского языка. 
Комиссия, вырабатывавшая правила Buhnendeutsch, отвергла его 
и потребовала произношения во всех частях слова (даже и в исходе) 
переднеязычного «г». Об этом категорически говорит Зибс : ,,Es ist 
in alien Fallen durchaus Zungenspitzen-r zu fordern.‘a  Актеры и 
певцы, выступающие на сцене, должны обязательно усвоить это 
Zungenspitzen-r.

Однако переднеязычное «г», несмотря на давление со стороны 
Biihnendeutsch, в общем воспринимается как  нечто искусственное, 
чуждое, в особенности в исходе слов или внутри слов перед 
согласными.

В этих положениях звук «г» обычно слышится слабо, а пред
шествующее ему безударное «э» иногда даже может приобрести 
особый оттенок в сторону гласного «0», так  что иногда слово

1Th. S i e b s .  Deutsche Buhnenausspraohe. Hochsprache. 14. Aufl. Koln, 
1927, S. 60.
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M utter транскрибируют как  «'mut0(r)». В берлинском диалекте 
на конце слов звук  «г» часто вовсе отсутствует, а гласный перед 
ним приобретает окраску «а»: «'muta-».

Хотя переднеязычное «г» есть фонема, требуемая правилами 
Buhnendeutsch, и в то же время фонема, хорошо известная русским, 
все же не следует рекомендовать учащимся употреблять именно 
его и не следует возраж ать против произношения увулярного «R», 
как чрезвычайно широко распространенного в настоящее время 
в немецкой речи.

Г Л АВ А  v  

ЧЕРЕДОВАНИЯ ФОНЕМ

1. Чередования фонем

§ 60. Понятие Согласно определению J1. В. Щербы, «чередова- 
чередования. нием называется фонетическое различие между 

разными видами одного и того же корня, или 
суффикса, или префикса, или окончания»1. В русском языке наблю
дается большое количество чередований фонем. Так, в корнях 
слов твердить | твержу имеется чередование д | ж ,  в словах 
молоток | молотка, в суффиксе -ок чередование фонемы о с нулем 
звука и т. д.

К области чередований такж е относятся различные фонети
ческие изменения, которые происходят в потоке речи в словах, 
когда эти слова образуют группы слов, синтагмы2 и целые предло
жения. Так, мы можем говорить о чередовании фонем з и с в рус
ском слове воз в зависимости от того, с какого звука начинается 
следующее за ним слово : если это слово начинается со звонкого 
согласного, то на конце слова воз слышится з ; если с глухого 
согласного, то слышится с : воз земли, но вое песку.

2. Речевой поток

§ 61. Ход рече- Ход речевого потока в разных язы ках может 
вого потока в быть различным. В русском языке он ясно распа- 

разных языках, дается на слова, и это подчеркивается ударением ;
во французском, наоборот, слова в потоке речи 

сливаются в так  называемые р и т м и ч е с к и е  г р у п п ы ,  
причем ударение ставится только на конце такой группы и никакие 
остановки между словами не делаются .3

1 JI. В. Щ е р б а .  Фонетика французского языка. Изд. 6. М., 1957, 
стр. 102.

2 Подробнее о синтагме см. §. 107 стр. 93. и след.
3 Л. В. Щ е р б а .  Фонетика французского языка. Изд. б. М., 1957, 

стр. 83—84.
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В немецком языке слова выделяются более четко, чем во фран
цузском, и этому такж е способствует ударение. Но и в немецком 
мы можем говорить о группах слов, образующих в потоке речи 
единое целое, причем один из слогов какого-либо слова, входя
щего в состав группы, выделяется при помощи более сильного 
фразового ударения. Например, короткое предложение «’19 'jpir^a» 
ich spreehe можно рассматривать как  одну группу, причем место- 
имение остается вне ударения, а ударение леж ит на корневом слоге 
глагола. Предложение «’19 ,Jpr899 'do^tf» ich spreehe deutsch 
может быть одной группой с главным ударением на слове «do^tj» 
deutsch и с второстепенным ударением на «Jpr£90» spreehe (ср. 
русское : я говорю, я говорю по-русски: ударение слышится на 
каждом слове ; однако на последнем слове синтагмы оно сильнее).

§ 62. Факторы, Каким бы ни был ход речевого потока, мы посто-
вызывающие янно наблюдаем, что звуки, следующие в нем

изменения один за другим в пределах одной синтагмы,
звуков в подвергаются целому ряду фонетических изме-

речевом потоке, нений под влиянием соседних звуков как  пред
шествующих, так  и последующих. Многие такие 

изменения остаются обычно, особенно при быстрой речи, незаме
ченными, не осознаются ; другие, напротив, выступают с большой 
четкостью. Немаловажную роль играют при этом и факторы мор
фологические и синтаксические. В ударенных слогах, например, 
звуки слышны яснее и держ атся прочнее ; в неударном поло
жении, в энклитиках и проклитиках1 они легче подвергаются 
изменениям. Неударенные гласные, например, могут выпасть, как  
это часто бывает с немецким «э» (см. § 32, стр. 39). На месте исчез
нувших звуков могут возникать новые ; например, «э» может 
быть заменен слогообразующим сонантом : «'1е:Ьэп» — «'1е: Ь т»  
(см. § 46, стр. 50).

Большое влияние на изменение звуков в потоке речи оказывает 
и общий стиль ее ; само собой очевидно, что в обычной разговорной 
речи происходит несравнимо больше модификаций и замен, чем 
в размеренной, торжественной речи, которую J1. В. Щерба назы
вает п о л н ы м  с т и л е м 2.

Но и независимо от тех или иных случайных условий в любом 
потоке речи всегда происходит много фонетических изменений, 
объясняющихся влиянием соседних звуков друг на друга.

§ 63. три ста- При рассмотрении вопроса о влиянии звуков друг
дии произнесе- на друга необходимо прежде всего уяснить, что

ния звука. произнесение любого звука не является единым,
а представляет собой комплекс из трех стадий : 

н а ч а л ь н о й ,  с р е д н е й  и к о н е ч н о й .  Средняя стадия,

1 Энклитика — безударное слово, следующее за ударным словом ; прокли
тика — безударное слово, предшествующее ударному.

2 См. § 86, стр. 79.

63



которую обычно называют в ы д е р ж к о й ,  представляет собой 
звук в наиболее четком и едином звучании. Этой стадии пред
шествует так  называемый приступ (по-немецки A nsatz или E insatz ; 
Есперсен называет его Anglitt, следуя английскому названию 
on-glide, введенному Г. Суитом). На этой стадии органы речи 
последовательно изменяют свое положение так, как  это требуется 
для произнесения звука, покидая положение, в котором они нахо
дились при произнесении предыдущего звука. Третья, или заклю 
чительная стадия, — отступ (по-немецки Absatz, по Есперсену 
Abglitt, по Суиту off-glide) и есть этот отход органов речи от 
положения, которое они занимали при произнесении звука, 
и соответствующее приготовление применительно к их положению 
при произнесении следующего звука.

Таким образом, на стыке звуков как  в пределах одного слова, 
так и при встрече слов в потоке речи, постоянно происходят пере
ключения артикуляционных позиций от отступа к приступу, 
чередующиеся с более ясными моментами выдержки.

В книге «Введение в общую фонетику» М. И. Матусевич следую
щим образом иллюстрирует этот комплекс процессов :

„Так, скажем, в слове дом : согласный «д» еще не закончился, 
т. е. последняя фаза — э к с п л о з и я  — еще не началась, как 
органы речи, участвующие в следующем звуке, уже стали прини
мать положение, необходимое для его артикуляции, а именно — 
губы выдвигаются вперед для «о» (для русского языка точнее «ио»), 
и согласный «д» в конце, т. е. в своей эксплозии, приобретает губной 
характер, т. е. лабиализуется. И дальше — еще не закончилось 
звучание «о», как  началась подготовка к артикуляции «м»,т. е. стало 
опускаться мягкое нёбо, в результате чего гласный «о» приобретает 
в конце носовой оттенок. Таким образом, это слово можно изо
бразить фонетически с учетом получившихся оттенков: «d°u, эогп»‘а .

3. Фонетические чередования

§ 64. Виды в  немецком языке, как  и в русском, наблюдается
чередований. значительное количество чередований как  гласных,

так и согласных фонем.2 Некоторые из этих чере
дований с полной ясностью вытекают из тех или других фонети
ческих положений современного языка. Такие чередования назы
ваются ф о н е т и ч е с к и м и .  Другие чередования — и с т о-

1 М. И. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику. Изд. 2. Л., Учпедгиз. 
1948, стр. 77—78.

2 Чередования немецких фонем хорошо разработаны в книге JI. Р. 3 и н- 
д е р а  и Т. В. С т р о е в о й  «Современный немецкий язык», изд. 3. М.. 
Изд-во литературы на иностр. языках, 1957, стр. 36 и след.). Третий раздел вто
рой главы этой книги «Чередование фонем» настолько полно и систематична 
излагает материал, что данный учебник может лишь повторить основные поло
жения этой главы.
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р и ч е с к и е  — леж ат в основе ряда грамматических категорий 
современного языка, в настоящее время уж е полностью стабили
зовавшихся. Однако и эти чередования в основном обусловли
ваются какими-либо древними фонетическими причинами, в настоя
щее время уже исчезнувшими в немецком языке. Так, в более 
древние периоды истории немецкого языка, в древневерхненемец
кую, а частично и в средневерхненемецкую эпоху, можно наблю
дать значительное количество фонетических ассимиляций, когда-то 
бытовавших в языке и леж ащ их в основе ряда чередований как 
гласных, так  и согласных звуков.

§ 65. Фонетиче- Фонетические чередования фонем в современном
ские немецком языке немногочисленны. В гласных они

чередования наблюдаются мало. Правда, можно говорить о
в немецком чередовании гласных звуков в одном и том же

языке. корне в зависимости от ударения : долгий гласный
звук в слоге, стоящем под ударением, чередуется 

с полудолгим гласным звуком в неударенном слоге, напр.: Musiker 
«'mu:zi*kor», но Musik «rmr'zirk». В этих словах чередуются гласные 
«и:» | «и*», «i:» | «i*». Но в этом случае мы наблюдаем не чередование 
фонем, а чередование двух оттенков одной фонемы.

Согласные звонкие фонемы, за исключением сонантов, как и в 
русском языке, чередуются с глухими согласными в положении 
на конце слова или перед глухим согласным. Эти чередования 
основываются на фонетическом законе а с с и м и л я ц и и .

4. Ассимиляция и диссимиляция

§ 66. Понятие Ассимиляцией называется в фонетике уподобление
ассимиляции. одного звука другому, стоящему либо непосред

ственно рядом, либо поблизости от ассимилируе
мого звука. При этом оба звука могут входить либо в состав одного 
и того же слова, либо в состав разных слов, стоящих рядом.

§ 67. Виды Различается так называемая п р о г р е с с и в н а я
ассимиляции. ассимиляция, при которой последующий звук 

подвергается воздействию предыдущего, и р е г р е с 
с и в н а я  ассимиляция, при которой происходит обратное. С ар
тикуляционной точки зрения при этом происходят изменения 
в положении органов речи, с помощью которых образуется 
звук.

Ассимиляция может быть либо п о л н о й ,  либо ч а с т и ч- 
н о й. О полной ассимиляции мы говорим тогда, когда звук, под
вергающийся действию другого, сам превращается в этот же звук. 
При частичной же ассимиляции происходит не полное уподоб
ление, а лишь артикуляционное приближение одного звука к 
другому.
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§ 68. Роль в русском языке имеется много примеров асси-
ассимиляции в миляции ; так, примером частичной регрессивной
русском языке. ассимиляции может служить тот факт, что перед

русскими гласными переднего ряда всегда стоят 
палатализованные согласны е; другим примером ассимиляции 
такого же типа может служить то, что ударенные гласные в рус
ском языке могут изменять свой характер в зависимости от после
дующего согласного. Так, в словах ударь, дань, пели, ели, моль, 
дуть и т. п. корневой гласный является более закрытым, чем 
соответствующий гласный в словах удар, дан, пел, ел, мол, дут  
именно в силу того, что за ним следует палатализованный соглас
ный .1 К ак на пример прогрессивной ассимиляции можно указать 
на то, что редуцированный гласный, стоящий вне ударения после 
глухого согласного, произносится глухо, например, гласный о, 
вернее ъ в слове крепок; глухими становятся такж е звонкие 
согласные, стоящие в исходе слова после глухого согласного, 
например, звуки л', р' в словах вопль, вепрь (в отличие от вобл, 
зубр, где после звонкого согласного л и р  остаются звонкими).

Вообще можно сказать, что в русском языке наблюдаются 
явления ассимиляции там, где звонкие согласные встречаются 
с глухими или наоборот ; поэтому говорят «везь дом», а не весь 
дом, «вогзал», а не вокзал, «збор», а не сбор, «фкус», а не вкус, «вое 
песку», а не воз песку, «склатка», а не складка. Все приведенные 
примеры — случаи регрессивной ассимиляции .2

§ 69. Ассимиля- в современном немецком языке фонетические 
ЦИЯ В немецком уподобления почти полностью отсутствуют.

языке. Примером частичной прогрессивной ассимиляции 
в современном немецком языке может служить 

тот факт, что буквенное обозначение ch читается как «х» (ach-Laut) 
после букв а, о, и и сочетания ап, тогда как  в остальных случаях 
это обозначение читается как  «9» (ich-Laut). Соседство с гласными 
заднего ряда вызывает артикуляцию увулярного «х», например, 
в слове «Ьи:х» Buch в отличие от «'Ьу^эг» Bucher. Передний гласный 
«у:» связан с артикуляцией среднеязычного «9», и здесь мы снова 
наблюдаем частичную прогрессивную ассимиляцию.

1 См. В. А. Б о г о р о д и ц к и й .  Очерки по языковедению и русскому 
языку. Изд. 4. М., Учпедгиз, 1939, стр. 108 и след.

2 Интересно отметить, впрочем, что не всякий стык звонкого звука с глухим 
вызывает ассимиляцию. Сонанты и гласные не вызывают ее. Сравни: «весь 
сад» и «везь дом»; «везь год», но «весь огород», «весь май», «весь лес», «весь 
ров».

Следует также обратить внимание на то, что в последней реформе русской 
орфографии в целом ряде случаев отразились законы ассимиляции. Ими вызвано 
дифференцированное написание приставок : раз-, воз-, из-, низ- и т. п. Мы пишем: 
«безвольный», но «бесплодный»; «низводить», но «ниспослать»; «разговор», 
но «рассказ»; непоследовательно мы пишем «обслуживать» как «обмолвиться» 
(правильно было бы «опелуживать»).
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Другим случаем частичной прогрессивной ассимиляции в 
немецком языке является тот факт, что звонкие согласные после 
глухих становятся глухими. Это наблюдается, например, в суф
фиксе -sel «zol» в слове R atsel «'rcrtsol».

В немецком языке можно наблюдать и частичную регрессивную 
ассимиляцию согласных путем их легкой палатализации перед 
передними гласными, где мы произносим более продвинутые вперед 
звуки, чем перед задними гласными : иначе звучит «к» в K ind, 
чем в K utsche, или «1» в L ist, чем в Lust. Однако эти различия не 
имеют фонематического значения и настолько слабо уловимы, 
что в транскрипции не отмечаются.

К явлениям частичной прогрессивной ассимиляции можно 
отнести и то явление, что звонкий немецкий согласный, стоящий 
после глухого согласного, частично теряет свою звонкость и может 
быть назван полузвонким. Иногда такое полузвонкое произношение 
согласных обозначают в транскрипции звездочкой над знаком 
согласного.1

§ 70. Отсут- Выше м ы  указывали, что в русском языке про-
ствие ассимиля- грессивная ассимиляция глухих согласных звон-
ции в немецком ким и звонких глухим наблюдается не только,
на стыке слов, внутри слов, но и на стыке отдельных слов.

В немецком языке, наоборот, это последнее явле
ние почти не наблюдается, и на этом основании мы можем сказать, 
что взаимодействия отдельных звуков в немецком речевом потоке 
значительно слабее, чем в русском.

Между тем мы постоянно наблюдаем, что учащиеся переносят 
свои русские произносительные навыки в немецкий язык, бессозна
тельно проводя ту же регрессивную ассимиляцию по обоим на
правлениям, т. е. либо озвончая глухой согласный перед последую
щим звонким, либо оглушая звонкий согласный перед глухим. 
В результате получается произношение, совершенно чуждое для 
немецкого уха и недопустимое. По-немецки нельзя говорить: 
«daz ’dax», «’hazdu* fgr "ftandanj», «^bizdu* ”hi:rj» так  же, как  
нельзя говорить : «’aen ’bild dss Tartars», «das ’lo:b de’r ’motor» 
и т. п. Непременно следует говорить : «das ’dax», «^hast du* fcr- 
’ ’jtandan^», «̂ ’bist du* ”hi:r$», «’aen 'bilt des 'fa:tars», «das ’lo:p de*r 
’motor». Точно так же следует избегать ассимиляции в сложных 
и производных словах и говорить, напр.: «'hant,braet», а не 
«'hand ,braet» ; «'hant.fol», а не «'hand.fol» ; следует такж е произ
носить «'hmtlaen», а не «'hmdlaen» с таким же «Ъ>, как  и в «'hmtgon», 
хотя в одном случае «Ь> стоит перед звонким «1», а в др у го м .— 
перед глухим «9».

Из приведенных примеров видно, что немецкий язык, как  и 
русский, проводит так  называемое «оглушение» звонких согласных

1 В данном учебнике, во избежание пестроты фонетического текста, эта 
звездочка не применяется.
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в конце слова или морфемы. Подробнее это явление будет разо
брано ниже.

Совершенно не наблюдается влияния начального звука вто
рого слова или второй морфемы на конечный звук первого, когда 
второе слово (или морфема) начинается с гласного. Не происходит 
и обратного воздействия на подступ гласного ; он звучит совер
шенно так же, как  всегда в начале слова. К этой особенности немец
кой речи очень трудно привыкнуть русским учащимся, так  как в 
русском языке в этом случае происходят очень энергичные сдвиги. 
По-русски говорят : «вызбе», а не «в избе», потому что в не палата
лизованное ; такж е го во р ят: «нам ызвестно», «брат ы сестра» 
и т. п. По-немецки же говорят слова раздельно, начиная второе 
с нового приступа : «das ' ’apgo» das Auge, а не «da'saoga»; «’cr- 
' ’inorn» erinnern, а не «Vrinorn» ; «’у Ь э г '’а1», а не «’ybo 'ra l»  и т. п.; 
надо говорить «^vas ’is t Ndas$» was ist das?, а не так, чтобы эта 
группа звучала как «vasbizdas».

§ 71. Отступле- Интересно отметить, однако, что в некоторых
ния от правила словах наблюдаются отступления от этого правила
об отсутствии и переход к положению, свойственному русскому
ассимиляции. языку. Такие отклонения иногда можно объ

яснить частым употреблением слова не в его перво
начальном значении и, следовательно, ослаблением семантики его 
элементов (например, в географическом названии Landau «'landap», 
где произошло с л и я н и е  слов Land и Аи ; в противовес этому 
произносят наречия landaus как «'lant'’aos», такж е landein как 
«'lant'’aen>> ; landlaufig «'lant.lo^fi^), landwarts «'lantvcrts» и т. д.

Есть немецкая пословица: ,,E in H abich ist besser als ein H attich".
Существительные среднего рода Habich и H attich приводят

ся в словаре Фиетора как  «ha:bi9», «hcti9», т * е* так» как их ПР°" 
изнес бы любой русский, и без нового подступа к гласному, не
смотря на то, что Фиетор в скобках расшифровывает эти слова: 
Habich ( =  hab’ ich : Besitz) ; H attich ( =  h a tt’ ich : Wunsch, zu 
besitzen).

Такие изменения, очевидно, объясняются отходом слов habe ich, 
h a tte  ich от их первоначального значения в связи с шуточным 
их употреблением в виде сложных существительных в посло
вице.

В заимствованных и иностранных словах на стыке согласных 
с гласными положение неустойчивое, хотя и у Фиетора и у Зибсг 
можно отметить тенденцию к, подчинению таких слов немецким 
произносительным навыкам. Так, Фиетор транскрибирует Adverb 
как  «at'vsrp», A d ju tan t как  «atju*'tant», absolut как  «apzo*'lu:t». 
abdizieren как «apdi*'tsi:ran» и т. п.

В некоторых случаях та или иная фонетическая трактовка 
слова указывает на тот или иной его смысл. Так, мы находим 
у Фиетора две транскрипции слова abort «ap’ort» в значении 
A b tritt и в значении abgelegener Ort, «a'bort» в значении Fehl-
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geburt — от латинского «abortus». Отметим, что здесь меняется 
и место ударения : в первом случае ударение падает на первый 
слог, во втором — на второй слог.

В словах латинского происхождения с приставками ab-, ad-, 
например в abolieren, Фиетор дает два варианта произношения : 
«ар’о--», (meist): «abo-'li:ron»). Это колебание объясняется, очевидно, 
тем, что приставка стоит здесь перед гласным, а в этом случае 
слияние звуков наступает с большей легкостью. Аналогично 
трактуется у Фиетора слово adaquat. Он пишет : «atV-», (m e is t: 
«ade^kvart»).1

В результате изложенных выше наблюдений можно установить, 
как правило, что в немецком речевом потоке соблюдаются более 
четкие грани между словами, чем в русском, в силу чего согласные 
соседних слов или соседних морфем не вызывают фонетических 
ассимиляций. Этим обстоятельством в значительной мере объяс
няется и та особая чеканность немецкой речи, которая сразу же 
обращает на себя внимание русских, как нечто чуждое, своеоб
разное.

§ 72. Кажущие- Отметим кстати, что часто можно найти немецкие
ся отступления слова, которые, казалось бы, противоречат этому

от правила правилу. Так, рядом с приведенными выше при-
об отсутствии мерами существуют слова Handler «'liEndlar», Hand-
ассимиляции lung «'handing» со звонким «d». Однако эта звон-

на стыке слов, кость объясняется в данном случае не влиянием по
следующего звонкого согласного «1», а выпадением 

гласного «э» между «d» и «1» (mhd handeler, handelunge); важно 
учесть при этом и то, что морфологическая грань находится в этих 
словах после «1» : Handl/er ; Handl/ung.

Приведем еще несколько интересных примеров и сопоставле
ний, относящихся сюда. Аналогично слову Handler можно толко
вать «d» в слове Adler «'’ardlar», восходящем к ahd adelar (edler Aar).

Если всмотреться в слова iibrig «'’yibrig» и iiblich «'’yipli^», 
то становится ясно, что в слове ublich мы говорим «р», потому что 
этим звуком оканчивается коренная морфема перед суффиксом 
-lich, слово же iibrig — производное от «°у:Ьэг» iiber, где выпал 
гласный «э» (mhd tiberic).

Противоречивыми представляются на первый вгляд такие 
слова, как  Ereignis «’cr'’aegnis» и Erzeugnis «’cr'tso^knis».

Фонетический словарь Фиетора дает первое слово с «g», второе 
с «к». Очевидно он руководствовался здесь различием в основах 
глагола, от которых произведены эти существительные : ereign-en, 
но erzeug-en.

1 Все цитаты из Фиетора приводятся по книге: W. V i ё t  о г. Deutsches 
Ausspracheworterbuch. 3. Aufl., Leipzig, 1921. При этом следует отметить, 
что Фиетор не помещает знака «’» перед гласными в начале слов, почему этот 
знак отсутствует и в примерах из его словаря.
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§ 73. Действие Впрочем и в немецкой речи можно иногда наблю- 
ассимиляции дать звуковые воздействия одних звуков на дру- 

в разговорной гие на стыке слов. Есперсен отмечает ряд таких 
речи. случаев в разговорной речи, когда вместо звука

«п» в предлоге in «’ш» произносят те или другие 
звуки в зависимости от последующего звука, напр.: «’in  'dantsi^) 
in Danzig, но «’im  'brYsel» in Brussel, «’im  'р э т э т »  in Pommern, 
«’ig 'gcetigon» in Gottingen. Здесь происходит частичная прогрес
сивная ассимиляция. Аналогичный случай регрессивной асси
миляции наблюдается, но уже внутри слова, в изменении окон
чания «-эп» -еп на «д», «п» или «т» в зависимости от предшествую
щего звука : «'la:dn» вместо «'la:dan» Laden, но «'ga:bm» вместо 
«'ga:bom Gaben, «'ta:gg» вместо «'targon» Tagen, «'trepm» Вхместо 
«'trepan» Treppen.

Чем быстрее речь, тем чаще можно наблюдать в ней такие 
случаи. Далеко не всегда говорят: M utter und Sohn как «’motor 
’ont ’zo:n», но сплошь и рядом как «’m utoront’zom »; не всегда 
скаж ут: H a t t ’ ich Zeit, so kam ’ ich zu euch как «het ’19 'tsaet | 
zo* 'ks:m ’19 tsu* ’о09», часто она звучит как «'heti9 'tsaet | zo* 
lkz:miq  tsu* ’’0^9» или даже «tsoo09» без н о в о г о  п о д с т у п а  
к  дифтонгу, так  что образуется"некий своеобразный трифтонг. 
В транскрипции такие отступления обычно не отмечаются. 
Зачастую в быстрой, небрежной речи наблюдаются не только 
отступления от обычных правил произношения, но и пропуск 
отдельных звуков или целых звуковых групп. Иногда эти явления 
граничат с ассимиляцией, например, когда говорят «'’аета*1» 
вместо «/,аеп/т а :1» ; часто не слышно «Ь> в «ni9t» nicht, «’1st» 
ist и т. п., напр.: «das ’is mi*r 1119 b a ’kant» das is t m ir n ich t bekannt. 
Часто слышится только один согласный там, где должны были 
бы звучать два одинаковых согласных рядом ; при этом согласный 
часто удлиняется, напр.: « 'vm i9t» или «Vcn:i9t» вместо «vm n i9t» 
wenn nicht. По этой же причине часто говорят «'fssta:k» вместо 
«'fest,ta:k» Festtag , «fran'ts0:j9» вместо «fran'ts0 :zij9» franzo- 
sische и т. п.

Иногда в неударном положении выпадает почти все слово : 
«поп» ’пеп вместо «'’аепэп» einen, «s» ’s вместо «’?.s» es или «das» 
das и т. п.

Разумеется, такие отступления от нормы возможны только в 
разговорной речи.

§ 74. Диссими- Параллельно с ассимиляцией фонетика зани- 
ляция. мается обычно и проблемой так называемой 

д и с с и м и л я ц и и ,  т. е. случаев, когда два оди
наковых или артикуляционно близких звука, так сказать, «разу- 
подобляются» и дают группы или соседства, более отличные или 
далекие друг от друга в артикуляционном отношении. Здесь также 
можно говорить о п р о г р е с с и в н ы х  и р е г р е с с и в н ы х ,  
п о л н ы х  и ч а с т и ч н ы х  диссимиляциях. Диссимиляции
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особенно часто встречаются в бытовом языке, в диалектах, в нели
тературных формах. Как примеры диссимиляции в русском языке 
приводятся слова «бонба» вместо бомба, «транвай» вместо т рамвай; 
из двух смежных губных м и б или м и в получилась группа из 
переднеязычного и губного. Диссимиляцией объясняются и слова 
«колидор» вместо коридор, «дохтор» вместо доктор и т. д.

Немецкому языку диссимиляции мало свойственны и могут 
встречаться случайно только в небрежной, не культивирован
ной речи.

§ 75. трактовка Говоря об ассимиляциях, мы не раз отмечали
звонких соглас- еще одно явление, характерное для речевого потока

ных в исходе русской речи, которое полностью представлено и
слова в русском в немецком, в отличие от французского и англий-

и немецком ского. Это — превращение звонких согласных
языках. в глухие в полном исходе слов (в A uslaut) или

перед глухими согласными. Мы говорлм по- 
немецки «das '1о:р» das Lob, ср. русское лоб, «de*r 'zant» der Sand, 
ср. русское зонд, «1а:к» lag, ср. русское лаг. Подчеркнем еще раз, 
что это глухое произношение конечных гласных сохраняется 
даж е в сложных словах и в производных перед суффиксами, 
начинающимися со звонкого согласного, напр.: standen — das Ge- 
standn is «ga'jtsntnis» ; K lage — klaglich « 'kk:kli9» и т. п.

Перед глухими согласными такж е оглушается звонкий соглас
ный. Это отчетливо выступает, например, в спряжении глаго
лов с основами, оканчивающимися на звонкий согласный** ich 
lobe — du lobst — er lobt, P artiz ip  II gelobt «’19 '1о:Ьэ; du* 'lo :pst; 
V r  'lo :p t ; go'lo:pt». Это же отражается на чередовании g и g 
в глаголах на - ig en : ich endige — du endigst — er endigt, 
Partiz ip  II geendigt «’19 'knd iga ; du* ,,cndi9s t ; V r  /,8n d i9t ; 
g 0/’cndi9t)>.

Говоря об оглушении звонких согласных в конце слова или 
перед глухими согласными, мы несколько упрощаем вопрос тем, 
что обозначаем эти глухие в транскрипции обычными знаками 
глухих согласных («р, t, k, f» и т. п. вместо «Ь, d, g, v» и т. п.). 
На самом деле в этом случае произносятся звуки, не вполне иден
тичные с глухими затворными, которые, как известно, в немецком 
выступают как сильные согласные (fortes). При «оглушении» же 
на конце слов возникают не сильные, а слабые согласные (lenes), 
т. е. сохраняется характер артикуляции звонких согласных и 
утрачивается только их звонкость. Т. Зибс считает, что такая 
слабая артикуляция конечных согласных бывает после долгих 
гласных, объясняя это тем, что в этом случае у конечных согласных 
подступ слабый (schwacher Einsatz), так как артикуляция гласного 
затягивается и оканчивается как  бы небольшой паузой ; лишь 
в своей третьей стадии эти согласные становятся сильными (starker 
Absatz), напр.: «gra:p» Grab, «ta:k» Tag. После кратких согласных, 
наоборот, конечные согласные имеют как сильный подступ (starker
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Einsatz), так и сильный отступ (starker Absatz), почему и звучат 
как  подлинные «t, р, к» и т. д., напр.: «’ор» ob, «’apt» Abt.

В транскрипции, как  уж е указывалось, эти тонкие различия 
не отражаются.

5. Чередования фонем в немецком языке

§ 76. Фонетиче В немецком языке можно отметить следующие
ские чередования звонких согласных с глухими :

чередования
согласных в «Ь||р» «'1о:Ьэп lo:p» loben —  Lob

немецком «djjt» «'hcnda hant» Hande — Hand
языке. «g||k» «'ly:gan 

«v||f» «ncr'v0:s
lyrkt» liigen —  liigt
ncrf» nervos —  Nerv

«z||s» «lerzon la:s» lesen —  las
«g||9» «'’cndigon "cndi9t» endigen —  endigt

Примеры этого же чередования в словообразовании :

«'hcndo h an t 'h a n t/a rb a e t 'h an tli9 'h an ^b rae t 'h an t^ rif»
H ande — H and H andarbeit —  handlich — handbre it — H andgriff

«'Urban li:p t ^irp^gggaln 'lirpli? 'lirpga^ inan
lieben — lieb t — liebaugeln — lieblich — liebgeuinnen —

'lkpba^halton 'lirp^aets» 
liebbehalten — Liebreiz

«'’aoga "p^klaen ' ’apk^agfal 't s ^ g a  'tso^knis»
Auge — Auglein — Augapfel — Zeuge — Zeugnis

«'harza 'hcizin Ъ сг^эп 'hsrslaen»
Hase — H asin — Haschen — H aslein

§ 77. Историче- Специалиста по фонетике долнсны интересовать не 
ские только фонетические, но и исторические чередо-

чередования в вания, поскольку и эти последние являются 
немецком языке, результатом фонетических фактов, когда-то быто

вавших в языке. Особенно большую роль играют 
исторические чередования немецких гласных фонем, часто назы
ваемые внутренней флексией, так как они выполняют известные 
морфологические функции. Эти чередования сводятся к трем 
группам фактов : умлауту (Um laut), преломлению (Brechung) и 
аблауту (Ablaut).

§ 78. Умлаут. Чередованием гласных по умлауту называются 
явления, состоящие в изменениях гласных одного 

и того же корня в результате приближения артикуляционной 
базы данного гласного к артикуляционной базе гласного «i» (либо
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согласного «j»), некогда стоявшего (а иногда и теперь еще стоящего)) 
з  последующем слоге. Все эти чередования в основе своей восходят 
к  случаям частичной регрессивной ассимиляции.

Особенно частыми были случаи, когда происходило частичное 
уподобление гласного корня под влиянием последующего i  или 
Интересно отметить, что такие изменения возникали иногда уже 
после того, как  причина, вызывавшая их (т. е. г или j  окончания 
зли суффикса), давно видоизменилась или вовсе отпала. Это лиш
ний раз подтверждает отмеченный выше факт о непрерывном 
воздействии звуков друг на друга. Другими словами, можно 
сказать, что i  или j  окончания вызывали умлаут предыдущего 
гласного не непосредственно, а через посредство согласных, раз
деляющих гласные. Под влиянием г ( j )  эти согласные несколько 
палатализовались, и эта палатализация перешла на корневой 
гласный, вызвав частичную ассимиляцию .1 Такое посредствующее 
воздействие мы видим в глаголе nennen, являющемся производным 
от существительного Name. Уже в эпоху ahd этот слабый глагол 
имел вид nemnen или nemmen, без всякого признака i  либо j  
в суффиксе инфинитива. Умлаут гласного а  (из корня существи
тельного namo) объясняется тем, что на древнейшей стадии эпохи 
alid для образования слабых глаголов служ ил суффикс -jan , 
который наблюдается в готском и древнесаксонском языках. 
Уже с IX  в. этот суффикс принял форму -еп  ; между тем только 
им можно объяснить умлаут в глаголе nennen (т. е. переход «а» 
слова namo в «8» слова nennen).

Чередования по умлауту сводятся к следующим случаям :

«а||с» «hant 'hsndo» H and — H ande
«а:||г:» «'fa:ra fc:rt» fah re — fa h r t
«о||ое» <<ftok 'j'toeklaen» Stock — Stocklein
«о:||0:» «ho:f 'h0:f9>> Hof - -  Hofe
«U11Y» «jug 'jYgar» jung -— j linger
«и:||у:>> «fu:r 'fyiro» fuhr -— flihre
«ар |100» «maos 'mo^zQ» Maus — Mause

Цельш ряд явлений морфологии и словообразования выра
жается при помощи этого чередования гласных по умлауту. 
JI. Р. Зиндер и Т. В. Строева насчитывают десять таких случаев2, 
в том числе :

1 Примером такого же воздействия одного звука на другой через посредство^ 
промежуточного звука может служить тот факт, что в русских словах книга  ̂
Гриша согласные к, г являются более палатализованными, чем в словах кнут, 
груша: под влиянием звука и палатализуются согласные н, р, а затем, под 
их влиянием, и согласные к, г . Сюда же относятся случаи вторичной палата
лизации согласных в московском говоре : дефьки, пеньс'не, сосиськи. Все это — 
случаи частичной регрессивной ассимиляции.

2 Jl. Р. З и н д е р  и Т.  В. С т р о е в а .  Современный немецкий язык- 
Изд. 3. М., Изд-во литературы на иностр. языках, 1957, стр. 39—41.

73^



образование множественного числа существительных, имевших 
в  древневерхненемецком 4  или 4 г  в суффиксе множественного 
числа, напр.:

H and  — H ande (ahd h an t — henti),
Lam m  — Lam m er (ahd lam b — lembir) и т. п.;

образование 2-го и 3-го лица единственного числа настоящего 
времени сильных глаголов, имевших в древневерхненемецком 
окончания -is , -it, напр.: «'tra:go — tre:kst — trc:kt» trage, tragst, 
t r a g t  (ahd tragu, tregis, tregit) ;

образование претерита конъюнктива сильных глаголов, имев
ших в ahd  суффикс 4 , напр.: «па:т  — 'пс:тэ» nahm , nahm e (ahd 
п а т ,  nam i1) ;

образование сравнительной и превосходной степеней прилага
тельных, имевших в ahd суффиксы -гго, -isto, напр.: «jug — 'jY39r — 
jYijst» jung, junger, jiingst (ahd jung, jungiro, jungisto1) ;

образование существительных с суффиксами :
-er (ahd -dri), напр.:
«'ja:g9n — 'js:g9r» jagen — Jager

-e (ahd -i), напр.:
«ho:x — Ъ 0:о» hocli — Hohe

-chen, -lein (ahd -/mi, -lin) , напр.:
‘«hant — 'Ii8nt99n — 'hcntlaen» H and — H andchen — Handlein

и прилагательных с суффиксами -ig (ahd -ig), -licit (ahd -lich), 
-isch (ahd -isc), напр.:

«kraft — 'k rcfti9>> K raft — kraftig  ; «fro: — 'fr0 :li9» froh — 
froh lich ; «ho:n—'h 0 :nij>> H ohn — hohnisch ;

образование глаголов с суффиксами -еп  (ahd -еп  <  -jari) и -igen, 
напр.:

«Jtark — 7^8гкэп» s ta rk  — starken  ; «kraft — 'krsftigon» 
K ra f t — kriiftigen.

§ 79. Преломле- Д ругая категория исторических чередований глас- 
ние. ных, так называемое п р е л о м л е н и е  (Вге-

chnng), вполне объясняется историко-фонетиче
скими причинами, а именно влиянием того или иного гласного 
окончания на гласные корневого слога. Таким образом, здесь, как 
и при умлауте, мы имеем дело с результатами регрессивной асси
миляции, в данном случае полной. К этой группе относятся сле
дующие чередования :

1 Гласные а долгое и и в эпоху ahd по умлауту не изменялись.
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«е:| |i:» «'ge.-Ьэ gi:pt» gebe — gibt
«e: | |i» «'nermo nimt» nehme — nimmt
«8 ||i» «'helfa hilft» helfe — liilft

Все эти случаи чередований объясняются тем, что в эпоху ahd 
в окончании 3-го лица единственного числа глагола был гласный «i» 
(gibit, nim it), который и вызвал ассимиляцию.

§ 80. Аблаут. Чередованием гласных по аблауту называются 
изменения гласных в пределах одного и того же 

слова, а такж е новых производных слов.
Наиболее ярко аблаут представлен в сильных глаголах. Однако 

многие корни не показывают с глаголе всего богатства чередований 
по аблауту. Очень часто ряд аблаута дополняется гласными, 
отсутствующими в глаголе, но представленными в отглагольных 
существительных, образованных от древней формы претерита дан
ного глагола, напр.: ziehen — zog — gezogen — der Z ug ; wer- 
fen — w arf — geworfen — der W urf и т . л ,

Исходя из большого количества возможных чередований по 
аблауту, JI. Р. Зиндер и Т. В. Строева насчитывают всего 31 класс 
аблаута, представленный в глаголах современного немецкого 
язы ка .1 В грамматиках и словарях приводится меньшее коли
чество классов, так как обычно их группируют не по произно
шению, а по написанию.

Приведем перечень всех возможных чередований по аблауту
в немецких сильных гл аго л ах:

«i:||a:» «'lirgon la:k» liegen —  lag
«i:||o:» «'fliigon flork» fliegen —  flog
«i:||e:» «'lirgon go'lergon» liegen —  gelegen
«i:| |о» «'firsgn Jos» schieBen —  schoB
«i:j|u:» «ri:f go'rurfon» rief —  gerufen
«i:| lap» «li:f go'laofon» lief —  gelaufen
«i:||ae» «hi:s go'haeson» hieB —  geheiBen
«i||e7» «'biton go'berton» bitten —  gebeten
«ijja:». «'bit 911 ba:t» bitten — - bat
«ij ja» «'zirjon

«'zitson
zat]»
gg'zsson»
bo'gonon»

s ingen —  sang
«ij js» sitzen —  gesessen
«ij jo» «bo'ginon beginnen —  begonnen
«ij jo» «'Jindon Junt» schinden —  schund
«ijjae» «rit 'raeton» ritt —  reiten
«e:||a:» «'gerbon gaTp» geben —  gab
«e:j jo:» «bo'ferbn bo'forlon» befehlen —  befohlen
«e: j jo» «'ne:mon go'nom9n» nehmen —  genommen
«e:||a:» «bo'ferlon bo'farl» befehlen —  befahl
«81 |o» «'fls9ton floxt» flechten —  flocht

1 Л. Р. З и н д е р  и Т. В. С т р о е в а .  Современный немецкий язык. 
Изд. 3. М., Изд-во литературы на иностр. языках, 1957, стр. 42.
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«с||а:» 
«а: | |u:» 
«а:| |i:» 
«а: | jo» 
«а: j jo:» 
«a: j |i»

«а||и» 
«и: 11 а» 
«0:| jo:» 
«y:||o:»

«'vcrfon varf» werfen —  w arf
«"sson ’a:s» essen —  aB
«'fa:ran fu:r» fahren —  fuhr
«'Jla:f0n Jli:f» schlafen —  schlief
«ka:m go'koman» kam —  gekommen
«ba'fail b0'fo:l0n» befahl —  befohlen
«na:m nimt» nahm —  nimmt
«varf ga'vorfan» w arf —  geworfen
«trapk ga'trurjkan» trank —  getrunken
«bu:k g0'bak0m> buk —  gebacken
«'Jv0:r0n ga'jvoiran» schworen —  geschworen 
«'lyrgon lo:b> liigen —  log

§ 81. Различные Очень часто в словах одного и того же корня
чередования наблюдается отражение различных видов чередо-

в словах ваний — умлаута, аблаута и преломления. При-
одного корня. мером может служ ить корень глагола sprechen.

В различных формах этого глагола и в ряде произ
водных слов представлены разнообразнейшие виды чередований :

«'Jpr€90 || jpra:x» spreche — sprach
«'jpr890 jj g0'jprox0n» spreche — gesprochen \ аблаут
«'jpr890 jj jprux» spreche — Spruch !

«'jp 1*890 || Jpri9st, Jpri9t» spreche —  sprichst, spricht 
«'jpraixo || g0'jpr8:9» Sprache —  Gesprach
«Jprux || go'Jproxon» Spruch —  gesprochen

прелом
ление1

« jpra:x  
« jprux |

jprc:90»
'jprY90» - ? p ' “ he |  W

Словообразование существительных дополняет богатую кар
тину чередований по аблауту либо по преломлению формами 
корня, по тем или другим историческим причинам^ не отраженным 
в глаголе, по крайней мере на его современной стадии. К таким 
чередованиям можно отнести :

«е||и» «'vcrfan vurf» werfen — Wurf
«i:||u:» «'fli:g0n flu:k» fliegen — Flug
«i:||o» «'fli:s0n flus» flieBen — FluB
«у:||и:» «'ly:gan lu:k» liigen — Lug
«0: | |u:» «']у0:г0п Jvu:r» schworen — Schwur
«i:||p£» «zi:9 zo^90»

'Io09t0»
siech — Seuche

<al !®>> «li9t Licht — Leuchte
и. т. п.

1 В словах Spruch — gesprochen можно говорить о преломлении потому, 
что о в корне второго слова возникло из первоначального и  под влиянием 
гласного а, стоявшего в эпоху ahd в суффиксе 2-го причастия сильных глаголов: 
gesprochen >  ahd gi-sproch-an. (Здесь наблюдается частичная ассимиляция.)
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§ 82. Историче- Исторические чередования немецких согласных
ские чередова- фонем очень немногочисленны. Они объясняются

ни я согласных, историко-фонетическими причинами, коренящи
мися еще в древнегерманской стадии языка, пре

имущественно так  называемыми законами 1-го и 2-го перебоя 
согласных (в частности, законом Вернера). Чередования эти сле
дующие :

«d||t» «'fnaedan
«'jraeban
«'tra:gan

fnit» schneiden —- schnitt
«b||f» Jrift» schreiben —  Schrift
«g||x||9» 'tra x t tragen — Tracht —

'trc9ti9» trachtig
«0(дк)||х|!5» «'brig an 

«'dcrjkan 
«'dYgkan

'braxta» bringen —  braclite
'daxta» denken —  dachte
'dp09ta» dunken —  deuchte

«г| |s» «fcr'li:ran fer'lust» verlieren —  Verlust
«ZI! г» «’cr'ki:zan ’гг'ко-г» erldesen —  erkor
«ts IIs» «'zitsan za:s» sitzen —  saB
«х(9) П чередует <<ho:x 'h0:ar>> hoch —  h6her

ся с нулем1
«na: nc:9st» nah — nachst

«g| Чередует 'tsorgan» «'tsi:an zogen —  ziehen
ся с нулем1

p(nt)| Чередует «giD 'ge:an» ging —  gehen
ся с нулем1

«ftant 'jte:an» stand —  stehen

Г Л А В А  VI

СЛОГ И СЛОГОДЕЛЕНИЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

1. Слог и его строение в русском и немецком языках

§ 83. Понятие Следующей после фонемы фонетической единицей
о слоге. является слог. Вслушиваясь в речевой поток, мы

обычно без особых трудностей воспринимаем его 
отдельные составные элементы — слоги. Например, слушая слова : 
«он уехал» мы без колебаний разложим эту звуковую группу на 
следующие составные части : он у-е-хал.

Мы видим, что слоги по звуковому составу и по буквенным 
обозначениям могут быть различными. Первый слог — само
стоятельное слово — местоимение «он» состоит из двух фонем: 
гласной «о» и согласной «п» ; второй слог представлен одной гласной 
фонемой «и» и одной буквой ; третий слог такж е обозначается

1 с точки зрения современного немецкого языка
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одной гласной буквой с, но представлен двумя фонемами : соглас
ной «j» и гласной «е» ; четвертый слог обозначается тремя буквами 
и состоит из трех ф онем: согласной «х», гласной «а» (она слы
шится при более медленном темпе речи) и согласной «1».

Анализ звуков, из которых состоит группа слов «он уехал», 
параллельно с буквенными обозначениями этих звуков очень ясно 
выявляет разницу между звуком и буквой : если в первых двух 
слогах и в четвертом слоге имеется соответствие между звуками 
и их буквенными обозначениями (звук «а» в четвертом слоге слы
шен в полном стиле речи), то в третьем слоге мы наблюдаем боль
шое расхождение : две фонемы — согласная «j» и гласная «е» 
обозначаются одной лишь буквой е.

Разделить поток речи не ка слоги, а на отдельные фонемы 
было бы на слух значительно труднее. Поэтому наименьшей зву
ковой единицей с слуховой точки зрения в фонетике считается 
именно слог, а не фонема.

§ 84. Характера- в лингвистике существует несколько характе- 
стики слога. ристик слога. Еще проф. Томсон в книге «Общее 

языковедение» обращал внимание на поперемен
ные ослабления и усиления звучания как на моменты, связанные 
со слоговым делением .1

Л. В. Щерба считает, что слог определяется сменой нарастаний 
и падений мускульного напряжения, которые характерны для 
речевого потока.2 Теорию слога Л. В. Щерба намеревался по
дробно изложить в своем «Курсе общей фонетики», который, к  
сожалению, остался незаконченным.

Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева очень удачно обозначают смену 
слогов в речевом потоке схематически) в виде волнистой ли 
нии. В начале слога наблюдается более слабое звучание, к 
середине слога оно усиливается и доходит до вершины волны, 
которая будет и вершиной слога. Затем идет снижение, т. е. ослаб
ление звучания, и, наконец, новый постепенный подъем для 
нового слога .3

§ 85. Строение Согласно теории Л. В. Щербы слог образуется
слога. каждым нарастанием мускульного напряж ения с

последующим падением напряжения. Звук, произ
носимый с наибольшим напряжением и потому наиболее ясно 
слышимый, является вершиной слога (Silbengipfel) и называется

1 А. И. Т о м с о н .  Общее языковедение. Изд. 2. Одесса, 1910, стр. 220.
2 Грамматика русского языка. Т. I. М., Изд-во АН СССР, стр. 71 ; 

М. И. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику. Изд. 2. Л., Учпедгиз, 
1948, стр. 69—70.

3 Эта схема помещена во втором издании книги Л. Р. 3 и н д е р а и 
Т. В. С т р о е в о й - С о к о л ь с к о й  «Современный немецкий язык» (Л., 
Учпедгиз, 1941, стр. 47). В третьем издании данной книги чертежа этой схемы 
нет, так как в нем раздел, посвященный слогу, отсутствует.
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слоговым или слогообразующим; остальные звуки слога носят 
название неслогообразующих или неслоговых.

§ 86. Строение Слогообразующими фонемами как  в русском, т а к
слога в и в  немецком языке могут быть только гласные,

немецком языке Следует, однако, отметить, что в немецких неуда-
сравнительно ренных слогах, содержащих гласный «э» (Mur-

с русским. mellaut), возможна разная трактовка этого глас
ного в зависимости как  от диалектальных разли

чий, так  и от того или другого стиля речи.1
В диалектах и в разговорном стиле речи гласный «э» может 

почти или вовсе исчезать, и тогда слогообразующей фонемой ста
новится последующая согласная фонема, обычно «п, ш, г, 1». Т акг 
рядом с произношением слова Leben как  «'1е:Ьэп» встречается в 
разговорном стиле «'1е:Ьш». В полном стиле речи это явление 
отсутствует ; поэтому оно не будет встречаться и в нашей тран
скрипции текстов, базирующейся в основном, как  и письмо,, 
на полном стиле.

Часто говорят, что количество слогов слова определяется 
количеством гласных букв этого слова. Д ля некоторых 'языков,, 
например для французского, это утверждение правильно : фран
цузские гласные не .могут быть неслоговыми. Иное положение 
наблюдается в немецком языке. В нем мы имеем фонемы-дифтонги 
«ае, ао, о^», состоящие из двух гласных элементов, всегда недели
мых, образующих о д и н  слог : «'lio^ta» heute, «'faear» Eeier и т. п.

Кроме того, в немецком часто "употребляется неслоговое i r 
которое обозначается в транскрипции знаком <ф>; это г стоит 
обычно перед слогообразующей гласной фонемой.2
П р и м  е р  ы :

Слово sozial делится на два слога : «zo--'tsia:l»
Sozialismus » » четыре » «zo'-tsia’-lis-m us»
Fam ilie » » три » «fa'-'mii-lia»
Revolution » » четыре » <Te*-vo,-lu‘-/tsio:n»

1 Стилями речи называются, по определению Л. В. Щербы (в «Фонетике* 
французского языка», 1957, стр. 20), «разные формы речи, приспособленные к 
разным целям и к разным условиям общения». Стили речи могут отличаться 
друг от друга как по построению фразы и по лексическому составу, так и по 
фонетическому оформлению. Из большого количества возможных стилей речи 
Л. В. Щерба называет два наиболее употребительных : один — так называемый 
«разговорный» стиль, применяемый в спокойной беседе; другой — «полный»- 
стиль, когда хотят сделать речь особенно отчетливой и стараются ясно произ
носить все слоги каждого слова. Естественно, что в полном стиле выступают 
такие фонетические свойства речи, которые в разговорном стиле зачастую 
стираются. См. такж е: Грамматика русского языка. Т. I. М., Изд-во АН СССР, 
1953, стр. 56—58.

2 Иногда в медленной речи или в стихах, а также в пении, для получения 
лишнего слога на такое «i» возлагается слоговая функция, т. е. неслоговое 
«1» превращается в полудолгое «i*».

7£*



Русским учащимся особенно важно обратить внимание на это 
неслоговое «Ь> в словах, имеющих соответствия в русском языке, 
ибо в таких словах они склонны употреблять вместо «i» неслого
вого «i» слоговое, т. е. произносить слово sozial как трехсложное : 
jso-zi-al «zo’-tsr-'a:!» (подобно русскому со-ци-алъ-ный).

2. Фонетическое слогоделение

;§ 87. проблема Несмотря на то, что мы без труда разлагаем слы- 
слогоделения. шимую речь на слоги, вопрос о слогоделении очень 

сложный. Чтобы правильно разобраться в нем, 
нужно прежде всего учесть, что слогоделение можно рассматри
вать с различных точек зрения, а именно, с точки зрения орфогра
фической, с точки зрения морфологической и с точки зрения чисто 
фонетической. Этот фонетический принцип слогоделения и рас
сматривается в данной главе, тогда как правила орфографического 
слогоделения, в значительной степени связанные с морфологи
ческим принципом, будут изложены ниже, в главе, посвященной 
.правилам орфографии.

§ 88. Фонетиче- с фонетической точки зрения мы делим речь на 
ский принцип слоги соответственно нашим слуховым вослрия-
слогоделения. тиям.

При этом важно учитывать некоторые особенно
сти, характерные для немецкого языка, отличающие его от рус
ского языка. Большое значение для этого вопроса имеет пра
вильная трактовка границы слога (Silbengrenze), т. е. момента 
ослабления мускульного напряж ения перед следующим усиле
нием.

Выше уж е указывалось (§ 84), что каждый слог представляет 
собой некоторый комплекс звучаний различной силы. Эти вариации 
звучания связаны с тем, что и звуки речи по форме своего звучания 
не являю тся однотипными. JI. В. Щерба, а за ним М. И. Матусевич 
дают подробный анализ этого явления применительно к  согласным. 
Л. В. Щерба различает три разновидности согласных : согласные 
с с л а б ы м 1 н а ч а л о м  и более с и л ь н ы м  к о н ц о м  
(по-немецки: schwacher E insatz, s tarker Absatz), согласные с с и л ь 
н ы м  н а ч а л о м  и с л а б ы м  к о н ц о м  (starker Einsatz, 
schwacher Absatz) и согласные двухвершинные или удвоенные 
с одинаково сильными началом и концом и несколько о с л а 
б л е н н о й  с е р е д и н о й .2

1 Термины «сильный» и «слабый» употребляются здесь в том же смысле, 
как при изложении теории согласных, см. § 45, стр. 49.

2 Л. В. Щ е р б а .  Фонетика французского языка. Изд. 6. М., Изд-вс» 
литературы на иностр. языках, 1957, стр. 79 ; М. И. М а т у с е в и ч .  Введение 
в общую фонетику. Изд. 2. Л., Учпедгиз, 1948, стр. 70.
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В непосредственной связи с этими тремя способами произне- 
:сния согласных в разных язы ках и стоит трактовка слога.

В русском языке согласные, стоящие внутри слова, имеют 
:оычно сильный конец при более слабом начале ; в зависимости 
от этого слоги в русском языке обычно начинаются с согласных, 
2ногда даже с двух или нескольких согласных. Поэтому в русских 
словах преобладают такж е открытые слоги, т. е. слоги, оканчиваю- 
лиеся на гласный звук, напр.: о-по-здал, а не о-поз-дал; ма-стер, 
г не мас-тер и т. п.

В немецком языке вопрос осложняется тем, что согласные 
з нем имеют различный характер в зависимости от предшествую
щего гласного. На этом вопросе подробно останавливается Т. Зибс 
з своей книге „D eutsche B iilinenaussprache"1.

§ 89. Трактовка Гласные, которые в немецком языке принято 
немецких дол- называть долгими, отличаются тем, что в конце 
гих и кратких к ак бы затухают, т. е. ослабевают, и только в этот 
гласных при момент к ним присоединяется последующий соглас- 

слогоделении. Ный звук, который, естественно, имеет более слабое 
начало, чем конец. Вследствие такой подачи глас

ного граница слога проходит после гласного перед согласным, 
и получаются открытые слоги, напр.: «'ju:-lo» Schule, «'ju:-stor» 
Schuster.

Немецкие краткие гласные, наоборот, звучат так  обрывисто 
именно потому, что следующий за ними согласный всегда присоеди
няется к ним еще на вершине слога при сильном звучании, что 
вызывает сильное звучание согласного в начале и ослабленное 
в конце слога.

Вполне естественно, что слоги с кратким гласным звуком 
являются , з а к р ы т ы м и, т. е. оканчиваются на согласный, кото
рый неотделим от гласного и всегда образует с ним один и тот 
же слог. Фонетический слогораздел в таких словах проходит 
после согласного : «'vsk-эп, 'm it-э» и т. п .2 По этой же причине 
слово Finger, например, разделяется на два фонетических слога' 
«'fig-эг», но ни в коем случае не «'fin-gor»; слово lustig фонетически 
состоит из слогов «'lus-ti9», а не «'lu-sti9» ; в слове lachen «1ахэп» 
слогораздел леж ит между «1ах» и «эп», а не между «1а» и «хэп» 
и т. п.

x Th .  S i e b s .  Deutsche Biihnenaussprache. 10. Aufl. Bonn, 1912, S. 
77—78.

2 He все фонетики согласны с этой трактовкой слога, содержащего краткую 
гласную фонему с одним последующим согласным. Существует мнение, что 
слогораздел в данном случае проходит в середине согласного, т. е., что слово 
Decke, например, делится не на слоги «'dtk-e», а на слоги «'dtk-кэ». С этим1 
мнением трудно согласиться, так как оно допускает разделение немецких соглас
ных, обозначаемых удвоенной буквой («И, рр, ck, tz» и т. п.) на два согласных, 
а это невозможно с точки зрения немецкой фонетики, которая, как известно, 
не допускает даже долгих согласных.
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Г Л А В А  УП

СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ

1. Понятие и виды словесного ударения

§ 90. Понятие Термином «ударение» обозначаются два различных
ударения. фонетических явления : ударение с л о в е с н о е

и ударение ф р а з о в о е .
Словесное или словное, иначе, слоговое ударение относится 

к  области лексико-морфологической фонетики. Оно характери
зуется усилением голоса, связанным с более интенсивной работой 
всех органов речи и дыхания при произнесении какого-либо 
слога в слове.

Фразовое (называемое иногда синтагматическим) ударение 
выступает в целых предложениях и выполняет важнейшую 
семантико-синтаксическую функцию, органически связанную с 
интонационной трактовкой речи. В силу этого вопросы фразового 
ударения будут рассматриваться в V II I  главе, посвященной инто
нации. Данная же V II  глава посвящена специально словесному 
ударению.

Произнося отдельные многосложные слова, мы обычно выде
ляем голосом один из слогов : во'да\ но 'воды; переделка, руко- 
по'жатие и т. п. Такж е и в немецком : 'Tafel, 'Lehrer, Be'schrei- 
bung, 'U m gestaltung и т. л.

Резкое разграничение ударных и безударных слогов является 
необходимейшим требованием немецкой ритмики.

§ 91. Виды В зависимости от характера слогового ударения
слогового различаются два его вида : так  называемое д и н а -
ударения. м и ч е с к о е  (или, иначе, «экспираторное») ударе

ние, связанное с изменением силы звука, и м у з ы 
к а л ь н о е  ударение, характеризующееся изменением высоты 
тона.

Д ля каждого языка является характерным тот или иной вид 
слогового ударения.

2. Трактовка немецкого словесного ударения

§ 92. Характери- Относительно немецкого языка следует прежде
стики немецкого всего отметить, что его характеристика у раз- 

словесного 1 ,
ударения. личных грамматиков и фонетиков является раз

личной. Наблюдаются колебания и в самой 
терминологии, относящейся к этому явлению. Н аряду с ши-

1 Словесное ударение обозначается маленькой черточкой (минуткой 
ставящейся наверху перед ударенным слогом.
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гоко распространенным иностранным словом A kzent часто 
употребляется термин Druck, подчеркивающий (как и англий
ский термин stress) силовой характер немецкого ударения, т. е. 
особый нажим или упор на ударяемый слог, достигаемый путем 
усиления голоса. Н аряду с этим словом существуют термины 
Betonung, Hochton, Tiefton, отмечающие иное свойство ударения — 
выделение ударяемого слога тон ом ; это уже мелодический, 
а не силовой момент.

Такая пестрота терминологии не является случайной. Дело 
в том, что взгляды на сущность немецкого ударения в разные 
эпохи и у разных немецких грамматиков были различными .1 
Laurentius Albertus, грамматик X V I в., переносит обозначение трех 
акцентов древних языков (acutus, gravis, circumflexus) на немецкий 
язык, имея в виду не усиление, а повышение тона (Hochton) 
на ударяемом слоге ; но он отмечает уж е и то, что с ударением 
связано и усиление голоса. Эта совершенно правильная харак
теристика, однако, впоследствии часто забывается. В тече
ние X V I и X V II вв. (у Опица, Готшеда и др.) господствует мелоди
ческая точка зрения на ударение, причем отмечаются то повы
шения и понижения тона, то большая протяжность ударяемого 
слога.

С конца X V III в. и начала X IX  в. наблюдается комплексная 
характеристика ударения. Аделунг (конец X V III в.) подчеркивает 
в нем мелодический момент, но снова отмечает и усиление голоса и 
различную длительность слогов. У  Я. Гримма (Deutsche Gram- 
matik, 1822) доминирует мелодическая сторона у д ар ен и я : он 
различает три его вида : Hochton, Tiefton, Tonlosigkeit. Гейзе 
в своей грамматике, появившейся в 1814 г., объединяет оба фак
тора .2

В течение X IX  и X X  вв. в работах многих лингвистов снова 
выступает теория динамического акцента. Так, мы читаем у 
Т. Зибса в его книге ,,Deutsche Biihnenaussprache“ :

«Важнейшим средством для выделения главного (Hervorhebung) 
является сила дыхания и сила голоса. Этим обусловливается 
с и л о в о й  или д и н а м и ч е с к и й  а к ц е н т ,  который и 
составляет у д а р е н и е».3

Мнение Зибса разделяет и Э. Драх. Он считает большую 
громкость единственным средством ударения .4

1 Подробно об этом см. : F . S a r a n .  Deutsche Verslehre. Miinchen, 1907, 
S. 8 и след.

2J .  С. A. H e y s e .  Theoretisch-praktische deutsche G iam m atik. B d .I. 
5. Aufl. Hannover, 1838, S. 176.

3T h. S i e b s .  Deutsche Bulinenaussprache. 10. Aufl. Bonn, 1912, S. 88.
4 E . D  г a  с h. Sprecherziehung. 3. Aufl. F rankfurt a/M., 1929. Драх пишет : 

Ударение — это «исключительно усиленный нажим, увеличенная сила тона, 
но отнюдь не повышение тона» (gesteigerter Nachdruck, vermehrte Tonstarke, 
n icht Tonerhohung).
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§•93. трактовка Слушая речь жителей северных и южных областей
немецкого Германии, Э. Зиверс уловил своеобразие немец-
ударения кого ударения, которое заключается в том, что
Зиверсом южане, произнося слоги под ударением, слегка

и наблюдения, понижают голос, а северяне, наоборот, повышают
полученные его .1 Вслед за Зиверсом на это явление обратили
эксперимен- внимание и другие фонетики. Господствующим

тальным путем, был признан северный способ, повышающий тон
на ударенных слогах.

Это территориальное различение двух способов мелодизации 
ударенных слогов, которое Зиверс называет «zwei Generalsysteme 
der Melodisierung im  Deutschen», не нашло себе подтверждения 
при применении экспериментального метода исследования. Напро
тив, К. Б. Карпов в своей статье «Интонация простого повество
вательного предложения в немецком языке»2 сообщает об интерес
ном опыте экспериментального изучения произношения двух 
дикторов-немцев, уроженцев Берлина, которые в одинаковой мере 
применяли и тот и другой способ мелодизации ударенных слогов. 
Это обстоятельство дало К. Б. Карпову основание полагать, что 
разграничение так называемых «северного» и «южного» способов 
является скорее функциональным, чем территориальным явлением. 
Во всяком случае, в настоящее время можно определенно сказать, 
что немецкое ударение связано не только с силовыми, но и с мело
дическими изменениями. На этом основании J1. В. Щерба первый 
охарактеризовал его как динамико-музыкальное.

3. Место словесного ударения

§ 94. Место в некоторых язы ках словесное ударение всегда
словесного стоит на одном, определенном слоге слова, напри-
ударения в м ер : во французском языке — на последнем, в фин-

немецком языке, ском — на первом, в польском — на втором от
конца и т. п. Такое ударение называется связанным 

(gebundenerAkzent). В других языках, например в русском, ударение 
свободно: оно может стоять на любом слоге слова, независимо от его 
морфологического или словообразовательного значения, т. е. на 
приставке, на корне, на суффиксе, на флексии (freier Akzent).

§ 95. Немецкое Относительно немецкого языка очень распростра-
словесное нено мнение, что в нем ударение всегда падает на
ударение. корневой слог слова, который чаще всего является

первым слогом, и что поэтому немецкое ударение 
следует считать связанным.

1 Е. S i e v e r s .  Rhythmisch-melodische Studien. Heidelberg, 1912.
2 Труды Военного института иностранных языков. Вып. 3—4. М., 1953. 

стр. 152; ср. также в этом же выпуске статью О. А. Н о р к  «О фразовой 
интонации в немецком языке», стр. 48.
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На самом деле это не так. Напротив, в современном немецком 
языке ударение является свободным^ т. к. в нем можно насчитать 
:отни слов, имеющих ударение не на корневом слоге, а на суффиксе 
либо приставке. Правда, в огромном большинстве случаев это 
наблюдается в заимствованных сл о в а х ; однако встречаются 
случаи некорневого ударения и в исконно немецких словах, как  
например : Fo'relle, Н о 'hinder, W a'cholder, Herme'lin, Hor'nisse, 
Le'bendig. Многие заимствованные слова или не немецкие суф
фиксы настолько «онемечились», что их уж е трудно воспринимать 
как иностранные. Примерами могут служ ить слова с суффиксом 
-€t; Backe'rei, Gartne'rei, Einsiede'lei и т. п., глаголы с суффиксом 
-\eren: spa'zieren, mo'blieren и т. п.

Трактовка немецкого словесного ударения как  ударения сво
бодного, поддерживается и мнением, высказанным JI. Р. Зиндером 
и Т. В. Строевой. Они утверждают, что о связанном ударении 
можно говорить лишь в языках, в которых ударение во всех словах 
ставится на одном и том же слоге слова (как например, в польском 
или финском), так  что здесь речь идет не о морфологической, а о 
фонетической связанности .1

Можно отметить еще один интересный факт, дающий нам 
право считать немецкое ударение свободным. Дело в том, что 
в немецком языке имеется довольно большое количество слов с 
колеблющимся ударением, которое одни ставят на корневом 
слоге, другие на суффиксе либо приставке, то на первом, то на 
втором элементе сложного слова, причем различия эти вовсе не 
зависят от диалектных влияний. Представители теории о связан
ном немецком ударении относят все такие слова к числу «исклю
чений» ; однако количество их столь велико, что вряд ли их можно 
считать исключениями. Так, колеблется ударение в словах 'not- 
wendig и not'wendig, 'unernhidlich и uner'mudlich, 'Tabak и Ta'bak, 
'Nibelungen и Nibe'lungen и т. п.

В трудах московских фонетиков-экспериментаторов такж е 
высказывается взгляд на немецкое словесное ударение как на 
ударение свободное. О. А. Норк в указанной выше (стр. 84) статье 
«О фразовой интонации в немецком языке» проводит параллель 
между русским и немецким языками с точки зрения способно
сти обоих допускать колебания в месте ударения : в русском, 
например, 'договор и дого'вор, во'рота и воро'та, в немецком — 
'wahrhaftig и wahr'haftig, 'wieviel и wie'viel, 'notwendig и not
'wendig и т. д.

§ 96. Подвижное Не следует смешивать термины «связанное» и
ударение. «свободное» ударение с терминами «неподвижное» 

и «подвижное» ударение. Подвижное ударение мы 
имеем в тех случаях, когда ударение при флексии или словолроиз-

1J1. Р. З и н д е р  и Т.  В. С т р о е в а .  Современный немецкий язык. 
Изд. 3. М., 1957, стр. 45.
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водстве может перемещаться с одного слога на другой, например, 
русск.: лес — ле'са} во'жу — 'возишь и т. п.

В немецком языке в некоторых словах такж е наблюдается 
подвижное ударение. Сюда относится группа существительных, 
имеющих в единственном числе ударение на корневом слоге, напр.: 
'Motor, 'Traktor, 'Doktor, Processor, а во множественном — на 
предпоследнем: Mo'toren, Trak'toren, Dok'toren, Profe'ssoren.
Сюда же относится слово Charakter, в котором во множественном 
числе перемещается ударение : Charak'tere.

§ 97. Семанти- Очень интересно отметить семантическую функцию
ческая Функция немецкого ударения, на которую указывается и в

немецкого книге J1. Р. Зиндера и Т. В. Строевой «Современ-
ударения. ный немецкий язык».1 Именно в силу того, что

немецкое ударение свободно, оно может служить 
для дифференциации значений слов, следовательно, имеет фоне
матическое значение. Как пример приводятся два значения при
лагательного lutherisch: с ударением на первом слоге «'lute-rij» 
оно значит лютеровский ; с ударением на втором слоге «lu'te:rij» — 
лютеранский. Сюда же относится группа глаголов с приставками 
durch-, ит-, uber-, unter-, wider-, которые могут быть либо удар
ными и отделяемыми, либо безударными и неотделяемыми, создавая 
пары слов с различными значениями, как напр.: 'umgehen обра
щаться, um 'gehen обходить вокруг; 'durchschneiden прорезать, 
durch'schneiden пересекать и т. п.

В данном случае такж е можно говорить о фонематической 
функции ударения. Связанное же ударение, естественно, не может 
выполнять семантических функций.

§. 98. Ударение В сложных словах обычно имеются два ударения
в сложных различной си л ы : главное ударение (Hauptton,

словах. H auptakzent, фонетический знак  «'»), как правило,
леж ит на ударяемом слоге определяющего слова, 

т. е. на первом, наиболее важном по смыслу элементе сл о ж ен и я ; 
второстепенное (фонетический знак «,») — на ударяемом слоге 
определяемого (обычно последнего) слова. Этим немецкий язык 
значительно отличается от русского, где в сложных словах стоит 
более слабое ударение на первом слове и более сильное ударение 
на втором элементе сложения, напр.: ,водоле'чебница, паровозо
строение и т. п. Когда сложное слово состоит из трех или более 
слагаемых, главное ударение, как и всегда, стоит на первом 
элементе, второстепенное — на последнем ; промежуточные эле
менты либо такж е стоят под второстепенным ударением, либо 
остаются вне ударения, напр.: «'feido^haltor» Federhalter — «'fYl-

1JI. Р. З и н д е р  и Т.  В. С т р о е в а .  Современный немецкий язык. 
Изд. 3. М., 1957, стр. 45—46.
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£e'd9r,halt9r» Fullfcderhalter ; «'ftrarsoi^barn» StraBenbahn —  «'jtra:- 
ScnbaT^haltoj’tslo» StraBenbahnhaltestelle.

Согласно закону ударения в сложных словах ударение несут 
z z  себе именно те приставки, которые являю тся в то же время 
z самостоятельными словами и образуют, таким образом, вместе 
с основными глаголами явные примеры словосложения, как налр.: 
innehrnen «'’an,ne:mon», fortlaufen «'fort.laofan», vorsagen «'forr.za:- 
гэп» и т. п. Хотя несомненно, что и безударные приставки, 
такие, как  6е-, gre-, ver-, zer-, ent-, emp-, er-, такж е раньше были 
самостоятельными словами и образовывали производные глаголы 
по тем же принципам словосложения, но во всяком случае они 
не сохранились как  самостоятельные слова в немецком языке, 
частично утратили свою семантику, а потому уж е не ощущаются 
как определяющие слова словосложений и не несут на себе уда
рения, налр.: «fer'nerman» vemehmen, «’mt'lapfon» entlaufen, «tssr- 
'jprirjon» zerspringen и т. п.

Колебания ударения, как  уж е было указано выше, мы наблю
даем в сложных глаголах с приставками durch-, wider-, tiber-, ш - ,  
unter-, voll- и m ip -:  иногда они несут на себе главное ударение, 
иногда же стоят без ударения. В связи с местом ударения, как  
правило, меняется и значение глагола, а именно : глагол с ударяе
мой приставкой выражает, как правило, прямое значение слова, 
а глагол с безударной приставкой — переносное значение. Так, 
глагол «'(1019,11106(1011» durchschneiden означает прорезать (насквозь), 
«dw^'jnaedon» пересекать, н ап р .: m ehrere Tlusse ^urch 'schneiden  
die S t a d t ; «'’y.-bor'zctsom ubersetzen означает пересадить на другое 
место, перевезти, перевести, a «’ybo r 'zc t^n »  перевести с одного 
языка на другой. Таких примеров очень много ; можно рекомен
довать учащимся просмотреть по словарю серии глаголов с пере
численными приставками и разобраться в их значениях. В редких 
случаях глаголы из этой группы не подходят под данное правило ; 
так, глагол «vrdor'jpi^on» widersprechen употребляется в основ
ном своем значении, однако имеет ударение не на приставке, а на 
корне.

В очень редких случаях определяющее слово сложного слова 
стоит на последнем месте. Оно, как  обычно, несет на себе главное 
ударение : «Jarr'hondort» Jahrhundert, «,ja:r'tse:nt» Jahrzehnt,
«jarr'taozont» Jahrtausend, «jarr'fYnft» Jahrfunft.

Кроме сложных слов, состоящих из определяемого и определяю
щего элементов, в немецком языке существуют сложные слова, 
состоящие из двух самостоятельных частей, связанных между 
собой так, что ни одна из них не является определяющей. Эта 
самостоятельность одной части сложения по отношению к другой 
обязательно отмечается и ударением, которое имеет в таких слу
чаях одинаковую силу на обоих элементах сложного слова. Этот 
вид ударения называется schwebende Betonung ; примерами таких 
образований служ ат слова : «'jtaen'rar9» steinreich очень богатый 
(в отличие от «'Jtaen/ae^) богатый кам ням и); «'bluit/’arm»
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blutarm  очень бедный (в отличие от «'blu:t/arm» малокровный). 
К словам с schwebende Betonung принадлежат сложные слова, 
первый компонент которых означает мерило для сравнения, содер
жащегося во всем сложном слове, напр.: «'’aes'kalt» eiskalt холод- 
ный, как лед (но «'’aes.kdor» Eiskeller ледник) ; «'blu:t'ro:t» blutrot 
красный как кровь (но «'blu:t,le:n> blutleer бескровный). Сюда же 
относятся так  называемые Volkssuperlative, в которых встречается 
и больше двух ударений одинаковой силы, напр.: «ТодкэГпа^эГпо^» 
funkelnagelneu новехонький; «'motar'zedan’a'laen» mutterseelen- 
allein совершенно одинокий и т. п.

§ 99. Ударение Сложные слова типа steinreich с двумя равноцен-
в группах слов, ными ударениями на каждом элементе подводят

нас к основному различию между собственно 
сложными словами и группами, состоящими из двух или более 
самостоятельных слов. Учащиеся, не привыкшие, улавливать раз
личия в ударении, постоянно затрудняются при письме, не зная, 
пишется ли группа слов как одно сложное слово или раздельно. 
Между тем ударение играет здесь решающую роль: за исключе
нием редких сложений типа steinreich на двух элементах сложного 
слова будут стоять два ударения различной силы, причем более 
сильное ударение, как  правило, падает на первый элемент сложе
ния, тогда как в группе из двух раздельных слов могут стоять 
либо ударения одинаковой силы на обоих словах, как это бывает, 
например, при перечислениях, либо ударения различной силы, 
причем, однако, более сильное ударение леж ит на последнем слове 
группы. Как пример, иллюстрирующий первый случай, можно 
привести предложение : A u f dem 'Tisch ,stehen 'Blumen, 'Topfe 
und 'Vasen, которое можно противопоставить предложению, 
содержащему сложное слово : A u f dem 'Tisch ,stehen 'Blumen- 
,t6pfe und 'Vasen. Примерами второго типа могут служ ить 
группы слов, содержащих титулы, имена собственные (с их 
приложениями), надписи, заглавия и т.‘ п.; сюда же можно отнести 
спрягаемые формы глаголов с отделившейся ударяемой пристав
кой. Так, мы говорим : «di* Jtat 'moskao» die Stadt M oskau ; 
«g9,nosin 'valtor» Genossin W a lter; «(di* 'zono) ,ge:t "aof» (die Sonne) 
geht auf и т. п. Такая постановка ударения определяется и смыс
лом данных групп ; в них носителями основного значения яв
ляются вторые элементы групп, на которых и стоит главное 
ударение.

§ 100. Место В § 95 уж е говорилось о «свободе» немецкого 
ударения ударения и указывалось на то, что во многих 

в заимство- немецких словах слоговое ударение падает не на 
ванных словах, корневой слог, а на суффикс или приставку. Это 

особенно часто наблюдается в словах заимствован
ных, так  что можно зафиксировать целый ряд таких суффиксов 
в заимствованных словах (чаще всего романского происхождения),



на которые всегда падает слоговое ударение. Эти суффиксы следует 
заучить, и тогда учащиеся не будут ошибаться в употреблении 
ударений в таких немецких заимствованных словах, в которых 
ударение стоит не на том слоге, как  в соответствующем русском 
слове, напр.: ргво'люцпя — R evo lu tion , ге'ограф — Geo'graph, 
аст'ролог — A stro'log и т. п.

Приводим наиболее употребительные суффиксы заимствован
ных слов, на которые всегда падает ударение.

А. С у ф ф и к с ы  с у щ е с т в и т е л ь н ы х

-(t)ion  Напр.: Nation «na*'tsio:n», Union «’u^'niom»

-ismus » Realismus «re*a*'lismos, Optimismus «’optr'm is-
mus»

-ist » Form alist «forma*'list», Pessimist «pssr'mist»

- ( t)a t » R ealitat «re^a’li^'tst», D iat «dr'c:t»

-at » T raktat «trak'ta:t», Sekretariat «ze^kre'ta^'riat»

-soph » Philosoph «fi*lo*'zo:f»

-graph » Geograph «ge‘o*'gra:f», Photograph «fo‘to*'gra:f»

-(l)o g (e) » Philolog «fi‘lo*'lo:k», Padagoge «ps*da*'go:g9»

-ur » K andidatur «kandi*da*'tu:r», Struktur «Jtruk'tu:r»

-ie » Kolonie «ко^кг'ш:», Philosophie «fi*lo*zo*'fi:»

П р и м е ч а н и е .  Относительно суффикса -ie необходимо сделать 
оговорку, что в очень немногих заимствованных словах ударение стоит 
не на этом суффиксе, а на одном из предыдущих слогов. Суффикс -ie 
в таких словах читается как «-ie», напр.: TragOdie «tra’̂ id io » , KomOdie 
«ko-'m0:dia», Aktie «'’aktsia». Все такие слова включены в фонетический 
словарь в конце книги.

Слова с суффиксом -ег, образующие существительные как  от 
немецких корней, так  и от корней, заимствованных из других 
языков, такж е всегда имеют ударение на суффиксе, напр.: 
«Ьудэ'гае» Bucherei, «kar'tae» K artei.

Б. С у ф ф и к с ы  п р и л а г а т е л ь н ы х

-istisch Напр.: realistisch «re'a’listij*», optim istisch «’optr'm istif»  
-al » real «ге’'а :1», national «na*tsio*'na:l»

В. С у ф ф и к с  г л а г о л о в

-ieren Напр.: moblieren « т 0*'ЬН:гэп», telephonieren «te*le*fo*-
'пкгэп».



Г Л А В А У Ш

ИНТОНАЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

1. Функции интонации и ее изучение

§ 101. Роль Выше было уж е указано, что усвоение устных
интонации разговорных навыков иностранной речи невоз-

в изучении можно без овладения фонетической системой изу-
языка. чаемого языка. В первые годы преподавания по

фонетическому методу главное внимание направ
лялось на изучение отдельных звуков иностранной речи; описа
нием этих звуков обычно начинался курс, и все упраж нения имели 
целью овладение правильным произношением звуков, составляю
щих слова.

Между тем произношение какого-либо языка представляет 
собой более сложное понятие, охватывающее не только произно
шение отдельных звуков речи и отдельных слов, но и произно
шение целых групп слов, т. е. целых предложений в потоке связной 
речи.

Д ля правильного произношения предложений недостаточно 
еще произносить правильно каждый отдельный звук речи ; даже 
при правильном произношении отдельных звуков речь людей, для 
которых данный язык не является родным, звучит часто «не так», 
производит впечатление неправильности. Происходит это в силу 
того, что говорящий не воспроизвел интонации иностранного 
языка, неверно поставил ударения в фразе, неверно распределил 
паузы, т. е. речевые остановки, неверно дал повышения и пони
жения голоса и т. п.

§ 102. Понятие Понятие интонации — сложное, ее функции много-
интонации. образны. Самой важной является синтаксическая

роль интонации, с помощью которой оформляется 
речь и осуществляется расчленение этой речи на целые предло
жения и отрезки предложений, называемые с и н т а г м а м и  
(см. § 107 и след.). Средствами интонации выражается тот или 
иной характер высказываний — повествовательный, вопроситель
ный либо повелительный, а такж е различные чувства и эмоции.

§ юз. Изучение Интонация является наименее разработанным раз- 
интонации в делом фонетики. Как уже указывалось в § 101, 
начале хх в. в первые десятилетия XX в. основное внимание 

фонетиков было направлено на изучение отдель
ных звуков речи и способов их артикуляции ; более углубленному 
изучению звуков речи в значительной степени способствовало 
применение экспериментального метода в фонетике. Интонацион
ная же сторона речи если и изучалась, то лишь поверхностно, 
так  как  наблюдения при этом велись на слух, что приводило к 
индивидуальной трактовке многих явлений, к неточностям и
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противоречиям между наблюдающими ; их высказывания, есте
ственно, должны были содержать много случайного и недостаточно 
проверенного.

Немецкие фонетики, начиная с Э. Зиверса, отводят в своих 
трудах немецкой интонации большее или меньшее место ; суще
ствуют и специальные работы, посвященные вопросам интонации, 
в частности работы Г. Клингхардта, Ф. Зарана и др.

Некоторое внимание уделяют вопросам немецкой интонации 
и лингвисты других зарубежных стран, например датский ученый
О. Есперсен, проф. Д. Д жоунз и другие. Однако ни одна из работ 
зарубежных буржуазных фонетиков не идет дальше формального 
анализа интонационных явлений языка и не связывает их в доста
точной степени со смысловой стороной языка.

§ 104. Изучение в течение последних десятилетий фонетики на-
интонации чали и при изучении интонации все шире лри-

в Советском менять экспериментальные методы, и это привело
Союзе в по- к целому ряду ценных наблюдений,

следнее время.

§ 105. Работы Ведущая роль в организации экспериментального
лаборатории изучения интонации иностранных языков в Совет-

1-го м гпиия. ском Союзе принадлежит в настоящее время
лаборатории экспериментальной фонетики и пси

хологии речи 1-го Московского государственного педагогического 
института иностранных языков, возглавляемой проф. В. А. Арте
мовым. В этой лаборатории развернули работу специалисты- 
фонетики, изложившие свои наблюдения над интонацией в статьях, 
которые были опубликованы в 1953 г. в 3-м и 4-м выпусках «Трудов 
Военного института иностранных языков». Оба выпуска «Трудов» 
объединены в один том, объемом в 269 страниц, содержащий 
вводную статью проф. В. А. Артемова «Об интонации» и шесть 
статей, посвященных различным проблемам изучения интонации 
в русском, английском, французском и немецком языках. Вопросам 
интонации немецкого языка посвящены три статьи : О. А. Норк 
«О фразовой интонации в немецком языке», К. Б. Карпова «Инто
нация простого повествовательного предложения в немецком 
языке» и В. С. Любопытновой «Интонация вопросительного предло
жения в немецком языке». Все статьи сборника свидетельствуют 
о тщательной работе авторов над изучаемым материалом. Эта работа 
особенно ценна потому, что она проводится с применением новей
шего электроакустического метода экспериментального исследо
вания речи, несравненно более совершенного, чем прежний пнев
матический метод.1 Путем детального анализа интонационных

1 Подробное описание обоих методов дается в V и VI главах книги 
В. А. Артемова «Экспериментальная фонетика». М., Изд-во литературы на 
иностр. языках, 1956, стр. 163— 189.
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явлений речи, зафиксированного в большом количестве схем, 
авторы статей проводят ряд ценных наблюдений и делают инте
ресные выводы.

Том VI «Ученых записок» 1-го Московского государственного 
педагогического института иностранных языков такж е посвящен 
вопросам экспериментальной фонетики и тесно соприкасающимся 
с ними вопросам психологии речи. Статья проф. В. А. Артемова, 
помещенная в этом сборнике, трактует вопросы интонации рус
ского языка. Статья А. В. Вельского разбирает интереснейший 
вопрос об интонации побудительной речи.

Данные, содержащиеся в названных статьях, являю тся ценным 
материалом, дающим возможность углубить и уточнить разработку 
интонации немецкого языка.

§ 106. Работы Лаборатория экспериментальной фонетики при
лаборатории Ленинградском государственном университете так-

эксперименталь- же уделяет значительное внимание вопросам инто- 
ной фонетики нации. Еще в 1933 г. при лаборатории начал 

при л г у  и др. работать семинар по изучению интонации немец
кого языка под руководством Л. В. Щербы. Ин

тересную работу по изучению интонации немецкого языка с по
мощью экспериментального метода ведет в последние годы доцент 
М. Г. Кравченко. Она провела ряд важных наблюдений над мелоди
ческим рисунком простого повествовательного предложения в 
немецком языке. Эти наблюдения проводились с помощью специ
ального прибора, изобретенного М. Г. Кравченко .1

Ценную работу по изучению фонетики немецкого языка, и 
в частности по изучению интонации, проводит в Киевском госу
дарственном университете доцент И. П. Сунцова. Она устанавли
вает тесную связь вопросов интонации с ритмикой фразы, фик
сирует ряд фактов, характеризующих ритм немецкого предло
жения и его мелодию. Ею же разработан метод трансформации 
граммофонной записи в кимографическую кривую, который имеет 
в настоящее время большое практическое значение ввиду того, 
что новейшим экспериментальным электроакустическим оборудо
ванием наши высшие учебные заведения, за немногими исключе
ниями, еще не располагают.2

1 См. М. Г. К р а в ч е н к о .  Членение простого повествовательного пред
ложения в современном немецком языке. Автореферат канд. диссертации. 
Л., 1953; М. Г. К р а в ч е н к о  и М. В. Г о р д и н а .  Новая методика обра
ботки кимографических кривых для составления графика движения основного 
тона гласного. <<Вестник Ленинградского университета*), 1951, № 8.

2 См. И. П. С у н ц о в а .  Вводный курс фонетики немецкого языка. 
Изд. 2. М., Изд-во литературы на иностр. языках, 1958; I. П. Сунцова. 
Вступний курс фонетики шмецько! мови. Ки1в, 1952 (та же книга на укра
инском язы ке); И. П. Сунцова. Трансформация граммофонной записи в 
графическую кривую. Сб. статей «Памяти академика Льва Владимировича 
Щербы>>. Л., Изд-во ЛГУ, 1951.
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На основании вышеизложенных данных можно с уверенностью 
утверждать, что изучение интонации, строящееся в настоящее 
время на основе экспериментального метода, в последние десяти
летия значительно продвинулось вперед.

Однако в высказываниях отдельных специалистов не все еще 
звучит одинаково убедительно, многое требует уточнения и углу
бления. Но важно то, что положено начало подлинно научному 
изучению проблем интонации, начало, которое несомненно будет 
стимулировать дальнейшее развитие исследовательской работы 
в этой области.

2. Синтагма

§ 107. Понятие в основе изучения интонации любого языка должно
синтагмы. леж ать учение о синтагме.1 Рассмотрим вкратце

его главнейшие положения.
Не все лингвисты употребляют термин «синтагма» в одном 

и том же смысле. Этот термин восходит к русскому ученому, 
И. А. Бодуэну де Куртенэ, который употреблял его в смысле 
«слово»2 (как элемент связной речи). В. В. Виноградов в своей 
статье «Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка»3 дает 
подробный критический обзор всех существующих в лингвисти
ческой науке толкований термина «синтагма».4

§ 108. Акад. в. В. Виноградов выдвигает на первый план поня-
в. в. Виноградов тие синтагмы как  понятие семантико-синтакси-

о синтагме. ческое, с помощью которого можно глубже вник
нуть в строй и семантику предложения. Он отгра

ничивает понятие синтагмы от понятия словосочетания, которое 
создается на основе слова и поэтому является понятием иного 
синтаксического плана. В. В. Виноградов считает правильным, 
чтобы термин «синтагма» и употреблялся только как  понятие 
синтаксическое и противопоставлялся термину «речевой такт» как  
понятию ритмико-фонетическому.5

§ 109. Акад. л. В. Щерба такж е вкладывал в термин «синтагма»
л . в. Щерба семантико-синтаксическое содержание, и это осо-
о синтагме. ^ сбенно ясно выступает в работах, относящихся к
последним годам его жизни. В. В. Виноградов цитирует такое

1 См. также § 122, 124, 125.
2 См. J1. В. Щ е р б а .  Фонетика французского языка. Изд. б. М., 1957, 

стр. 86.
3 Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., Учпедгиз, 1950.
4 Рамки учебника не дают возможности подробно развернуть всю историю 

теории синтагмы. Интересующиеся этим вопросом могут изучить его по назван
ной статье В. В. Виноградова.

Б Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., Учпедгиз, 1950, 
стр. 248, 254, 227.
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высказывание из рукописи его введения в «Академическую норма
тивную грамматику русского языка» : «Предложение может распа
даться на отрезки, характеризуемые усилением ударения послед
него слова и выражающие в д а н н о м  к о н т е к с т е  одно, 
хотя бы и сложное, понятие».1 Эти отрезки и есть синтагмы. 
JI. В. Щерба отмечает, что «в связной р е ч и . . .  слышна лишь 
делимость на синтагмы и вовсе нет четкой делимости на слова».2

Л. В. Щерба никогда не выносил свое учение о синтагме за 
скобки своих фонетических исследований. Известно его определение 
синтагмы, данное в книге «Фонетика французского языка», где 
он называет синтагмой «фонетическое единство, выражающее 
единое смысловое целое в процессе речи-мысли».3

Синтагма может состоять из одного слова или из группы слов. 
В этом последнем случае наиболее характерными моментами 
синтагмы являются, с одной стороны, порядок слов как  чисто 
синтаксическое явление, а, с другой стороны, как  фонетический 
момент — ударение, с помощью которого всегда выделяется 
самая важ ная по смыслу часть синтагмы, тогда к ак  остальные 
ее элементы либо несут на себе более слабое ударение, либо явл я
ются безударными.

§ п о . К. Б. Карпов в своей статье «Интонация простого
К. Б. Карпов повествовательного предложения в немецком язы-

о синтагме. ке» стоит на этих же позициях, указывая на то,
что синтагмы являются продуктом активной мы

слительно-речевой деятельности у человека и выявляются инто
национно в зависимости от той или иной трактовки содержания 
фразы, результатом которой является то или иное конкретное 
членение фразы.

3. Средства интонации

§111. Основные Д ля выражения смысла речи, оттенков значений,
средства чувств и эмоций используются разнообразные

интонации. средства интонации. Эти средства можно разбить
на две группы.

С одной стороны, наблюдаются различные изменения в т о н е  
речи при говорении, т. е. изменения высоты тона или изменения 
мелодии речи. Эти интонационные средства мы можем назвать 
мелодическими средствами, а эту сторону учения об интонации — 
м е л о д и к о й  (Melodik).

Другим интонационным средством является ф р а з о в о е  
у д а р е н и е ,  т. е. выделение более сильных моментов речи по 
сравнению с более слабыми. Мы видели, что именно ударением

1 Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., Учпедгиз, 1950, 
стр. 210.

2 Там же, стр. 211.
3 JI. В. Щ е р б а .  Фонетика французского языка. Изд. б. М., 1957, стр. 86.
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выделяется в синтагме слово, представляющее ее наиболее важную 
по смыслу часть, вокруг которой интонационно группируются 
остальные слова, входящие в состав синтагмы, напр.:

'Schneidend Mk a lt|s in d  diese 'ersten 'Tage des MMarz. (Bredel. 
Dein unbekannter Bruder.)

В данном предложении две синтагмы. Двумя черточками слева 
от ударяемого слога выделяются наиболее важные по смыслу 
слова каждой синтагмы. Одной черточкой обозначается словесное 
ударение.

Важным средством интонации являю тся и п а у з ы  —  оста
новки или задержки во время речи, с помощью которых говорящий 
такж е передает смысл высказываемого. Правильное распределение 
пауз при чтении или говорении имеет очень большое значение.

Ударение и паузы определяют общий ритм речи, почему мы 
и можем назвать учение об ударении и паузах р и т м и к о й  
(Rhythmik).

§ 112. Соотно- Мелодика и ритмика тесно связаны между собой, 
шение мелодики Так, ударение часто не является только динами- 

и ритмики. ческим, т. е. силовым, а сопровождается извест
ными изменениями в тоне — моментом мелоди

ческим. Существуют языки (например японский), в которых ударе
ние осуществляется не изменением силы тона, а исключительно 
изменением мелодии речи.

Ударение в немецком языке, как  это подробно изложено в 
§ 92, 93 (стр. 82— 84), такж е осуществляется не только динами
ческими, но и мелодическими средствами.

Паузы такж е выполняют различные интонационные функции. 
Я вляясь, несомненно, средством ритмики, паузы в то же время 
влияют на изменения в тоне речи (см. § 120, стр. 104).

При изучении интонации какого-либо иностранного языка 
естественно встает воп рос: какой раздел интонации является 
наиболее важным для данного языка — ритмика или мелодика? 
С какого из этих разделов следует начинать интонационную 
работу?

§ и з . Ритм Наблюдения над различными языками показали,
немецкой речи, что в решении этого вопроса не ко всем языкам 

может быть приложена одна и та же мерка. Так, 
в английском языке наиболее существенным интонационным 
моментом является мелодия речи, которая и изучается, начиная 
с первых уроков фонетики. Д ля немецкой же речи до последнего 
времени самой важной особенностью интонации считалась не 
мелодия, а особый своеобразный ритм речи, который характери
зуется следующими основными чертами :

1. резкое выделение ударенных или силовых слогов ;
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2 . заглушенность, по сравнению с ударенными, неударенных 
или слабых слогов с M urm ellaut е (фонетическое обозначение «э»);

3. четкое разграничение долгих и кратких гласных (см. § 24, 
стр. 32), связанное с особым произношением последующего 
согласного.

Эти характерные особенности немецкой речи представляют 
собой резкую противоположность законам ритмики, свойственным 
русской речи, отличающейся некоторой плавностью и напевностью 
по сравнению с отрывистостью и чеканностью немецкой речи.

В результате экспериментально-фонетических наблюдений по
следних лет выяснилось, однако, что мелодический рисунок 
немецкого предложения такж е является очень характерным, 
требует систематического изучения и постоянной тренировки, 
начиная с первых уроков фонетики. Таким образом, учащиеся 
должны с самого начала развивать у себя как  ритмические, так 
и мелодические речевые навыки, обращая свое внимание на рас
пределение ударений и пауз и в то же время приучаясь к правиль
ному мелодическому рисунку предложения.

4. Фразовое ударение и паузы

§ 114. Фразовое Необходимо четко уяснить себе основное различие 
ударение. между словесным и фразовым ударением. О. А. Норк 

в своей (указанной выше) статье «О фразовой 
интонации в немецком языке» проводит ясную грань между этими 
двумя понятиями. Она говорит, что различия между ними обус
ловлены «различием функций тех языковых единиц, в которых 
они вы ступаю т: слова как  строительного материала языка и 
предложения как  основной единицы общения»1.

Этим высказыванием определяется основная, синтаксическая 
функция фразового ударения. Только с помощью фразового уда
рения можно правильно определять синтагмы и отграничивать 
их друг от друга.

§ 115. Основные о. А. Норк различает две основные функции фра-
Функции и виды зового ударения : выразительную или э к с п р е с-

фразового с и в н у ю, которая состоит в выделении наиболее
ударения. важных по смыслу частей фразы, и о р г а н и 

з у ю щ у ю ,  служащую целям объединения и чле
нения фразы. Фразовое ударение вполне свободно, так  как  зависит 
от понимания смысла высказывания и связанных с этим понима
нием намерений говорящего. Иногда высказывание сопровождается 
эмоциональной окраской и тогда можно говорить об эмфатическом 
ударении. Фразовое ударение, с помощью которого особо подчерки
вают тот или другой элемент фразы независимо от его граммати

1 Труды Военного института иностранных языков. Вып. 3—4. М., 1953. 
стр. 39.
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ческой, в частности синтаксической, функции, часто называют 
логическим ударением.

Этот случай О. А. Норк иллюстрирует примером :
Der Zug hat zehn Minuten Aufenthalt.

Значение этого предложения может изменяться в зависимости 
от намерений говорящего путем той или иной расстановки фразо
вого ударения : можно выделить усиленным ударением и слово 
Zug, и слово zehn, и слово Minuten, и слово Aufenthalt.

Фразовое ударение называют г р а м м а т и ч е с к и м ,  когда 
оно служит для выделения синтаксических функций членов предло
жения в предложениях с обычным (прямым) порядком слов без 
какой-либо эмоциональной окраски.

Приводим пример О. А. Н о р к :
Die 'Volker "kampfen. Die "Volker kampfen um den "'Frieden.
Alle "friedliebenden 1'Volker kampfen "hartnackig um den 

1 "Frieden.1

Наконец, говорят о р и т м и ч е с к о м  фразовом ударении тогда, 
когда хотят обозначить чередование ударных и безударных эле
ментов в предложении. Характеристику этих четырех разновид
ностей фразового ударения мы такж е находим в названной выше 
статье О. А. Норк (см. § 93, стр. 84).

Об организующей роли фразового ударения, с помощью кото
рого одна синтагма отграничивается от других и которое поэтому 
правильно называть синтагматическим ударением, говорит К. Б. 
Карпов в своей названной выше статье (см. § 93).

§ 116. Обозна- Обычный способ обозначения ударения в тран-
чение фразового скрипции — знак минуты «'», который ставится

ударения. налево от ударяемого слога. К. Б. Карпов в своей
статье применяет двойной знак ударения «"» для 

обозначения синтагматического ударения и тройной знак «'"» — 
для обозначения логического ударения. Одним знаком «'» он 
пользуется для обозначения дополнительной ударяемой вершины 
в синтагме (см. § 122, стр. 105— 106).

Приводим один из примеров, которыми К. Б. Карпов иллюстри
рует свои положения :

Das 'Sabelrasseln der Inspektoren aus den US "A  | hat in alien 
fortschrittlichen "Kreisen | "selbstverstandlich || "'groBte Em '"p6rung 
her vorgerufen.2

В учебнике во всех примерах и транскрибированных текстах 
применяются три интонационных зн а к а : одна черточка «'» слева

1 Одной, двумя и тремя черточками слева от ударяемого слога О. А. Норк 
обозначает различную силу фразового ударения.

2 Знак «||» обозначает членение на синтагмы с помощью паузы, знак «|» то 
же членение без паузы.
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от ударяемого слога для обозначения словесного ударения, двой
ная черточка «п» для обозначения синтагматического ударения 
и одна прямая черточка снизу «,», слева от ударяемого слога, 
для обозначения ослабленного или второстепенного ударения 
(см. ниже, § 117, стр. 99— 100).

Знаки «'» и «м» стоят, разумеется, на тех же слогах, выделяемых 
фразовым ударением слов, на которых обозначается и словесное 
ударение в данном слове.

Логическое ударение может стоять на любом слове и даж е на 
любом слоге. Одним из случаев употребления логического ударения 
является особое выделение голосом слов в вопросах, а такж е в 
восклицаниях, напр.:

HeiBt du "P eter? Wie "schon ist diese Musik!
В немецком языке есть наглядное выражение, характеризую

щее фразовое ударение : mit Nachdruck sprechen. Есперсен1 назы
вает такое ударение W ertdruck, а при его применении в предло
жении — Satzwertdruck, и различает две его разновидности: 
Neuheitsdruck (ударение для подчеркивания какого-либо нового 
элемента в предложении) и Gegensatzdruck, т. е. ударение, выделяю
щее элемент, противоположный предыдущему высказыванию. 
Ударение, называемое Neuheitsdruck, постоянно наблюдается как 
в живой речи, так и при чтении. Когда предмет называют впервые, 
на слове, его обозначающем, стоит более сильное ударение. При 
повторном упоминании о предмете ударение ослаблено или вовсе 
отсутствует, налр.:

E in  'Frem der 'tra t ins 'Zimmer ; der ,Frem de 'sagte.
У Есперсена находим следующий пример употребления 

N euheitsdruck в предложении :
Als er nun  'Frieda 'traf, 'spraehen sie 'lange zu'sam m en ; zu- 

'letzt er'griff er jFriedas 'H and  und 'sagte . . .
Первое «Frieda» стоит под главным ударением, второе «Frie

das» — под более слабым, второстепенным ударением.
Ударение противоположности (Gegensatzdruck), по мнению 

Есперсена, употребляется особенно часто. При помощи этогс 
ударения можно выделить любое слово, даже любой слог в слове, 
включая сюда и слоги, обычно неударяемые. Так, мы можем ска
зать : "der Brief, n ich t "das Brief или der Mond ist n.icht im "Zc- 
,nehmen, sondern im "Ab,nehmen. Перечисление нескольких слое 
такж е может привести к изменениям в ударении ; это наблюдается. 
например, в большом количестве латинских грамматических тер
минов, в которых, взятых отдельно, ударение чаще всего стшгт 
на последнем слоге : так, B hhnendeutsch требует произнош ения: 
«no*mi*na*/ti:f, zopstan'tirf, ’a tjck 'tk f, konjogk'tkf, ’im pe'ra* 'tkf

1 0 . J e s p e r s e n .  Lehrbuch der Phonetik. 4. Aufl. Leipzig, 1926, S. 213,2R



л т. д., однако при перечислении ряда форм ударение обычно пере
носят на первый слог : «de*r 'kon jugktrf ’unt de*r '’im pe’ra ’trf» 
И Т. д.

§ 117. Правила При развитии правильных навыков разговорной
немецкого речи на немецком языке нужно с первых же шагов
фразового учитывать правила ударения. Когда мы начинаем
ударения. читать на иностранном языке, мы стремимся,

ясности ради, акцентировать каждое слово. Это 
создает крайнюю искусственность речи или чтения и затемняет 
общий смысл читаемого или говоримого. Совершенно необходимо 
поэтому, приступая к работе над языком, заметить себе несколько 
основных правил ударения в немецкой фразе. Разумеется, при 
этих правилах всегда возможна оговорка, что они не являются 
абсолютно обязательными при в с я к о й  трактовке данной 
ф разы ; любой эмоциональный момент или желание говорящего 
подчеркнуть то или другое слово дают ему право иначе распреде
лить ударение. Тем не менее соблюдение элементарных правил 
ударения будет очень полезно при спокойной, не эмоционирован- 
ной речи и в особенности при спокойном чтении.

Правила ударения в немецкой фразе сводятся к следую щ ему:
1. Все так  называемые «служебные слова», т. е. связки, союзы 

и предлоги, а такж е местоимения (личные, возвратные, относи
тельные, притяжательные и указательные, стоящие при существи
тельном) и артикли, как  правило, являю тся неударенными, напр.: 
der 'Mann und die 'Frau ; dieser 'Mann und diese 'F r a u ; mein 
'Vater und meine 'Mutter ; fur den 'Lehrer и т. п.

2. Имена существительные, прилагательные и наречия обычно 
произносятся под ударением (в сложных словах при этом соблю
даются правила, изложенные выше), напр.:

Die 'grime "Lam pe s teh t 'hier. "H eute ist "schones 'Friihlings- 
/wetter.

3. В глагольных формах употребляются различные степени 
ударения в зависимости от значения и от места глагольной формы, 
а им енно:

а) центральный спрягаемый глагол, обозначающий действие 
или состояние предмета, стоит в главном предложении под уда
рением, напр.:

'D ort 'sitz t mein 'F reund Iwa"now. "K ennen Sie meinen 'F reund 
Iwa'now?

б) в сложных глагольных формах и в конструкциях с модаль
ным глаголом и инфинитивом спрягаемый вспомогательный глагол 
стоит в главном предложении вне у д ар ен и я ; неспрягаемая 
форма (инфинитив либо причастие II) стоит под главным ударе
нием, если предложение не содержит дополнительных членов, 
и под второстепенным ударением при наличии таковых, напр.:
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W ir haben ge'schrieben. W ir haben eine 'Arbeit ge.schrieben. 
W ir werden 'schreiben. W ir werden 'heute eine 'Arbeit |Schreiben. 
W ir miissen 'heute eine 'Arbeit ,schreiben.

Эта слабая ударенность неспрягаемой глагольной формы, 
стоящей на конце предложения, является одной из характерных 
особенностей немецкого языка. Русские учащиеся, читая немецкий 
текст, обычно стремятся, согласно навыкам своего родного языка, 
делать более сильное ударение на конце. Между тем, именно эта 
постановка усиленного ударения на последнем глаголе делает 
немецкую фразу неправильной по звучанию. Желающим правильно 
говорить по-немецки приходится долгое время работать над собой, 
чтобы не переносить в немецкий язык русских навыков ударения.

Неударенность немецкого вспомогательного (спрягаемого) гла
гола как  бы подчеркивает его служебную роль в предложении : 
он указывает на время, лицо, число, наклонение, но не обозначает 
самого действия, которое выражается неспрягаемой формой гл а
гола, стоящей на конце. Однако как  только говорящий хочет 
подчеркнуть, что действие, о котором он говорит, действительно 
происходит, должно произойти и т. п., он ставит логическое 
ударение на вспомогательном глаголе. Таким образом, получаются, 
например, два предложения с различными значениями :

Ich habe ihn 'gestern be'sucht. Я  навестил его вчера, и Ich 'habe 
ihn ,gestern be'sucht. Я  действительно н а в е с т и л  его вчера. 
Такж е : Ich kann dich 'morgen be'suchen. Я  могу навестить
тебя завтра, и Ich 'kann dich ,morgen be'suchen, aber ich "will 
es nicht ,tun. Я , конечно, могу навестить тебя завтра (противо
поставляя последнюю фразу другой), но я не хочу этого делать.

§ 118. паузы. Паузой называется большая или меньшая оста
новка во время речи, связанная, как и ударение, 

с определенными изменениями мелодии речи.
Паузы обозначаются в транскрипции целой системой знаков.
1. Наиболее длительные остановки наблюдаются в конце пред

ложений. Им чаще всего предшествует понижение тона голоса. 
Такие паузы обозначаются в транскрипции двойной толстой чер
той («j|»), Этому знаку чаще всего на письме соответствует точка, 
напр.:

Die W olga ist der groBte Strom in Europa || Sie hat viele Neben- 
flusse | Die groBten Nebenflusse der W olga sind die Oka und die 
K am a | Das rechte Ufer der W olga ist gebirgig ||

2. Кроме таких пауз во время речи бывают небольшие оста
новки, при которых, как  указывает Есперсен1, наблюдается на 
короткое время приостановка деятельности органов дыхания. 
Такими паузами (которым часто, но далеко не всегда, соответствуют

1 О. J e s p e r s e n .  Lehrbuch der Phonetik . 4. Aufl. Leipzig, 1926, S. 122.
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запятые) мы обычно отделяем одну синтагму от другой ; мы будем 
обозначать их одной прямой тонкой чертой между словами «|». 
Этому знаку не соответствует на письме какой-либо знак препи
нания, напр.:

Im Jahre 1928 | kam der junge Gelehrte | nach Leningrad || 
Er arbeitete | unter den gunstigsten Bedingungen | in einem gut aus- 
gestatteten Laboratorium ||

Разделение предложений на синтагмы с помощью небольших 
пауз диктуется самим смыслом высказывания и обычно происходит 
без всяких затруднений.

В самом деле, было бы совершенно неестественным и непонят
ным, если бы мы распределили паузы иначе, напр.:

Unter den gunstigsten | Bedingungen in einem gut | ausgestatte- 
ten Laboratorium ||

Недопустимость такой интонационной трактовки предложения 
объясняется именно тем, что паузы не соответствуют разделам 
между синтагмами, и в силу этого предложение теряет смысл.

3. Когда в так называемых связочных предложениях подле
жащее выражено существительным, сказуемое часто противопо
ставляется этому подлежащему с помощью особой интонации 
предикативности, характерной чертой которой является неболь
шая пауза, образующая грань между подлежащим и связкой. 
Этой паузе предшествует небольшое повышение тона. Такая пауза 
обозначается знаком «=», которому на письме не соответствует 
какой-либо знак препинания, напр.:

Dieser 'Mann =  ist ein 'Arbeiter ||
Alle 'Baume =  sind jetzt 'grim ||

4. В сложных синтагмах, состоящих из многих элементов, 
может явиться надобность интонационно, чуть заметной задержкой 
речи, не применяя паузы, отграничить один из этих элементов от 
других. Этой цели служит знак (вертикальная волнистая черта) 
«]». Например, знаком j отделяют те синтагмы, которые нарушают 
рамочную конструкцию. Этому знаку часто не соответствует какой- 
либо знак препинания, напр.:

'Morgens urn "sechse | tritt der Be"diente he'rein j mit dem 
"Lichte || (Goethe. Die Leiden des jungen Werthers.)

5. При перечислении нескольких однородных элементов пред
ложения члены перечисления отделяются друг от друга неболь
шими паузами. В орфографии им часто соответствуют запятые. 
Однако следует заметить, что такая пауза бывает и перед союзом 
und, соединяющим слова при перечислении, хотя запятая перед 
этим und не ставится. Такие паузы обозначаются двумя вертикаль
ными чертами : волнистой и тонкой прямой (знак «||»), напр.:
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Und es Mwallet || und Msiedet j| und Mbrauset || und Mz is c h t. . . 
(Schiller. Der Taucher.)

6 . Д ля отделения друг от друга нескольких сложных синтагм 
употребляется одна ж ирная черта «|». Она часто применяется 
и там, где в тексте стоит точка с запятой. Пауза, обозначаемая 
этим знаком, такж е связана с интонационным изменением — лег
ким понижением тона перед паузой, напр.:

‘Arnold nimmt seinen nH ut ,ab |'preBt ihn zu'sammen j| und 
'steckt ihn in seinen 1 '"Oberzieher | auch Re'nate ,steckt ihre "Basken- 
,mtitze in die 'MantelAasche || (Bredel. Dein unbekannter Bruder.)

7. В тех случаях, когда в предложении имеется слово или 
группа слов, выходящая из общего хода мысли и представляющая 
как  бы вставку или добавление к предложению (на письме в этих 
случаях употребляются скобки или тире), эти слова выделяются 
из общего мелодического рисунка фразы более низким тоном, 
которым они произносятся. В транскрипции это отмечается зна
ками L j ,  напр.:

Ich 'bin L rief er j  'heute be "senders 'glucklich ||

Если такая группа стоит в конце предложения, то знак L 
ставится только в начале предложения :

D u sollst "lesen jlemen l ’sagte der "Vater ||

Этим знаком, как  правило, отделяются слова автора при нали
чии ^прямой речи, вводные слова и предложения, часто прило
жения. Ему соответствует на письме запятая, напр.:

Ich bin, rief er, heute besonders glticklich.
D u sollst lesen lernen, sagte der Vater.

He следует думать, что каждому знаку препинания непре
менно соответствует какая-либо пауза. Напротив, есть целый ряд 
случаев, когда на письме стоит знак препинания, но паузы при 
чтении не делается. Укажем наиболее частые из н и х :

1. Придаточные предложения, в особенности определительные, 
далеко не всегда отделяются паузой от определяемого существи
тельного. Так, мы обычно говорим без паузы между der Mann и mit 
d e m : der 'Mann, m it dem wir 'sprechen werden | heifit Pet "row ||

2. При обращении не отделяются паузами названия лиц или 
предметов, к  которым мы обращаемся, если эти названия стоят 
не на первом месте в фразе.

Так, мы читаем: "R udolf 'kom m st du "m it?, но: 'K om m st du 
"m it "R udolf?

Правильное применение пауз дается начинающему не без 
труда. На первых порах учащийся при чтении и даже в разговоре 
обычно ставит паузы чуть не после каждого слова, делая при этом 
ударение на каждом слове. Конечно, правильно распределить
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паузы и ударение можно лишь после того, как  хорошо понят 
смысл фразы ; но и при этом условии учащийся часто сбивается 
на неверные ударения и неверное расчленение фразы на синтагмы.

Относительно пауз, как  и относительно фразового ударения, 
следует сказать, что для них не может быть установлено строгих 
законов. Гибкость человеческой мысли, возможность того или 
иного понимания фразы, желание логически выделить какой-либо 
из ее элементов — могут привести к интонационным изменениям 
в фразе и, в частности, к иному распределению пауз. Данная книга 
стремится поэтому установить лишь некоторые общие нормы, 
характеризующие спокойную (не эмоционированную) немецкую 
речь. При работе над текстом эти нормы могут отучить учащегося 
от применения в немецкой фразе русских интонационных навыков. 
Когда это' будет достигнуто, он не должен будет всегда рабски 
придерживаться указанных н о р м : он сможет придавать тексту 
индивидуальную интонационную окраску согласно своему соб
ственному пониманию содержания этого текста.

§ U9. Мелодика, в  этот раздел учения об интонации входит учение 
о тоне, иначе говоря, о мелодии, сопровождающей 

человеческую речь, т. е. повышениях и понижениях голоса при 
речи. Слушая речь или чтение человека, мы обязательно улав
ливаем известные изменения тона. Мы воспринимаем повышения 
и понижения тона и как-то связываем их с оттенками смысла 
речи : утвердительного, вопросительного, восклицательного и т. п. 
Более того, мы говорим о «сердитом», «строгом», «ласковом», 
«печальном» и т. д. токе речи. Мы знаем, что именно тон есть то 
средство, которым ребенок выражает свои чувства и желания 
прежде, чем научится говорить.

Наконец, фразы, одинаковые по написанию, могут быть поняты 
так  или иначе в зависимости от применения того или иного тона. 
Например, когда при прощании говорят друг другу Leb wohl 
«1е:р 'vo:l», то первый заканчивает это слово повышением тона, 
потому что он ждет ответа от другого, а этот последний в своем 
Leb wohl дает резкое понижение тона. Другой пример : отвечая 
на поставленный вопрос обычным повествовательным предло
жением, учащийся понижает тон в конце этого предложения, 
когда он уверен в том, что говорит ; когда же он колеблется, 
он может закончить ту же фразу повышением тона подобно тому, 
как  это делается при вопросе.

Мелодика — наименее разработанный раздел фонетической 
науки. Только в английском языке законы мелодики изучены более 
детально. По мелодике немецкого языка существует такж е целый 
ряд работ и, кроме того, ей отводятся особые главы в общих трудах 
по фонетике. Однако нельзя еще сказать, что законы немецкой 
мелодики полностью изучены.

Говоря о мелодике речи, мы прежде всего должны осознать, 
что она может служ ить разным целям. Главное ее назначение — это
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выражение чувств и настроений говорящего, другими словами, 
отображение человеческой психики. С помощью изменений в тоне 
речи мы можем передавать самые разнообразные эмоции ; при 
этом интересно отметить, что способы выражения этих эмоций 
нередко можно назвать интернациональными. Часто тон речи, 
даж е на совершенно незнакомом языке, понимается быстро и 
правильно. Маленькие дети и даже животные часто безоши
бочно понимают оттенки тона и реагируют на них больше, чем 
на слова.

С другой стороны, мелодическая окраска речи может служ ить 
средством выражения синтаксических отношений. Различия между 
утвердительной, вопросительной и восклицательной фразой пере
даются при помощи мелодики. Более тонкие оттенки мысли в пре
делах одной фразы, переход от одной синтагмы к другой, отно
шения между подчиняющими и подчиненными словами такж е 
обычно выражаю тся мелодическими средствами.

§ 120. Средства Единственным средством для выражения мелоди-
мелодизации ческих оттенков речи служ ат повышения и пони-
в немецком жения голоса, обозначаемые немецкими терминами

языке. H ochton (иногда Steigton) и Tiefton (или Fallton).
Именно эти изменения в высоте тона и дали осно

вание говорить о мелодии речи и о мелодике как разделе фонетики. 
Вполне естественно начали искать параллелей в музыкальной 
науке и неоднократно делались попытки зафиксировать челове
ческую речь с помощью нот, установить критерии мелодических 
оттенков речи на базе музыкальных соотношений. В этом направле
нии особенно много работали немецкий фонетик Э. Зиверс и его 
ученики.

Эти опыты не дали эффективных результатов для методики 
преподавания языка. Попытки воспроизведения речи согласно 
нотным записям, всегда звучат необычайно искусственно. Очевидно 
главное затруднение заключается здесь в том, что человеческая 
речь льется непрерывным потоком, причем чаще всего нет воз
можности отметить четкие интервалы между отдельными ее эле
ментами.

Важно учитывать такж е и то, что диапазон человеческого голоса 
может быть очень различным и зависит от ряда субъективных 
причин : устройства голосовых связок, темперамента человека, 
его общего состояния, его настроения и т. п. Есть люди (обычно 
пассивные, флегматичные), говорящие крайне монотонно даже 
в минуты сильных душевных волнений, и есть другие люди (экспан
сивные, живые), говорящие даже самые простые вещи «приподня
тым тоном»; в их голосе можно наблюдать в постоянной смене 
и очень высокие и очень низкие ноты.

По изложенным причинам в мелодике следует говорить только 
о повышениях либо понижениях тона, предоставляя степень этих 
модуляций индивидуальной трактовке говорящего.
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Говоря о мелодике речи, не следует забывать о том, что не одни 
лишь повышения либо понижения тона являю тся ее выразителями. 
Ритмические характеристики речи — ударение и паузы — такж е 
выполняют функции мелодизации. Мы уж е знаем, что ударение 
в немецком языке является динамико-музыкальным, т. е. связано 
с некоторым повышением тона на ударяемом слоге. Это, разумеется, 
момент мелодический. Паузы такж е в целом ряде случаев связаны 
с мелодической окраской фразы, а именно: знак «||» обозначает 
сильное понижение тона ; знак «|», а такж е скобки «L_,»*— легкое 
понижение тона ; знак «=», напротив, некоторое повышение тона 
перед связкой ; знак «||» обозначает особую интонацию перечи
сления.

5. Интонация и строй различных предложений

§ 121. Мелодика Детальный анализ мелодизации повествователь-
повествова- ного предложения в немецком языке дан К. Б.

тельного Карповым в его статье «Интонация простого по-
предложения. вествовательного предложения в немецком языке»

в сборнике «Вопросы интонации». Основываясь на 
большом количестве экспериментально-фонетических наблюдений, 
К. Б. Карпов устанавливает типы синтагм повествовательного 
предложения, стремится выявить роль различных моментов инто
нации, выступающих при делении предложения на синтагмы, а 
такж е средства оформления связи между синтагмами; кроме того, 
он освещает ряд вопросов, связанных с выяснением взаимосвязи 
между синтагматическим членением фразы и членами предло
жения. Статья содержит очень ценный для фонетика материал. 
Приводим ниже главнейшие выводы ее автора.

§ 122. Типы в простом повествовательном предложении можно
синтагм различать три основных типа синтагм. Наиболее

повествова- простой и распространенный тип — это одновер-
тельного шинная синтагма. На одном слове такой синтагмы

предложения. стоит синтагматическое ударение, связанное с 
усилением голоса и с повышением либо понижением 

тона на ударяемом слоге. Повышение мелодии наблюдается в 
«неконечных» синтагмах, а понижение мелодии — в «конечных» 
синтагмах (содержащих слово, на котором стоит логическое 
ударение).

Это определение одновершинной синтагмы К. Б. Карпов иллю
стрирует следующими примерами (автор обозначает членение 
фразы на синтагмы при помощи паузы знаком «||», а членение 
на синтагмы без паузы «|»):

E r hatte sich "W esthofen || M,anders vorgestellt.
Der "Streik | griff auch au f die k a Mlnadischen ‘Eisenbahnen tiber.
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В первом примере синтагматическое (в данном случае и логи
ческое) ударение стоит на anders, во втором — на определении 
kanadischen. Из этих примеров явствует такж е, что понижение 
тона в конце фразы может быть связано и не с последним ударя
емым словом синтагмы. Случай совпадения мы наблюдаем в пер
вом примере ; во втором примере понижение тона начинается уж е 
с ударяемого слога слова kanadischen (потому что речь идет о 
забастовке, охватившей не только какие-то другие, но еще и 
канадские железные дороги).

Двухвершинной синтагмой К. Б. Карпов называет такую син
тагму, в которой, помимо слова, несущего на себе синтагмати
ческое либо логическое ударение, имеется еще слово, на котором 
такж е стоит ударение значительной силы.

Примером такой двухвершинной синтагмы может служить 
первая синтагма в предложении, приведенном в § 116 (стр. 97). 
Синтагматическое ударение стоит на U S A ; но на подлежащем 
Sabelrasseln такж е имеется ударение значительной силы. Это и 
дает двухвершинную синтагму.

Наконец, К. Б. Карпов говорит о сложных или многовершин
ных синтагмах, в которых под значительным ударением стоит 
несколько слов в синтагме. Он демонстрирует такую синтагму в 
ф разе: Die "W elt | h a t 'solche gran'diose •schopferische "A rbeit || 
noch mnie gekannt (вторая синтагма).

§ 123. Интона- Связь синтагм в фразе осуществляется измене- 
ционная ниями мелодии речи. Как правило, для неконеч- 

связь синтагм. Ных синтагм характерно восходящее направление 
мелодии в конце синтагмы, а для конечных син

тагм, наоборот, нисходящее движение тона в конце. Эти два на
правления мелодии синтагмы в транскрипции часто обозначаются 
стрелками, помещенными над слогом, с которого начинается восхо
дящее движение (знак «-^г»)либо нисходящее движение (знак «-*») 
тона. Особенно же большое значение, по наблюдениям К. Б. К ар
пова, имеет то обстоятельство, что в неконечиых синтагмах слоги, 
стоящие под синтагматическим ударением, характеризуются либо 
восходящей, либо нейтральной мелодией, тогда как  в конечных 
синтагмах для слогов, несущих синтагматическое (и в то же время 
логическое) ударение, характерно нисходящее движение мелодии.

§ 124. Членение Экспериментальная работа над интонацией про- 
фразы стого повествовательного предложения привела 

на синтагмы. к. Б. Карпова к выяснению проблемы соотноше
ния между интонационным членением фразы и ее 

синтаксическим строем. Эти сложные вопросы нельзя еще в настоя
щее время считать решенными во всех деталях ; однако некоторые 
общие положения уже выявились в процессе работы и зафикси
рованы в статье. Вот главнейшие из этих полож ений:
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1. При прямом порядке слов подлежащее, выраженное сущест
вительным с артиклем, местоименным определением или именем 
собственным, образует самостоятельную синтагму. При обратном 
порядке слов, напротив, это подлежащее с его определителями 
особой синтагмы не образует, а входит вместе с элементами ска
зуемого в состав одной синтагмы, напр.:

Die •Sonne | 'schien vom  •wolkenlosen MHimmel. (Bredel. Ver- 
w andte und Bekannte.)

Vom 'wolkenlosen "Himmel 'schien die •Sonne.

2. Подлежащее, имеющее при себе определения, выраженные 
прилагательными, или определение, выраженное развернутым 
именем собственным, при любом порядке слов образует самосто
ятельную синтагму, напр.:

Der junge So"zialdem okrat Jo'hann "H ardekopf | ging au f die 
•'W anderschaft. . . (Там же.)

3. Когда при подлежащем имеется определение, выраженное 
существительным в родительном падеже, трактовка этой группы 
может быть различной : она может быть одновершинной, двух
вершинной или многовершинной синтагмой, иапр.:

Die 'Jahre 'wirtschaftlichen nAufscliwungs in Deutschland |hatten 
auch der "Oberschicht der "Arbeiterschaft | ein er'tragliches "Aus- 
kommen gebracht. (Там же.)

4. Подлежащее, выраженное личным местоимением, никогда 
не образует самостоятельной синтагмы, соединяясь в одну син
тагму с последующими словами, напр.:

E r Mlegte | 'funf 'goldne "Zwanzigm afkstiicke | auf den "Hoch- 
zeitstisch. (Bredel. Verwandte und Bekannte.)

§ 125. Мелодика Д ля мелодии повествовательного предложения,
повествова- Как и в русском языке, характерно понижение

тельного тона на одном из слогов, а именно на слоге, несу-
предложения. щем на себе синтагматическое ударение. Такое

понижение тона в повествовательном предложении 
означает законченность мысли. Наоборот, если мысль не закончена 
и продолжена в следующем предложении, понижения тона в пер
вом предложении не наблюдается. С другой стороны, возможно 
несколько понижений тона в пределах одного предложения, когда 
говорящий хочет интонационно расчленить свое высказывание. 
К ак пример такой двоякой трактовки Зибс приводит ф р а зу : 
E r ging in den Garten, um Obst zu holen. По его мнению, можно 
дать понижение тона на «tsu* Чю:1эп», если хотят подчеркнуть цель, 
с которой идут в сад ; но можно и расчленить эту фразу на две 
части, дав понижение в конце каждой : E r ging in den Garten — 
понижение на слове «'garton», затем снова более высокий тон на 
«’о т  ’o:pst» и второе понижение на «tsu- •1ю:1эп». Таким способом
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подчеркивается прежде всего место, куда человек пошел, а затем 
уж е и его цель.

Аналогично этому, по мнению Зибса, можно различно тракто
вать при счете слова : einmal, zweimal, dreim al и т. д.: если каждое 
число рассматривать как отдельный, самостоятельный раздел фра
зы, то мы при счете до семи дадим семь понижений тона, каждый 
раз на элементе «та1». Ж елая дать все числа как один неразрывный 
ряд, мы проведем весь счет на одной высоте и дадим понижение 
только на последнем «ша1» в слове siebenmal.

§ 126. Мелодика, Особого рассмотрения требуют предложения, вво- 
связанная с дящие прямую речь. В таких предложениях воз- 

прямой речью, можен различный мелодический рисунок. Когда 
прямая речь следует за вводящим ее предложе

нием, то в конце этого предложения голос может снижаться, но 
может и оставаться на одном уровне со словами, передающими 
прямую речь. Так, предложение : E r sagte : ,,Kommen Sie m it!“ 
можно произнести и с понижением мелодии на sagte и без этого 
понижения.

Когда прямая речь предшествует вводящему ее предложению, 
все это предложение идет на той же высоте тона, на которой закан
чивалась прямая речь, т. е. Кош ш еп Sie, sagte ег (на слове Sie дается 
понижение ; оно сохраняется и на словах sagte e r ) ; но K om m enSie? 
fragte er (на Sie дается повышение, так как это вопрос, см. § 113); 
этим же высоким тоном говорятся и слова fragte er даже в том 
случае, когда после них стоит точка.

Когда вводящее предложение стоит в середине прямой речи, 
разделяя ее на две части, оно говорится на той же высоте, на кото
рой стоит последний слог первой части прямой речи, напр.:

Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit.

Здесь bin говорится без понижения ; на его уровне стоят и слова 
spricht jener.

§ 127. Строй В вопросительных предложениях наблюдается
вопроси- большое разнообразие мелодизации. Прежде всего
тельного это зависит от грамматического строя вопроси-

предложения. тельного предложения. Как известно, такие пред
ложения разделяются на две основные группы : 

вопросы с вопросительными словами (нем.: Erganzungsfragen) 
и вопросы без вопросительных слов (нем.: Entscheidungsfragen). 
В своей статье «Интонация вопросительного предложения в немец
ком языке»1 В. С. Любопытнова отмечает, что в вопросах второй 
группы интонация играет большую роль, чем в вопросах первой 
группы, именно ввиду того, что в них отсутствует вопросительное 
слово (местоимение или наречие) и, помимо интонации, вопрос

1 Труды Военного института иностранных языков. Вып. 3—4. М., 1953.
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выражается только порядком слов. Основываясь на многих экспе
риментальных наблюдениях, В. С. Любопытнова приводит клас
сификацию немецких вопросительных предложений, разделяя их 
на две основные группы (с вопросительным словом и без него) 
и, кроме того, разграничивая в каждой группе две подгруппы : 
вопросы эмфатические (в которых с помощью особого ударения 
выделяется любой из членов предложения) и вопросы неэмфати
ческие, в которых такре выделение отсутствует и ударением выде
ляется сказуемое, напр.:

W o"hin gehen Sie? и W ohin "gehen Sie?

Как особую разновидность вопросов В. С. Любопытнова отме
чает «полувопросы», в которых нет вопросительного порядка слов 
и одна лишь интонация является выразителем вопроса, отличаю
щим такие полувопросы от обычных утвердительных предложений, 
напр.:

D u "kom m st doch morgen zu uns? Die Sonne ist wohl schon 
"aufgegangen?

§ 128. Интона- Экспериментальный анализ интонации вопроси-
ция вопроси- тельных предложений приводит В. С. Любопыт-

тельного нову к ряду интересных выводов,
предложения. Приводим главнейшие из них :

1. В вопросах, содержащих вопросительное сло
во, именно этим словом выражается, прежде всего, вопросительный 
смысл, тогда как  интонация представляется лишь сопровождаю
щим, дополнительным средством. Поэтому звучание последнего 
ударенного слога и заударных слогов нейтрально. Мелодия этих
слов нисходящая, напр.: "W annreisen Sie n a c h Ja lta ?  (эмфатический 
вопрос) и W ann "reisen Sie nach Ja lta ?  (неэмфатический вопрос ; 
вопросительное слово стоит на той же высоте, что и следующий 
ударяемый слог).

2. В вопросах, не содержащих вопросительного слова, вопро
сительная интонация, как уж е было указано выше, выражена 
более ярко. Способом выражения этой интонации служит значи
тельный мелодический скачок на последнем предударенном и 
ударенном слогах, напр.:

 - v  > •_______________
"K om m st du heute abend zu uns? H о : K om m st du erst am

1 'Abend?

§ 129. Интона- При сравнении интонации немецкого и русского
Ция немецкого вопроса с вопросительным словом выявляется одно
сравнительно очень существенное различие между ними. Оно

с русским. заключается в том, что в русском языке именно
вопросительное слово четко выделяется вопроси

тельной интонацией. Это самое высокое по тону и самое напря

109



женное слово в вопросе ; все элементы вопросительного пред
ложения, следующие за вопросительным словом, говорятся: 
нисходящим тоном. В немецком языке, как  уж е указывалось,, 
вопросительной интонацией выделяется сказуемое. Совершенно- 
иначе интонируются русское кто и немецкое wer в вопросе
Кто это сказал? и 'Wer hat das gesagt?

Только в некоторых эмфатических вопросах, когда говорящий 
хочет особенно подчеркнуть вопросительное слово, оно выделяется 
интонацией. Этот случай наблюдается, например, в стихотворении 
Г ё т е  ,,P rom etheus“ в трактовке Александра Моисси :

1 'Wer h alf mir __^

W ider der Titanen Ubermut?

"W er rettete vom  Tode mich,
 -Y

Von Sklaverei?

В интонации вопросительных предложений без вопроситель
ного слова между русским и немецким языками такж е имеется 
различие. В русском языке вопросительной интонацией сопро
вождаются только слова, непосредственно выражающие вопрос, 
тогда как  остальная часть предложения остается нейтральной. 
В немецком языке интонация вопроса звучит во всем предложении

и особенно ясно в конце его, напр.: Ты придешь только вечером?
   г

Нем.: K om m st du erst am Abend?

§ 130. Строй Восклицательное предложение по своему строю
и интонация ничем не отличается от вопросительного предло-

восклица- жения. Оно может содержать особое восклица
тельного тельное слово (местоимение или наречие). Когда

предложения. такое восклицательное слово отсутствует, на пер
вое место выступает как  грамматический признак 

порядок слов. Непременным признаком любого восклицания 
является его эмфатический характер.

Мелодия почти всех восклицательных предложений — восхо- 
дяще-нисходящая. Наивысший подъем тона леж ит на слоге, кото
рый несет на себе эмфатическое ударение.

Начиная со следующего слога, идет постепенное понижение 
тона, напр.:

W ie "schon ist diese Musik!

"1st aber diese Musik "schon!
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6. Способы обозначения мелодики

§ 131. Способы в фонетической транскрипции применяются раз-
обозначения личные способы обозначения мелодических изме-
мелодики. нений тона. Т. Зибс, например, отмечает их точ

ками, поставленными с правой стороны от каждого 
слога ; точки, стоящие вверху, означают более высокий тон, точки 
внизу — понижение тона. Так, мы читаем у Зибса : «Karl* ist* 
krank* ge.we.sen .»1

Обозначение с помощью точек неудобно в транскрипции, где 
знаки «:» и «•» служ ат иным целям — обозначению долгих и полу- 
долгих фонем. Другой способ обозначения мелодики фразы мы 
находим у немецкого фонетика проф. Клингхардта (1846— 1926). 
В своей последней книге, опубликованной уж е после его смерти2, 
он дает свои мелодические упраж нения в виде орфографических 
текстов с обычными знаками препинания, снабж ая их рядом 
специальных знаков : одной вертикальной чертой, отделяющей 
друг от друга синтагмы (Клингхардт называет их «речевыми 
тактами» — S prech tak te); двойной вертикальной чертой, отделяю
щей одно предложение от другого ; знаками ударения — в йиде 
косых знаков палево от ударяемых слогов —для обозначения ударя
емых моментов такта (Druckworte) и знаком «Y» для обозначения 
дополнительного случайного ударения на каком-либо слове и, 
наконец, подчеркиванием горизонтальной чертой восходящего 
такта.

§ 132. Пунктир- Дополнительно Клингхардт дает схематические 
ные схемы обозначения интонации линиями точек (Punkt- 

Клингхардта. bilder), в которых каж дая точка соответствует 
одному слогу т а к т а ; линии направления точек 

показывают общее направление тона ; большие точки обозначают 
два наиболее сильно ударяемых момента такта ; малые точки — 
неударенные моменты ; иногда еще вводятся точки средней вели
чины для различения слабоударенных моментов от вовсе не
ударенных. Д ля наглядности приводим отрывок из хрестоматии 
Клингхардта с его системой знаков и с сопровождающими текст 
«пунктирными схемами» (рис. 22).

Die 'Tellerhauser bei 'Wiesental 

1 Um das 'Jahr 15'70 | 'lebte zu 'W iesental j ein blut'armer, aber 
'fleiBiger 'Bergmann, | namens 'Teller. || 2 E r 'war an einer 
'Grube beschaftigt, | die auf 'einmal keine 'Ausbeute mehr gab | 
und 'deshalb 'liegen blieb. || 3 Ent'lassen aus der 'Arbeit, | sail 
er sich 'plotzlich in die miBlichste 'Lage versetzt. ||

1 T h . S i e b s .  Deutsche Buhnenaussprache. 10. Aufl. Bonn, 1912, S. 86.
2H. K l i n g h a r d t .  Ubungen in deutschem Tonfall. Leipzig, 1927.
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Рис. 22. Пунктирная схема по Клинхардту

§ 133. пригод- Возникает вопрос, насколько пригодна система
ность системы Клингхардта для преподавания мелодики. Ее по-
Клингхардта. ложительной стороной является ее простота и

наглядность. Однако схемы точек, построенные 
согласно только что изложенной теории, дают не совсем точное 
представление о высоте тона и о различиях в высоте тона между 
двумя точками. В силу этого чтение текста согласно этим схемам 
обычно звучит деланно, искусственно и даже может приучить 
учащегося, который стремится тщательно передавать нисходящие 
тона, к излишней напевности и вычурности.

Тем не менее некоторые положения и приемы Клингхардта 
полезно применять при анализе текста и проведении мелодических 
упражнений. Так, например, весьма существенно приучение уча
щихся к слабому1 и постепенному понижению тона к концу фразы 
и выдерживанию на одном тоне с последним ударяемым слогом 
конечных неударенных слогов. Очень удобен и прост такж е способ 
подчеркивания восходящих тактов.

§ 134. Обозна- Особо следует остановиться на обозначениях инто- 
чение интонации нации в вопросительных и восклицательных пред- 
в вопросительном ложениях.

и восклицательном Вопрос обозначается постановкой перевернутого 
предложениях, вопросительного знака, а восклицание — поста

новкой перевернутого восклицательного знака в 
начале предлож ения .1 Когда в конце вопроса либо восклицания 
имеется повышение тона, то на конце ставится перевернутый 
вопросительный знак (только повернутый в обратную сторону) 
либо перевернутый восклицательный знак.

Если же вопросительное или восклицательное предложение

1 Это обозначение вопроса предложено J1. В. Щ е р б о й ; оно заимство
вано им с некоторыми изменениями из испанской орфографии.
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заканчивается понижением тона, то перевернутый знак заменяется 
обычным знаком концовки «||». Кроме того, ставится знак  усилен
ного ударения на ударяемом слоге того слова, с которым связы
вают вопросительную (либо восклицательную) интонацию, напр.:

. я  JT
«jMhansj i MmmJi ^bist du* ’ss "v irk li^ »  Hans! Mensch! B ist 

du es wirklich?

«^"van 'raezon zi* | na*x "jalta* ||» W ann reisen Sie nach Jalta? 

«i vi* "J0:n ’ist di*z9 ппг'гккЦ» W ie schon ist diese Musik!

§ 135. Обозна- Д ля обозначения в предложении нисходящей и
чение мелодии восходящей мелодий часто применяются стрелки,

с помощью обозначающие эти два направления : «-*» (восхо- 
надстрочных дящ ая мелодия) и «—*» (нисходящая мелодия),

знаков. Стрелка ставится над слогом, с которого начинается
изменение направления мелодии. Сохранение на

правления тона обозначается горизонтальной линией. Когда после 
слога, с которого начинается нисходящее движение, идет ряд 
слов, произносящихся на том же уровне тона, после стрелки над 
строкой проводится прямая черта, напр.:

Lessing | Das 'schiimmste 1 'Tier ||

,,nWie 'heiBt das 'schiimmste "Tier m it 'Nam en?“

So 'fragt ein K onig | einen 'weisen "Mann ||

Der 'Weise "sp ra ch : ,,Von 'wilden 'heiBt’s Ty"rann  |

Und "Schmeichler | von den "zahm en“ ||

П р и м е ч а н и е .  Надстрочные знаки (стрелки и черточки) могут 
применяться как в транскрибированных, так и в орфографических 
текстах.

§ 136. Интона- Наиболее эффективным способом фиксации инто-
ционные схемы национных моментов предложения является запись
предложений. этого предложения на магнитофонную ленту одно

временно с записью его на ленту электрического 
кимографа. Получаемые таким образом схемы отражают и высоту 
основного тона, и интенсивность, и количество времени, затрачи
ваемого на произнесение слога.

§ 137. Роль Обучение правильной интонации должно начи-
интонационных наться с первых же уроков, как  только учащийся

упражнений впервые знакомится с фразой. Прежде всего нужно
в преподавании указать учащемуся на тесную связь строя предло-

языка. жения с интонацией. Путем сравнения интона
ционно различных предложений мы можем выя

вить тончайшие оттенки смысла.
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И злагая теорию синтаксиса и указывая на состав предложения 
из отдельных синтаксических групп, мы сразу же должны выяс
нить, как  обозначаются разделы между этими группами в произно
шении. Совершенно необходимо с первых же шагов научить уча
щегося при чтении правильно делить предложения на синтагмы, 
не допуская чтения с одинаковыми остановками после каждого 
слова.

Очень большое значение имеет такж е соблюдение ударений. 
Оно подчеркивает разбивку предложения на синтагмы, способ
ствует выявлению в предложении служебных слов и вспомога
тельных глаголов и облегчает, следовательно, слушающему пони
мание смысла предложения.

Упражнения по ритмике и мелодике см. стр. 188.

Г Л А В А  IX

ПРАВИЛА ОРФОГРАФИИ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

1. Письмо. Графика и орфография

§ 138. Виды Обучение орфографии, т. е. правописанию, тесно
письма. связано с фонетикой, потому что письмо, при

меняемое в большинстве современных языков, в 
том числе и в немецком, в своей основе является письмом звуковым.

Звуковое письмо, т. е. обозначение буквами отдельных звуков 
речи, является наиболее совершенным способом фиксации челове
ческой речи на письме. До возникновения этой формы письма разные 
народы применяли различные другие способы, например, письмо 
слоговое или силлабическое, в котором отдельными знаками обоз
начались не звуки речи, а слоги. Еще древнее письмо иероглифи
ческое, где особыми знаками обозначались целые сл о в а ; знаки 
эти изображали не звуковой состав слова, а понятия или пред
меты, ими выражаемые.1

§ 139. Основные Основной принцип звукового письма заключается
принципы в том, что каждый гласный и согласный звук
звукового изображается особым знаком — буквой. При

письма. этом, однако, в различных язы ках наблюдаются
большие условности. Часто один и тот же звук  

обозначается различными буквами, например, звук «е» изобра
ж ался в старой русской орфографии буквами хь и е. Наоборот, 
одна и та же буква может обозначать разные звуки ; так, напри-

1 Желающие подробно ознакомиться с историей письма могут прочесть 
об этом в книгах : М. И. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику. Изд. 2. 
J1., Учпедгиз, 1948, стр. 89—94; А. И. Т о м с о н .  Общее языковедение. 
Изд. 2. Одесса, 1910, Стр. 416—423; Р. О. Ш о р  и Н. С. Ч е м о д а н о в .  
Введение в языковедение. М., Учпедгиз, 1945, стр. 235 ; А. С. Ч и к о б а в а. 
Введение в языкознание. Ч. I. М., Учпедгиз, 1953, стр. 174— 178.
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мер, в немецком языке буквенное сочетание ch может соответство
вать звукам «х», «9» или «к». Часто несколько букв обозначают 
один звук, например, для звука «j>> употребляются сочетания : 
в немецком sch, во французском ch, в английском sh. Наоборот, 
одна буква обозначает часто группу из двух звуков, например, 
латинское х  — «ks». Некоторые звуки вовсе не обозначаются 
особыми буквами, например, звук «j» перед гласными в русском 
языке. Некоторые буквы пишутся, но не читаются (например, 
буква л  в слове солнце, т в слове грустный и т. п.).

Чтобы разобраться в этой пестроте, необходимо учесть, что 
некоторые из перечисленных случаев объясняются правилами 
орфографии, другие же — правилами графики.

§ 140. Понятие Термин г р а ф и к а  обозначает комплекс спосо-
графики. бов, которые применяются в том или ином языке

для письменного обозначения фонем и групп 
фонем. Почти все перечисленные выше различия объясняются 
именно графическими, а не орфографическими причинами : это — 
для немецкого язы ка применение группы ch как  для «9», так 
и для «х», применение буквы х  для звукового сочетания «ks», 
обозначение буквами sch фонемы «j». К этому последнему примеру 
можно еще добавить, что и обозначение фонемы «J» буквой s 
(перед t, р  в начале слова) такж е обусловливается графикой.

Говоря о разных буквах, которыми передается фонема «|» 
в разных языках, мы можем сказать, что эти языки употребляют 
разные графические способы для обозначения этой фонемы. В рус
ском существует для этого особая буква — ш ; в английском 
пользуются буквенным сочетанием sh , во французском ch, в немец
ком — либо группой букв sch, либо одной буквой s (перед t и р  
в начале слова).

Сравнивая русский и немецкий языки с точки зрения их гра
фики, мы можем сказать, например, что для обозначения фонемы 
«j», которая существует в обоих языках, употребляются разные 
графические средства : в немецком это буква j  ; в русском особой 
буквы для обозначения этого звука не существует, но взамен 
этого имеется способ, которого нет в немецком — передать соче
тание фонемы «j» плюс гласная фонема одной буквой : «j +  а» 
обозначается буквой я, «j +  о» — буквой ё, «j +  и» — буквой ю, 
«j +  е» — буквой е (в начале слога). В немецкой орфографии для 
обозначения этих звуковых сочетаний берутся две буквы : ja, 
jo, ju , je.

Еще одно различие между русским и немецким языками с точки 
зрения их графики состоит в том, что в русском для передачи 
звукового сочетания «ks» нет особой буквы ; в немецком же употре
бляется либо буква х, либо буквенное сочетание chs, изредка cks.

Очень интересно проследить, какими графическими приемами 
пользуются немецкий и русский языки для обозначения двух 
явлений, чрезвычайно характерных для каждого из этих языков.
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В немецком это долгие и краткие гласные фонемы (см. § 24, стр. 32); 
в русском — палатализованные и непалатализованные согласные 
фонемы (см. § 47, стр. 50).

По этому поводу можно сказать, что оба языка пользуются 
здесь одним и тем же способом: они не вводят разных графи
ческих знаков для передачи указанных различий, но пользуются 
иными побочными графическими средствами.

В немецком языке, например, фонемы «а» и «а:» обозначаются 
одинаково, буквой а, фонемы «о» и «о:» буквой о, фонемы «у» и 
«у:» буквой гг и т. п. Однако мы знаем, что долгота гласного часто 
обозначается постановкой после соответствующей гласной буквы 
одной согласной буквы, иногда же — буквой Л, при наличии же 
долгого «i:» такж е буквой е. Эти написания и составляют графи
ческие приемы, употребляемые в немецком языке для передачи 
долготы гласных фонем. Д ля обозначения кратких гласных при
меняется другой прием —  написание двойной согласной буквы 
(а такж е групп tz, ск)  после буквы, соответствующей краткому 
гласному.

Аналогично этому можно сказать, что русские согласные «р» и 
«р'» обозначаются одной и той же буквой н, «d» и «d'» — буквой д, 
«х» и «х'» буквой а; и т. п. А графический способ, употребляемый 
для обозначения указанных различий, состоит в том, что после 
букв, обозначающих непалатализованные согласные, пишутся 
гласные буквы а, э, о, у, а после букв, обозначающих палатализо
ванные согласные, — буквы я, еу ё, ю.

§141. Понятие Таким образом, мы видим, что графические сред- 
орфографии. ства очень разнообразны и не всегда однородны.

Вполне естественно поэтому возникает вопрос, как  
применять те или другие средства графики, и если средств имеется 
несколько, то какое именно средство должно быть применено 
в данном случае. Например, когда писать по-немецки букву х  
и когда буквы chs или cks для передачи звукового сочетания «ks»? 
Как обозначать звуки «Ъ>, «р», «к», стоящие в исходе слова, когда 
в корне этого слова есть.звуки «d», «Ъ», «g»?

Ответы на все такие вопросы составляют комплексы правил, 
принятых в каждом языке. Эти комплексы правил об использо
вании графических способов языка на письме называются о р ф о 
г р а ф и е й .

§ 142. принципы Система орфографических правил какого-либо язы- 
орфографии. ка — явление очень сложное. Эти правила соз

даются под влиянием различных принципов, часто 
перекрещивающихся друг с другом, так  что нельзя сказать, что 
орфография какого-либо языка целиком построена на одном из них. 
Главнейшие из этих принципов — к о н с е р в а т и в н ы й  (или 
и с т о р и ч е с к и й ) ,  м о р ф о л о г и ч е с к и й  и ф о н е т и 
ч е с к и й .
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§ 143. Консер- Консервативный принцип заключается в том, что
вативный слова пишутся не соответственно их современному
ПРИНЦИП. Лр звучанию или морфологическому строю, а сохра

няют написания, которые в данном языке были почему-либо 
приняты в прежнее время. Этот принцип очень широко применен 
в английском правописании, что и делает его таким трудным.

В русском языке этим принципом объясняется, например, 
написание слов ширь, ж ир  и т. п. не через ы, а через и, хотя мы 
говорим шырьу жыр. Написание через и указывает на произносив
шийся когда-то в. этих словах звук «i», который вызывал палата
лизацию согласных ш и  ж  (что и теперь еще имеет место в некото
рых диалектах).

§ 144. Морфо- Морфологический принцип требует, чтобы одна
логический и та же морфема всегда обозначалась одинаковыми
принцип. буквами, как  бы ни менялось ее произношение.

Например, пишут дубу а не dyriy ибо коренная 
морфема этого слова д у б : дуб-а, дуб-ы, дуб-овый7 дуб-ина и т. п.; 
пишут «тяжкий», а не «тяшкий», так  как  корень слова т я ж : 
тяж-естЬу тяж-елый и т. л.

§ 145. Фонети- Согласно фонетическому принципу написание слов 
ческий принцип, в общем соответствует произношению, как  напри

мер, в русском языке в словах лук, бабушка, 
карман и т. п. На этом принципе построена фонетическая тран
скрипция (см. § 6 , стр. 15).

Можно найти примеры слов, в которых фонетический принцип 
вытесняет исторический, как  например, в словах крапива, паром} 
писавшихся ранее кропива, пором. В реформах русской орфо
графии был сделан большой шаг вперед в этом направлении (замена 
гъ буквой е, написание приставок рас-, вое-, нис- перед согласными, 
соответствующими глухому звуку, и т. д.). Но ни в одном языке 
мы не находим полной замены орфографии фонетическим письмом.

§ 146. прин- о  немецкой орфографии можно сказать, что в 
ципы немецкой общем она не очень трудна и, во всяком случае, 

орфографии. легче французской и английской орфографии.
Это объясняется тем, что основными принципами 

немецкой орфографии являю тся принципы морфологический и 
фонетический. В большом количестве немецких слов написание 
соответствует произношению (фонетический принцип), как  напр.: 
tragen, geben, ftinf, gut, B ruder и т. д. Букв, которые пишутся, 
но не читаются, очень немного, и они несут совершенно определен
ные функции, как  например, написание h после гласных или е 
после i  для обозначения долготы.

В целом ряде других слов, где написание и произношение 
расходятся, наличие той или иной буквы легко объясняется 
другими формами того же слова, или родственными словами 
(морфологический принцип). Так, например, в словах Lob «1о:р»,
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Tag «ta:k», Lied «li:t» пишутся буквы b, g, d, хотя на конце этих 
слов слышится «р», «к», «t», потому что основные морфемы здесь 
Lob- (Lob-es, lob-en и т. п.), Tag- (Tag-es, Tag-е), Lied- (Lied-es, 
Lied-er). Обозначение фонемы «с» или «с:» посредством а во многих 
словах проводится такж е согласно морфологическому принципу, 
а именно в корнях, где «8» или «в:» чередуются с «а» или «а:», напр.: 
H and  — Hande, K ra ft — kraftig , trage —  trag s t и т. п. В некоторых 
случаях, однако, берет верх фонетический принцип, преиму
щественно в тех словах, которые в современном языке утратили 
смысловую связь со словами, от которых они являю тся производ
ными (примеры см. в § 147).

Однако наряду с этими основными (для немецкой орфографии) 
принципами в ней встречается и некоторое количество слов, 
написание которых невозможно объяснить ни фонетически, ни 
морфологически. Эти слова пишутся так, а не иначе, на основании 
исторического принципа, иначе говоря, по традиции. Например, 
обозначение звука «f» буквами / и v проводится в современном 
языке непоследовательно и никак не может быть объяснено. Слово 
Vogel пишется с г>, a Feder — с /, потому что такое написание уста
новилось приблизительно с X V I в.; в средневерхненемецкую 
эпоху эти разные написания имели, по-видимому, фонетическое 
обоснование: ими обозначались два звука «f», различных по 
произношению и по происхождению. В современном языке эти 
произносительные различия не существуют, но написание через 
v и /  для фонемы «f» существует по традиции (подробнее о различии 
«f» и «у» см. в § 148).

Консервативным или историческим принципом объясняется 
такж е написание дифтонгов ei и ей, которое передает не совре
менное, а прежнее произношение их, и обозначение долготы 
гласных посредством буквы 1г, а такж е долготы «i» посредством е 
(подробнее об этом см. в § 147).

Наконец, в немецком языке встречаются слова, в основе напи
сания которых леж ит так  называемый иероглифический принцип. 
Им объясняются, например, различные написания омонимов 
(слов с разными значениями, но с одинаковым произношением), 
как  н а п р .: Меег «те:г», m ehr «те:г» ; S tad t «Jtat», s ta t t  «Jtat».

2. Таблицы

§ 147. Таблица Ниже приводится таблица «Отзвука к букве», где
гласных «От указаны нормальные способы передачи немецких

звука к букве», гласных звуков буквами ; редкие случаи обоз
начений взяты в квадратные скобки. В левом 

столбце таблицы даются знаки фонетической транскрипции; 
в следующем столбце — графические обозначения соответствующих 
фонем ; в среднем разделе таблицы — примеры в транскрипции 
и в обычном написании ; в правом разделе — примечания, 
поясняющие некоторые правила орфографии.
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Таблица гласных («От звука к букве»)

№ Тран
скрип
ция -

Напи
сание П р и м е р ы П р и м е ч а н и я

1 «i:»- ie,  ill [i] «fi:r» vier, «’i:m» 
ihm , [«'birbar» 
Biber, «mi:r» 
m ir]

2 «I» i «Tip9» Lippe

3 «у:» ii, uh , [y] «'Jy:lar» Schuler,
«'my:a» Miihe [«'fyrzlj» 
physisch]

у — в словах греческого 
происхождения

4 «Y» ti, [y ] «'brYka» Briicke, 
[«TYmfa» L ym phe]

г — в словах греческого 
происхождения

5 «е:» e, eh, ее «'le:ban» leben,
«'ne:mam nehm en, 
«me:w Meer

6 «8» e, a «heft» H eft, «Tisnda» H ande а, пишется там, где «е» 
или «8:» чередуется 
с «а» или «а:» в словах 
того же корня, напр.: 
«'li8ndo — hant», 
«'vs.to — va:r»

7 «8:» a, ah «'tre:na» Trane, «'fe:ra» 
Fahre

8 «0:» 5, oh «J0:n» schon, «'f0:ra» Fohre

9 «се» 6 «'’oefnan» offnen

10 «а:» a, ah, aa «ra:t» R at, «ha:m 
H ahn, «ha:r» Haar

11 «а» a «giants» Glanz

12 «о:» o, oh, oo «no:t» N ot, «1о:п» Lolin, 
«bo:t» B oot

13 «о» о «1ох» Loch

14 «и:» u, uh «'Ju:la>> Schule, «Ju:» 
Schuh

15 «и» u «'mu tar» Mutter

16 «э» e «ga'bo0da» Gebaude в неударенных некорен
ных слогах

17 «ае» ei [ai] «таеп» m ein [Main]

18 «ао» au «haos» H aus

19 «00» eu, au «no0n» neim , «'ho0zar» 
Hauser

аи  пишется там, где 
«og» чередуется с «ар» 

словах того же 
корня, напр.:
«haos — Tiogzor»



Объяснения к таблице гласных

(Главнейшие правила орфографии гласных)

В немецкой орфографии широко распространен способ обозна
чения долгих гласных путем постановки буквы h (немого) после 
буквы гласного. Употребление буквы Ть как  знака долготы объяс
няется историческими причинами : первоначально она писалась 
там, где действительно произносился звук «Ь>, входивший в состав 
морфемы ; так, например, в древневерхненемецком языке в гла
голе вёЬап (sehen) между гласными произносился звук «Ь>. Теперь, 
в слове sehen «Ь» не слышится, но букву h продолжают писать 
и называют «знаком долготы предшествующего гласного». Из слов, 
где h исторически обосновано, оно проникло как  способ обозна
чения долготы и во многие такие слова, в которых буква h и в  
древности не писалась и звук  «Ь> не произносился, как  например, 
stehen (древневерхненемецкое sten), nehm en (древневерхненемец
кое п ёт еп ) и т. п. Буква h как  знак долготы может стоять в абсолют
ном исходе слова, напр.: froh «fro:», в середине слова между глас
ными : sehen «'ze:on» или между гласной и одной из согласных 
I, г, Шу п : Mehl «ше:1», m ehr «те:г», Lehm  «1е:т» , Lohn «1о:п».

Относительно обозначения долгого «Ь> группой ie следует отме
тить, что оно такж е объясняется исторически. В древнем языке во 
многих словах, содержащих теперь «i:», произносился двойной 
гласный «i-г», который и обозначался буквами ie. Начиная с Х У  в. 
двойной гласный был заменен одним долгим «i:», а буква е, как 
и liy стала рассматриваться как знак долготы предшествующего 
гласного, напр.: lieb «К:р» (средневерхненемецкое «'li-гр»). Она 
стала даж е писаться по аналогии во многих словах, где она 
исторически стоять не должна, так  как  эти слова никогда не 
содержали двойного гласного «i-г», напр.: viel «fi:l» (средневерх
ненемецкое «fil»).

Наблюдается много исключений из правил обозначения долгих 
гласных фонем. Только путем длительных упражнений и усилен
ной работы памяти можно добиться правильных навыков письма. 
Образцы таких упражнений приводятся в приложении.

Краткость гласной фонемы, как правило, обозначается в немец
ком письме удвоением согласных букв, следующих за соответствен
ной гласной буквой: рр, ЪЪу ram, //, wwy tty dd, n n f ssf 11, rr} gg. В двух 
случаях употребляются особые сочетания: tz вместо zz (для «ts»); 
ск вместо кк  (для «к»).

Буквенное сочетание пд («д») такж е указывает на краткость 
предшествующего гласного.

Относительно обозначения «г», «г:» буквой а и дифтонга «о$» 
буквами аи  в примечаниях к таблице указано, что эти буквы 
пишутся там, где звуки «г, г:» (либо «ор») чередуются с «а, а:» 
(либо «ар») в родственных словах, напр.:"~die K ra ft — kraftig, или 
же в разных грамматических формах того же слова, напр.: ich 
trage — du tragst, das H aus — die H auser.
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Нужно сказать, что не всегда морфологический принцип напи
сания а, аи  строго соблюдается. Существуют слова, в которых 
выдерживается фонетический принцип письма и пишется буква е 
(либо ей), хотя в словах того же корня имеется а (либо аи). Как 
примеры приведем слова : fe r t ig  готовый (первоначально готовый 
к отправлению , к отъезду) одного корня с глаголом fa h re n  ехать, 
с существительным d ie  F a h r t ; n e n n e n  называть — производный 
глагол от существительного d e r  N am e имя и т. п.

Большинство существующих учебников немецкого языка уде
ляет очень мало места задачам усвоения орфографии. Между тем 
этот раздел обычно представляет большие трудности для учащихся. 
Д ля устранения ошибок полезно пользоваться специальными 
сборниками орфографических упражнений.

§ 148. Таблица Таблица согласных построена в общем анало-
согласных гично таблице гласных. Там, где в графе «Напи-
«От звука сание» приводятся два обозначения, отделенные
к букве». друг от друга знаком «||», слева от этого знака

стоят буквы, которые пишутся после гласной 
буквы, обозначающей долгий гласный, а справа — буквы, которые 
пишутся между двумя гласными, если первая обозначает краткий 
звук, или же на конце слов после гласной буквы, обозначающей 
краткий звук.

Таблица согласных («От звука к букве»)

№ Тран
скрипция

Напи
сание Примеры Примечания

1 «р» р ||р р ;
ъ

«'’о:рэг» Орег, 
«'корэ» Корре, 
«1о:р» Lob, 
«lo:pst» lobst

2

3

«Еь

«ъ»

pf

ъцъъ

«gfe:rt» Pferd, 
«kogf» Kopf

«'’е:Ъэп» eben, 
«'’eba» Ebbe

4 «т» т | | т т «'katmem kamen, 
«кат» Kamm

б «f» |
f||ff;

V ,  [ph]; 
w

«Jla:f» Schlaf,
«Jlaf» schlaff; 
«Tartar» Vater, 
[«fy*'zi:k» Physik]; 
«l0:f» Low’

ph  пишется обычно в сло
вах греческого проис
хождения

6 «V» w; v «'I0:v9» Lowe, 
«'va:za» Vase

v  пишется в словах, заим
ствованных из роман
ских языков
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Продолжение

№ Тран Напи П р и м е р ы П р и м е ч а н и яскрипция сание

( t | | t t  [dt] «to:t» tot, «'moto»
Motte, [«Jtat»

7 «t» <
d;

Stadt], 
«to:t» Tod ;

I [th] [«te*'a:t9D> Theater] th пишется только в сло
вах греческого проис
хождения

8 «ts» z ||tz ;[c] «'brertsol» Brezel, с пишется перед передними
«'zitsan» sitzen ; 
[«tsis» cis]

гласными в словах ла
тинского происхождения

9 «и* tscli «'klaxon» klatschen
10 «d» dlldd «Ta:d9n» Laden,

«'klado» Kladde
11 т» n||nn «torn» Ton, 

«Чопэ» Tonne
12 «s» s,B| |ss,s «lors» Los, «lust» s пишется в конце слов и

Lust, «'gryrsan» 
griiBen, «furs» 
FuB, «nus» Nus, 
«'kYsan» klissen

внутри слов в исходе 
корня перед согласной; 
Р — в середине и на кон
це слов, если ему пред
шествует гласная, обо
значающая долгий глас
ный звук; на конце слов 
и после краткой гласной 
ss — только в середине 
слов между гласными, 
когда первая гласная 
обозначает краткий глас
ный звук

13 «z» s «zarl» Saal, «'lorzurj» 
Losung, «'bremza» 
Bremse

s пишется перед гласными 
в начале и в середине 
слова и после 1, г , п, т

14 «J» se ll; s «'/urla» Schule ; s — пишется в начале
«Jturl» Stuhl, 
«jperr» Speer

слов перед t, р

15 «1» 1Ц11 «'morla» Mole,
«'molig» mollig

16 «г» r||rr «'Jparran» sparen, 
«Jperan» sperren

1 7 .«9» ch ; g «ligt» Licht, 
«'tevantsig» 
zwanzig

18 «j» j «jarr» Jah r
19 «к» k ||ck ; «'larkarn Laken, 

«zak» Sack;
с||сс пишется перед глас

ными заднего ряда и
g «tarк» Tag, перед согласными в не

[c||cc] [«krerm» Creme,
«sta'karto-»
staccato]

многих словах, заимство
ванных из латинского 
и романских языков



Продолжение

№ Тран
скрипция

Напи
сание П р и м е р ы П р и м е ч а н и я

20 «kv» qu «kva-'drart» Quadrat
21 (tks>> chs ; х 

t(c)ks]
[gs]

«'vaksan» wachsen, 
«’akst» A x t; 
[«kniks» Knicks], 
[«kru:ks» Krugs]

chs пишется только в ко
ренных немецких сло
вах ; х  — в немногих 
немецких словах и в 
заимствованиях; (c)ks 
(или gs) пишется тогда, 
когда морфема имеет в 
исходе (с) 1с (или g), a s 
является флексией или 
суффиксом: Stock пал
ка — dcs Stocks палки ; 
Knick складка — Knicks 
приседание; W erk про
изведение — Works про
изведения, K rug кувшин 
— Krugs кувшина

22 «g» gllgg «'ro:gan>> Rogen, 
«'rogon» 
ltoggon

23 «0» n g ; n «'ziqem singen, 
«'ziqken» sinken

п  пишется вместе с буквой 
g для обозначения звука 
<<ц» и вместе с буквой к 
для обозначения звуко
сочетания «чк»

24 «X» ch «1ох» Loch
25 «Ь» h «'ho^ta» heute, 

«'’u:hu-» Uhu

Объяснения к таблице согласных

(Главнейшие правила орфографии согласных)

На конце слов в абсолютном исходе, т. е. там, где звук «s» 
слышится на самом конце слова, и в защищенном исходе, т. е. 
если за звуком «s» следует согласный, обозначение ss  не пишется 
и заменяется даже и после буквы, изображающей краткий гласный, 
обозначением /?, напр.: wir schlossen, er schloB, ih r schloBt.

Обозначение s  пишется в середине или на конце слов там, 
где звук «s» чередуется со звуком «z» родственных слов, например, 
от глагола lesen «'1е:гэп» в формах liest «li:st», las «la:s» и т. п., а 
такж е в некоторых отдельных словах (например, в артикле сред
него рода das, в связке is t «’ist» и т. п.). Наконец, оно же пишется 
и в тех немногих словах, где звук  «s» слышится перед согласным 
звуком в начале слова, напр.: Sklave «'sklarvo». Наличие в немецкой 
графике особой буквы /?, служащей, как  и буква s  (или ss), для 
обозначения звука «s», объясняется тем, что в древнюю пору в
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верхненемецком языке существовало два звука «з», различных 
по происхождению и по произношению. Один из них обозначался 
буквой з  (теперь /3), другой — буквой s.

Употребление (3 в готическом шрифте считается обязательным 
с конца X V III  в.; в латинский шрифт эта буква все более внедря
ется с конца X IX  в. Конечно, следует настаивать на различении /3 
и ss как  средстве точнее передать произношение слов, точнее 
выявить грамматическую форму. Ср.: «'maso» — существительное 
женского рода в именительном падеже (die Masse масса)  и «'та:вэ» 
— существительное среднего рода в дательном падеже (dem МаВе 
дат. п. от das МаВ «das 'mars» мера).

В готическом шрифте различаются две различные буквы s : 
так  называемое «длинное 5» (langes s , буква \) и так  называемое 
«круглое 5» (rundes s, буква §>). Из них «круглое 3» соответствует 
латинскому s в исходе корня слова и на конце слов, напр.: Gra§ 
«gra:s», HauSchen « Ъ о ^ эп » , а такж е тогда, когда такие слова 
являются первыми компонентами сложного слова, напр.: Gra£halm 
«'gra:s,halm>>, H au§frau «'haos.frap».

П р и м е ч а н и е .  Интересно отметить, что в орфографическом 
словаре Дудена, изданном в 1954 г .1 и напечатанном латинским шрифтом, 
все же дифференцируются две буквы соответственно букве s : наряду 
с буквой s употребляется и буква [, похожая на готическое «длинное s».2 
На стр. 63—64 словаря находим объяснение этого факта: дифференцирован
ное обозначение звука «s» проводится в словаре в интересах людей, 
пользующихся обычно готическим шрифтом.

На этой же и на последующих страницах излагаются и правила 
употребления обеих букв, т. е. буквы Г («длинного $,>) и буквы 3, 
соответствующей готическому «круглому s>>.

Излагать эти правила в данном учебнике нет надобности, так 
как он весь ориентируется лишь на употребление в немецком 
языке латинского шрифта, иначе называемого антиквой. Что же 
касается готического шрифта, носящего такж е название швабах 
(Schwabacher Schrift), то его применение все больше сокращается. 
В печати он встречается довольно редко.

Высказывавшееся еще недавно мнение, что готический шрифт 
является национальным немецким шрифтом, основано на недо
разумении : на самом деле готические начертания латинских букв 
в средние века были широко распространены по всей Западной 
Европе. Позже готический шрифт в разных странах постепенно 
заменялся подлинно латинским. Этот процесс замены швабаха 
антиквой происходит в настоящее время и в Германии.

Фонеме «f» чаще всего соответствует написание /  (либо после 
кратких гласных — / / ) ,  напр.: fallen, laufen, Schiff.

В некоторых словах фонема «f» обозначается буквой v , напр.: 
Vater, Vogel, vier.

1D u  d  e n. Rechtschreibung. VEB Bibliograpbisches In stitu t, Leipzig, 1954.
2 Словарь „D er groBe D uden“ (изд. 15, 1957) эту дифференциацию не 

проводит.
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Такая пестрота графических обозначений объясняется истори
ческими причинами. На более ранних стадиях истории немецкого 
язы ка в нем различались по своему происхождению, а такж е и 
по произношению, два различных звука /. Одному из них соответ
ствовал и в других германских языках, например в шведском, 
датском, английском, звук «f», напр.: нем. Vater, англ. father. 
Вот этот общегерманский звук «f» первоначально обозначался бук
вой v. Другое немецкое /  возникло только в немецком языке, 
тогда как в других германских язы ках ему соответствует звук р, 
напр.: нем. schlafen, англ. sleep. Вот это чисто немецкое /  перво
начально обозначалось буквой /.

В настоящее время уж е нет никаких различий в произношении 
фонемы «f» в различных немецких словах. С другой стороны, 
давно уж е нет четкости в разграничении обозначений /  либо v 
в различных словах. Графическое обозначение фонемы «f» буквой v 
стало чисто случайным и исторически непоследовательным. По
этому можно считать такое обозначение излишним и затрудняющим 
немецкую орфографию.

Слов, в которых еще пишется буква v для обозначения фонемы 
«f», осталось немного. Их следует запомнить по словарю. Они 
помещены в упражнении на стр. 191.

В словах греческого происхождения употребительно обо
значение фонемы «Г» буквами рЛ, напр.: Philosophie, Phonetik, 
A lphabet.

П р и м е ч а н и е .  В немецкой печати наблюдается тенденция 
писать и в широко распространенных словах греческого происхождения 
букву /, напр.: Telefon, Fotograf, Grafik и т. д. Однако процесс перехода 
к букве /  даже в таких греческих заимствованиях еще далеко незавершен.1

Фонема «t» передается в словах греческого происхождения 
сочетанием th, напр.: T heater «te*'a:tor», Them a «'te:ma*>>, Theorem 
«te*o*'re:m» и т. п.

До конца X IX  в. написание th существовало и во многих немец
ких словах. Так, например, в старых изданиях мы встречаем 
написания ro th , Thai, thun , Thor и т. п. Реформа немецкого право
писания в 1903 г. отменила эти написания.

В очень немногих словах сохранилось, как  параллель к  двой
ному tt, написание dt, напр.: ’S tad t «Jtat». Это dt является резуль
татом распространенного в X IV , XV и X V I вв. способа удваивать 
и даже без всяких особых оснований утраивать и учетверять 
буквы согласных (так называемое sinnlose K onsonantenhaufung). 
В то время писали, напр.: koppff, wisBeiy, unnd, essenn, trinnckenn, 
nnnserr и т. п .2 При этом не существовало никаких твердо уста
новленных норм правописания, хотя, в общем, этим так  называемым

1 См. D er groBe D u  d e n .  Rechtschreibung. Leipzig, 1957, S. 803.
2 Примеры заимствованы из текстов книги: V. M o s e r .  Historisch-gramma- 

tische Einfiihrung in  die fruhneuhoclidcutschen Schxiftdialekte. Halle a. d. Saale, 
1909.
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«бессмысленным удвоением» вероятно . пытались отметить крат
кость предыдущего гласного звука. Обозначение согласных фонем 
двойной буквой после букв, обозначающих краткие гласные, 
в современной орфографии является в ряде случаев пережитком 
этого явления.

Совершенно излишним с точки зрения современного языка 
является обозначение сочетания звуков «ks» группой chs, которая 
соответствует старому произношению «xs» ; это сочетание с успехом 
можно было бы везде заменить сочетанием ks. Буква х  пишется 
почти исключительно в заимствованных словах, напр.: Тахе
«'takso», н о Dachs «daks» ; Luxus «'luksos», н о wachsen «'vakson», 
Luchs «loks», Fuchs «fuks», Achse «'’aksa», Achsel «'’aksol». В старых 
немецких словах A xt «’akst», Hexe «'hckso» такж е пишется х.

Обозначение фонемы ф  тремя буквами sch объясняется истори
чески следующим образом : в древневерхненемецкий период в сло
вах, где теперь пишется sch, писалось sk или sc1. В некоторых 
говорах, по-видимому, это сочетание произносилось как  «sx», 
соответственно чему и в написании могло появиться sch. Далее 
это сочетание перешло фонетически в один звук «J», содержащий, 
с точки зрения положения артикулирующего органа, как  элемент 
«х», так  и элемент «s» (см. § 53, стр. 56), в написании же сохрани
лось обозначение sch.

Это же обозначение распространилось и на другие слова, 
в которых стоит звук «J» перед согласным (кроме «t, р»), напр.: 
schlafen, Schnell, schwarz, schmal.

В таких словах в средневерхненемецкую эпоху писалась буква s , 
так  как тогда произносился звук «s» : slafen, sneller, swarz, smaL 
Там, где звук  «s» стоял перед «t, р», под влиянием консервативного 
принципа орфографии пишут не scht, sclip, a st, sp , напр.: stehen, 
sprechen.

Относительно написания согласных в абсолютном исходе, т. е. 
на самом конце слова, и в защищенном исходе, т. е. на конце 
слога перед другим согласным, следует отметить, что в этом отно
шении немецкий язык подобен русскому, потому что немецкое 
правописание, как  и русское, является в основном словопроизвод
ственным (морфологическим). В русском языке пишут дуб, хотя 
говорят «дуп», вёз, хотя говорят «вес», потому что сопоставляют 
эти формы с формами : дубы, дубок, везут , везли и т. п. Такж е 
и в нем ецком : глухие согласные, стоящие в исходе слов, обозна
чаются буквами соответствующих звонких согласных, если при 
изменении слова в положении перед гласными слышатся эти звон
кие согласные. На этом принципе основано и изложенное выше 
правило написания s и в конце слов. Примеры с другими соглас
ными : L and  «lant», потому что L ander «'lendar»; Berg «bsrk», 
потому что Berge «'bcrgo» ; Lob «1о:р», потому что Lobes «'1о:Ьэ&», 
loben «1о:Ьэп».

1 Например: ahd — skinen — scheinen, scaf — Schaf.
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На этом же основании пишут : sagte «'za:kt9>>, потому что sagen 
«'za:g9n>>; lieblich «'li:pli9>>, потому что lieben «'Н:Ьэп»; wandte 
«'vanto», потому что wenden «'vmdon»; Ratsel «'rcitsol», потому что 
raten «'ra:t9n>>, links «ligks» (а не linx), потому что link «ligk».

По этой же причине в суффиксе существительных и прилага
тельных «19» пишут ig, напр.: lustig «'liistig», потому что lustige 
«'lustigo».1

§ 149. Орфо- Необходимо отметить, что орфографические пра-
графические вила деления слов на слоги далеко не всегда

правила совпадают с фонетическим слогоделением. В част-
слогоделения. ности, в немецком языке, как  это видно из ниж е

следующих правил, существует резкое расхожде
ние между произношением и делением по правилам орфографии 
слогов с краткой слогообразующей гласной фонемой.

Приводим правила орфографического слогоделения, применяю
щиеся в письме при переносе слов с одной строки на другую.

1. Согласная буква, стоящая между гласными, переносится 
на следующую строку, напр.: le-ben, Ha-se; такж е: Не-хе, hei-zen.

2. Буквенные сочетания ch, sch, /?, ph, th не разделяются и пере
носятся на следующую строку, напр.: rie-chen, Ma-sche, rei-Ben, 
Stro-phe, Ma-thematik.

3. Сочетание st никогда не делится, даже в тех случаях, когда 
s и t принадлежат к разным морфемам слова, напр.: ha-sten, lu-stig, 
gra-sten (Prateritum множественного числа от глагола grasen).

4. Сочетания из двух или нескольких согласных букв (за 
исключением сочетаний, указанных в пунктах 2 и 3) делятся так, 
что орфографический слогораздел проходит перед последней 
согласной ; так, при переносе делят : Wes-pe, Arz-te, jauchz-ten. 
Это правило соблюдается даже, когда две буквы означают одну 
фонему, напр.: Af-fe «'’afo», Fin-ger «'figor», K at-ze «'katso», Ap-fel 
«,5ар£э1». Группа ch при переносе заменяется кк, причем одно к 
пишется на одной строчке, а другое — на другой : Ek-ke ( =  Ecke)
«/58к9».

5. В иностранных словах сочетания букв 6, р, d , t, д, к со сле
дующими Z, г , а такж е сочетание дп не делятся и переносятся 
целиком на следующую строку : Pu-bli-kum, Me-trum, Hy-drant, 
Si-gnal.

6 . Сочетания нескольких гласных букв не делятся, если они 
обозначают один звук или если перед гласной стоит неслоговое i «1» ; 
поэтому делят : Boo-te, lie-gen, Hau-ser, Schau-fel, Fa-mi-lie и т. п.

7. Сложные слова делятся всегда по составным элементам. 
Нужно делить : Schnl-buch, Hand-arbeit и т. п., а такж е her-ein, 
hin-tiber, voll-enden. Это же правило распространяется и на 
иностранные слова, напр.: Atmo-sphare, Inter-esse, Tele-skop, 
Pad-agogik.

1 Об этом см. также в главе V «Чередования фонем», стр. 62.
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В данном случае применяется морфологический принцип сло
годеления : слова делятся соответственно отдельным морфемам, 
образующим слово (этот принцип широко применяется в англий
ском языке, где слова делят на слоги при переносе т а к : read-ing, 
а не rea-ding, look-ed, а не loo-ked и т. п.).

Если первый элемент сложного слова оканчивается на удвоен
ную согласную букву, а второй элемент начинается. с этой же 
согласной, сопровождаемой, в свою очередь, гласной, то в сложном 
слове пишутся только две одинаковые согласные буквы. При 
переносе, однако, пишут три согласные, перенося третью на сле
дующую строку : слово Schiffahrt при переносе делится — Schiff- 
fah rt.

§ 150. Таблица Таблица «От буквы к звуку» излагает правила
«От буквы орфоэпии или правильного чтения слов. Буквы
к звуку». расположены в этой таблице в алфавитном порядке,

в левом столбце. Далее идет двойной столбец, 
озаглавленны й: «Фонетические значения букв». Этот столбец
делится на две рубрики : в левой помещены обычные значения 
букв, в правой — редкие значения. Далее следуют примеры и при
мечания. Таблица содержит все возможные случаи чтения букв, 
в том числе все обычно применяющиеся в немецком языке способы 
чтения иностранных слов.

Таблица «От буквы к звуку»

Фонетические
значения

букв
№ Буквы П р и м е р ы П р и м е ч а н и я

обыч
ные

ред
кие

1 а Г «а:» 
\  «а»

I
Schaf «Ja:f»
Kamm «кат»

2 аа «а:» Saal «za:l»
3 ah «а:» fahl «fa:l»
4 ai «ае»

«е:»
Mai «тае» 
Palais «ра*Че:» в словах французского про

исхождения
5
6

am i 
an J

«а:»
Champagne «ja-'panje» 
Chance «'ja:sa»

в словах, заимствованных 
из французского, перед 
согласными или в абсо
лютном исходе (в Aus- 
laut)

7 au «ао»
«о:»

August «’ao'gust» 
Sauce «'zo:so» в словах французского про

исхождения
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Продолжение

№ Буквы

Фонетические
значения

букв
П р и м е р ы П р и м е ч а н и я

обыч
ные

ред
кие

8 ay «ае» Bayern «'Ьаеэгт в некоторых собственных
именах

«е:>> Essay <*Vss:>> в заимствованных словах

9 a. «е:») Madchen «'meit^em вместо «в:» допускается
и произношение «е:»:
«me:t9an, "еггэ»

«е»> Marz «merte»
10 all «в:» Ahre «'V.ra»
11 a\i <<Э0» Baume «'bogmei»
12 Ъ «Ъ>> Leben «'lerbem

«р>> Lob «1о:р», на конце слов в абсолют
lobst «lo:psU ном исходе или перед

i глухими согласными

13 ЪЪ «!)>> Ebbo
ts cis (itsis» в латинских словах перед

1 гласными переднего ряда
«к» Creme «krstrm в заимствованных словах

перед гласными заднего

14 с ряда и перед согласными
i «S» Racine «ra*,si:ni> в словах французского про

исхождения перед глас
ными переднего ряда

*3* Cello «'t£t:lo*» в словах итальянского про
исхождения перед глас

j ными переднего ряда
15 cch «х>> ; Bacchus «'baxos* в греческих словах

«9 >> i nicht «ni9t», после передних гласных и
: Milch «mllg», после согласных, а в на

Chemie «9e*'mi:» чале слов и перед глас
ными переднего ряда, в
греческих словах иногда
и заднего ряда

16 ch < «х>> j Loch «1ох» в прочих случаях
«к» i Chor <<ko:r» в словах греческого про

исхождения, чаще всего
перед гласными заднего
ряда

«J» I Chance «'Jaisea в словах французского про
| исхождения

1 «У» i Champion «'tjoempiom i в словах английского про-

1 i
! исхождения
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Продолжение

№ Буквы

Фонетические
значения

букв
П р и м е р ы П р и м е ч а н и я

обыч
ные

ред
кие

17 chs «ks>>
!

wachsen «'vaksom

18 ck «к» Briicke «'bryko»

19 9

I
<<d.»>

ш Gargon «gar'so:» 

baden «'baidom

в словах французского про
исхождения

20
d !

«и Rad «ra:t», 
ladst «h::tsU

на конце слов в абсолют
ном исходе или перед 
глухими согласными

21 del (<d>> Kladde «'klado*>

22 d t «и Stadt «Jtat»

23
I

e
| «е:»
J «8»
1 «э»

«8:->

!

Leben «'le:bon>> 
H eft «heft» 
G ewitter «go'vlter»)

Dessert «de'sen*»

viol «li:l>>

в неударенных некорневых 
слогах

в словах французского про
исхождения

знак долготы предшеству- 1 
ющего гласного

24 etui «о:>> | Plateau «pla*'to:>> во французских словах j

25 oe «е:>>
«i:»>

leer «le:r>> 
Spleen «Jpli:n» в английских словах

26 eh «е:>> m ehr «me:r»>

27 ei «ае>> mein «maern

28

29

en  ̂

em  J
«а :>)

Pension «pa-'siom».

Em pire «’a*'pi:r>>. 
Train «tre:»

в словах французского про
исхождения перед со
гласными или в абсо- j 
лютном исходе

30 eu «00 >>
«0:»

heute «'ho0to>> 
Milieu «mi*'li0:>> в словах французского про- j 

исхождения

31 ey «ае<> , Meyer «'maeor>> в некоторых собственных 
именах

32

33

34

e

f }
ff J

«f»

«е:»

j

Carre «ka're:>> 

rufen «'rurfem, 

R iff «rif»

в словах французского про
исхождения
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Продолжение

Фонетические
значения

№ букв
Буквы П р и м е р ы П р и м е ч а н и я

обыч ред
ные кие

«g'>
«k.>

liigen «'ly:g9n>) 
Tag «ta:k», 
liigst «ly:kst»

на конце слон в абсолют
ном исходе или перед 
глухими согласными

35 ё J
1 «з» Montage «mon'ta:39>) в словах французского про

исхождения перед глас
ными переднего ряда

I «<*£'> Gentleman «'dgentelmom в словах английского про
I исхождения перед глас

ными переднего ряда
36 ё ё «g*> Bagger «'bagor»
37 g" «nj» Mignon «min'jo:» в некоторых заимство- j 

ванных словах
38 ё и «g»

«li»>

Guide «"gird-)

horen «'h0:r,m»>, 
nehmen «'ne:mon>>

в словах французского про
исхождения

знак долготы предшеству
ющего гласного

39 h Theater «te-'a:tor>>, 
Katarrh «ka'tar»

немое после t, г  (в словах 
греческого происхожде
ния)

: 40 i f
I

«i:» , Igel «'’iigal»
«I»
«i:»

«io>>

nicht «niQt» 
viel <<fi:b)
Kamil ie «fa*'mi:lio»> в неударенном суффиксе

41 ie

1

«ie:»
«it:»
«it»

Portier «рог'tie:» 
Karrier© «kar'ierro»

; Serviette «zer'vj[et0>>

в словах французского про
исхождения

42 ih ihnen «'Ч:пэп»
43 il

| «i:»
«j» Detail «de-'taj» в словах французского про

44 ill i «lj»> Bouteille «bu-'teljo» исхождения

45 im Timbre «tg:br» , перед согласными или в j

46 in }

1 «j»>

«2:»
Chagrin «Ja'grg:» 

1 Jahr «ja:r»

абсолютном исходе в ело- i 
вах французского проис- ! 
хождения

47 j 1
)
I

«3» i Journal «зиг'па:!» в словах французского про- ;

j Jockei «'d3oke'»
исхождения

I «Й » в словах английского j
происхождения

48 k «к» Kater «'ka:tar» j
49 1 1 «1»

lieben «'liiban»
50 11 / 1 sollen «'zolom

I 1
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Продолжение

Фонетические
значения

№ Буквы
букв

П р и м е р ы П р и м е ч а н и я
обыч ред
ные кие

61 m \ «т»
m aclien в'тахош ,

62 ю т  / К а т т  «кат»
53 п «п»

«Г)0
nehm en e'netmem  
Finger c'fiqor»

54
«ng,> angenom m en

ng <

«r)g»

«'’ang9/nomon» 

K leingeld «/klaen/gelt*

Singular «'zirjguda-r»

когда n  и g принадлежат 
к разным морфемам сло
ва

в сложных словах со зву
ком «п» в конце первого 
компонента и звуком «g» 
в начале второго компо
нента

в редких случаях в заим
ствованных словах

65 nk «Г)к» denken «'degkom
56 nn «п» nennen «'nenarn

57 о / «о:>> Tod «to:t»
0 » «о* sollon «'zolom

58 ОЯ j «о:»>
i

Tons! «to:st» в словах английского про
исхождения

59 oh «о:»> Molin «то:п»

60 oi «о-а:>> T rottoir «troto-'a:r» в словах французского про
исхождения

61 о т  \ K om fort «ko*'fo:r» перед согласными или в
62 on f «02» ( Ballon «Ъа'1о:>> абсолютном исходе в сло

вах французского про
исхождения

63 oo «о:-> B oot «bo:t»

64 ou | «и:» Tour «tu:r» в словах французского
«и» Tournee «tur'ne:» происхождения

65 6 f <<0:» lioren «Ъ 0:гэт
° \ «се>> Loffel «'loefeb

66 oh «0:»> Fohre «Т0:г9»

67 ow «о:»> Gutzkow «'gutsko-o на конце имен собственных
68 p 1 «р>>

Paar «ра:г»

69 pp / schleppen «'jlgpam

70 ph 1
«f>>

P hilipp  «'fi:lip>> в словах греческого проис
71 Pph / Sappho «'zafo*» хождения

72 qu | «kv>> Quadrat «kva*'dra:t»
«к»

;
Queue «k0:» в словах французского 

происхождения
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Продолжение

№ Буквы

73

74

75

76

77
78
79
80

iI

81

82

83
84

85

86
87
88

89

90

sch |

sh |

sp

ssl
В J
St

th

t t
tz

uh

nm
im

iili

Фонетические
значения

букв

обыч
ные

ред
кие

Примеры

«z»

«s>>

«JP»

<ft»

«t>>

«ts»
«и:»
«и»

!
«у:»
«Y»

«у:»

«sk»

«]»

*3*

«у:*> !
«Y»

Примечания

I
Tier «ti:r»>, win* «vir» 
Portier «por'tie:»

suchen «'zu:x9n>
L is t  «list»

P a la is  «ра*Ok:»

1 Schaf «Ja:f» 
i Scherzo «'skertso*»

Shawl «ja:b

Shukow ski «jjur'kovski»

Spiel «j*pi:L>

miisson «'mYson»
muB «mus»

Stadt «ftat»

T a t «ta:t»
N ation «па-'tsjom»

j Dessert «dK'se:r»

T heater «te*'a:ter»

R atte «'rato»

. sitzen  «'zitsorn 
rufen «'ruifeno 
lu stig  «0ustl9»
R evue «re*'vy:»
B udget «bY'd^e:»

Huhn «hu:n»

Parfum «par'foS:»

Verdun «ver'dce:»

miide «'my:do» 
Riicken «'rYkon>

M uhe «'ту:э»

на конце слов французско
го происхождения

перед и между гласными
в начале слов перед со

гласными кроме р, t, а 
также в конце слов

на конце слов французско
го происхождения

в словах итальянского 
происхождения

в словах английского про
исхождения

в русских именах собствен
ных

в начале слога

в начале слога

перед * плюс гласный, за 
исключением немого е

на конце слов французско
го происхождения

в словах греческого проис
хождения

в словах французского 
происхождения

перед согласными или в 
абсолютном исходе в сло
вах французского про
исхождения
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Продолжение

Фонетические
1

значения
№ Буквы

букв
П р и м е р ы П р и м е ч а н и я

обыч ред
ные кие

91 r «f» Vater «'fa:tor» 
Vase «'va:zo»v { «V » и заимствованных словах

92 w {
«V» ew ig «'’e:vl9»

«f» Low ’ «l0:f»> на конце слов в абсолют
ном исходе или перед

93
глухими согласными

в словах греческого проис
хождения

X «ks»
«у:»
«Y»

A xt «’akst» 
physisch «'fy:zij’> \  
Lym plie «TYmfa» f

94 У ' I «i:»
i «Г»

! «j»

Scliw yz «Jvi:ts» \ 
ITyrtl «hirtl» | 
loyal «lo’'ja:l»

в очень немногих собствен
ных именах 

в словах французского 
происхождения

95 z «ts» Zahn «tsa:n»
\ ! «z» Gaze «'garze» в словах иностр. происх.

96 zz «ts»

I
Skizze «skitso» в словах итальянского 

происхождения

Объяснения к таблице

При чтении немецких слов необходимо соблюдать долготу 
и краткость гласных звуков. Во многих словах эта долгота обо
значается самим написанием слова (удвоение буквы гласного, 
буква h как  знак долготы, написание ie). Однако в очень большом 
количестве слов такие обозначения отсутствую т; такие слова 
поэтому трудны для чтения.

Чтобы научиться правильно читать эти слова, следует усвоить 
общее правило, что в открытом слоге, т. е. в слоге с гласным в 
исходе (см. § 24, стр. 32), этот гласный обычно бывает долгим, 
а в закрытом слоге, т. е. слоге, оканчивающемся на согласный, — 
кратким, напр.: H a-se «Ъа:гэ», но has-ten  «'hastan».

Так как  долгота гласного, как  уж е указывалось, обозначается 
в написании одной буквой согласного, а краткость — двумя или 
более буквами, то это правило можно сформулировать еще следую
щим образом : в словах, где после буквы гласного стоит одна буква 
согласного, а такж е /?, гласный является долгим ; там же, где 
после буквы гласного в одной с ним морфеме (корне, приставке 
или суффиксе) стоит двойная буква согласного (в том числе и 
группы tzy ск, пд)  или два или более знака для различных соглас
ных, гласная фонема краткая, напр.: Schule «7и:1э», lesen «'letzan», 
hoffen «'hofan», L ander «'lsndar», F inger «'firjar».
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Положение не меняется, когда гласный звук находится в послед
нем слоге слова, оканчивающемся на согласный, а такж е там, 
где после гласного стоят два согласных, относящихся к разным 
морфемам, напр.: sag-te «'za:k-to». Однако нужно помнить, что 
правило долготы гласного будет действенно лишь в том случае, 
когда от данного слова можно получить производные формы, 
где данный слог будет не последним и где в нем будет произно
ситься долгий гласный, напр.: Glas «gla:s», потому что Glases 
«'gla:z9s>>, н о FluB «flus», потому что Flusses «'flusas»; las 
«la:s», потому что lasen «'la:z9n>>, н о faB «fas», потому что fassen 
«'fason».

В односложных словах, не имеющих флексии, произношение 
колеблется ; отдельные слова (например, предлоги, союзы) при
ходится особо заучивать, напр.: ап «’ап», аЪ «’ар», m it «mit», н о 
fur «fy:r», voг «fo:r» и т. п.

Особо нужно отметить группы букв : sch «J» и ch «х» или «9». 
Перед этими сочетаниями произношение гласного может быть 
и долгим и кратким, и его приходится запоминать особо в каждом 
слове, напр.: Sprache «'jpra:x9», н о lachen «'laxon», Nische «'nirfe» 
н о Fische «'fija».

Наконец, следует усвоить правило, относящееся к положению 
гласного звука в абсолютном исходе слова. В этом положении 
гласный всегда долгий (иод ударением) или полудолгий (за исклю
чением е «9»): Anna «'’ana*», so «zo:». Только в некоторых междо
метиях гласный на конце краток : cla «da», па «па».

В языке существует большое количество исключений из выше
приведенных правил. Объясняются они большей частью истори
ческими причинами, в изложение которых здесь нет необходимости 
вдаваться. Очень многие исключения представляют собой слова, 
заимствованные из других языков. Учащиеся должны путем запо
минания постепенно овладевать исключениями.

Исключения приведены в фонетическом словаре в конце книги. 
Кроме того, наиболее употребительные из них перечислены в 
следующих двух параграфах.

§ 151. Исключе- в следующей таблице даны слова, представляю- 
ния из правила щие исключения из общего правила чтения долгих 

чтения долгих гласных. Несмотря на то, что гласный стоит в
гласных. этих словах перед одной буквой согласного или 

перед сочетанием согласных, обозначающих один 
звук, он произносится кратко.

Черта раздела в середине слова показывает, что оно сложное. 
В первом элементе сложения гласный стоит перед одним согласным.

П р и м е ч а н и е .  Как в этой, так и в следующей таблице тран
скрипция приводится соответственно словарю Фиетора. По словарю 
Т. Зибса в его книге «Deutsche Buhnenaussprache» произношение неко
торых из этих (иностранных) слов иное. Эти варианты приводятся в 
подстрочных примечаниях.
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Орфография Транскрипция

а «а»

п о д  у д а р е н и е м

ab «’ар»
ап «’ап»
das «das»
Gramruatik «gra'matik»
grammatisch «gra'matif»
H am burg «'ham,burk»
h at «hat»
K akadu «'kakadu*»1
K anada «'kana*da*»
K anapee «'kanape*»1
m an «man»
Paloto t «palo'to:»2
Saphir «'zafir»3
Tschako «'tjako*»4
W alfisoh «'va^fif»
WalnnB ! «'valgus»
was i «vas»

e
i

«К»

ii о д у д а р е н и е  м

B illet
l

«bil'jet*
Chef «Jef»
des «des»
es «’es»
gen (== gegen) «gen»
H otel «ho-'tel»
R eb/huhn e'rep,hu:n»
R elief «re*'lief»
Stephan «'jtefan»
weg «vek»
wes (— wesson) «ves»

Орфография Транскрипция

вне  у д а р е н и я

B r a u t i g a m

E i d a m

I s l a m

N e k t a r

S t e p h a n

T om b ak

« 'b ro 0 t i* g a m »

« '’a e d a m »

« '’is la m » 8

« 'n e k ta r »

« 's te fa n »

« 'to m b a k »

вн е  у д а р е н и я  

«’a'xiles»« A c h ille s»  (и В 
других грече
ских именах на 
- e s )

D e b e t

E l e n

R e q u ie m

T ib e t

«'de:bet>>

« '’e :len »

«'ro:kvi*em»
«'ti:bet>

1 По Зибсу в первом слоге «а:» долгое.
2 Зибс ставит после «1» знак «е», означающий закрытое е (без долготы), и 

ударение на первом слоге. У ’ Фиетора также приводится весьма рас
пространенный в Германии вариант с ударением на первом слоге: «'paloto:».

3 Фиетор приводит возможные параллельные формы: «zafi:r», «za'fi:r» 
и «za:'fir».

4 У Зибса на конце о закрытое краткое.
5 У Фиетора параллельная транскрипция «is'la:m».
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Орфография Транскрипция Орфография Транскрипция

i
i

i «1»

п о д  у д а р е н и е м в н е  у д а р е н и я
April
bin
bis
cis
Clique
Himbeere
hin
m it
im
in
Irland
Krim

«’a*'pril>
«bin»
«bis»
etsis»
«'kliko»
«'him/bejro»
«him
«mit)>
«’im»
«’in»
«'’irlant»
«krim»

-ich (Bottich)
-lich (frohlich)
-rich (Enterich) i 
-ig (Kafig)
-in (Lowin)
-is (Fimis)
-isch (herrisch)
-nis (Ereignis)
-ik (Poetik)
-ir (Saphir)
-it (Defizit)
-im (Pilgrim)

«'boti9»
«'fr0:liQ»
«'’sntorig»
«'ks:fi9»
«'l0:vin»
«'firms»
«herif»
«’er^aegms»
«po*'e:tik»
«'zafm
«'de:fitsit»
«'pilgrim»

ie «j >

п о д  у д а р е н и е м
Viertel
vierzehn
vierzig

«'firtob
«'firtee*m
«'firtsig»

iо «o> о «0»

п о д  у д а р е н и е м в н е  у д а р е н и я
i Brombeere 

grob 
! Grog 

Jo t 
; Lorbeer 

ob
vom, von 
Vorteil

«'brom/berro»
«grop»1
«grok>
«jot»
«'lor,be* r» 
«’op»
«fom, fom 
«'for, tael»2

Jakob 
KoloB 
Nabob 
Pomeranze 
-or (Doktor) 
-os (Chaos)

«'ja:kop»
«ko'los»4
«'na:bop»
«pomo'rantse»5
«'doktor»6
«'ka:os»

n «13» 1 «и»
п о д  у д а р е н и е м в н е  у д а р е н и я

Klub
plus
Rum
um
Urteil
zum
Zlll*

«klup»
«plus»
«rum)>
«’um»
«'’urtael»3
«tsum»
«ts иг»

Sirup
-us (Modus)

«'zi:rup»
«'mo:dus>

1 Параллельно употребляется и «gro:p»; во флективной форме всегда 
«о:»: «'groibo».

* Но Vorzug «'fo:r,tsu:k», Vorwort «'foir/vort» и т. д.
3 Во всех остальных словах с приставкой иг- стоит долгое закрытое и «и:> 

(Urwald «'’urrvalt», Urmensch «'’u:rmenf» и т. д.).
4 Параллельно у Фиетора дается «ko*'los».
5 Параллельно Фиетор дает «pouno'ranteo».
6 Во множественном'числе этих слов о перед г долгое и стоит под ударением : 

«dok'torron».
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§ 152. Исключе- в следующей таблице даны слова, представляю- 
ния из правила щИе исключение из общего правила чтения крат- 
ЧТе1гласныхТ.КИХ ких гласных. Несмотря на то, что гласный стоит 

в этих словах перед двумя и более согласными, 
он произносится протяжно.

1
Орфография Транскрипция Орфография Транскрипция

а
I

«н:>> ci «е:>>
п о д  у д а р е н и е м п о д  у д а р е н и е м

Adler «'’aidlor» Gesprtich | «go'j’pre^*)

Art «’a:rt» gratschen «'grertjom

Arzt «’a:rtst» Gratz «grs:ts»

Bart «ba:rt» hatscholn «'he:t|oln»

Bratsche «'Ьга:Цо>> K ardatsche «kar'de:t£a>>
K artatseho «kar'te:tJo>>der Harz «de*r Tia:rts>>

das Harz «das 'ha:rts>> niichst «nst^sb

Jagd «ja:kh> Stadto «jtedo»)1

Karbatscho «kar'ba:tjV»> с «e:>>
Magd «ma:kt»
P ap st i «pa:pst» п о д  у д а р е н и е м
Qnarz «kva:rts» 1 Beach worde 1 «bo'jve:rdo>>

Sch wart о «'Jva:rto>> j Krde «'’e:rdi»>>

Start j «Jta:rt>) i erst «’e:rst»

zart j «tsa:rt» ! Erz «’o:rts»2

brack > «bra:x> estnisch «'’eistnij»

nach «na:x>> H edw ig «'he:tvi9<>

Schm acli «Jma:x>> H erd «ho:rt»

spracli «Jpra:x-> H erde «'he:rda»

Sprache «'J*pra:xo» Krebs «kre:ps>>

stach «Jta:x>> Mecklenburg «'morklai b̂urk»)3
nebst «ne:pst»

a «a:>> Pferd «pfe:rt>>

в н е  у д а р е н и я Scliwert «Jve:rt*>
stets «Jterts»

H offart «'hofa*rt» T ep litz
werden

i W ert1

«'te:plits»4
«'vetrdem
«ve:rt*>

1 Форма множественного числа слова die Stadt; («а>> в единственном числе, 
гласный краткий). Параллельно Фиетор дает произношение <<di* j'teto».

2 Параллельно у Фиетора приводится форма «’erts». Приставка существи
тельных и прилагательных erz- всегда «’srts».

3 Параллельно Фиетор дает и «'mskloi^burk».
4 Параллельно Фиетор дает и «'tsplits».
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Продолжение

Орфография Транскрипция Орфография Транскрипция j

о «о:*> Fluch «flu:x»

ПОД у д а р е н и е м K uclien
ruchbar

«'kuixorn
«Tu:xba*r>>

K loster «'klo:stor» suchen «'zurxon»
Lotse «'lo:tso>> Tucli «tu:x»
Mond «mo:nt-> W uclier «'vuixor»
Obst «’o:pst-> wuclis, Wviclis «vu:ks»
Ostern «'’o:starn>> wuscli «vu:J*>>
Props! «pro:pst>> Geburt «g9'bu:rt>>

j Trost «tro:st>> Ilusten «'huistom

о «0:») Ludwig
pusten

«'lu:tvi9>>
*'pu:stom

п о д у д а р е н и е м Schuster «'Juts tor.)

• Beliorde i «bo'h0:rdo» i

| Osterreieh | «'’0:stor,rat4,> it «у:»

i
„ «u:-> и о д у д a p e н и e м

II О Д у д а р е н и е м i cluster 
N iister

1 «'dy:stor>> 
«'ny:stf>r.>

j Bucli I «bu:x>> wiist «vy:st» j
. Buche

_1
1 «'bvr.xo.) W liste «'vyrste»

I

Г Л А В А  X

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ 
СТИХОСЛОЖЕНИЮ

1. Принципы стихосложения

§ 153. Связь Стихосложение или версификация того или иного
стихосложения языка находится в теснейшей связи с фонетикой

с фонетикой. этого языка, прежде всего с его ритмикой и мело
дикой. Теория стиха — наука очень многосто

ронняя и обширная ; в общем учебнике фонетики, разумеется, 
нет возможности подробно излагать ее. Мы отметим здесь лишь 
некоторые основные факты немецкой версификации, представляю
щие интерес с фонетической точки зрения .1

1 Желающим более подробно ознакомиться с теорией стиха реко
мендуем следующие труды В. М. Ж и р м у н с к о г о :  Введение в метрику. 
Теория стиха. Л., «Academia», 1925; Рифма, ее история и теория. Пб., «Аса-
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§ 154. Системы Известно, что у древних греков и римлян господ- 
стихосложения, ствовала так  называемая м е т р и ч е с к а я  система 

стихосложения, базировавшаяся на закономерном 
чередовании долгих и кратких слогов.2 Определенные сочетания 
долгих и кратких слогов (двух, трех и более) назывались стопами. 
Такое построение стиха часто не совпадало с местом словесного 
ударения при чтении стихов, поэтому эти ударения не соблюда
лись, и воспроизводился ритм текста так, как  этого требовал стих. 
Важно учесть при этом и то, что само ударение было не экспира
торным, а музыкальным.

Поэзия германских, как и многих славянских народов, строится 
на так  называемом т о н и ч е с к о м  принципе. Он основывается 
на закономерном чередовании ударенных и неударенных слогов. 
По аналогии с метрической системой в тонической системе такж е 
стал применяться термин с т о п а ;  но здесь стопа представляет 
собой уж е не сочетание долгих и кратких, а сочетание ударенных 
и неударенных слогов. Тот факт, что в германских язы ках распро
странилась именно эта система, объясняется между прочим и тем, 
что, как  и в русском, в германских язы ках ударение в значитель
ной мере свободное, а это дает возможность более свободного рас
пределения ударенных и неударенных моментов в стихе. Совер
шенно иную картину мы видим в язы ках со связанным ударением : 
в романских языках, в польском. Их версификация основывается 
на так  называемом силлабическом принципе, который обусловли
вается постоянным числом слогов в каждом стихе.

2. Размеры стихов

§ 155. Разно- В. М. Жирмунский в своей книге «Введение в
видности метрику. Теория стиха» (§4, стр. 12) указывает на

немецкого то, что различные принципы стихосложения могут
стиха. перекрещиваться друг с другом ; таким образом, в

результате сочетания силлабического и тониче
ского принципов создается так  называемый с и л л а б о - т о н и 
ч е с к и й  стих, в основе которого леж ит как  закономерное распре
деление ударенных и неударенных моментов, так  и закономерное 
количество слогов в каждой стопе. С другой стороны, он отмечает,

demia», 1923; Композиция лирических стихотворений. Г1б., 1921. См. также 
Б. В. Т о м а ш е в с к и й .  Русское стихосложение. Иг., 1923; F. S а г а п. 
Deutsche Verslehre. Munchen, 1907 ; Е. R i e s e 1. AbriB der deutschen Stilistik. 
М., Verlag fur fremdsprachige Literatur, 1954. Приложение : „Kurzer tlberblick 
iiber die Metrik der neueren deutschen Sprache". См. также библиографический 
указатель в конце книги.

2 В античном стихосложении долгота и краткость слогов измерялась 
временными признаками. За единицу измерения принималась одна мера, т. е. 
количество времени, нужное для произнесения одного краткого слога. Долгий 
слог был равен двум мерам.

140



как особую форму тонического стиха, такой стих (свойственный 
и русскому и немецкому языкам), в котором нет строгого деления 
на стопы и единственной закономерной величиной является число 
ударенных слогов ; число же неударенных слогов может коле
баться. Такой стих называется ч и с т о  т о н и ч е с к и м .  На 
этом принципе строятся многие народные песни, эпические поэмы, 
лирические стихотворения и баллады.

Рассмотрим обе эти разновидности стиха подробнее.

§ 156. Силлабо- С и л л а б о - т о н и ч е с к о е  стихосложение при- 
тонический стих, меняет двустопные и трехстопные размеры. Д ву

стопных размеров два :
1. Х о р е й  (der Choreus «go^reius»1) — с улапением на пеовом 

слоге : — —, напр.:

Прйбежали в избу дёти,
Второпях зовут отца . . .

(Пушкин. Утопленник.)

H and in  H&nd und L ip p ’ auf Глрре 
Liobes Madchen, bl6ibe t r 6u.

(Goethe. An die Erw ahlte.)

2. Я м б  (der Jam bus «'jambus») — с ударением на втором 
слоге :  - ,  напр.:

В тот год осённяя погода 
Стояла долго на д в о р ё . .  .

(Пушкин. Евгений Онегин.)

Es schlug m ein H e rz ; geschwind zu P fe rde!
Es w&r getan, fast eh’ gedacht.

(Goethe. W illkommen und Abschied.)

Трехстопных размеров — три :
1. Д а к т и л ь  (der D aktylus «'daktylos») — с ударением на 

первом слоге : — ------- , напр.:

Тучки небёсные, вёчные странники,
Стёпью лазурною, цёпью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как  я же, изгнанники 
С милого сёвера в сторону южную.

(Лермонтов. Тучи.)

1У немецких авторов вместо этого термина более употребителен термин 
der Troohaus <<de*r tro'xe:us».
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IJrahne, GrbBmutter, M atte r und K ind  . . ,
(Schwab. Das G ew itter.)

2. А м ф и б р а х и й  (der Am phibrachys «’am'fi:braxYs») — с 
ударением на втором слоге : ----- -  — , напр.:

Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам . . .

(Пушкин. Песнь о вещем Олеге.)

W ir schweben, w ir wallen auf hallendem  Meer,
Auf S ilberkristallen dahin und daher . . .

(Herder. D er E istanz.)

3. А н а п е с т  (der A napast «’ana*'p£:st») — с ударением на 
третьем слоге : -------- - ,  напр.:

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу  . . .

(Фет. Вечер.)

Und os wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wen 11 Wiisser mit Fouer sich mengt . . .

(Schiller. Der Taucher.)

Интересно отметить, что в русской поэзии можно найти огром
ное количество всех пяти размеров как  двусложных, так  и трех
сложных. В немецкой поэзии, напротив, трехсложные размеры 
можно встретить только как  исключение ; почти все силлабо- 
тонические стихи — либо ямбы, либо хореи. Это такж е объясня
ется спецификой немецкого языка, в котором мало многосложных 
слов с одним корнем. Обилие в немецком языке сложных слов не 
меняет дела, так как  они обычно состоят из двух или нескольких 
односложных или двусложных компонентов, имеющих каждый 
свое самостоятельное ударение на одном из слогов. В. М. Ж ир
мунский по эдому поводу отмечает как  очень важное обстоятель
ство то, что ударения в немецких сложных словах бывают различ
ной силы ; благодаря этому поэты имеют возможность, применяя 
одни лишь двустопные размеры, избегать монотонности.

Наименее употребительным из трехсложных размеров в немец
ком языке является амфибрахий. Он встречается настолько редко, 
что некоторые немецкие авторы вовсе не приводят его в перечне 
стихотворных размеров, считая его устарелым .1 Однако у некото
рых поэтов он все же встречается. Так, например, известная бал

1 См. Е. R i e s e l .  Abrifi der deutschen Stilistik. М., 1954, S. 367—368.
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лада Б ю р г е р а  „D er K aiser und  der A b t“ написана амфи
брахием. Она начинается такими строками :

Ich  will euch erzahlen ein Marchen, gar schnurrig:
Es w ar ’mal ein K aiser; der K aiser w ar knurrig;
Auch w ar ’mal ein A bt, ein gar sta ttlicher Н ёгг ;
Doch sch ad e! sein Schafer w ar kluger als ёг.1

§ 157. Виды Стопа (VersfuB, VersmaB) представляет собой на-
силлабо- именыиую метрическую единицу. Образуя строки,

тонических называемые такж е стихами, стопы образуют целый
стихов. ряд размеров, в которых группируются либо стопы

одного типа (ямбы, хореи), либо стопы двух типов.

§ 158. Ямбиче- Различаются двустопные, трехстопные, четырех-
ские размеры. стопные, а такж е пяти-, шести-, семи- и восьми

стопные ямбы. Известно, например, что «Евгений 
Онегин», «Полтава» и многие другие поэмы Пушкина написаны 
четырехстопным ямбом. Как образец этого размера приведем 
отрывок из «Полтавы»:

Горит восток зарёю новой.
У ж  на равнине, по холмам 
Грохочут пушки. Дым багровый 
Кругами всходит к небесам 
Навстречу утренним лучам.

Пятистопный ямб мы находим в огромном большинстве драма
тических произведений классического периода немецкой литера
туры. Этим размером написаны драмы Шиллера и Гёте. С этим 
размером в драмах немецких классиков связан белый стих (см. 
ниже, § 172, стр. 156).

Как иллюстрацию приводим отрывок из монолога Валлен
штейна в драме Ш и л л е р а  „W allensteins Tod“ :

Du w irst m ir т ё ш е п  Gl&uben nicht erschuttern ,
D er auf die tiefste W issenschaft sich baut.
L iigt er,f dann is t die ganze S t6rnkunst Luge.
Denn wiBt, ich hab ’ ein P fand  vom Schicksal s61bst,
DaB ёг der t r 6uste ist von т ё т е п  F r6unden.

Реже применяется шестистопный ямб, творцом которого был 
еще в X V II в. Мартин Опиц (M artin Opitz). Разновидностью этого 
размера является так  называемый а л е к с а н д р и й с к и й  стих, 
содержащий обязательную мужскую цезуру (см. § 170, стр. 154) 
после третьей стопы.

1 См. Е. R i е s е 1. AbriB der deutschen Stilistik. M>, 1954*. S. 379 и другие 
возможные трактовки этого размера.
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Шестистопным ямбом пользуется Ш и л л е р  в трагедии „Die 
B ran t von Messinau. Приводим отрывок :

N icht au f der W61t lebt, w6r mich rich tend  strafen  kann, 
Drum muB ich selber an  m ir selber es vollziehn.
BuBfert’ge Suhne, weiB ich, nim m t der Him m el an,
Doch n u r m it B lute buBt sich ab der b lu t’ge Mord.

Монотонность александрийского стиха некоторые поэты осла
бляют тем, что они после ряда шестистопных стихов ставят более 
короткую строку. Например, в стихотворении Г е й б е л я (Geibel) 
,,Sanssouci“ читаем :

Dies is t der Konigsp&rk. / Rings Baume, Blumen, V asen!
Sieh, wie ins Muschelhorn / die S t6in tritonen  blasen!
Die Nymphe spiegelt kl4r / sich in  des Beckens SchoB :
Sieh hier der F lora Bild / in  hoher Rosen M itten,
Die Laubengange sieh, / so гёgelrёcht geschnitten,
Als w aren’s Verse Boileaus!

Стихи, состоящие из семи и восьми ямбов, встречаются редко.

§ 159. Хореиче- К ак ямбы, так  и хореи образуют стихи с различ
ение размеры. ным количеством стоп. Приводим примеры одно

стопного хорея в одном стихотворении поэта 
Г о ф м а н а  ф о н  Ф а л л е  р с л е б е  н а  (Hoffmann von Fallers- 
leben) (в третьей, шестой и седьмой строках ):

L4Bt mich ruhen, laBt mich traum en,
Wo die Abendwinde 
Linde
Sauseln in  den Blutenbaum en,
Wo der Nachtigallen
Lieder
W ieder
In  der Zw6ige Dam m rung schallen!

Трехстопный хорей применен в известном стихотворении 
Ш а м и с с о (Adelbert von Chamisso) из серии „Frauen-Liebe 
und -Leben “ :

S6i t  ich ihn  ges6hen,
Glaub* ich blind zu s e in ;
Wo ich h in  nur blicke,
S6h’ ich ihn  &11ёш ;
W ie im  wachen Traum e 
Schw6b t sein^Bild m ir vor,
Tducht aus tiefstem  Dunkel 
НёИег nur empor.
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Наиболее распространен четырехстопный хорей, который встре
чается к ак  в лирике, так и в эпических и драматических произве
дениях. В середине такого стиха часто имеется цезура.

Приводим примеры четырехстопного хорея : отрывок из сти
хотворения Г ё т е  „D er Schatzgraber“ :

Arm am Beutel, k rank  am Herzen,
Schleppt’ ich meine langen Tage.
A rm ut is t die groBte Plage,
R eichtum  ist das hochste Gut!
T?nd zu enden meine Schmerzen,
Ging ich, einen Schatz zu graben.
Meine Seele sollst du haben!
Schrieb ich hin m it eignem Blut.

Этот же размер находим в стихотворении Г е й н е  ,,W o?“ :

Wo w ird einst des W ander mu den 
L etzte R uhesta tte  sein? f 
TJnter Palm en in  dem Siiden?
XJnter L inden an  dem Rhein?

W erd’ ich wo in  eincr W iiste 
E ingescharrt von frem der H and?
Oder rulT ich an  der K iiste 
E ines Meeres in  dem Sand?
Im m erhin! Mich w ird umgeben 
Gotteshimmel, dort wie hier, 
iJnd  als Totenlam pen schweben 
N achts die Sterne iiber mir.

В некоторых эпических поэмах встречается пятистопный хорей. 
Вот заключительные строки из поэмы 3 ё й м е (Seume) „Б ег 
Wilde “ :

R uhig lachelnd sagte der H urone :
,,Seht, ih r frem den, klugen, weiBen Leute,
S e h t : w ir W ilden sind doch bess^e M enschen!4*
I?nd er schlug sich seitw arts in  die Busche.

Шести-, семи- и восьмистопные хореи встречаются редко.

§ 160. Трехстоп- Трехстопные размеры (дактиль, анапест, амфибра- 
ные размеры. хий) такж е могут образовывать группы из двух 

или нескольких однородных стоп. Наиболее рас
пространенным видом такого сочетания является гекзаметр^ 
широко применяемый в эпических произведениях. Античный гек
заметр представляет собой шестистопный дактиль. Этим размером 
написаны «Илиада» и «Одиссея» Г о м е р а ;  этот же размер 
воспроизводят и многие русские и немецкие переводчики древних 
греческих поэм.
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Необходимо обратить внимание на то, что лексика немецкого 
язы ка малопригодна для трехстопных размеров, как  на это уж е 
указывалось в § 156. Поэтому точное воспроизведение античного 
гекзаметра с шестью дактилями в нем оказалось для немецкого 
языка невыполнимым, и была выработана особая разновидность 
гекзаметра — немецкий гекзаметр, допускающий вольные сочетания 
дактилей с хореями. Последняя стопа должна быть обязательно 
хореической. Характерным признаком гекзаметра является цезура. 
Гекзаметром написан целый ряд немецких эпических поэм. 
Наиболее известная из этих поэм ,,H erm ann und D orothea“ Г ё т е .  
Приводим первые три строки этой поэмы с обозначением схемы 
размера. Столы отделены друг от друга вертикальными линиями, 
а цезура обозначена косой линией :

„НаЪ ich den | M arkt und die | StraBen / doch | n ie so | einsam 
ge|sehen!

1st doch die | S tad t wie ge|k6h rt! / wie | ausgejstorben! N icht | 
funfzig,

D euchtm ir. | blieben zu|ruck / von | alien | unsern Be|w ohnern...‘c

В первой строке идут подряд три дактиля, хорей, дактиль и 
хорей ; во второй — два дактиля, два хорея, дактиль и хорей ; 
в третьей — хорей, дактиль, два хорея, дактиль и хорей.

Гекзаметр часто выступает в соединении с пентаметром. Пента
метр, несмотря на его название — «пятистопный размер», состоит, 
как  и гекзаметр, из шести стоп — дактилей и хореев, причем обяза
тельно на месте третьей и шестой стоп стоит по одному ударенному 
слогу .1 В пентаметре обычно ясно выражена цезура. Он не употреб
ляется самостоятельно, а сочетается с гекзаметром. Двустишие, 
состоящее из гекзаметра и пентаметра, называется дистихом 
(Distichon «'disti^on»). Известен дистих Ш и л л е р а ,  характе
ризующий гекзаметр и пентаметр :

,Д т  H e|xam eter | s t6ig t / des | Springquells | flussige | Saule,
Im  P en |tam eter | d rauf | fa llt sie me|lodisch her|ab .“

Анапесты и амфибрахии такж е могут образовывать группы 
из двух, трех и более однородных стоп. Наиболее употребительны 
четырехстопные анапесты и амфибрахии.

Примером применения четырехстопного анапеста может* слу
жить стихотворение Ш а м и с с о „Die Low enbraut“ :

1 По этой причине этот размер и получил название пентаметра : два слога 
— третий и шестой — рассматривались как одна стопа. Э. Ризель указывает 
на этот факт, как на доказательство формально-схоластической номенклатуры 
традиционной метрики (см. Е. H i e s  e l. AbriB der deutschen Stilistik. М., 
1954, S. 387).
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Der Gewal|tige, Avild und  unban | dig zuvor,
Schaut fromm | und verstan |d ig  zur H er|rin  empor. . .

(в начале второго стиха анапест, однако, нарушен).
Образцом четырехстопного амфибрахия может служ ить из

вестная баллада Г ё т е  ,,Der getreue E c k a rt“ :

О w&ren | w ir weiter, | о w ar’ ich | zu I la u s !
Sie kommen, | da kom m t schon | der nachtli|che Graus. . .

§ 161. Чисто Ч и с т о  т о н и ч е с к о е  стихосложение требует, 
тонический стих, чтобы в каждом стихе было строго определенное 

число ударенных слогов (Hebungen). Число неуда
ренных слогов (Senkungen) может быть различным. Большое коли
чество образцов этих стихов мы найдем и в русской и в немецкой 
народной поэзии, а такж е в лирике, напр.:

Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор.
В вечерних лучах алеют 
Громады дальних гор . . .

(Гейне. Лорелея. Перевод А . Блока.)

Die L uft is t kuhl, und  es dunkelt,
U nd ruhig flieBt der Rhein.
Der Gipfel des Berges funkelt 
Im  Abendsonnenschein.

(Heine. Lorelei.)1

Тонический стих очень широко применяется в немецкой поэзии 
начиная с конца XVIII в. Прекрасные образцы поэзии этого типа 
мы находим в балладах Ш и л л е р а ,  например в следующих 
строфах из баллады ,,Der Taucher“ :

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt,
U nd schwarz aus dem weiBen Schaum 
K lafft h inun ter ein  gahnender Spalt,
Grundlos, als gings in  den Hollenraum ,
U nd reiBend sieht m an die brandenden W 6gen 
H inab in  den strudclnden T rich ter gezogen.

И дальше :

Es riB mich h inun ter blitzesschnell,
D a s tu rz t’ m ir aus felsigtem Schacht 
W ildflutend entgegen ein reiBender Qu611;

1 Пример заимствован из книги В. М. Ж и р м у н с к о г о  «Введение 
в метрику. Теория стиха» JI. «Academia», 1925. стр. 28.
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Mich packte des Ddppelstrom s wiitende M acht,
U nd wie einen K r6isel m it schwindelndem Drehen 
T rieb michs um, ich konnte nicht widerstehen.

В этих строфах четко выступают только ударенные моменты — 
по четыре, иногда по три в каждом стихе. Распределение неударен
ных слогов совершенно свободное. Блестящим мастером тони
ческого стиха является Г е й н е .  Приводим образцы из огром
ного количества его творений этого типа :

D u schones Fischerm adchen,
Treibe den K ahn  ans L and  ;
Kom m  zu m ir und  setze dich nieder,
W ir kosen H and  in  H and.

Leg an  m ein Herz dein K opfchen 
U nd fiirchte dich n ich t zu s e h r ;
V ertraust du dich docli sorglos 
Taglich dem wilden Meer.

И дальше:

W ir sprachen von S turm  und Schiffbruch,
Vom Seemann, und wie er lebt,
U nd zwischen Himmel und W asser 
U nd Angst und F r6ude schwebt.

W ir sprachen von fernen K iisten,
Vom Siiden und vom Nord,
U nd von den вёИ^атеп Volkern 
U nd seltsam en S itten  dort.

Современные демократические поэты такж е часто пишут тони
ческим стихом. Приводим отрывок из стихотворения И. Р. Б е х е- 
р a ,,Traum  von R ate-D eutsch land“ :

Ich ging zur Isar h inunter,
Ich  ging den FluB entlang,
Ich  gruBte die Berge von ferne 
A uf meinem traum haften  Gang.

„Sag44, so sprachen die Berge,
,,Wo trieb st du dich n u r herum ?!
H ast du uns uberbekom m en?!
Sind w ir vielleicht zu dum m ?!

H ast du uns ganz vergessen?!
Sag, was is t nu r geschehn ?!
W ir sahen dich sonst jeden Sommer 
Auf unseren Gipfeln stehn — u
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Тот факт, что немецкая народная поэзия построена на чисто 
тоническом принципе, не является случайным. Он объясняется 
фонетическими свойствами немецкого языка, в первую очередь — 
резким разграничением ударенных, чаще всего корневых слогов 
слова и неударенных слогов — окончаний, приставок и суффиксов. 
Слабое звучание неударенных слогов в стихе (Senkungen) послужило 
причиной того, что их количеству в стихе не придавали значения 
и все внимание направляли на число ударенных слогов (Hebungen). 
В связи с этим некоторые авторы, говоря о тоническом принципе 
в немецком стихосложении, называют его «немецким стихосло
жением» (das deutsche VersmaB1).

Древнегерманский стих, характерным признаком которого 
была аллитерация (см. § 172, стр. 156), был чисто тоническим 
стихом. Этим же стихом написаны поэтические произведения 
авторов IX —X  вв., прежде всего — поэтическая обработка еван
гелия монахом Отфридом. На этом же принципе построены и сред
невековые эпические поэмы — ,,Das Nibelungenlied“ и „G udrun", 
а такж е песни первых миннезингеров.

§ 162. Смешан- Только с конца X II  в., когда немецкие поэты 
ные размеры. знакомятся с провансальской лирикой, в немецкой 

поэзии появляются более сложные размеры стиха, 
объединяющие тонический и силлабический принципы.

В немецкой поэзии и в настоящее время имеется очень большое 
количество стихотворений, в которых чисто тоническая сис
тема стихосложения сочетается с силлаботонической таким 
образом, что некоторые стихи полностью подходят под тот или 
иной размер, другие же в этот размер не укладываются и допускают 
вольное чередование неударенных моментов. Таким образом, можно 
говорить о «чисто тоническом» стихотворении с тенденцией к 
анапесту, дактилю и т. п. Вот несколько примеров :

Ich weiB nicht, | was soli es | bedeuten, (амфибрахий)
DaB ich | so trau rig  | b in  ; (амфибрахий нарушен)
E in  M archen | aus u ral|ten  Zeiten, (амфибрахий)
Das kom m t | m ir n ich t aus | dem Sinn, (амфибрахий нарушен)

(Heine. Lorelei.)
Но имеется вариант этого стиха :
E in  M archen aus alten  Zeiten (амфибрахий нарушен)
F rau  Amme, | F rau  Amine, | das K ind  is t | erwacht! (амфибрахий) 
Doch die | liegt ruhig | im  Schlafe. ]
D ieV 6g |le inzw itschern ,|d ie Sonne |la ch t,| (амфибрахий нарушен) 
Am Hiijgel weiden | die Schafe. J

(Hebbel. Das K ind  am  Brunnen.)

1 Cm . S. Me h r i n g .  Deutsche Verslehre. Teil I .  Leipzig, Reclam-Verlag, 
S. 133.
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U nd es w al|let und sie |det und braujset und  zischt, ) , ч
Wie wenn W as|ser m it F 6u|er sich m engt, I

Bis zum Him |m el sp rit|ze t der dam |pfende Gischt, ) (анапест
U nd  F lu t | auf F lu t | sich ohn E n |de drangt. ) нарушен)

(Schiller. D er Taucher.)

§ 163. Говоря о немецком стихосложении, нельзя оста-
Knuttelvers. вить без внимания особый вид немецкого стиха,

известного под названием K nuttelvers или K nitte l- 
vers. Это — так  называемый «вольный стих» с очень свободным 
ритмом и различным числом неударенных слогов, но обычно с че
тырьмя ударениями (Hebungen) в строке и чаще всего с парными 
рифмами. K nutte lvers был в широком употреблении в эпоху 
мейстерзингеров (ХУ—X V I вв.). Самым известным мастером 
этого стиха был нюрнбергский мейстерзингер, сапожник Г а н с  
С а к с ,  который выдвигает на первый план счет слогов в 
стихе.

В своем первоначальном виде K nuttelvers легко утрачивал 
поэтическую ценность, превращ аясь в чисто искусственное чере
дование ударенных и неударенных слогов и парных рифм. 
Отсюда, по-видимому, и его довольно пренебрежительное название 
(«Kniittel» значит «дубинка»).

Позднее, в X V III в., немецкие поэты возродили и оживили 
форму K nutte lvers с четырьмя ударениями в стихе и парными 
рифмами, в особенности в произведениях, подражающих народной 
поэзии. Известными примерами этого рода являются некоторые 
более ранние отрывки из «Фауста» Г ё т е ,  его же стихотворение 
,,H ans Sachsens poetische Sendung“ , „W allensteins Lager “ Ш и л 
л е р а  и т .  д., напр.:

In  seiner W erksta tt Sonntags friih 
S teh t unser teu re r M eister hie,
Sein schm utzig Schurzfell abgelegt,
E inen saubern Feierwams er trag t,

LaBt Pechdraht, H am m er und K neipe rasten,
Die Ahl steck t an  dem A rbeitskasten ;
E r ru h t nun auch am siebnten Tag 
Von m anchem Zug  und  manchem Schlag.

(Goethe. E rk larung  eines alten  IIolz- 
schnittes, vorstellend H ans Sach
sens poetische Sendung.)

Это стихотворение Гёте представляет собой сознательное подра
жание старинному K ntittelvers. В нем имеется четкое распреде
ление ударенных слогов — по четыре на стих, без всякого учета 
синтактико-интонационной значимости слов, стоящих под ударе
нием. Число неударенных слогов колеблется. Преобладает один
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неударенный слог перед ударенным, но иногда стоят и два неу
даренных слога (в 4 и 5 строках).

Первый монолог Фауста, текст которого помещен на стр. 
228 хрестоматии, такж е может служить образцом такого подра
жания K niittelvers.

K niittelvers Гёте, богатый содержанием и прекрасными худо
жественными образами, сильно отличается от старого K niittelvers, 
который зачастую представлял собой лишь бездарный, искус
ственный набор случайных слов, подчиненных только с внешней 
стороны определенному размеру.

§ 164. «Воль- «Вольными стихами» (freieR hythm en) называются
ные стихи». стихи, ритмическое строение которых представ

ляет собой вольное чередование как  ударяемых, 
так  и неударяемых слогов. Количество слогов такж е может быть 
различным. Д ля вольных стихов характерно отсутствие рифмы. 
Классическим примером таких стихов является стихотворение 
Г ё т е  ,,Prometheus'*. Подробный анализ этого стихотворения дает
Э. Ризель .1

Стихотворение Г ё т е  „W anderers S turm lied" такж е может 
служ ить иллюстрацией «вольных стихов».

§ 165. Счет Счет слогов немецкого стиха, как  и русского,
слогов. особых трудностей не представляет. Это объясня

ется ритмической отчетливостью немецкой речи. 
Затруднения могут встречаться лиш ь в немногих случаях, напри
мер, при наличии неударного г«Ь>. В огромном большинстве случаев 
(в прозе всегда) оно бывает неслоговым ; но в стихах могут встре
титься случаи, когда оно выполняет слогообразующую функцию. 
Эту возможность следует иногда принимать во внимание при счете 
слогов (см. § 61, стр. 62).2

3. Метрические определители стиха

§ 166. Метри- у  начинающих изучать немецкое стихосложение 
ческая и часто возникают затруднения при определении

синтаксическая размера стихотворения из-за того, что этот размер 
трактовка стиха. Как бы завуалирован, скрыт общей фонетической 

окраской фразы. Это — явление вполне законо
мерное. К ак в русских, так  и в немецких стихах очень часто 
моменты, стоящие под метрическим ударением, являются неударен
ными элементами фразы и, наоборот, слоги, на которых в предло
жении несомненно стояло бы ударение, оказываются в стихе

1 Е . R i e s e l .  AbriB der deutsohen Stilistik. М., 1954, S. 361—366.
2 См. по этому поводу книгу : S. M e h r i n g .  Deutsche Verslehre. Leipzig, 

Reclam-Verlag, 1915, S. 144.
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неударенными. В этом случае происходит так называемое «отяг
чение» метрически неударенных слогов. От способа читки таких 
стихов зависит, насколько ясно в них выступает метр. В немецком 
языке с его резко выраженным, чеканным ударением эти рас- 
хожделия между фразовым и стихотворным ударениями выступают 
еще ярче, чем в русском.

Примеры с ясно выраженным размером :

Seit ich ihn  gesehen, \
Glaub’ ich blind  zu sein ; I
Wo ich h jn  n u r blicke, ( (хореи ясно выРаж ен)
Sell’ ich ihn  allein . . .  j

(Chamisso. Frauen-Liebe und  -Leben.)

D er K onig sprachs, der P&ge l ie f ; 1 (ямб ясно
D er K nabe kam , der Konig r i e f . .  . J выражен)

(Goethe. D er Sanger.)

Примеры стихов с «завуалированным» разм ером :

Das W asser rausch t’, das W asser schwoll, 1 (ямб ясно
E in  Fischer saB daran, J выражен)
S&h nach dem Angel ruhevoll, \ (ямб вуалируется перенесе- 
Kiihl bis ans Herz h inan. \ нием логического ударения

J на первый слог)
(Goethe. D er Fischer.)

„Im  Saal voll P rach t und H errlichkeit } (ямб ясно выражен)
SchlieBt, Augen, e u c h ; hier is t n icht Zeit, \ (ямб вуалируется
Sich staunend zu erg6tzen .“ ! перенесением логи-

j ческого ударения 
j на 1 и 5 слоги) 

(Goethe. D er Sanger.)

Было бы совершенно недопустимо с художественной точки 
зрения, если бы мы, читая эти стихи, скандировали их соответ
ственно их основному размеру и читали бы, пренебрегая смыслом :

K iihl bis ans Herz h inan  . . .

или:

„SchlieBt, Augen, euch ; hier is t n icht Z e i t . .

Однако в тех случаях, когда отклонения от обычного ритма 
прозы при чтении стиха не искажаю т содержания, применение 
метрических ударений на слогах, которые были бы неударенными 
в прозе, допускается. По-немецки это явление называется Топ- 
beugung.
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Известен пример такой поэтической вольности, вернее шало
сти, который приводит Э. Ризель в отрывке из стихотворения 
Г е й н е  „D eutschland. E in  W interm archen". Высмеивая сторон
ников таких «Tonbeugungen», Гейне заставляет нас ставить ударе
ние на втором слоге фамилии U hland, рифмуя слово R om antik  
с фамилиями поэтов U hland и T ie c k :

Das is t so ritte rtiim lich  und m ahnt 
An der Vorzeit holde R om antik,
An die Burgfrau Johanna von M ontfaucon,
An den F reiherrn  Fouque, U hland, Tieck.

§ 167. Опреде- Фонетический образ стиха определяется не только*
лители стиха. распределением ударений. Д ля характеристики

стиха важно такж е учитывать следующие моменты:, 
форму окончания и наличие или отсутствие анакрузы, наличие 
или отсутствие цезуры, наличие или отсутствие enjam bem enb 
(см. § 171), наличие или отсутствие рифмы и вид рифмы.

§ 168. Оконча- О к о н ч а н и е м  называется слог или слоги в  
ние. конце стиха начиная с последнего ударенного.

Когда ударение стоит на последнем слоге стиха,, 
окончание называется односложным или мужским, напр.: второ
пях зовут отца. — E s war getan, fast eh' gedacht. Когда ударение 
стоит на предпоследнем слоге, говорят о двусложном или женском, 
окончании, напр.: Прибеж али в избу дети. — E s schlug mein Herzr 
geschwind zu Pfdrde! Окончание с ударением на третьем слоге с 
конца называется трехсложным или дактилическим, напр.: Тучки, 
небесные, вечные странники. В зависимости от того, в каком раз
мере употребляются те или иные окончания, они могут быть либо 
неусеченными или полными (акаталектическими), либо усечен
ными (каталектическими). Так, в ямбе мужское окончание является 
полным, потому что последний слог ямба ударенный и в этом, 
случае число слогов в стихе четное, напр.:

Es war getan, fast 6h' gedacht.

В хорее, напротив, полным или акаталектическим является 
женское окончание, потому что в хорее ударение леж ит на первом 
слоге ; число слогов и здесь четное, напр.:

H and in  H and  und L ipp ’ au f Lippe.

Мужское окончание в хорее — усеченное или каталектическое.. 
Число слогов в стихе нечетное, напр.:

Liebes Madchen, bleibe treu .

Наконец, существует еще термин «гиперкаталектическое окон
чание». Оно бывает в ямбе тогда, когда при ясно выраженном
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числе стоп ямба имеется стих с женским окончанием, послед
ний неударенный слог которого выходит за пределы этого числа, 
напр.:

Es sclilug m ein Herz : geschwind zu P fe rde!
Es w ar get an, fast eh’ gedacht.

Здесь ясно выражен четырехстопный ямб ; во второй строке — 
восемь слогов ; окончание акаталектическое ; но в первой строке 
девять слогов, и стих является гиперкаталектическим.

§ 169. Анакруза. А н а к р у з о й  (die A nakrusis «’ana^'kruizis», Auf- 
ta k t)  называется один или несколько неударенных 

слогов, стоящих в начале стиха перед первым ударенным слогом. 
Таким образом, можно сказать, что хорей и дактиль не могут 
иметь анакрузу, ямб и амфибрахий имеют односложную, а ана
пест —  двусложную анакрузу. Некоторые авторы вообще не 
употребляют термины а м ф и б р а х и й  и а н а п е с т ,  а характе
ризуют все трехсложные размеры как  дактили, классифицируя 
их как  дактили без анакрузы, дактили с односложной и двуслож 
ной анакрузой.

Интересным фактом является так  называемая в а р и а ц и я  
а н а к р у з ы ,  когда в стихотворении число неударенных слогов 
перед первым ударенным оказывается в разных стихах различным, 
напр.:

(Д вуслож ная uu Alle | b linkend ie | S terne m it | zitterndem  | Schein, 
анакруза) ии Alle | laden zu | E reuden der | Liebe mich | ein,

(Односложная и Zu | suclien, zu | wandeln den | duftigen Gang, 
анакруза) и Wo | gestern die | L iebstem ir | w andelt’ und | sang.

(Goethe. P andora .)1

§ 170. Цезура. Ц е з у р о й  (die Zasur «tsc*'zu:r», Verseinschnitt) 
называется метрическое сечение стиха, разделяю

щее его на две части, называемые полустишиями. Эти полусти
шия могут быть равными или неравными. Цезура особенно ясно 
выступает там, где она совпадает с окончанием предложения или 
синтагмы, напр.:

D a versetzte sogleich / der V ater lebhaft und sagte :
,,Die Gesinnung ist loblich, / und wahr ist auch die Geschichte. . .“

(Goethe. H erm ann und  Dorothea.)

,,D enn der M utter Sinn / is t wie mein eigenes Wesen,
U nd der auBeren Zierde / b in  ich von Jugend n ich t frem de.“

(Там же.)

1 Пример заимствован из вышеназванной книги В. М. Ж и р м у н с к о г о  
«Введение в метрику. Теория стиха», JI. «Academia», 1925, стр. 141.
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Окончание каждого полустишия рассматривается с тех же 
точек зрения, как  и окончание стиха; говорят о мужской, жен
ской или дактилической, каталектической или акаталектической 
цезуре.

Цезура не является обязательным элементом стиха. Суще
ствует ряд размеров, не применяющих цезуру. Таков, например, 
пятистопный ямб, которым написаны стихотворные трагедии 
Г ё т е  и Ш и л л е р а ,  напр.:

L ebt wohl, ih r Berge, ih r geliebten T riften ,
Ih r  trau lich  stillen  Taler, lebet wohl!
Johanna w ird nun n icht m ehr au f euch wandeln, 
Johanna sagt euch ewig L ebew ohl.. .

(Schiller. D ie Jungfrau von Orleans.)

Heraus in  eure Schatten, rege W ipfel 
Des alten, heil’gen, d ichtbelaubten Haines,
Wie in  der G ottin  stilles Heiligtum ,
T re t' ich noch je tz t m it schauderndem  G efiih l. . .

(Goethe. Iphigcnie au f Tauris.)

§ 171. Enjam- Анакрузу, цезуру и окончание стиха называют
bement. метрическими определителями стиха. Несколько

иной характер имеет так называемый перенос или 
,,enjam bem ent“ (Enjam bem ent «’а^а-Ь э 'та:» , Zeilensprung), состоя
щий в том, что конец предложения не совпадает с концом стиха 
и переносится на начало следующего стиха или даже на весь 
следующий стих. В. М. Жирмунский относит его к так  назы
ваемым «ритмико-синтаксическим фигурам», которые он определяет 
как  «различные формы взаимоотношения ритмических и синтакси
ческих элементов в стихе»1. Такие переносы, естественно, значи
тельно видоизменяют ритмическую картину стиха. Ритм выступает 
ярче там, где переносы отсутствуют.

E njam bem ent так  же часто употребляется в немецкой поэзии, 
к ак  и в русской.

П р и м е р ы :

,,Im  Saal voll P rach t und H errlichkeit 
S c h l i e B t ,  A u g e n ,  e u c h ;  hier is t n icht Zeit,
Sich staunend zu ergotzen.“

(Goethe. Der Sanger.)

D er K onig sprich t es und w irft von der H oh’
D e r  K l i p p e ,  die schroff und steil

1 В. М. Ж и р м у н с к и й .  Введение в метрику. Теория стиха. Л., «Aca
demia», 1925, стр. 170—171.
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H i n a u s h a n g t  i n  d i e  u n e n d l i c h e  S e e ,
D e n  B e c h e r  i n  d e r  C h a r y b d e  G e h e u l .

(Schiller. D er Taucher.)

E in  F ichtenbaum  steh t einsam  
I m  N o r d e n  a u f  k a h l e r  H o h ’,
Ihn  sc h la fe r t; m it weiBer Decke 
U m h i i l l e n  i h n  E i s  u n d  S c h n e e .

(Heine. D er F ichtenbaum .)

Д ля сравнения приводим несколько образцов строф, не содер
жащ их enjam bem ent, поэтому значительно более четких и простых 
в ритмическом отношении, напр.:

Der Sanger druckt* die Augen ein 
U nd schlug in  vollen Tonen ;
Die R itte r  schauten m utig drein,
U nd in  den SchoB die Schonen.

(Goethe. Der Sanger.)
или :

U nd atm ete lang. und  atm ete tief,
U nd begruBte das himmlische Licht.
M it Frohlocken es einer dem andern  r i e f :
„ E r  lebt! er is t da! es behielt ihn  n ic h t!“

(Schiller. D er Taucher.)

,,Ich b in  die Prinzessin Ilse 
U nd wohne im Ilse n s te in ;
Komm m it nach m einem Schlosse,
W ir wollen selig sein.“

(Heine. Die Harzreise.)

§ 172. Рифма. Рифма (der Reim) играет в немецкой версификации 
такую же значительную роль, как  и в русской.

Д ля древнейшей германской поэзии была характерной а л л и 
т е р а ц и я  (die A lliteration, der S tabreim , der Anreim), т. e. со
звучие начальных звуков ударяемых слогов в нескольких словах 
стиха. Так, можно говорить об аллитерации в словах W ind, 
'W affe, ver'wenden, be'w altigen, но нельзя говорить о ней в словах 
be'w altigen и 'bandigen. Особенно интересно с фонетической точки 
зрения, что слоги, начинающиеся с любого гласного или дифтонга, 
могли находиться в отношении аллитерации друг с другом, напри
мер, аллитерирующими считаются слова : Auge, Eisen, Ohr, Igel 
и т. д. Очевидно, это обстоятельство указывает на то, что с древ
нейших времен ударяемому гласному в начале слога предшество
вал согласный призвук, который в фонетике часто называется 
K nack lau t (см. § 27, стр. 34), и именно наличие этого признака
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в начале слога перед всяким гласным давало основание считать 
эти гласные аллитерирующими. Аллитерация была широко рас
пространена в германской народной поэзии, особенно в э п о с е .  
Она применяется такж е и многими поэтами как  художественный 
прием, например, Р. В а г н е р о м  в его трилогии «Нибелунги», 
где он подражает народной поэзий.

Примеры аллитерации :
Ich horte  sagen, sich lieischten zum K am pf 
H ildebrand und H adubrand un ter Heeren zwein,
Des Sohns und des Vaters. Sie sahn nach der R ustung,
Die Schlachtgewander suchten sie, g iirte ten  die Schwerter an,
Die Recken, iiber die R inde und r it te n  h in  zum Kampfe.

(„D as H ildebrandslied“ — рукопись начала IX  в., 
перевод на немецкий язык К. 3  и м р о к  а .1)

K uhn is t des K indes K raft,
Scharf schneidet sein Schwert.

(W agner. Siegfried.)

Vor seinem Heergefolge r i t t  
Der kuhne Held Harald.
Sie zogen in  des Mondes Schein 
D urch einen wilden Wald.

(Uhland. H arald.)

Очень распространена аллитерация в поговорках и посло
вицах, напр.: E r re ite t durch N acht und Nebel, uber Stock und  
Stein, m it K ind und Kegel и т. п.

Так называемая конечная рифма (der Endreim ), т. е. созвучие 
окончаний в конце стихов (иногда и в конце полустиший) при
меняется гораздо шире. Ее начало следует отнести еще к  IX  в. 
Впервые она появляется в писаниях монаха Отфрида. В средне
верхненемецкую эпоху, в миннезанге и в эпосе рифма получает 
широкое развитие.

Различаются рифмы односложные или мужские, когда ударе
ние в них стоит на последнем слоге (der mannliche oder stum pfe 
Reim ), рифмы женские, когда ударение стоит на предпоследнем 
слоге (der weibliche oder klingende Reim) и рифмы дактилические, 
когда ударение стоит на третьем слоге от конца (der gleitende 
oder daktylische Reim), нал p.:

VB оригинале несколько иная картина аллитерации:
Ik  gihorta da t seggen,
da t sih  u rhettun  senon muotin,
ffiltibrant enti H adubrant u n ta r  heriun tuem ,
sunufatarungo iro saro rih tun ,
garutun se iro gudhamun, gurtun sih iro suert ana, 
helidos, ubar hnnga, do sie to  dero hiltiu ritun .
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Herz, mein Herz, was soil das | geben?
Was bedranget dich so | sehr?
Welch ein fremdes, neues | Leben!
Ich erkenne dich nicht | mehr.

(Goethe. Neue Liebe, neues Leben.)

В приведенном отрывке во второй и четвертой строках рифмы 
мужские, а в первой и третьей строках — женские.

Примером дактилической рифмы могут служ ить три последних 
слога в нескольких строках следующего стихотворения :

Nach Sommervogeln hasche nicht,
Vergeht der Lenz, der rasche, nicht?
Das Gold zerreibt sich allgemach,
V ertrau ’ der vollen Tasche nicht!

И дальше :
Du bringst der Liebe Moschusduft,
Du bringst der W ahrheit Speise m i r ;
Es w ird so leicht, es w ird so -warm 
In  deinem lieben K m se  m i r ;
Du b ist die Perle, deren W ert 
Hoch iiber jedem Preise m ir.

(Platen. Ghaselen.)

В зависимости от размещения рифм в стихотворении разли
чаются рифмы парные (Reimpaare), когда рифмуются два стиха 
подряд : a  a, b b и т. д., рифмы перекрестные (Kreuzung), распо
ложенные по схеме а Ь, а Ь, рифмы кольцевые (U m schlingung): 
a b b a  и, наконец, различные более сложные сочетания рифм, 
налр.: а b с, а Ь с и т. п.

Стихи, не имеющие рифм, называются белыми стихами (blanke 
Verse).

Приводим примеры различных по положению рифм :

W er re ite t so sp a t durch N acht und  W ind? (a)
Es ist der V ater m it seinem K ind  ; (a)
E r h a t den K naben wohl in  dem A rm , (b)
E r faBt ihn  sicher, er h a lt ihn  w arm . (b)

(Goethe. Erlkonig.)

Fullest w ieder Busch und Tal (a)
Still m it Nebelglanz, (b)
Losest endlich auch einm al (a)
Meine Seele ganz. . . (b)

(Goethe. An den Mond.)
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N atur und K unst, sie scheinen sich zu fliehen, (a)*
U nd haben sich, eh m an es denkt, gefunden ; (b)
D er W iderwille is t auch m ir verschwunden, (b)
U nd beide scheinen gleich mich anzuziehen. (a)

(Goethe. N atu r und K unst.).

Пример белых стихов :
Also gingen die zwei entgegen der sinkenden Sonne,
Die in  W olken sich tief, gew itterdrohend, verhiillte,
Aus dem Schleier, bald hier, bald dort, m it gliihenden Blicken 
Strahlend iiber das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung.

(Goethe. H erm ann und Dorothea.)

§ 173. Особен- При ближайшем изучении немецких рифм бро- 
ности немецкой сается в глаза обилие фонетически невыдержан- 

рифмы. ных созвучий как  в гласных, так  и в согласных.
Значительное число этих случаев объясняется 

диалектными особенностями произношения самих поэтов. Так, 
у Гёте, уроженца Франкфурта-на-Майне, наблюдается смешение 
звонких и глухих согласных, ибо для франкфуртского диалекта 
характерно то произношение звонких (mediae) как  tenues lenes,, 
о котором говорится в § 45 (стр. 49). Известен пример такой «не
чистой» рифмы в молитве Маргариты в «Фаусте» Г ё т е :

,,Ach neige,
D u Schmerzenreiche . .

У него же встречаются рифмы : schaden и raten , tosen и groBen 
и т. п.

Чрезвычайно распространены у разных авторов рифмы, в кото
рых чередуются гласные 6 и е, й  и г, ей и ег и т. п.; имеется 
много рифм с невыдержанной долготой либо краткостью гласного.

Многие из таких рифм такж е объясняются диалектными раз
личиями произношения, отступающими от норм Biihnendeutsch. 
Но в данном случае можно уж е говорить и о широко распростра
нившейся традиции применения подобных нечистых рифм (unreine 
Eteime) авторами.

Вот примеры таких нечистых рифм :
У Г ё т е :

,,W illst, feiner K nabe, du m it m ir gehn?
Meine Tochter sollen dich w arten schon . .

(Erlkonig.)

Der du von dem Him m el bist,
Alles Leid und  Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
D oppelt m it E rquickung fullest . . .

(W andrers Nachtlied.)-
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Ich hab es wohl auch m it um euch v e rd ie n e t:
Ich sorge still, indes ih r ruhig griinet.

(Ilm enau.)

Ih r  seid m ir hold, ih r gonnt m ir diese Traum e,
Sie schmeicheln m ir und locken alte Reime.

(Там же.)

U nd M arm orbilder stehn und sehn mich an : «’an»
W as h a t m an dir, du armes K ind, getan? «ga'tarn»

(Mignon.)
У Ш и л л е р а :

Ach, aus dieses Tales Griinden,
Die der kalte Nebel driickt,
K o n n t’ ich doch den Ausgang finden,
Ach, wie fiih lt’ ich mich begluckt!

(Sehnsucht.)

Ihm  gaben die G otter das reine Gemiit,
Wo die W elt sich, die ewige, sp ieg e lt;
E r h a t alles gesehn, was au f E rden  geschieht,
U nd was uns die Zukunft v ersiege lt. .  .

(Die v ier W eltalter.)

K onnte die Geschichte davon schweigen,
Tausend Stcine wiirden rcdend zeugcn . . .

(An die Freunde.)

U nd da ich mich nahe des Baches Steg, «Jte:k»
D a h a t ihn  der strom ende GieBbach hinweg «hin'vgk»
Im  Strudel der Wellen gerissen. «ga'rison»

D rum  daB dem Lechzenden werde sein Heil,
So will ich das W asserlein je tz t in  E il,
D urchw aten m it nackenden FiiBen. «'fyison»

(Der Graf von H absburg.)

В словах Steg — hinweg, gerissen — FuBen рифма не выдержана 
яи  по качеству, ни по количеству гласного («е: — t ; 1 — у:»).

Berge lagen m ir im Wege,
Strom e hem m ten m einen FuB, «fu:s»
U ber Schliinde b a u t’ ich Stege,
Briicken durch den wilden FluB. «flus»

U nd zu eines Strom s G estaden
K am  ich, der nach Morgen floB ; «flos»
Froh vertrauend  seinem Faden,
W arf ich mich in  seinen SchoB «jo:s»

(Der Pilgrim .)
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Впечатление нечистой рифмы получается и тогда, когда риф
муются слова под ударениями неодинаковой си л ы :

Gesang und  Liebe in  schonem Ver'ein,
Sie erhalten  dem Leben den 'Jugend^chein .

(Die v ier W eltalter.)

Vier M enschenalter h a t er ge'sehn,
U nd laBt sie am funften  vor'uberygehn.

(Там же.)

Аналогичные примеры у разных поэтов встречаются сплошь 
и рядом. Таким образом, с этим явлением «нечистых» с фонети
ческой точки зрения рифм приходится считаться как  с фактом. 
При чтении стихов, разумеется, следует все же придерживаться 
«фонетического» произношения слов, хотя бы оно и нарушало 
чистоту звучания рифмы.

4. Главнейшие виды немецких строф

§ 174. Строфи- Что касается строфического членения и различных
ческое членение форм строф, применяемых в немецкой поэзии, то

в немецкой они, в общем, соответствуют строфическому члене-
поэзии. нию русских стихов. Учащиеся, знающие основные

положения русской версификации, без труда су
меют определить тот или иной вид строфического членения, ту 
или иную форму стиха или строфы и в немецкой поэзии. 

Приводим здесь наиболее распространенные виды строф.

§ 175. Националь- Национальная немецкая строфа, применяемая в 
ная немецкая народных песнях, построена по тоническому прин- 

строфа. ципу. Она состоит из четырех стихов (строк),
в каждом из которых чаще всего имеется три или 

четыре ударенных момента (Hebungen), тогда как  количество 
неударенных слогов (Senkungen) может быть различным. Рифмы 
могут быть перекрестными или парными, напр.:

D a d run ten  im tiefen  Tale 
D a treibet das W asser ein R a d ;
Mich aber, mich tre ib e t das Sehnen 
Vom Morgen bis Abend spat.

Das M iihlrad is t nun  zerbrochen,
Das Sehnen h a t nim m er ein E n d :
U nd wenn sich zwei Freunde tu n  scheiden,
So reichen’s einander die H and’.
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Ach Scheiden, ach Sch6iden, ach Sch6iden!
W er h&t doch das Scheiden erdacht?
Das h a t solch unsagliches Leiden 
Manch jtn g em  Herzen gebracht.

(Народная песня.)

Morgen muB ich fo rt von hier 
iJn d  muB Abschied n6hm en ;
0  du allerschonste Zier,
Sch6iden, das b ring t Gramen!

Scheiden m acht mich so betriib t,
P a  ich dich so treu  geliebt 
t)b e r alle MaBen,
S611 ich dich verlassen!

(Народная песня.)

Строфа из двух рифмующихся стихов такж е применяется в 
немецкой поэзии с древнейших времен. Такими строфами написана 
в IX  в. монахом Отфридом ,,Evangelienharm onie“ .

Эпические'?средневековые немецкие поэмы „D as Nibelungen- 
lied“ H y„G udrun‘‘ написаны четверостишиями с определенным 
числом ударяемых слогов в каждом полустишии и определенно 
чередующимися рифмами.

Размеры народных песен широко используются немецкими 
поэтами начиная с X V III в. Лирика Гейне особенно сильно насы
щена такими строфами.

§ 176. Инозем- Параллельно с народными размерами поэты стали 
ные формы все шире применять различные виды строф, про- 

строф. никшие в немецкую поэзию под различными ино
земными влияниям и: частично это подраж а

ния античным размерам, частично, в основном, — французским 
и итальянским образцам. В последующих параграфах показаны 
главнейшие из этих строф.

§ 177. Дву- Двустишие (Doppelvers, Zwillingsvers, Distichon) 
стишие. строится по силлабо-тоническому принципу и

состоит из двух строк, из которых первая строка 
представляет собой гекзаметр, а вторая — пентаметр (см. § 160). 
Гёте и Шиллер часто пишут двустишиями (напр., ,,Е1е- 
gien“ Г ё т е ,  „D er Spaziergang“ Ш и л л е р а ) .  Особенно при
годна эта строфа для коротких изречений, эпиграмм и т. п. („Х е- 
ш еп" Г ё т е  и Ш и л л е р а ) .

Приводим примеры таких двустиший :
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Vor Jah r|h u n d e rten  | h a tte  j  ein | D ichter | dieses ge|sungen?
Wie is t das | moglich ? D er | S toff \J is t ja  von | gestern und | h eu t’ ?

(Goethe. Reineke Fuehs.)

Teuer | is t m ir der | Freund, |/ dochauchden  | F e in d k a n n ich  | niitzen; 
Z6ig t m ir der | F reund, was ich | kann, |/ 16hrt mich der | F 6ind, was

ich | s611.
(Xenien.)

§ 178. Терцина. Терциной (Terzine, Terzett) называется строфа, 
состоящая из трех ямбических стихов с опреде

ленной последовательностью кольцевых рифм, подчиненной сле
дующей схеме :

l a  И Ъ  I I I c  IV d
b с d с
а b с d и т. д.

В стихотворении, написанном терцинами, последняя строфа 
состоит из четырех стихов. Четвертая строка рифмуется со второй.

К ак известно, терцинами написана «Божественная комедия» 
Д а н т е .  Этот размер вообще пригоден для крупных произве
дений.

Одно из самых коротких стихотворений, написанных терци
нами, находим у А. Ш а м и с с о  (Adelbert von Chamisso). Оно 
называется „Die P redigt des gu ten  B riten“ . Приводим текст этого 
стихотворения и систему его риф м :

Als Аппо D reiundachtzig sich zum K rieg (a)
G eriistet Engeland und  N iederland, (b)
W ard beiderseits gebetet um den Sieg. (a)

Kin ausgeschriebner BuB- und B ettag  fand (b)
In  beiden L andern  s ta tt , doch um  acht Tage (c)
Friiher in  H olland als in  Engeland. (b)

H ier stand  ein Prediger vom alten  Schlage, (c)
Nach krafVger P red ig t betend am A ltar, (d)
U nd fiihrte vor dem H ochsten seine K lag e : (c)

,,Du w irst dich noch erinnern, H err, es war (d)
Am le tzten  Sonntag, die Hollander brachten, (e)
W ie heute wir, d ir BuBgebete dar. (d)

Wie Jakob  einst den B ruder Esau, dachten (e)
Sie uns um deinen Segen zu betrugen, (f)
W enn sie die ersten an  dein Ohr sich m achten. (e)

Glaub* ihnen nicht! tr a u ’ n icht den W inkelziigen (f)
D er falschen O tte rb ru t; ih r gutes R echt (g)
U nd frommes Tun sind eitel, eitel Lugen! (f)
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G laub’ uns und mir, ich b in  dein treuer K necht, (g) 
Ich habe m it der Luge nichts zu schaffen ; (h)
W ir Engelander sind ein fromm G eschlecht; (g)
Sei du m it uns und segne unsre W affen!“ (h)

§ 179. Сонет. Довольно широкое распространение в немецкой 
поэзии имеет сонет (Sonett, Klinggedicht), стихо

творная форма, прославленная Петраркой. Сонет состоит из четы
рех ямбических строф, из которых две первые являю тся четве
ростишиями, а две последующие — трехстишиями. Характерной 
особенностью сонета является своеобразное распределение риф м : 
в первых двух строфах — одна и та же кольцевая рифма (I  abba,
I I  abba); в третьей и четвертой строфах — чередование новых рифм 
(лричсмвозможны различные варианты этого чередования, напр.:
I II  cde, IV  cde или : I I I  cde, IV  edc и т. п.).

Сонеты мы находим как  у поэтов X V III и X IX  вв., так  и у совре
менных демократических поэтов. Ценнейшие образцы сонетов 
имеются в поэзии Гёте, Гейне, Рюккерта, Бехера и других. Вот 
несколько образцов :

N atu r und  K unst, sie scheinen sich zu fliehen,
U nd haben sich, eh m an es denkt, gefunden ;
D er Widerwille is t auch m ir verschwunden,
U nd beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemiihen!
U nd wenn wir erst in  abgemeBnen Stunden 
M it Geist und FleiB uns an  die K unst gebunden,
Mag frei N atur im  Herzen wieder gliihen.

So is t’s m it aller Bildung auch beschaffen ;
Vergebens werden ungebundne Geister 
Nach der Vollendung reiner Hohe streben.

W er GroBes will, muB sich zusamm enraffen :
In  der Beschrankung zeigt sich erst der Meister,
U nd das Gesetz nur 'kann uns F re iheit geben.

(Goethe. N atu r und K unst.)

Die Bose sieht vorbei den F alte r fliegen,
Sie selbst ein Schm etterling, nur fe s tg e b an n t;
D a k lagt sie : ,,Ach, wer lost m ein fesselnd Band?
О konn t’ auch ich in  L iiften frei mich w iegen!“

D er F a lte r sieht die B os’ ins Laub sich schmiegen,
E r eine Blume selbst, die Fliigel fand ;
D a k lagt er : , ,H a tt’ ich doch so sichern S tand!
О k o n n t’ ich so an  fester S ta tte  liegen!“
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M it sonn’gem Lacheln h o rt der Lenz ih r Klagen,
Erhorung b rin g t nu r der, vor dem sie zagen,
D er rauhe H erbst m it F rost und wildem W e tte r ;

E r g ib t ihm  sichre S ta tt, lost ih r die K ette  :
F rei fliegen hin  die welken B osenblatter,
Der F a lte r liegt e rs ta rrt an  fester S ta tte .

(Grim. Erhorung.)

Ich h ie lt gar lange das Sonett-Geflecht 
F u r eine Form , vera lte t und  verschlissen,
Die alten  Form en habe ich zerrissen 
U nd dichtete m ir neue, schlecht und  recht.

Die neuen Form en, w aren sie denn echt?
U nd p rag ten  sie der neuen Zeit Gewissen?
Die Form  zu andern  allzusehr beflissen,
W ard ich dem neuen W esen n ich t gerecht.

W enn ih r die a lten  Form en so zerbrecht,
U nd wenn ih r m eint, ein ncues Form-Geprage
N ur ta te  not, die alte Form  sci triige
U nd durch Gebrauch und  MiBbrauch abgeschw acht:

Bedenkt, die neuen Form en, die beginnen,
Entstehen, uns kaum  sichtbar und  von innen.

(Becher. t)b e r  das Sonett.)

§ 180. Октава. Октава или станца (Oktave, Oktavreim, Stanze), 
такж е заимствованная из итальянской поэзии, 

представляет собой ямбическое восьмистишие с определенным 
чередованием рифм по схе> е : abababcc, причем чередуются жен
ские и мужские рифмы, что придает строфе большую гибкость 
и избавляет ее от монотонности. Размеры стоп в октаве могут 
быть разные.

К ак известно, П у ш к и н  написал октавами свою поэму 
«Домик в Коломне».

Приводим образец немецкой октавы :

Sie s teh t verscham t am  weichen Ufermoose, (a)
Sie hebt die H and, sie w iegt das H aup t, sie sinnt, (b)
D ann lachelt sie und b rich t die schonste Bose, (a)
D er Liebe Bild, des Lenzes jlingstes K ind, (b)
U nd w irft sie sanft ins liebliche Gekose (a)
D er hellen F lu t, die zu ihm  niederrinnt. (b)
Verstohlen scheint ih r Blick dem Quell zu sa g e n : (c)
Geh, meinem Freund dies P fand  hinabzutragen. (c)

(Schulze. Die bezauberte Bose.)
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§ 181. Сици- Разновидностью октавы является так  называемая
лиана. сицилиана (Siziliane). Она такж е состоит из восьми

стихов, но отличается от октавы тем, что в ней четыре раза пов
торяются одни и те же рифмы, по схеме : ab ab ab ab. Образцом 
сицилианы может служ ить следующее стихотворение Р ю к к е р т а :

Ich saB am Меег ; und  das Gewiihl der Farben,
Das grime B unt um  Berg und  W ald und  F lur,
Das W echselspiel von Bltiten, F riichten, Garben,
W ar h in te r m ir geschwunden Spur um Spur.
U nd wie dem Aug’ die einzlnen F arben  starben 
Im  Grim der See und  in  der L uft Azur,
Em pfand mein Herz, vergessend a lte r  N arben, 
U nendlichkeit der L ieb’ und  Sehnsucht nur.

§ 182. Много- в предыдущих параграфах представлены только
образие наиболее простые и наиболее употребительные

строфических виды немецких строф. Помимо них имеется еще
форм. довольно значительное количество иных строфи

ческих форм или различных вариантов описанных 
форм. Широко употребительны смешанные строфы, состоящие из 
различных по строю элементов. Образцами таких смешанных строф 
мы закончим наш краткий очерк немецкого стихосложения.

Примером применения смешанных строф в одном и том же 
стихотворении может служ ить „D as Lied von der Glocke" Ш и л 
л е р а .

Пример на сочетание разных размеров в стр о к ах :

Wie sich schon die Pfeifen braunen! (трохеи)
Dieses Stabchen tauch  ich ein,
Sehn wirs iiberglast erscheinen,
W irds zum Gusse zeitig sein.

Je tz t, Gesellen, frisch!
P riift m ir das Gemisch,

Ob das Sprode m it dem W eichen 
Sich verein t zum guten Zeichen.

D enn wo das Strenge m it dem Z arten, (ямбы)
Wo Starkes sich und  Mildes paarten ,
Da g ib t es einen guten  K lang.
Drum  priife, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet!
D er W ahn ist kurz, die Reu is t lang.

Пример на употребление разного количества ударенных слогов:

H o rt ih r’s w im m ern hoch vom Turm ?
Das is t S turm !
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R o t wie B lut 
I s t  der H im m el;
Das is t n ich t des Tages Glut!
Welch Getum mel !
StraBen auf!
D am pf w allt auf!
F lackernd ste ig t die Feuersaule,
D urch der StraBe lange Zeile 
W achst es fo rt m it Windeseile ;
Kochend, wie aus Ofens Rachen,
Gliihn die Liifte, Balken krachen,
Pfosten stiirzen, F enster klirren,
K inder jam m ern, M utter irren ,
Tiere wim m ern 
U n ter Triim m ern,
Alles rennet, re tte t, fliichtet,
Taghell ist die N acht g e lich te t.. .

Другой пример — стихотворение Э. М ё р и к е :

Gelassen stieg die N acht ans Land,
L ehnt traum end  an der Berge W and,
Ih r  Auge sieht die goldne Wage nun 
Der Zeit in  gleichen Schalen stille ruhn  ;

U nd keeker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der M utter, der N acht, ins Ohr.

Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

Das u ra lt a lte  Schlummerlied,
Sie ach te t’s nicht, sie is t es m ud’ ;
Ih r  k ling t des Himmels Blaue siiBer noch,
Der fliicht’gen S tunden gleichgeschwungnes Joch.

Doch im m er behalten  die Quellen das W ort,
Es singen die W asser im Schlafe noch fort 

Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

(Morike. Um  M itternacht.)

В заключение приводим известное стихотворение Э р и х а  
В а й н е р т а  ,,P roletarier-N eujahr“ , написанное в 1928 г. :

365 Morgen 
D ie gleichen Sorgen!

365 Tage 
Die gleiche Plage!

365 Nachte,
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Aus denen m an n ich t erwachen m ochte!
U nd nun kom m t wieder die alte  Frage : 
Noch einm al 365 Tage?

Ja , Genosse!
Vielleicht noch dreim al!
Vielleicht noch zehnmal!
Aber, Genosse, n ich t verzagen!
In  diesen 365 Tagen
Brechen wir aus dem morschen Haus
W ieder einen G rundstein heraus!

Das bedeutet, Genosse :
365 Morgen 

Sollst du dein Herz m it HaB versorgen!
365 Tage

Deine Stim m e erheben, daB keiner verzage!
365 N achte 

K rafte  sam m eln zum le tz ten  Gefechte!

D enn es g ib t keinen G ott der Rache!
Die Rache, Genosse, is t d e i n e  Sache! 
E inm al kom m t doch ein N eujahrstag!
D a schlagt dein H erz einen freieren Schlag!

365 Morgen 
N icht m ehr die H errschenden sorgen !

365 Tage
N icht m ehr die alte  Zuchthausplage!

365 N achte 
Im  Gluck der erkam pften  R echte!

D ann reichen wir der W elt die H ande dar. 
U nd  iiber alle befreiten L ander 
F unken  die Sender :
Genossen, ein gluckliches neues Jah r!

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

А. ВВОДНЫЕ УПРАЖ НЕНИЯ

1. У п р а ж н е н и я  н а  у с в о е н и е  р а з л и ч и й  в 
а р т и к у л я ц и и  о т д е л ь н ы х  г л а с н ы х  з в у к о в

а) Произносить по нескольку раз попеременно звуки «i» и «и». 
Наблюдать в зеркале за изменениями в положении губ, следить 
такж е за перемещением язы ка внутри полости рта.
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б) Произносить по нескольку раз четко и ясно слово иду , 
Провести те же наблюдения.

в) Попробовать произнести слово иду , не меняя первоначаль
ного положения губ. (Вы убедитесь, что это невозможно : без 
округления и выпячивания губ у  произнести нельзя.) Затем 
попробовать произнести слово иду , меняя положение губ, но не 
меняя первоначального положения языка : звук  «у» не получится ; 
вместо него после д получится звук вроде немецкого и  (u -U m la u t; 
см. § 30, стр. 37).

г) Произносить последовательно звуки «а—i», «а—и» и в обрат
ном порядке «i—а», «и—а» ; осознать изменения в положении языка 
и губ. Затем произносить все три звука подряд : «а—i—и», «и— 
i—а». Провести те же наблюдения.

2. У п р а ж н е н и я  н а  р у с с к и е  г л а с н ы е

а) Произносить последовательно, слева направо и справа 
налево, передний и задний ряды русских гл асн ы х : «а—е—i», 
«о—ш .

б) Затем произносить подряд «i— ы—и», «и—ы—i».
Наблюдать во время первых двух упражнений за изменениями

губ и языка (в зеркале).
в) Написать ряды слов, возможно более похожих, с различ

ными гласными фонемами, соответственно схеме гласных, напр.: 
М ит я  — метить — мать — М отя  — муть — мыть. Произно
сить каждое слово четко и ясно, следя за положением губ и языка.

г) Сосчитать количество фонем в словах : ель, елка, юрта, егоу 
ееу лед, вел. Написать эти слова фонетически. Назвать отдельно 
каждую фонему.

д) Написать три слова, содержащих букву я, и три слова, 
содержащих букву ю. Сосчитать количество фонем в этих словах.

Б. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖ НЕНИЯ НА ОТДЕЛЬ НЫЕ 
НЕМЕЦКИЕ ФОНЕМЫ

У п р а ж н е н и я  н а  р а з л и ч е н и е  д о л г и х  и к р а т к и х  
г л а с н ы х  ф о н е м

1. Ф о н е м ы  «а», «а:»

а) Читать четко и медленно следующие пары слов :

Saat —  sa tt  «za:t —  zat»
S taa t —  S tad t «jta:t —  Jtat»
W ahn —  warm «va:n —  van»
K ahn  —  kann  «ka:n —  kan» 
lmm —  K am m  «ka:m —  kam»
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sag —  Sack 
frag —  F rack 
las —  laB 
fahl — F all 
ra te  — R a tte

«za:k —  zak» 
«fra:k — frak» 
«la:s —  las» 
«fa:l —  fal» 
«'ra:ta —  'rata»

б) Придумать несколько слов с долгим «а:» и несколько слов 
с кратким «а».

в) Придумать несколько пар похожих немецких слов, отли
чающихся только по длительности гласного я, т. е. по наличию 
в них фонемы «а» (краткого) или «а:» (долгого) при одинаковых 
остальных фонемах.

2 . Ф о н е м ы  «о», «о:»

а) Переходить постепенно, н е  п р е р ы в а я  г о л о с а ,  от 
русского звука «а» к русскому «и», следить в зеркале за измене
ниями в положении губ. В непрерывной серии этих звуков, очень 
близко перед «и», обязательно будет воспроизведен звук закрытого 
долгого «о:». Утвердившись на нем, следует продвинуть язык 
несколько вперед, не опуская, однако, его задней части, тогда 
получится звук закрытого долгого «о:».

б) Произносить слова с гласным «о»:

Bock Dock Rock D onner Tonne Sonne
«bok * dok rok 'donar 'tona 'zona»

Bord dort fo rt Mord Nord P o rt Sorte Torte
«bort dort fo rt m ort n o rt p o rt 'zorta 'torta»

ich komme, du kom m st, er kom m t, w ir kommen, ih r kom m t, 
«T9 'koma, du* 'kom st, V r  'kom t, v r r  'koman, T*r kom t,

sie kommen 
zi* 'koman»

в) Произносить слова с гласным «о:»:

Bohne Dohne dem Mohne dem Sohne Boot B rot
«'bo:na 'do:na de*m 'm o:na de*m 'zo:na bo:t bro:t»

N ot ro t Tod Mond Mondes Mond
«no:t ro :t to :t m o:nt 'mo:ndas mo:nt»

ich wohne, du w ohnst, er w ohnt, w ir wohnen, ih r w ohnt,
«T9 'vo:na, du* 'vo:nst, V r  'vo :n t, vi*r 'vo:nan, T*r 'vo :n t,

sie wohnen 
zi* 'vo:nan»
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г) Придумать несколько слов с фонемой «о» и несколько слов 
с фонемой «о:» и произносить их ясно и отчетливо.

д) Читать ясно и отчетливо следующие пары слов :

Rose —  Rosse 
«'ro:za — 'rosa»

dem Sohne — die Sonne 
«de*m 'zo:n9 —  d r  'zona»

Ton — Tonne 
«to:n — 'tono»

wohne — Wonne 
«'vo:n9 —  'УОПЭ»

Sohlen — sollen 
«'zo:lan — 'zolan»

dem Wohle —  die Wolle 
«de*m 'уо:1э —  d r  'vola»

Ofen — offen 
«” o:fan —  "ofan»

R ote — R o tte  
«'ro:ta — 'roto»

gestohlen —  Stollen 
<<ga'jto:lan —  'jtolan»

dem Hofe —  ich hoffe 
«de*m 'ho:fa — ’19 'hofa»

3. Ф о н е м  ы «о», «и:»

а) Произносить подряд, слева направо и справа налево, пре
рывая каждый раз голос, долгие гласные заднего ряда, наблюдая 
в зеркале за изменениями в положении губ :

«а : — о : —  и:»

б) У праж няться в произнесении фонемы «и» в с л о в а х :

NuB KuB muB FluB B rust K ruste
«nus kus mus flus brust 'krusta»

в) У праж няться в произнесении фонемы «и:» в с л о в а х :

К иг U hr fuhr nu r Tour Spur gut K uh R ute
«ku:r ’u :r fu:r nu :r tu :r  jpurr gu:t ku: ru :ta

B ruder R uhe 
'b ru :dar 'ru:a»

г) Читать ясно и четко следующие пары слов :

H u t — H und Fuhre —  F u rt
«hu:t —  hunt» ofu:ra — furt»

Ruhm  —  R um  Grube —  Gruppe
«ru:m — rum» «'gru:ba — 'grupa»
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«Schnur — schnurr 
«jnu:r — jnur»

Kuchen — K uckuck 
«'ku:x9n — 'kukuk»

M ut —  M utter 
«mu:t —  'muter»

K ur —- K urs 
«ku:r — kurs»

Tour —  Turm  
«tu:r — turm»

MuBe — muB 
«'mu:s0 — mus»

4. Ф о н е м ы  «8», «8:», «е:»

а) Произносить несколько раз подряд, последовательно, глас
ные фонемы:

б) Затем произносить те же гласные после согласных1 : «Ъа: — 
bs:, па: — ns:» и т. д., а такж е между согласными, напр.: «ba:s — 
b 8:s, n a :t —  ns:t» и т. п.

в) Переходить постепенно, н е  п р е р ы в а я  г о л о с а ,  от 
звука «а» к звуку «i», следить в зеркале за изменением в положении 
языка и губ. Звук  закрытого «е:» обязательно будет воспроизведен 
в серии этих звуков незадолго до звука «i» ; постараться уловить 
момент, когда произносится «е:», и задерж аться на этом звуке, 
повторяя его несколько раз.

г) Овладев артикуляцией звука «е:», употреблять его после 
согласных и между согласными : «be:s, ne:t, re:f» и т. п.

д) Произносить последовательно, прерывая каждый раз голос, 
звуки «8:» (открытое) и «е:» (закрытое) и наблюдать в зеркале за 
изменениями в положении органов речи. Затем произносить их 
в сопровождении согласных.

е) Произносить слова с гласной «8:»:

ich nahre, du nahrst, er n ah rt, w ir nahren, ih r nah rt,
«’19 'п 8:ге, du* 'ns:rst, V r  'n s :rt, v r r  ' п б :г э п , ’r r  'n s :rt,

sie nahren 
zi* 'n  siren»

1 В этом упражнении даются не слова, а простые сочетания звуков. При 
этом и последующих упражнениях надо также твердо помнить об отсутствии 
палатализации согласных в немецком языке (см. § 47, стр. 50) и не допускать 
смягчения их перед гласными переднего ряда.

«а: —  8:»

Ваг T rane Маг Are Dane
«bsir Чге:пэ m 8:r ' ’s:re 'dsing»
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ich ware, du w arest, er ware, w ir waren, ih r w aret,
«’19 'vg:ra, du* 'vgirast, ’е т  'vg:ra, v r r  'vgiran, ’h r  'vg:rat,

sie waren 
zi* 'vg:ran>>

n ah t sp a t sa t r a t  m ah t
<<ns:t Jpg:t zg:t rg:t m g:t»

n a h rt fa h r t g a rt w ahrt trag s t tra g t
«ns:rt fg:rt gg:rt vg:rt trg:kst trg:kt»

ж) У праж няться в спряжении глаголов с корневой гласной 
фонемой «е:»:

ich stehe, du stehst, er steh t, w ir stehen, ihr steh t, sie stehen
«’19 'Jteia, du* 'fteist, >e.r  'jte :t, vi*r 'fteian, ’i*r 'j*te:t, zi* 7te:an»

ich gehe, du gehst, er geht, w ir gehen, ih r geht, sie gehen
«’19 'ge:a, du* 'ge:st, ’е т  'ge:t, vi*r 'ge:on, '’i*r 'ge:t, zi* 'ge:an>>

з ) Читать медленно и четко следующие группы слов :

Beet —  B e tt «be:t — bet»
Неег —  H err «he:r — her»

Degen — decken «'deigan — 'dgkan» 
reden —  re tten  «'re: dan — 'rgtan»

fehlen — fallen «'fe:lan —  'Man» 
wen —  wenn «vein — vgn»

Berg — B ar — Beere
«berk — bg:r —  'be:ra>>

Marz — M ar —  Meer
«mgr ts —  mg:r — me: г»

K eller — K ahne —  Kehle 
«'kglar — 'kg:na —  'ke:la>>

H arte  —  haren  —  Herde 
«'hgrta —  'hgiran —  'heirda»

n e tt  —  n a h rt —  neben 
«ngt —  ng:rt —  'ne:ban>>

sperrt — spat — Speer 
«jpgrt — jpg:t — jpe:r»
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fertig — F ahrte  — Ferien 
«'fcrti9 —  TV.rta —  'ferrjan»

denken —  danisch —  dehnen 
«'derjkan —  'ds:nij* —  'de:nan>>

5. Ф о н е м ы  «I», «i:»

а) Произносить подряд, слева направо и справа налево, пре
рывая каждый раз голос, долгие гласные фонемы переднего 
ряда, следя в зеркале за изменением в положении языка и губ. 
Исходить при этом из положения «а»: «а: —  г :— е : — i:».

б) Произносить слова с гласной фонемой «I»:

du iBt, du b ist, L ist, er miBt, ih r wiBt, F ris t
«du* " is t, du* 'b is t, lis t, V r  'm ist, T*r 'v is t, fnst»

Insel Binse Linse P insel winseln Zinsen
«'Tnzal 'b inza Tinza 'p inzal 'v inzaln  'tsinzan»

irren  g irren  k lirren
«'Tran 'g iran  'kliran»

в) Произносить слова с гласной фонемой «к»:

Biono dionen Itiem en kicnig Miene W iener Terrine
«'bi:no 'd i:nan 'ri:m on 'k i:n i9 'm iina 'v i:nar te'ri:na»

ih r Bier d ir Gier hier m ir M ere T ier
«’i:r bi:r d i:r gi:r h i:r m i:r 'n i:ra ti:r»
vier w ir Zier frieren S tier schmieren
«fi:r vi:r tsi:r 'friiran  Jti:r 'jmitran»

г) Придумать несколько слов с корневой фонемой «I» и не
сколько слов с корневой фонемой «i:». Произносить их подряд 
ясно и отчетливо.

д) Спрягать глаголы с корневыми фонемами «I» и «Ь>:

ich irre , du irrs t, er ir r t ,  w ir irren , ih r ir r t ,  sie irren
«T9 'Тгэ, du* 'T rst, V r  'T rt, vi-r 'Tran, T*r 'T rt, zi* 'Тгэп»
ich friere, du frierst, er frie rt, w ir frieren, ih r frie rt, sie frieren 
«T9 'fri:ra, du* 'fr i:rs t, ’е т  'fr i:r t, vi-r 'fri:ran, T*r 'fr i:r t, zi* 'fri:ran»

е) Читать ясно и отчетливо следующие пары слов :

M iete —  M itte rief —  R iff K ies —  Kissen
«'mi:ta — 'mita» «ri:f — rif» «ki:s —  'kisan)>
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bieten — b itten  
«'bi:ton —  'biton»

schlieBen — verschlissen 
«'jli:son —  fer'Jlison»

schmieren — schmirgeln 
«'jmiiron —  'Jnnrgaln»

K ien — K inn  
«ki:n — kin»

vier —  vierzig 
«fi:r —  'firts i9»

w ir —  w irr 
«vi:r — vir»

rie t —  r i t t  
«ri:t —  n t»

Ries — riB 
«ri:s —  ris»

lieben — Lippe 
«'lirbon — 'lipo»

sieben — Sippe 
«'zkbon —  'z ip 9»

6. Ф о н е м ы  «ое», «0:», jiy», «у:»

а) Несколько раз подряд повторить звук «к». Затем, н е и з
м е н я я  п о л о ж е н и я  я з ы к а ,  переставить губы в!поло- 
жение закрытого «и:» и несколько раз повторить полученный таким 
образом звук «у:». Произносить этот звук после согласного и между 
двумя согласными.

б) Несколько разгподряд повторить звук «и:». Затем, не изменяя 
положения губ, продвинуть язык вперед и приподнять его к нёбу, 
как это нужно для произнесения «Ь>. Получится опять звук «у:». 
При обоих упражнениях наблюдать за изменениями в положении 
органов речи.

в) Произносить подряд, пользуясь зеркалом для наблюдений, 
прерывая каждый раз голос, долгие фонемы губного переднего 
ряда, слева направо и справа налево; исходить при этом из поло
жения «а:»:

«а: —  0: —  у:»

г) Произносить слова с гласными «се» и «y » :

Rocke Stocke Воске offnen Loffel
«'гоекэ 'f to k 0 'Ьсекэ "cefnon 'loefgl»

Zopfchen Holle B ottcher Rockchen Stockchen
«'tscepf99n 'hoelo 'boet99r  'гоек9эп /j^oe^:99n>>

Bocklein Ddrfer Topfe Knopfe Stopsel
«'boeklaen» 'dcerfor 'toepfo 'kncepfo ' j t e p 89^

Buste F iirst K iiste ich kiiBte ich wuBte
«'bYSto fYrst 'kYSto ’19 'kYSto ’19 'vYSt9»

fliistern bursten Schiirze schiitzen Pfiitze Griitze
«'flYstorn 'bYrston 'jYrtS9 'jYtsOIl 'pfYt§9 'gfYtS9»
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д) Спрягать глаголы с корневыми фонемами «0:» и «у:»:

ich hore, du horst, er hort, wir horen, ihr hort, sie horen
<«’19 Ъ0:гэ, du* 'h0:rst, ’е т  'h0:rt, vi*r 'h0:ran, ’i*r 'h0:rt, zi* Ъ0:гэп»

ich fiihre, du fiihrst, er fiihrt, wir fiihren, ihr fiihrt, sie fiihren
«’19 'fy:ro, du* 'fy:rst, V r  'fy:rt, vi*r 'fy:r9n, ’i*r 'fy:rt, zi* 'fy -.гэп»

e) Читать следующие пары слов :

Miihle —  Muller 
« 'ту:1э —  'mYlor»

Dune —  Dunne 
»'dy:n9 —  'dYn9>>

Bubchen —  Piippchen 
«'by:pg9n —  'pYpgon»

ich fiihrte —  ich wiirde 
«’19 'fy:rt9 —  "19 'vYrdo»

biiBen —  klissen 
«'by: son —  'kYson»

Tiicher —  luchtig 
«'iy:9or —  'tY9ti9>>

l’uhlen —  fiillen 
«'fyrbn —  'fYlan»

Goethe —  G otter 
«'g0 :to — 'goetor»

storen — storrig 
«'Jt0 :r9n — 'Jtoeri9»

Roslein — RoBlein 
«'r0 :slaen — 'rceslaen»

Ofen — offnen 
«'’0 :f9n — "oefnon»

er moge — er m ochte 
«’e*r 'm 0:g9 — ’e*r 'moe9t 9»

Folire — fordcrn 
«'f0 :r9 —  'foerdorn»

Mohre -
«'ш0:г9 -

Morder 
■ 'mcerdor»

ж) Придумать несколько слов с корневыми фонемами «се» 
и «0:» и несколько слов с корневыми фонемами «Y» и «у:» и произ
носить их ясно и отчетливо.

7 . П о в т о р и т е л ь н ы е  у п р а ж н е н и я  
н а  р а з л и ч н ы е  г л а с н ы е

а) Повторять один за другим долгие гласные по данной ниже 
схеме по всем направлениям —  слева направо, справа налево, 
сверху вниз и снизу вверх:

«г: — е: — i:»

«0 : — у:»

«о: — и:»
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б) Проделать то же упражнение, сочетая гласные звуки с 
разными согласными, напр.: «Ъс:, be:, bi:» и т. д.; «de:, dp:, dy:» 
и т.д.

8 . Р е д у ц и р о в а н н ы й  г л а с н ы й  «9»

а) Читать медленно и отчетливо следующие слова :

nehm en
«'ne:m9n

sehen
'ге:эп

stehen
'jte:an

fehlen
'fe:lan

geben
'geiban»

Segel
«'ze:gal

Schlegel Kegel
'jle:g9l 'ke:gal

Regel
're:gol

Biene
«'bi:n9

Rede
're:d9

Reise
'rafZ9

Rose
'ro:z9

Stube
'jtu:b9>>

Besuch
«b9'zu:x

Befehl
b9'fe:l

Gefuhl
ga'fy:l

Gestein
ga'jtaen»

Begierdo
«b9'gi:rd9

B ekannter Gebaude 
bo 'kan ter go'bo^da

Getreide
ga'trarda»

Gesehenes
«g9'ze:9n9s

Gelesenes Befehlender 
ga'leizenas ba'ferlandor

Belebendes
ba'le:b9nd9s»

б) Придумать несколько слов, содержащих «э» в окончаниях, 
суффиксах или приставках.

9. Н о с о в ы е  г л а с н ы е

а) Повторять один за другим, слева направо и справа налево, 
носовые гласные. Следить за положением органов речи, в особен
ности нёбной занавески :

«а: —  с: —  о: —  се:»

б) Упражняться в произнесении тех же носовых гласных в 
сочетании с согласными :

«Ьа: —  Ы: —  Ь5: —  Ьбе:»
«fa: — fc: — fo: — foe:»

в) Читать четко и медленно слова :

Chance Change Amusement Bombardement Elan
«'ja:s9 1а:з9 ’am y^ 'm a: bombarde'ma: V'la:»



Caisson Capuchon Chaiselongue
«ke'so: к а р у 'jo: ‘jgrz'Drg»

Chiffon Chignon Saison
«Jx'fo: ji'njo: S8‘'zo:

Annonce

Chagrin
«Ja'grs:

T rain
«tre:

sc* zo:

Cousin 
km'zs:

Verdun
«vsr'dce:

Ballon1
ba'lo:

Champignon
jampin'jo:»

T errain
ts 'rs:

P arfum
par'foe:»

Balkon1
bal'ko:

M annequin
тапэ'кё:»

Bonbon
bo*'bo:»

D anton 
«da*'to:

Lyon
li-'o:

Toulon
tu-'l5:

R odin
ro-'ds:

Rom ain Rolland
ro'la:»

10. П о л у д о л г и е  г л а с н ы е

а) Читать следующие пары слов, ясно разграничивая долгие 
гласные под ударением и редуцированные гласные вне ударения. 
Следить за тем, чтобы в неударном положении сохранялся 
закрытый гласный з в у к :

Musiker « 'тш ггкэг» 
Musik «imr'zi:k» 
Philosoph «fido'zo:f» 
Medikus «'me:drkus>> 
physisch «'fy:zif>> 
Physik  <<fy-'zi:k» 
Sozius «'zo:teios>> 
sozial «zo*'tsia:l» 
politisch «po-'lktij*»

Musik «mu*'zi:k» 
m usikalisch «mu‘zr'ka:lij» 
Philosophie «fido*zo-'fi:» 
M edizin «me*di*'tsi:n» 
P hysik  «fy'zi:k» 
physikalisch «fy*zr'ka:lif» 
sozial «zo*'feia:l»
Sozialismus «zo’h ja*'lismus» 
P o litik  «po*lr'ti:k»

б) Придумать несколько пар слов того же типа, как слова 
предыдущего упражнения, т. е. слова одной семьи, содержащие 
долгий гласный под ударением и полудолгий гласный вне уда
рения.

в) Упражняться в чтении слов, содержащих полудолгие носо
вые гласные :

Ampere Calembourg Lam brequin  Centime
<<’a-'p8:r kala-'bu:r la-bar'ks: sa-'ti:m»

1 Также «ba'lo:n, bal'koin».
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Champagne changeant changieren Chansonette
«Ja*'panja ja -'за: ]а*'зкгэп ja*so''ncta»

Chanteuse
«|а,лЪ0:гэ

M ontblanc
«ma-'bla:

lancieren
la*'si:ran

Bonbon
bo-'bo:

Saint Simon 
«sc* s i'm a :

Conf6rencier 
кэ fe ra 'sie:

Tantiem e
ta-'tie:ma»

Rondell
ro-'dcl»

Nonpareille Pension 
no-pa'rslja pa*'zio:n»

11. Д и ф т о н г и

а) Читать четко и медленно группы слов :

Mais
«maps

Maus
maps

Mause
'mppza

meide
maeda

M aut
m aot

Meute
'mopta»

heiB
«haes

Haus
haps

H auser
'hopzar

Leid
laet

lau t
laot

lau ten
Tpptan»

frei
«frap

F rau
frao

Freude
'fropda

reim en
'raem an

B aum
raom

Raum e
'rppma»

beim (= 
«baem

= bei dem) Baum  
baom

Baum e
'bppma

Seim
zaem

Saum
zaom

Saume
'zppma»

п е т
«паеп

Naue
'паоэ

Neue
'пора»

б) Читать медленно и ясно следующие пары слов :

neun — п е т  
«пэрп — паеп»

Zeuge — zeige 
«'tsppga —

Feuer — Feier 
«'fppar — 'faear»

Eule — Eile 
«"opla —  "aela»

Saule — Seile 
«'zapla — 'zaela»

lau ten  —  leiden 
«'lpptan — laedan»

heulen —  heilen 
«'hpplan — 'haelan»

freuen —  freien 
«'frppan — 'fraean»

H auser — heiser 
«'hopzar — 'haezar»

blauen — bleiern 
«'blopan — 'blaearn»
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Reue —  Reihe 
«'ropo —  'raeo»

heute —  heiter 
«'ho^to —  'haetor»

В. ВВОДНЫЕ УПРАЖ НЕНИЯ НА СОГЛАСНЫЕ

а) Произносить подряд русские согласные звуки : ду г, с, к} 
зу ш, не сопровождая их гласными, и определить, какие из них 
звонкие, какие глухие.

б) Написать русскими буквами русские глухие согласные 
звуки, соответствующие звонким б} г , д , з, ж , в.

в) Написать русскими буквами несколько смычных и щелевых 
согласных звуков.

г) Написать несколько русских слов с долгими согласными.
д) Выписать нижеприведенные слова двумя столбцами : в ле

вом написать слова, в которых первый согласный непалатализо
ванный, в правом —  слова с палатализованным первым согласным : 
лгатЬу мятЬу рису рысЬу сыту ситоу лот, лед} былу бил , стог} стеку 

ДунЯу дюна, Д и н а , дыня.
е) Написать несколько слов с палатализованными и непалата

лизованными согласными по образцу примеров пункта «д».
ж) Назвать все звонкие щелевые фонемы и определить арти

куляцию каждой.
з) Назвать все глухие смычные фонемы и определить арти

куляцию каждой.
и) Перечислить все носовые фонемы.
к) Разложить следующие слова на отдельные фонемы, дать 

определение каждой фонемы и описать ее артикуляцию: стол9 
ж и р } мвЛу медЬу белый, Б эла, чай, елка, юбка, дятел.

Г. ТРЕКИРОЕ ОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА НЕМЕЦКИЕ 
СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

1. П р и д ы х а т е л ь н ы е  с о г л а с н ы е  «р», «t», «к»

а) Читать следующие пары слов :

пар Рааг «ра:г» курс K urs «kurs»
Катя K ate r «'ka:tor» тот Tod «to:t»
талый Tal «ta:l» пика Pike «'pi: ко»
Петя P eter «'pe:ton>

«'ke:gol»
кило Kilo «'ki:lo*»

кегля Kegel тир Tier «ti:r»
тело Taler «'te:lor» кура K ur «ku:r»
пбра Pore «'po:ro» тур Tour «tu:r»

б) Придумать пары русских и немецких слов, начинающихся 
с «р», «t», «к», по образцу слов предыдущего упражнения.
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2. Ф о н е м а «д»

Gong gesungen
ga'zogam

Strenge Bengel
'j'trega 'begol»

Gemenge Gehange
ga'mega ga'hega»

а) Упражнение на произнесение фонемы «д».
Следует, произнося группу «nga», воспрепятствовать каким- 

нибудь плоским предметом кончику языка прижиматься к верхним 
зубам или к нёбу. Тогда «nga» само собой превратится в «gga». 
Когда это последнее будет произноситься произвольно, тогда при
дется лишь стараться понемногу устранить «g» из группы «gga» 
и произносить просто «да». Для этого надо всячески ослаблять 
заднеязычную смычку.1

б) Упражняться в произнесении звука «д» между гласными 
в словах:

Angel Engel К г ingel
«"agal 'Tgal 'k rigal

Enge Lange Menge
«"еда Tcga 'mega

Stengel Gedrange
«'jtegal ga'drega

gesungen gesprungen geklungen gerungen gedrungen
«ga'zogan ga'jprogan ga'klogan ga'rogan ga'drogan»

der R ing des Ringes dem Ringe den R ing
«de*r 'rig  des 'rigas de*m 'riga de*n 'rig»

ich singe, w ir singen ; ich springe, w ir springen
«’19 'ziga, v r r  'z ig a n ; T9 Tpriga, vi*r 'jprigan»

singen, sangen, gesungen ; springen, sprangen, gesprungen
«'zigan, 'zagan, ga 'zugan ; 'jprigan, 'jpragan, ga'jprogam

в) Упражняться в произнесении звука «д» перед согласными 
(в том числе в группах «gk», «gg») :

Gefangnis Bedrangnis Gemengsel Jiingling
«ga'Lgnis ba'dregnis ga'megzal 'jYglig»

sinken, sank, gesunken ; tr inken , tran k , getrunken
«'zigkan, zagk, ga 'zogkan ; 'trigkan , trag k , ga'trogkan»

lenken, lonkte, g e le n k t; tranken , tran k te , getrank t
«'legkan, 'k g k ta , g a 'le g k t; 'tregkan, tregk ta, ga'tregkt»

1 Из моих записей лекций JI. В. Щ е р б ы, читанных им в Ленинградском 
государственном университете.
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M angobaum Singular Mongole Mongolei Langobarden
«'mapgo^bapm 'zigguda*r mop'gorlo moggo*'lae laggo*'bard0n»

3 . Ф о н е м ы  «9», «х», «h»

а) Упражнение на произнесение фонемы «9».
Повторять по несколько раз подряд звук «j»; затем, этот же 

звук произносить шепотом, без голоса. Затем говорить громко 
русскую группу слов : и я пойду с сильным ударением на я и 
подчеркиванием звука «j» в начале этого слова. Повторить затем 
ту же группу шепотом, отбросив слово пойду. Наконец, дать и 
голосом, a «j» продолжать говорить шепотом ; получится соче
тание, аналогичное слову «’19».

б) Упражнение на «х».
Произносить последовательно, следя за работой артикули-

русские и немецкие слова :

ax ach «’ах»
шахта Schacht «jaxt»
Бах Bach «Ьах»
ox doch «dox»
грохнуть es roch «’es 'rox»
бухта Bucht «buxt»

в) Упражнение на «h».
Несколько раз сильно выдохнуть воздух, как бы желая поды

шать на стекло ; затем произносить сочетания : «ha: —  he: —  
h e :— h i:— h o :— h u :— h0:— hy: —  hae —  hao —  ho^», следя все 
время за тем, чтобы язык не поднимался к нёбу при образовании 
звука «h».

г) Различение звуков «h, 9, х».
Читать сначала медленно, затем постепенно ускоряя темп, сле

дующие фразы:

«’19 'ge:9 'ho^to 'ni9t | mit ’0̂ 9 tsm'zamon na*x 'hapzo ||
«j ’19 1 'fra:g9 di9 ni9t Ц»
«’19 ,ha:b9 'ho$t9 'hans 'hofman ’ent 'haenr^ 'braxman b9,zu:xt ||

д) Спрягать глагол haben «Ъа:Ьэп» в коротких предложениях :

ich habe ein Buch 
«’19 Ъа:Ьэ ’aen 'bu:x>>

du hast ein Heft 
«du- 'hast ’aen 'heft»

er hat einen Hut 
«’e*r 'hat ’aenon 'hu:t»

w ir haben viele Bucher 
«vi-г 'haiban 'fi:lo Ъ у:90г»

ih r liab t sechs H efte 
«’i*r 'h a :p t 'zeks 'luft©»

sie haben schone H iite 
«zi* 'ha:b0n 'j0 :n0 'h y :t0»
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4. Ф о н е м а  «1»

Приводим упражнение, рекомендуемое Л. В. Щербой:
«Следует Еыговаривать одно за другим русские ль, л, не отни

мая кончика языка от зубов, и тогда можно заметить, что переход 
от ль к л обусловливается опусканием середины спинки языка. 
Следовательно, для того чтобы выговаривать правильно немецкое 
«1», следует при ль слегка опустить спинку языка, но, конечно, 
не так сильно, как при л».

а) Повторять медленно и четко сочетания фонемы «1» с разными 
гласными фонемами . «1а: —  1е: —  И: —  1о: —  1и: — 10: —  1у: —  1ае—  
lap —  1р£».

б) Читать сначала медленно, потом постепенно ускоряя темп, 
следующие предложения :

«Чета’ ’unt *loto Чзхэп r8$t M’oft||»
«’im  'la:d0n Ъггпэп 'gro:s9 ЧхПэ 'Чатрэп ||»

в) Склонять сначала медленно, затем постепенно ускоряя 
темп :

die Lam pe — der Lam pe — der Lam pe — die Lam pe 
«di* Ч атр э  — de*r Ч атр э  — de*r Ч атрэ  — di* Чатрэ»

die Lam pen — der Lam pen — den Lam pen — die Lam pen 
«di* Ч атрэп  — de*r Ч атрэп  — de*n Ч атрэп  — di* Чатрэп»

г) Произносить последовательно, следя за изменениями в поло
жении артикулирующего органа, схожие русские и немецкие 
слова :

лампа Lam pe «Чатрэ» бляха lachen «Чахэп»
лапа Labe «Ча:Ьэ» лязгать lassen «Чавэп»
лак Lack «1а к» лямка Lam m «lam»
ладан Laden «4a:don» фляжка Flasche «'flaf9»
гланда Land «1а nt» глянец Glanz «giants»
лоб Lob «1о:р» шлепнуть loben «Чо:Ьэп»
локон Locke «Чскэ» Лёва Lowe «40:v9»
лоно Lohn «1о:п» лён Lohn «1о:п»
лось los «lo:s» лёсс bloB «blo:s»
лот Lot «1о:Ъ> лёд L ot «lo:t»
лук Luke «Чи:кэ» люк Liicke «ЧУкэ»
клумба Klum pen «'Ышпрэп» люфа Luft «luft»
блуза Bluse «Ъ1и:гэ» шлюз SchluB «jlus»
плуг Pflug «gllu:k» плюнуть Plunder «'plUnd9D>
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Д. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТЕКСТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФОНЕМЫ

1. Ф о н е м ы  «а», «а:», «ае»

a) W ann reisen Sie nach Ja lta ?
W ir reisen in  drei Tagen ab.
W ieviel Tage fahren Sie?
W ir fahren drei Tage.
Reisen Sie gern?
Ja . Ich  reise am  liebsten m it der Eisenbahn.

b) E in  M ann saB im G arten. Da kam  sein V ater heran. D er V ater 
w ar a lt. D er Alte sagte : ,,Mache m ir b itte  P la tz !“

2 . Ф о н е м ы  «с», «8:», «е:», «9»

a) Die Wege und  G arten, die G raben und  Seen sind m it Schnee 
bedeckt.

b) K ennen Sie vielleicht einen guten A rzt?
J a . Ich  kenne einen ausgezeichneten. Sein Name ist D oktor 
Bremer.
Geben Sie m ir b itte  seine Adresse!
Sehr gern, Leninstrafie zehn. A uf W iedersehen!

3. Ф о н е м ы  «I», «i:», «J*»

a) A uf dem Tisch liegen viele Bilder.
b) Gib m ir b itte  diesen Riemen!
c) Vier K inder haben die Grippe. Sie liegen still in  ihren B etten .
d) Is t Ihre A rbeit noch n ich t abgeschrieben ?
e) Schreiben Sie diesen A bschnitt an die Tafel!

4. Ф о н е м ы  «о», «о:»

a) D ort oben wachsen groBe rote Rosen.
b) Wo wohnt Genosse Dorn?
c) E r w ohnt in  einem V orort. E r tre ib t Sport und fa h r t oft Boot.

5. Ф о н е м ы  «о», «и:», «1», «h»

a) Im  Ju li h a tten  w ir U rlaub. Am vierten  Ju li  m achten w ir einen 
Ausflug. Um zehn U hr fuhren w ir ab. Von der S ta tion  fuhren 
w ir im Autobus.

b) K u rt Schuster und  Bruno Schulze sind  A rbeiter.
Die A rbeit beginnt in  zehn M inuten. K u rt ru ft Bruno zu : «Nanu, 
mein Lieber, b ist du schon da ?» U nd Bruno a n tw o r te t: «Ich
muBte heute um  drei U hr, also vor einer Stunde, hier sein. Ich 
habe viel zu tun.»
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1. Ф о н е м ы  «а», «а:», «ае»

a) «^'van 'raezan zi* na*x 'jalta* || 
vi*r 'raezan ’in drae Mta:g9n ’ap || 
a"vi:fi*l 'targa 'fa:ran zi* ||
v i r  'fa:ran 'drae "ta:ga ||
£'raezan zi* "gsrnj
'ja : || ’19 ,raez9 ’am "liipstan | mit de*r " ’aezanjbain Ц»

b) «’aen "man 'za:s ’im 'gartan || da* 'ka:m zaen "fa:t9r hcran || 
de*r "fa:tar =  var palt||de*r palta "za:kt9||i "maxa mi*r 'bita 
'plats || »

2. Ф о н е м  ы «8», «с:», «е:», «9»

a) «di* 've:g9 ’ont "gsrtanj|di* 'grs:ban ’unt "ze:an =  zint mit 
"jne: ba/dskt ||»

b) ^«kenan zi* fi*'lae9t | ’aenan 'gu:tan " ’a:rtet |l
"ja: | | ’19 'kcna ’aenan " ’aosga^ ^ n atan  || zaen "na:ma =  ’ist 
'cbktor "breimar ||
i"ge:ban zi* mi r 'bita | zacna ’ad'rgsa ||
'ze:r "gern ||'leininjtrarsa "tse:n ||; ’aof "vkdar/zeran ||»

3 . Ф о н е м ы  «I», «i:», «j>>

a) «’aof de*m 'tif | ,li*gan 'fi:la "bildar||
b) j"gi:p mi*r 'bita j dizan "rirman ||
c) 'fi:r 'kindar ha*ban di* "gnpa || zi* 'li:gan "jtil | ’m  ’i*ran "b8tan||
d) i ’ist ’i*ra "arbaet nox ni9t " ’apgajritban^
e) j "jraeban zi* di*zan Pap"j'nit | ’an di* 'ta:fal||»

4 . Ф о н е м  ы «о», «о:»

a) «dort " ’o:ban I ,vaksan 'gro:sa 'ro:ta "ro:zan ||
b) I "vo: 'vo:nt ga'n^sa 'dorn ||
c) ’e*r 'vo:nt ’in ’aenam "fo :r ’ort ||’e*r 'traept "jport | ’unt .fsirt 

'’oft "bo:t || »

5 . Ф о н е м ы  «о», «и:», «1», «h»

a) «’im 'ju:li* hatan vi*r " ’utrlaop || ’am 'fi:rtan "ju:li* | ,maxtan vi*r 
’aenan "aos^luik || ’um 'tse:n " ’u:r | ,fu:ran vi*r " ’ap || fon de*r 
Jta*"tsio:n | 'fu:ran vi r ’im paoto*bus ||

b) 'kort "ju:star’ont 'bru:no* "joltsa =  zint " ’arbaetar || di* "arbaet 
ba'gint ’in 'tse:n mi*"nu:tan ||'kurt 'ru:ft bru:no* "tsu:||jna*
"nu: L "lirbar | || ^bist du* jo*n "da:$ ’unt 'brurno*
"an tv o rta t | | ’19 mosta 'ha^ta j ’om 'drae pu:r | ’alzo* fo*r "aenar 
"jtunda j "hi*r zaen | | ’19 ha:ba 'fi:l tsu* " tu :n  ||»
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a) Viele W orter haben im  P lu ra l den U m laut.
Zum B e isp ie l: der W olf — die Wolfe, der H of — die Hofe, 
der Sum pf —  die Siimpfe, der H u t — die H iite, das H aus — 
die H auser, die Maus — die Mause, das K ra u t —  die K rau ter.

b) W ir iiben die L aute der deutschen Sprache. W ir horen die Aus- 
sprache des Lehrers. D er Lehrer le ite t die "Cbungen. E r beschreibt 
die Stellung der L ippen und  der Zunge bei den «о»- und  «u»-Lauten. 
W ir fiihren alle U bungen aus.

c) W ollen w ir zusamm en das «п» iiben! Sprich die W orter n a c h : 
Zunge, Lunge, lange, Lange, Finger.
Beachte die S tellung der Zunge. Driicke die Zungenspitze an  die 
un tere  Zahnreihe!

6. Ф о н е м ы  «се», «0:», «т», «у:», «ае», «ас», «р£», «1», «р»

6 . Ф о н е м ы  «се», «0», «y », «у:», «ае», «ар», «00», «1», «р»

a) «'fido Mvcert9r | ,ha:b9n de*n pumlaot ’im  "plu:ra*l || tsum Mbaejp i:l || 
de*r Mvolf =  di* Mvoelf9 || de*r Mho:f =  di* 1 'h<z:fo j| de r ,,z’ m pf =  
di* nzYmpf9 j| de*r "hu :t =  di* nh y :t9 || das Mhacs =  di* Mho£Z9rj| 
di* l,maos~= di* "mppzo j| das ''k rap t =  di* "krpptor ||

b) vi*r py:bon di* 4 aoto dc*r 'doptfon и|рга:хэ || vi r 4 i0 :r9n di* 
paos'j'pra:xo dr.s Mle:r9rs || de*r 4 e:ror 4 a< tot di* ,ру:Ьог9П ||’e*r 
bo'jraept di* 'jtslup de r Чзрэп ’unt de*r "tsupo | bae den p0 : 
unt ,py:/laot9n |j vi*r 'fy:r9n ра1э lpy:bupon ’acs ||

c) «jMvol9n vi*r tsu^'zamgn das "p | ’у*Ьэп || ’jprip di* Mvoert9r 
,na:x|| 'tsupo j| ЧирэЦ Чарэ j| ЧсрэЦ 'йрэг || 
bgpaxto di* •jtgiup de*r "tsupo || 'drYko di* 'tsuponjpiteo | ’an 
di* punt9rg 1 Чва:п,гаеэ ||

E. УПРАЖ НЕНИЯ НА СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ

а) Переписать фонетическим шрифтом нижеприведенные слова, 
предварительно лереЕедя их на русский язык. Расставить знаки 
главного и второстепенного ударений.

1 . Ende, endigen, beendigen, vollenden, endgultig, Endziel, 
Ostende.

2 . Sprache, besprechen, vorsprechen, versprechen, Sprechstunde, 
Gesprach, Sprachunterrich t, Frem dsprache.

3 . W eltall, W eltanschauung, W eltraum , w eltbeiiihm t, weltfrem d, 
W eltw under.
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б) Написать самостоятельно десять сложных существительных 
и десять сложных прилагательных и обозначить в них ударения.

Ж. УПРАЖ НЕНИЯ ПО ИНТОНАЦИИ

а) Тренироваться в чтении следующих текстов, соблюдая все 
интонационные обозначения :

 Y
1. Sie ,hatte nicht die 'weiche, ’hohe 'Stimme der Mutter, | und 

•—
sie Msang auch ’immer ’falsch || Sie |hatte nicht so ’schmale, ’weiBe

*  X
MHande wie die Mutter | Christinens E an de =  waren 'breit und 

nrauh, | es waren Mrichtige Kuchenhande ||
(Becher. Abschied.)

2. Der Tag war in "Klingel^zeichen 'einge^eilt || Den 'ganzen 

nTag ’iiber | "klingeltc es || •Morgens "sechs ’Uhr | ’ ’klingelte es ||:

«j Aufstehen j» Halb ’ ’sicbcn U hr; «’ ’Andacht und ”Fruh-
_J* 4   Y

yarbeit II» Halb "acht Uhr || : «Friihstuck Ц» D rei’viertel ”acht

Uhr || : «Sammeln auf dem ’Hofj| und 'Abmarsch ins Gym Nnasium Ц»

Im Gymnasium ,schrillte die ’Klingel "wiedernach 'jeder "Stunde||
(Там же.)

б) Расставить интонационные знаки в следующих предло
ж ениях :

1. «dr ganosan zipan ||»
«di* ganosan zip an li:dar Ц»
«di* ganosan veudan li:dar zipan Ц»
«di ganosan haiban fi:la li:dar gazupan Ц»
«das li:t das di* gam san ziran Tst j*0:n Ц»
«vi*r h0:ran di* li:dar de r gam san Ц»
«vi*r h^iran di* gsncsan li:dar zipan Ц»
«’i*ra li:dar z'nt * :n Ц»
«hojz-ta ve:rdan fi:la li:dar gazoran Ц»
«man virt ho^ta fi:la li:dsr zip an ||»

2. «ha:ban zi* ni9ts t<u* le:zan za:kta zi* || ’e’r hata ni9ts || da* 
dnn Tn та» nai ju:pla:da fip zi* 'an li:kt ’i ra ’yibarzetsup 
V n ig a r  gezepa ,csians||,i9 ha*ba zi* ncx ni9t gale:zan den 
'19 hcfta Tmar zi* fen ’i:nan tsu* h0:ran ||
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в) Переписать фонетическим шрифтом следующие отрывки, 
расставив знаки ударений и пауз :

1 . E ine w underbare H eiterkeit h a t meine ganze Seele eingenom- 
men, gleich den siiBen Fruhlingsm orgen, die ich m it ganzem H erzen 
genieBe. Ich  bin ailein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, 
die fiir solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich  bin so gliick- 
lich, mein Bester, so ganz in  dem Gefiihl von ruhigem D asein versun- 
ken, daB meine K unst darun ter leidet. Ich konnte je tz t n ich t zeichnen, 
n ich t einen S trich, und  bin nie ein groBerer Maler gewesen als in  
diesen Augenblicken.

2 . Gestern, als ich wegging, reichte sie m ir die H and  und  sagte : 
Adieu, lieber W erther! — Lieber W erther! Es war das erstem al, 
daB sie mich Lieber hieB, und  es ging m ir durch M ark und  Bein. 
Ich habe es m ir hundertm al wiederholt, und gestern N acht, da ich 
zu B ette  gehen wollte und m it m ir selbst allerlei schw atzte, sag te 
ich so au f einm al:- Gute Nacht, lieber W erther! und  muBte her- 
nach selbst iiber mich lachen.

(Goethe. Die Leiden des j ungen W erthers.)

г) Переписать фонетическим шрифтом нижеприведенный текст, 
предварительно переведя его на русский язык. Разбить каждое 
предложение на синтагмы, расставить знаки пауз, фразового уда
рения и направления мелодии :

Marie bereitete sich sehr lange zum D auersprung vor. Endlich 
kam  der langerw artete Tag. Auf dem F lugplatz herrschte schon 
fruhm orgens regcs Leben.

Schon s itz t Marie m it dem Fallschirm  in  der K abine. Das Flug- 
zeug ste ig t Schnell in  die Hohe. Marie be trach te t die E rde : die 
Menschen sind wie kleine P unkte. D er A pparat zeigt 1500 M eter 
Hohe. Das Flugzeug fliegt hoher und  hoher . . .

д) Читать текст пункта «г» после того, как расстановка знаков 
проверена преподавателем —  сначала медленно, затем постепенно 
ускоряя темп.

е) Выучить наизусть все предложения пункта «б» упражнения 
«Ж» (;тр. 187) после расстановки интонационных знаков и про
верки расстановки преподавателем.

ж) Тренироваться в чтении следующих вопросительных пред
ложений :

1. С в о п р о с и т е л ь н ы м  с л о в о м :

£ MW as 'm achst du da || i "W ann be 'g inn t der 'U n terrich t ||
^Wonhin  'gehst du 'heute 'abend || ^"Wo b ist du 'gestern gewesen ||  ̂ ^
^Wie "lange 'd au e rt die 'F a h rt ||
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2. Б е з  в о п р о с и т е л ь н о г о  с л о в а :

>Kannst du nicht a"llein gehenj ^Tut es dir noch "wehj
^"WeiBt du es denn nicht Ist er denn noch 'immer "d a 5 $Bast du 
deine 1‘Tasche verloren j ^Hast du deine 'Tasche nicht ge"funden$

3. «П о л у в о п р о. с ы» :

г Du 'weiBt es wohl "selbstj \ Es ist gewiB die "schonste aller 
Leistungen || 1 Sie ist doch 'langst "fort 5

4. Р а з н ы е  в о п р о с ы :

Der 'Schmetterling ist in die "Rose verliebt, 

Um'flattert sie "tausend'mal, Л
Ihn "selber aber 'goldig "zart 
Um'flattert der 'liebende "Sonnenystrahl.

Jedocli, in "wen ist die 'Rose verliebt?
—-Y

Das wiiBt’ ich "gar zu 'gern..___
Ist es die 'singende "Nachtigall? -
Ist es der 'schweigende '1 Abendystern ?

Ich "weiB nicht, in 'wen die 'Rose ver'liebt;
"Ich aber 'lieb euch "а1Г :
'Rose, 'Schmetterling, 'Sonnenystrahl,
"Abendystern und "Nachtigall!

(Heine. Neuer Friihling.)

з) Протранскрибировать нижеприведенное стихотворение, про
вести анализ его интонации, расставить интонационные знаки :

Die schlanke Wasserlilie
Schaut traumend empor aus dem See.
Da griiBt der Mond herunter 
Mit lichtem Liebesweh.

Verschamt senkt sie das Kopfchen 
Wieder hinab zu den Welln —
Da sieht sie zu ihren FuBen 
Den armen blassen Geselln.

(Там же.)
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3. УПРАЖНЕНИЯ ПО ОРФОГРАФИИ

1. У п р а ж н е н и я  н а  у с в о е н и е  о р ф о г р а ф и и  
г л а с н ы х

а) Списать приведенные ниже слова, в которых долгие гласные 
фонемы обозначаются удвоенными гласными буквами ; рядом 
написать фонетическую транскрипцию слов и перевод каждого 
слова на русский язы к:

С л о в а  с д в у м я  аа1 : der Aal, der Aar, das Aas, das 
H aar, das P aar, der Saal, die Saat, der S taat.

С л о в а  с д в у м я  ее: die Allee, die Armee, die Beere, das 
Beet, die Chaussee, das Heer, der Kaffee, der Klee, das Komitee, 
leer, das Meer, der Schnee, der See, die See, die Seele, der Speer, 
die Spree (река), der Tee, der Teer.

С л о в а  с д в у м я  00 : das Boot, das Moos, das Moor.

б) Написать орфографически следующие слова с долгими 
гласными ; поставить во всех словах букву h как знак долготы. 
Рядом написать русские значения слов :

«i:» «’i:m, ’i:n, ’i:r, ' ’i:non, Mi:ro>>

«у:» «Ту:Ion, 'vy:lon, 'frydir), 'ту :1э, ky:l, Ty:mon, 'by:no, 'zy:no, 
'hy:nor, 'fyrron, 'ry:ron, go'by:r»

«с:» «'J’tedon, Te:lon, 'fedor, 'me:l, 'ke:lo, 'ne:m on, le:m, 'dem on, ZI9 , 
'zemon, ' ’e:ra, me:r, ze:r, 'tse:ran, Te:ran, 'ke:ron»

«s:» «'memo, 'mg:ro, go'fcrrt, go'fs:rta, ' ’g:ro, 'vsrrant, 'ns:ran , ' ’s:nli9, 
’ggmon, 'vs:non»

«0 :» «'ftomon, go/v0 :non, 'drom on, Tomug, 'fo:ra, 'mo.-ro»

«a:» «va:l, jta :l, m ad, 'p radon , ' ’ado, 'm adon, kad, fad, la:m, Ta:m an, 
' ’ao^naimo, 'n aix /a im on , 'fa:no, ' ’a:non, ba:n, 'm a:non, 'ba:ro, 
'farron, go'fa:r, fa :rt, 'na:rug»

«0 :» «'ko:lo, 'zo:la, 'dodo, 'fodon, 'jodon, hod, vo:l, 'bo:na, ' ’o:na, 
'vo:nan, lo:n, mo:n, ho:n, ' ’ark/vom , 'bo:ron, mo:r, ’o:r»

«u:» «ru:m, jtu:l, gfud, hu:n, ’u:r, ' ’ар^пкг»

1 Когда в корне долгое <<а:», обозначенное двумя а (аа), заменяется «г:», 
то на письме «е:», как всегда, обозначается буквой a : der Saal — die Sale ; das 
Рааг — das Pdrchen ; das Haar — das Harchen.
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в) Написать орфографически следующие слова с долгими глас
ными, не содержащими буквы h как знака долготы ; рядом напи
сать русские значения слов :

«у:» «'gy:te, 'b ly ita , ga'jvy:r, 'hy :ta , 'm y:da, 'fpy:ran, 7РУ:1эп> 
’8г'ку:гэп»

«e:» «je:, 'je:mal, 7e:r0> he:rt, ve:rt, ka*'me:l, 'm eitor, kve:r, jve:r,
ve:r»

«8:» «'n8:mli9, '1118:19911, 'Jp8:rli9, ga'bsrrdo»

«0 :» «'horran, 'jvorran, 'to itan , 'loizan, 'Jtoiran, ’с т 'р 0 :гэп, ’0 :1, 
J0 :n»

«а:» «ша:1, 'па:ш э, 'т а : 1эг, ' т а : 1эп, ba:r, 7 ра:гэп, fpa:n, 'za:m a,
' ’a:t9m, gra:m , kra:m»

«0:» «'ho:bn, 7о:п9п, 'ko:z9n, 'mo:d9r, 'bo:to, lo:s, jo:s, lo:t, no:t, 
to:r, to:n, fo:n»

«и:» «'judo, ' ’u :rvalt, n a 'tu :r, 7ри:1э, ku:r, jpu:r, jvu:r, gu:t, tu:m>

г) Написать слова левого столбца с буквой &, а слова правого
столбца —  без h ;  рядом написать русские переводы слов :

«Ъу:п9г —  'hy:n9>> «he:r —  he:r»
«'Ьу:пэ — tr r 'b y :n 9» «'1е:гэ — 1е:г»
« 'т а :1эп —  'т а : 1эп» «те:г — те:г»
«ша:1 — т а : 1» «zi* 'jpsdon — jpsd»
«zi* 'na:m on — de-r 'na :m 9» «’u:r — ’u:r»
«'уа:г9п — zi* 'va’.ran»

2 . У п р а ж н е н и я  на  у с в о е н и е  о р ф о г р а ф и и  
с о г л а с н ы х

а) Списать следующие слова, в которых пишутся буквы v и / 
для обозначения фонемы «f»; при каждом слове написать его 
русское значение и фонетическую транскрипцию :

der V ater fallen (fiel, gefallen) vier das Fiillen
das Veilchen fahren das P ulver das Fohlen
der V etter fassen der N erv der F eind
das Vieh die Feder vorn faul
der Vogel fertig  vor fast
der Vers fordern fo rt
voll die Fiille fur
viel fiillen
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1. «das 'gfe:rt ||»

«'muntar 'hYpft das "fylan || vi* ’aen gfael | 'fli:kt ’cs 'forverts || 
di- '’apgan ''fupkfaln || di* 'ny:starn "dampian ||'mg:na ’unt "jvaef 
'flatarn || ’im 'kampfe ’unt ’im "fri:dan | ’ist das 'p fe :rt| des 'menjan 
'frppnt ’unt ga'hilia II»

2. <<de*r "flus (I»

«'fi:la 'flYsa |'kom an ’aos "fglzan her'fo:r ||'forr/errst ’ist de*r 
'flus =  ’aen 'flaxas "b£9laen || 'fo:gal 'fli:gan her"ku: | ’unt "tripkan  
’aos ’i*m || fer'gism afn.m ^ ’tn t  "lafl^on | 'fasan za/na M’u:far ’aen || 
'flirjko fo*"nlan| ‘jviman M’aof ’o n f ’ap || 'lap9t fgr'tr^knat de r "bax  
’im 'zomar || "tsu^fbrsa |'fy:ran 'fort ’unt "fort |'m e:r "vasar hin- 
'tsu: | | ’,al'mg:li9 virt de*r 'flus gr0 :sar||»

б) Написать орфографически следующие тексты:

3 . «fon de*n vul"ka:nan Ц»

<<de*n 'gipfal de*r vul'kainifan "berga | 'kr0 :nt ’aena "tri9tar- 
yfcermiga " ’aei^zegkui] | fon ’кгш s/’e:nli9or ’o dar ’o*'va:lar "form | 
de*r "krartar ifdi* vcl'kam ijan " ’aps,vYrflii]0 =  zint 'ta/ls "f<st j 
'taels L ’unt 'fo:rtsu*ksvarza_] "liars/flYsi9 | "taels "loft/cerm ^ || 
di* 'glu:tyflYsigan "masan | di* ’aps d em  'kra:tar hcr'doir^treitan j| 
*ont 'firlfax 'for9tba*ra fer"he:rogan ’’anr^tan | 'nent man 'la:va* |j»

в) Поставить в следующих текстах вместо дефиса (черточки) 
обозначения s , /? или ss.

Die Hau-mau-

Wo der Mensch w ohnt, la-t- -ich gewi- auch die Mau- nieder. 
C berall i- t -ie -ein Hau-geno-e. K ein  Verschlu- schu tzt vor ihr. 
Leider fri- t -ie alle- E-bare. -ie vergi-t nie ihre -icherheit. Vor-icht 
verla-t -ie niemals. Doch aber p a -t ih r die K atze nachts auf und  
fri- t -ie.

A uf der Weide

G e-tern un ternahm  ich einen gro-en Spaziergang. Mein Weg 
fuh rte  iiber einen kleinen Flu-. Jen-eits des Flu-es, am  linken Flu- 
ufer, gra-ten  au f einer griinen Wie-e viele wei-e Schafe. -ie -uchten 
unabla-ig nach G ra-ern und  ri-en m anches zarte  Gra-chen, manches 
diinne G ra-halm chen ab.
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1. «’’eba ’ont Mflu :t ||»

«’ап '’alan ’o*tse*'arnijan "kYstan | b9 ’’o :bax tat m an | ’aen 
'lagza'm as 'jtaegan ’unt 'falan dcs "m errasjpkgals | vclgas ’im  'laofa 
’aenas Mta:g9s | 'tevaema*l "vcksalt || di* ’tsaet vc 'ran t vslgar lias 
'vasar ge-gan di* "kYsta | 'm e:r ’un t 'm e:r "fo r^d rip t | haest di* 
"flu :t || di* 'tsaet des tsu ,MrYk/vae9ans =  di* ’’sba ||'d i:z a  b a"g in t | 
z o 'b a lt  das 'vasar \ zaenan 'hprgstan " jtan t |_das 'zo iga^an ta 
"h o rx ^ asa r j  ’s r 'r a ^ t  | ’unt '’encbpt m it de*m 'zoiga^iantan 
"n i:d ri9/vasar Ц»

2) «’aps de*m 'b ri:f ’aenas 1 Tartars \ ’an  zaena Mtox ta r||»

«’cs ’is t mi*r Mli:p | das du* 'gu:t " lsrn s t || ’un t das du* das ba'zondars 
"gsrn t u ’st | 'das 'fro^t m i9 nox Mm e : r | | ’i 9 'vYnja | das du* " ’im ar 
zo* blaepst || 'n u :n  'le:ba "vo:l || *gry:sa ’unt 'kYsa ma*"ma: \ ’unt 
das 'klaena ' 'li:s9an | fan daenam d i9 'li:bandan 1 'fartar ||»

г) Написать орфографически следующие тексты :

И. УПРАЖ НЕНИЯ НА ПРАВИЛА СТИХОСЛОЖЕНИЯ

а) Определить характер стиха и размер в стихотворениях, 
помещенных в фонетической хрестоматии :

1. J .  W. G o e t h e .  Heidenroslein (стр. 202 .)
2 . J .  W. G o e t h e .  D er F ischer (стр. 214.)
3. F . S c h i l l e r .  D er T aucher (стр. 228.)
4. H. H e i n e .  Die Ilse (стр. 232.)
5. H. H e i n e .  Die schlesischen W eber (стр. 234.)

б) Определить размер и строфическое строение следующего 
стихотворения Т. Ш т о р м а :

Die Stadt

Am grauen S trand , am  grauen Meer 
U nd seitab liegt die S t a d t ;
D er Nebel driickt die D acher schwer,
U nd durch die Stille b rau st das Meer 
E intonig  um die S tad t.

Es rausch t kein W ald, es schlagt im  Mai 
K ein  Vogel ohn’ UnterlaB ;
Die W andergans m it hartem  Schrei 
N ur fliegt in  H erbstesnacht vorbei,
Am S trande w eht das Gras.
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Doch hang t m ein ganzes H erz an  dir,
Du graue S tad t am  Meer ;
D er Jugend  Zauber fu r und  fiir 
R u h t lachelnd doch au f dir, au f dir,
D u graue S tad t am  Meer.

в) Определить характер окончаний и рифмы в стихотворении 
,,Die S tad t

г) Определить размер и строфическое строение следующих 
стихотворений и стихотворных отрыков Г ё т е :

1 . H a t der a lte  H exenm eister 
Sich doch einm al wegbegeben!
U nd nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem W illen leben ;
Seine W o rt’ und  W erke 
Мегк’ ich, und  den B rauch,
U nd m it G eistesstarke 
T u ’ ich W under auch.

(Der Zauberlehrling.)

2 . Ich  ging im W alde 
So fiir mich hin,
U nd nichts zu suchen, 
Das war m ein Sinn.

Im  Schatten  sah ich 
E in  Bliimchen stehn, 
W ie Sterne leuchtend, 
W ie Auglein schon.

Ich w ollt’ es brechen, 
D a sag t’ es fein :
Soil ich zum W elken 
Gebrochen sein?

Ich grub's m it alien 
Den W iirzlein aus, 
Zum G arten tru g  ich’s 
Am hiibschen Haus.

U nd p flanz t’ es wieder 
Am stillen O r t ;
Nun zweigt es im m er 
U nd b liih t so fort.

(Gefunden.)

3 . K ennst du das L and, wo die Z itronen bluhn,
Im  dunklen Laub die Gold-Orangen gliihn,
E in  sanfter W ind vom blauen Himmel w eht,
Die M yrte still und  hoch der Lorbeer s teh t —
K ennst du es wohl?

D a h in ! D ahin 
M ocht’ ich m it d ir, о m ein G eliebter, ziehn!

(Mignon.)
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4. W elcher U nsterblichen 
Soil der hochste Preis sein? 
M it n iem and s tre it’ ich, 
Aber ich geb’ ihn  
D er ewig beweglichen, 
Im m er neuen,
Seltsam en Tochter Jo  vis, 
Seinem SchoBkinde,
D er P hantasie .

Denn ih r h a t er 
Alle Launen,
Die er sonst nu r allein 
Sich vorbehalt,
Zugestanden,
U nd h a t seine Freude 
An der Torin.

(Meine G ottin .)

5. Auch von des hochsten Gebirgs beeisten zackigen Gipfeln 
Schw indet P u rp u r und  Glanz scheidender Sonne hinweg. 
Lange verhiillt schon N acht das T al und die P fade des W andrers, 
Der, am  tosenden Strom , au f zu der H iitte  sich sehnt,
Zu dem Ziele des Tags, der stillen, h irtlichen  W o h n u n g ;
U nd der gottliche Schlaf eilet gefallig voraus,
Dieser holde Geselle des Reisenden. DaB er auch heute 
Segnend kranze das H au p t m ir m it dem heiligen Mohn!

(Euphrosyne.)

д) Провести анализ метрических и ритмико-синтаксических 
особенностей стиха в примерах предыдущего упраж нения.

е) Определить размер и строфическое членение следующих 
стихотворений и стихотворных отрывков Г е й н е :

1. Leise zieht durch m ein Gemiit 
Liebliches Gelaute,
K linge, kleines Friihlingslied, 
K ling hinaus ins W eite.

K ling hinaus, bis an  das H aus, 
Wo die Blum en spriefien ; 
W enn du eine Rose schaust, 
Sag, ich laB sie griiBen!

(Neuer Friihling.)

2 . D u schones Fischerm adchen,
Treibe den K ahn  ans L and  ;
Kom m  zu m ir und  setze dich nieder,
W ir kosen H and  in  H and.

(Die Heim kehr.)

3. Die M itternacht zog naher schon ;
In  stum m er R u h ’ lag Babylon.

N ur oben in  des Konigs SchloB,
D a flackert’s, da la rm t des Konigs TroB.

D ort oben in  dem K onigssaal 
Belsazar h ie lt sein Konigsm ahl.

(Belsazar.)
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4. Es stehen unbeweglich Sie spreehen eine Sprache,
Die S terne in  der H oh’ Die is t so reich, so s c h o n ;
Viel tausend  J a h r ’, und  schauen Doch keiner der Philologen 
Sich an  m it Liebesweh. K ann  diese Sprache verstehn.

Ich aber h ab ’ sie gelernet,
U nd ich vergesse sie n ic h t ;
M ir diente als G ram m atik 
D er H erzallerliebsten Gesicht.

(Lyrisches Interm ezzo.)

e) Провести полный анализ следующих стихотворений и сти
хотворных отрывков И. Р. Б е х е р а :

1 . Auf Dich zu w arten, w ird m ir niemals Leid.
Ich kann  von D ir n ich t P iink tlichkeit verlangen,
U nd so verbring ich meine W artezeit,
Um  ein Gedicht au f Dich noch anzufangen.

So is t die W artezeit m ir rasch vergangen.
Ich  sitze da in  m einer E insam keit
U nd w arte im m er noch, D ich zu em pfangen.
Ich b in  m it dem Gedicht schon ziemlich weits

Ich b in  m it dem G edicht gerad zu Ende,
U nd hab es eigentlich schon aufgegeben,
DaB D u noch kom m st . . . D a spur ich Deine H ande,

Als tra te s t D u aus dem G edicht ins Leben.
Doch wollt ich Dich m it dem Gedicht vergleichen.
D er beste Vers w iird’ niemals dich erreichen.

(W arten.)

2 . Ich  hab in  all den Tagen
N ur im m er an  D eutschland gedacht 
U nd b in  in  der N acht im  Traum e 
M itten  in  D eutschland e rw a c h t:

Ich  ging durch die StraBen in  Miinchen,
Ich  ging durch die P ropy la’n,
Ich  sah au f diesem Wege 
Als K ind  mich zur Schule gehn.

Es war, als griff aus den H ausern 
Nach m ir gar m anche H and,
L angst vergessene Nam en 
W urden wieder genannt.

(Traum  von R ate-D eutschland.)
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ж) Провести полный анализ следующих стихотворений
Э. В а й н е р т а :

1. Helles Lied aus dem dunklen Hof

Es dam pft aus den K ellern, der M iillkasten stin k t,
Die B randm auer schim m elt vor Nasse.
D er W ind, der iiber die D acher spring t,
W irft Qualm herab aus der Esse.
Es b la tte r t  der P u tz  wie Schorf von der W and.
H ier haust, in  naBkalte Locher verbannt,
Die Schwindsucht, die N ot und  der Jam m er.
Doch uber den dam m rigen Griiften gluht 
E in  helles Lied, ein lebendiges Lied,

Das Lied von Sichel und  Ham m er.

Viel h u ndert Menschen im  engen Bau,
So hausen sie wie die R a tten .
Sie werden geboren im  feuchten Grau 
U nd leben und welken im Schatten.
Doch kam  auch die Sonne nie in  den Schacht,
Im  H of ist ein neuer Glanz erw acht,
D er flieBt in  die arm lichste K am m er.
Aus all den finsteren  F enstern  schwingt 
Die Fahne, die L icht und  H offnung b ring t,

Die F ahne m it Sichel und  H am m er.

Die A lten und  Jungen  sind arbeitslos.
Sie hocken n ich t h in te r den Ofen 
U nd legen die H ande trag  in  den SchoB ;
Sie schlagen Alarm in  den Hofen.
Ih r  A lten, ih r K inder, heraus aus der N acht!
W enn erst das Volk in  den Hofen erw acht,
Zerbricht die eiserne K lam m er.
E in  Glanz au f bleichen Gesichtern bliiht.
Schon singen die K inder das neue Lied,

Das Lied von Sichel und  Ham m er.

Sie wollen n ich t langer im S chatten  s e in ;
Sie wollen leben und  lernen.
D enn es kom m t ein Tag, da reiBen sie ein 
Die alten  verruBten K asernen.
Ih r  privilegierten R auber, seht h e r :
Die Hofe des Elends schlafen n ich t mehr.
Bald m achen sie SchluB m it dem Jam m er!
U nd iiber euren P alasten  sich b lah t
Die Fahne, die einst in  den Hofen geweht,

Die F ahne m it Sichel und  H am m er.

197



2. Dittmeyer wird gesucht

I

Die S taatspolizei is t w u ten tb rann t.
W ohin sie greift, da greift sie nu r Schatten. 
Sie entschliipfen einem u n te r der H and.
Viel Gange haben die R atten .
W oher sie kommen, wohin sie gehn,
M an weiB n ich t, doch h a t m an sie gesehn. 
Aber keiner h a t sie erkannt.

Je tz t haben sie einen erkann t und  sofort 
Im  V erbrecheralbum  gebucht.
Die Steckbriefe funken von O rt zu O r t :
,,D ittm eyer w ird gesuch t!“

II

,,H aben Sie ihn  gesehn ?“ —
„W en?“ —
„D ittm eyer! Wissen Sie n icht, wer das is t? “ — 
,,Keino A hnung!“ — ,,E in  K om m unist!
Mobil is t die ganzo Polizei!“ —
„1st das denn der F iihrcr der P a r te i? “ —
„Ach was! E in  ganz gefahrlicher M ann!“ — 
„ F u h rt der die R ote Armee schon an ?“ — 
„K eine Spur! E in  ganz o rd inarer P rolet,
D er m it F lugzetteln  durch die H auser geht.
W ir suchen den V olksverhetzer schon lange.“ — 
,,Na, G ott sei D ank! Mir w ar schon ganz bange!“

III

Seht euch m al um! H ab t ih r den gesehn? — 
W en? —
Seht ih r da driiben n ich t D ittm eyer stehn? 
Da is t noch einer! U nd do rt — und  dort! 
Schon sind  sie fort.
U nd davon g ib t es ein paar Millionen,
Die nirgendwo sind, die nirgendwo wohnen, 
Im  K eller, im  D achstuhl, auf der Chaussee, 
M illionen V errater, die keinen verraten , 
Millionen unbekannte Soldaten 
D er groBen unsichtbaren Armee.
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IV

Genosse D ittm eyer, unbekann ter S o ld a t:
W enn du dem Zugriff der Holle entgehst 
U nd  einst im siegreichen A rbeite rs taa t 
W ieder friedlich in  deiner S tube stehst,
D ann hang t dein S teckbrief m it P hoto  und  Namen 
W ie ein dunkler T raum  u n te r Glas und  Rahm en. 
U nd  du fragst deine Jungsten  : K en n t ih r den? 
H ab t ih r D ittm eyer n ich t gesehn?
D ein Name, der einst au f dem S teckbrief gewesen, 
S teh t nun  im  Buch der Geschichte verbucht.
U nd m it Stolz werden die Genossen es lesen :
,,D ittm eyer w ird gesucht!“
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

Интонационная обработка текстов хрестоматии проведена, глав
ным образом, на основании изучения лингафонных пластинок, 
магнитофонных записей и наблюдений над живой речью. При этом 
автору неоднократно приходилось наблюдать различную трак
товку одних и тех же текстов разными дикторами. Вполне есте
ственно поэтому, что в интонировании текстов всегда имеется 

некоторое количество индивидуального, случайного, и автор 
отнюдь не считает свою трактовку текстов единственно правиль
ной. Однако можно полагать, что учащиеся, упраж няясь в чтении 
фонетических текстов, приобретут ряд правильных для немец
кого язы ка интонационных навыков.

В первых пяти текстах хрестоматии проводится обозначение, 
интонации с помощью надстрочных зн аков; в дальнейшем выде
ление интонационных моментов предоставляется самим учащимся.

Точное установление норм немецкой интонации и способов 
их обозначения — проблема очень трудная и в настоящее время 
окончательно еще не разрешена.
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1

Heidenroslein

J o h a n n  W o l f g a n g  G o e t h e ]

Sah ein K n ab ’ ein Roslein stehn,
Roslein au f der H eiden,
W ar so jung und morgenschon,
L ief e r  S c h n e l l ,  e s  n a h  z u  s e h n ,

Sail’s m it vielen Freuden.
Roslein, Roslein, Roslein rot,
Roslein au f der Heiden.

K nabe sprach : ,,Ich breche dich,
Roslein au f der H e id en !“
Roslein sprach : ,,Ich steche dich,
DaB du ewig denkst an  mich,
U nd ich will’s n ich t le iden.“
Roslein, Roslein, Roslein rot,
Roslein au f der Heiden.

U nd  der wilde K nabe brach 
’s Roslein au f der Heiden.
Roslein w ehrte sich und  stach,
H alf ihm  doch kein W eh und Ach,
MuBt’ es eben leiden.
Roslein, Roslein, Roslein rot,
Roslein au f der Heiden.

2

Seltsamer Spazierritt

E i n  V o l k s m a r c h e n

E in  M ann re ite t au f seinem Esel nach H aus und laBt 
seinen Sohn zu FuB nebenherlaufen. K om m t ein W anderer und
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s a g t : „D as is t n ich t recht, V ater, daB Ih r  re ite t und  laBt E uren  
Sohn zu EuB gehen. Ih r  h ab t starkere G lieder!“

D a stieg der V ater vom Esel herab und  lieB den Sohn reiten. 
K om m t wieder ein W andersm ann und  s a g t : „Das is t n ich t recht, 
Bursche, daB du re itest und  laBt deinen V ater zu FuB gehen. Du 
h ast jungere B eine!“

D a saBen beide auf und  r itte n  eine Strecke. K om m t ein d r itte r  
W andersm ann und  s a g t : „W as is t das fur ein U nverstand? Zwei 
K erle au f einem  schwachen Tier! Sollte m an n ich t einen Stock neh- 
m en und  euch beide h inab jagen?!“

D a stiegen beide ab und  gingen se lb d ritt zu FuB : rechts und  
links der V ater und  Sohn und  in  der M itte der Esel. K om m t ein 
v ie rte r W andersm ann und  sa g t: „ Ih r seid drei kuriose Gesellen!
le t 's  n ich t genug, wenn zwei zu FuB gehen? G eht’s n ich t leichter, 
w enn einer von euch re ite t ?“

D a band  der V ater dem Esel die vorderen Beine zusamm en, 
und  der Sohn band  ihm  die h in teren  Beine zusammen, zogen einen 
sta rken  B aum pfahl durch, der an der StraBe stand, und  trugen  den 
Esel au f der Achsel heim.

So w eit k an n ’s kommen, wenn m an es alien L euten  rech t machen 
will.

3

Ratsel und Scherzfragen

1 . W er kann  in  alien Sprachen an tw orten?
(Das Echo.)

2 . Ich  kann  schreiben 
U nd auch R ader treiben.

(Die Feder.)
3. Es h a t viele H au te  un d  beiBt alle Leute.

(Die Zwiebel.)
4. W ann bleib t, wenn m an zehn von zehn abzieht, 

dennoch zehn iibrig?
(W enn m an die H andschuhe von den H anden abzieht.)
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5. W as g ib t es in  Am erika, in  Afrika, in  A ustralien, auch in  Europa, 
aber in  Asien n icht?

(Den B uchstaben ,,r“ .)

6 . Nenne fiinf aufeinander folgende Tage, in  denen kein ,,a“ vor- 
k o m m t!

(vorgestern, gestern, heute, morgen, iiberm orgen.)

7. W om it fang t der Tag an  und  h o rt die N acht auf?
(Mit , ,t" )

8 . W elche S tad t h a t das E nde in  der M itte?
(London)

9. W as kann  m an in  einer leeren Tasche im m er noch finden?
(Ein Loch.)

4

Lateinstunde

Aus dem Rom an ,,Buddenbrooks“ von T h o m a s  M a n n

Es w ard still in  der Klasse, und  alles s tand  einm iitig auf, als 

Oberlehrer D oktor M antelsack e in tra t. E r w ar der O rdinarius und  

es war S itte , vor dem O rdinarius R espekt zu haben. E r zog die T iir 

h in te r sich zu, indem  er sich buckte, reckte den Hals, um  zu sehen, 

ob alle standen, hing seinen H u t an  den Nagel, und ging dann rasch 

zum K atheder, wobei er seinen K opf in  schnellem W echsel hob 

und  senkte. H ier nahm  er Aufstellung und sah ein wenig zum F enster 

hinaus, indem  er seinen ausgestreckten Zeigefinger, an dem ein 

groBer Siegelring saB, zwischen K ragen und  Hals h in  und  her be- 

wegte. E r war ein mittelgroBer M ann m it diinnem, ergrautem  H aar, 

einem krausen Ju p ite rb a r t und  kurzsichtig hervortretenden  saphir- 

blauen Augen, die h in te r den scharfen Brillenglasern glanzten.

. . .  P lotzlich w andte er den K opf vom Fenster weg, stieB einen 

kleinen freundlichen Seufzer aus, indem  er in  die lautlose Klasse 

hineinblickte, sagte ,,Ja , ja !“ und lachelte m ehrere Schuler 
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zutraulich  an. E r  war gu ter Laune, es war offenbar. E ine Bewegung 
der Erleichterung ging durch den B aum  . . .

. . .  N un kreuzte D oktor M antelsack im Stehen die Beine und  
b la tte rte  in  seinem Notizbuch. H anno Buddenbrook saB vorn- 
iibergebeugt und  rang  u n te r dem Tische die H ande. Das B, der 
B uchstabe В war an  der Reihe! Gleich wiirde sein Name ertonen, 
und  er wtirde aufstehen und  n ich t eine Zeile wissen, und  es wiirde 
einen Skandal geben, eine laute, schreckliche K atastrophe . . . Die 
Sekunden dehnten  sich m artervoll. ,,B uddenbrook*1 . . . je tz t sagte
er „B uddenbrook" . e .

— Edgar! —  sagte D oktor M antelsack, schloB sein N otizbuch, 
indem  er seinen Zeigefinger darin  stecken lieB, und  setzte sich aufs 
K atheder, als ob nun alles in  bester O rdnung sei.

W as? Wie w ar das? E d g a r . . .  Das war Liiders, der dicke Liiders 

dort, am  F enster, der B uchstabe L, der n ich t im en tfern testen  an 
der Reihe war! Nein, war es moglich? D oktor M antelsack w^ar so 
gu ter Laune, daB er einfach einen L iebling herausgriff und sich gar 
n ich t darum  kiim m ertc, wer heute ordnungsmaBig vorgenomm en 
werden m uB te. . .

5

Aus „Emilia GaIotti“

G o t t h o l d  E p h r a i m  L e s s i n g

1. Aufzug, 8. A uftritt

Camillo Rota, Schriften in  der H and . Der Prinz.

D e r  P r i n z .  Kom m en Sie, R o ta , kom m en Sie. — H ier ist, 
was ich diesen Morgen erbrochen. N icht v iel Trostliches! —  Sie 

werden von selbst sehen, was darauf zu verfugen. — Nehm en Sie 

nur.
C a m i l l o  R o t a .  G ut, ghadiger H err,
D e r  P r i n z .  Noch ist hier eine B ittsch rift einer Em ilia 

G a lo t... Bruneschi, will ich sagen. —  Ich  habe meine Bewilligung
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' 'teuitraplig '’ап^Ц ’е т  va*r "guitar 'lacna | ’es va*r "'ofanba*r || ’aena 
ba'veigug de*r ’erlaegtarug | 'gig durg de*n 'ra c m ||

'nu:n 'krotftsta .dcktor "m antal zak | ’im  'jteien di* "baena | ’unt
' / '*■*

'b le ta rta  ’in  zarnem  n o ,"ti:ts /bu :x  || 'hano* "budenbro ik  z a s  fcrn-
■ Л JX

’’yibarga bo0k t ’u n t 'rag ’untar de-m 'tija di* "h e n d a lh d a s  "be:
w   Л

de*r'bu:x,fta*ba "b e := va* r an  de*r "гага II 'glarg vYrda zarn "na:m a 
’er't0:nan | | ’unt ’e*r YYrda " ’apfAte:en | | ’unt n ig t " ’aena 'tsaela 
'visan | | ’unt ’es vYrda ’aenan skan"da:l ,ge*ban | ’aena 'lacta "jrek-

—̂  w w w j*
liga kata*"stro:fa || di* ze*'kundan 'deintan zig 'm a r ta r /c l || j"budan- 
bro:k | 'jetst za*kta ’e*r "budan^ro ilq

•  sr' '""Я _JX
{"’etgarj L ,za:kta .doktor "m anta^zak j  || 41cs zaen no*"ti:ts- 

7bu:x  | ’inde*m ’e*r zam an "teaega/igar | da*rin "ytekan li*s | | ’unt 
zetsta zig ’acfs ka*"te:dar) ’als ’cp n u n  ' ’ales =  ’in  'bestar " ’ordnug 

zae ||
S " v a s 5 £ " v i*  v a * r  'd a s  || j ’’e t g a r j  j d a s  v a * r  " l y i d e r s  | d e * r  'd i k e  

" l y i d e r s  'd o r t  ’a m  ' f e n s t a r  | d e * r  O b u ix j t a - b a  " ’e l | d e * r  n i g t  ’i m  ’e n t -  

" f e r n t a s t a n  | ’a n  d e * r  'r a e a  v a * r  || " n a r n  | \ v a * r  ’e s  " m 0 : k l i g $  . d c k t o r
 Y

"m antal zak =  va*r zo* 'guitar 'lacna | das ’e*r "arnfax  ’aenon
_^Y —YW ^  ^

• 'liiplig he'racs grif | ’unt zig "gair n ig t da*rum 'kY m arta| "veir
W 4 ~̂A

'h p ^ t a  ' ’o r d n u g s m e * s ig  | " f o i r g a m 111911 ,v e * r d a n  m u s t a  ||

5
 л

’aos V m iilia*  ga'loti* ||

'gotholt ’’eifra-im  "lesig ||

•’e i r s t a r  ’’a c f  t s u * k  | ' d r i t a r  ' ’a c ^ t r i t  ||

ka-’milo* "roita* L  'jriften  ’m  de*r "h an t || de*r "prTnts || 
de*r "p rin ts || j"kcm en  zi* \_ 'roita* || "kom an zi* || 'hiir ’’is t j 

vas ’ig d iz a n  'morgen ’er"brcxen || n ig t 'fill "trtfistliges || zi* ve*r- 
dan fon "zelpst 'zeian | "vas d a ra c f  tsu* fer'fyigen || "neim en zi* 
'nuir HI

k a * 'm i lo *  " r o i t a *  || " g u i t  |_  g n e i d i g a r  " h e r | |

de*r "p rin ts  || 'ncx ’is t Ы * г |’агпа " b i t tJn ft | ’aenar ’e*'mi:lia* 
ga* "lot | bru* "neski* \_ v il  ’ig 'z a :g a n ||’ig ,ha:ba maena ba'viligug
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zwar schon beigeschrieben. Aber doch —  die Sache ist keine Kleinig- 
keit. — Lassen Sie die A usfertigung noch anstehen. —  Oder 
auch n ich t a n s te h e n ; wie Sie wollen.

C a m i l l o  R o t a .  N icht, wie ich will, gnadiger H err.
D e r  P r i n z .  W as ist sonst? E tw as zu unterschreiben ?
C a m i l l o  R o t a .  E in  T odesurteil ware zu unterschreiben.
D e r  P r i n z .  R echt gern. —  N ur her! Geschwind!
C a m i l l o  R o t a  ( stutzig und den Prinzen starr ansehend) . 

E in  Todesurteil —  sag t’ ich.
D e r  P r i n z .  Ich  hore ja  wohl. — Es konnte schon geschehen 

sein. Ich  b in  eilig.
C a m i l l o  R o t a  ( seine Schriften nachsehend). N un hab ' 

ich es doch wohl n ich t m itgenom m en! —  Verzeihen Sie, gnadiger 
H err. —  Es kann  A nstand dam it haben bis morgen.

D e r  P r i n z .  Auch d a s ! —  P acken Sie n u r zusam m en ; ich 
muB fort. — Morgen, R o ta , ein M ehreres! (Geht ab.)

C a m i l l o  R o t a  (den K opf schiittelnd, indem er die Papiere 
zu sich nim m t und abgeht). R echt gern? — E in  Todesurteil recht 
gern? — Ich h a t t ’ es ihn  in  diesem Augenblicke n ich t mogen u n te r
schreiben lassen, und  wenn es den M order meines einzigen Sohnes 
betroffen h a tte . —  R echt gern! R echt gern! —  Es geht m ir durch 
die Seele, dieses graBliche ,,R echt gern“ !

6

Drei Lieder aus „Wilhelm Tell66
F r i e d r i c h  S c h i l l e r

F i s c h e r k n a b e  ( singt im  K ahn) .
Es lachelt der See, er ladet zum Bade,
D er K nabe schlief ein am  griinen Gestade.

D a h o rt er ein K lingen,
W ie F lo ten  so siiB,
Wie Stim m en der Engel 
Im  Paradies.

U nd wie er erw achet in  seliger Lust,
D a spiilen die W asser ihm  um die B rust,

U nd es ru ft aus den Tiefen :

210



is v a r  jcrn "lbaegajri:ban || ’a-bar "dox | di* 'zaxa =  ’is t  kaena 
"klaeni9kaet || 'lasan zi* di- .'’acsfsrtigur) nox " ’an jte ran  || ’o*dar 
’apx "n ip t ’’an jte ian  || "v i zi* 'volan ||

ka-’milo* Mro:ta* || n i9t  vi- " ’19 v il |_ 'gns:d igar "hsr || 
de*r 1 ’prints || i 'vas ’is t Mzonst || \ ’’stvas tsu- ’ untar "Jraeban$
ka-'milo- pro:ta: || ’aen "to :das/u rtael ,vs-ra tsu* p untar Jraeban ||
de*r "prin ts || 'rspt Mg8r n | |  jrn rr  "he:rj jg a 'Jv in tj 
ka-'milo* Mro:ta* L 1 Jtutsip ’lint de*n 'printean J ta r  '’an ^e ian t || 

’aen Mto:das/urtael i_ 'za:kt ’19 ||
de*r "prints || ’19 nh0 :r9 ja- 'vo:l | ’ss koenta fo*n ga'Jeian zaen || 

’19 b in  paeli9 ||
ka-’milo- "ro:ta- |_zaena Jrif tan  "na ix^e ian t || m m  ha-p ’19 

’ss "dox vo*l n ip t 'm itggnom gn || fsr "teaman zi* |_ 'gns:digar "hsr || 
’ss kan " ’a n J ta n t dam it ,h a :b a n jb is  "morg9n ||

—■x —~u______.> ■—"j,
de*r "prin ts || ’apx "das || j npak9n zi* m r r  tsu-’zaman | ’19 miis

fo r t | | j "m organ L_,ro:ta-_j ’aen "meiraras L g e'^ ’aP II
ka*'milo- "ro:ta* |_de*n 'kogf Jy ta ln t | ’inde-m  ’e*r di* pa*'pi:raj 

'tsu: ZI9 n im t ’lint " ’a p ^ e it  J  || ^rspt Mgsrn$ 1 ’aen 'to :das/urtael 
rspt "g srn j ’19 h st ’ss ’i-n ’in  d rzam  '’apganblika n i9t  ,m 0 :g9n 
’untar "jrapban ,lasan | ’lint vsn ’ss d e n  'mcerdar maenas ’’aentsigan 
"zo:n9S ba'trofan  hsta || \ 'rs9t  "g srn j j 'r s 9t  "gsrn j j ’ss ge*t mi*r 
diir9 di* "ге:1э I di-z9S 'grsslipa rs9t  "g s rn ||

6

’drae 'lirdar | ’aos 'vilhslm  " ts l ||

'fri:d ri9 "jilar ||

"fifarykna:ba L 'z ir jt  ’im  "ka:n  ||
’ss "ls99l t  de*r 'ze: | ’e*r 'la:dat tsum "ba:da | 
de r  'kna:b9 ,jli:f " ’aen \ ’am  'gry:nan g a 'Jta ida  || 

da- 'h0 :r t er ’aen "kligan | 
vi- "floitan zo* 'zy:s | 
vi* 'jtim an de r  " ’sgal 
’im  pa ra-'di:s ||

’lint vi* ’e*r ’s r"v a x 9t  ’in  'zerligar 'lost | 
da* Jpy:lan di* "vasar j ’i*m ’um di* 'brust |

’un t ’ss "ru :ft ’aps de*n 'ti:fan ||
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Lieb K nabe, b ist mein!
Ich  locke den Schlafer,
Ich  zieh’ ihn  herein.

H i r t e  (au f dem Berge).
Ih r  M atten, leb t wohl!
Ih r  sonnigen W eiden!
Der Senne muB scheiden,
D er Sommer ist hin.

W ir fahren zu Berg, w ir kom m en wieder,
W enn der K uckuck ru ft, wenn erwachen die Lieder, 
W enn m it Blum en die E rde sich kleidet neu,
W enn die Briinnlein flieBen im lieblichen Mai- 

Ih r  M atten, leb t wohl!
Ih r  sonnigen W eiden!
D er Senne muB scheiden,
D er Sommer is t hin.

A l p e n j a g e r  (erscheint gegenuber au f der Hoke [des Felsens || 
Es donnern die Hohen, es z i tte r t der Steg,
N icht g rauet dem Schutzen au f schwindlichtem  W e g ; 

E r schreite t verwegen 
Auf Feldern  von Eis,
Da p ranget kein Friihling,
Da griinet kein Reis ;

U nd u n te r den FiiBen ein neblichtes Mecr,
E rkenn t er die S tad te  der Menschen n ich t mehr,

D urch den RiB nu r der W olken 
E rb lick t er die W elt,
T ief u n te r den W assern 
Das griinende Feld.

7

Mac Allan’s Kindheit
Aus dem Rom an „D er Tunnel“ von B e r n h a r d  K e l l e r m a n n

Macs H erz w ar beklommen.
Gerade da, wo die K ohlen w inselten und  schrien, ubergab ihn  

der V ater den geschw arzten M annern und ging davon. D a sah Mac 
zu seinem  E rstaunen  einen Bach von Kohlen...* A uf einem m eter- 
b re iten  langen B and liefen unaufhorlich K ohlenstiicke dahin, um  
endlich durch ein Loch im Boden wie ein endloser schwarzer W asser- 
fall in  E isenbahnwaggons hinabzustiirzen. Zu beiden Seiten dieses 
langen Bandes aber standen  geschwarzte K naben, K nirpse wie 
Mac, und  griffen hastig  in  den K ohlenstrom  hinein und  suchten 
bestim m te Brocken heraus, die sie in  eiserne K arren  warfen.
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j'li:p  " k n a :b a j  b is t "maenj 
’19 м1окэ de*n 'jlsifar |
’19 "tsi: ’i n  hc'raen ||

"h irta  L  ’aof de*m 'bcrga ||
j ’i r  'm atan  'le:p t "vo:l || 
j ’i r  'zonigan "vaedan || 
d e r  'zena mus "jaedan | 
de r  'zomar =  ’is t "h in  || 

vi*r 'fa:ran tsu* "berk | v i r 'koman "v i:dar | 
vcn de*r "kukuk 'ru :ft j| v m  ’gr'vaxan di* " li:d a r|j 
vcn m it 'blu:m an di* ’’e:rda ZI9 'klaedat "nop || 
vcn di* "brYnlaen 'fli:san | ’im  'li:ph 9an "mae || 

j ’i r  'm atan  'le:pt "v o :l|| 
j ’i r  'zonigan "vaedan || 
de*r 'zsna mus "jaedan | 
de r  'zomar =  ’is t "h in  ||

" ’alpanjg-.gar L ’cr'faent ge*gan'’y :bar | ’aof d e r  'h0:a des "felzans'|| 
’cs 'd m a rn  di* " h 0:an | ’cs 'ts ita r t de*r "jte:k  ||
"n i9 t 'g ripa t de*m 'jYtean | ’aof 'jv indbptam  "ve:k ||

’e*r '/raetat fcr"ve:gan |
’aof 'fcldarn fon " ’aes || 
da* 'p ragat kaen "fryrlig | 
da* 'gryinat kaen "raes |

’unt ’un tar de*n "fy:san | ’aen 'ne:bli9tas "m e:r |
’cr'kcnt ’e*r di* 'jtc:ta de*r "menjan n i9t  'm e:r || 

dur9 de*n 'ris nu*r de*r "volkan |
’cr'b lik t ’e*r di* "vclt |
'ti:f  ’untar de*n "vasarn  J 
das 'gry:nanda " fc lt||

7

,m ak ’’alans "k in thae t ||

’aos de*m ro*'ma:n de*r "tonal | fm ] 'b e rn h a r t "kclcr,m an || 

'm aks "hcrts =  va*r bakloman |j
ga'ra:da 'da: | vo* di* "koilan 'v inzaltan  ’unt 'jriran | ’y*bar'ga:p 

’i*n de*r 'fa :tar I de*n ga'JVcristan "m cnarn || ’unt ,gig da*"fon|| da* 
'za: 'т а к  I tsu* zaenam ’cr'^tapnan | ’aenan "bax  fon 'ko:lan | | ’aof 
’aenam 'm ertar.braetan 'lagan b an t j ,li:fan " ’un’aof,h0:rli9 j'ko :lan - 
JtYka da*hin | ’um ’’cnthp dur9 ’aen 'lox ’im  "bo:dan | vi- ’aen 
'’cntylo:zar 'Jvartsar "vasar^al | ’in  " ’aezanba*nvaygo:s hi'naptsu*- 
JtY rtsan || tsu* 'baedan 'zaetan di*zas 'lagan "bandas | ’a*bar 'jtandan  
ga'jvertsta "knarban L 'k n irp sa  vi* "m ak || ’unt 'grifan "h as ti9 | ’in  
de*n "ko:lanyJtro:m h i'naen j| ’unt ,zu:xtan ba'Jtim ta "brokan hc'raps | 
di* zi* ’in  ’’aezarna "karan  .varfan ||
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E in  Junge schrie ihm  ins Ohr, er solle zusehen. . .
,,W ir suchen die Berge heraus, Mac“ , — schrie er m it gellender 

Stim m e in  Mac’s Ohr, — ,,w ir diirfen die Steine n ich t m it ver- 
kaufen.“

Am nachsten  Tage schon sah Mac so gu t wie die andern, was 
Kohle war und  was S tein  war, am  Bruch, am  Glanz, an  der G estalt. 
U nd ach t Tage spa ter war es ihm , als sei er seit Jah ren  in  dieser 
schwarzen Halle voller L arm  und  Kohle gewesen.

8

Der Fischer
J o h a n n  W o l f g a n g  G o e t h e

Das W asser rausch t’, das W asser schwoll,
E in  Fischer saB daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
K uh l bis ans H erz hinan.
U nd wie er sitz t, und wie er lauscht,
T eilt sich die F lu t em por ;
Aus dem bew egten W asser rauscht 
E in  feuchtes W eib hervor.

Sie sang zu ihm , sie sprach zu ihm  : 
,,W as lockst du meine B ru t 
M it M enschenwitz und  M enschenlist 
H inauf in  Todesglut?
Ach wiiBtest du, wie’s F ischlein ist 
So wohlig au f dem Grund,
Du stiegst herun ter, wie du bist,
U nd w iirdest erst gesund.

L ab t sich die liebe Sonne n icht,
D er Mond sich n ich t im Meer?
K eh rt w ellenatm end ih r Gesicht 
N icht doppelt schoner her?
L ockt dich der tiefe H im m el nicht,
Das feuchtverk larte  Blau?
L ockt dich dein eigen Angesicht 
N icht her in  ew’gen T au ?“

Das W asser rausch t’, das W asser schwoll, 
N etzt ihm  den nackten  FuB ;
Sein H erz wuchs ihm  so sehnsuchtsvoll, 
W ie bei der L iebsten GruB.
Sie sprach zu ihm , sie sang zu ihm  ;
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’a e n  Mjug9 | ' j r i :  ’r m  ’i n s  n ’o : r  | ’е т  z o la  " t s u : , z e : 9 n  \\.
. .  . v i - r  'z u : x 9 n  di* " b c r g o  h c r a o s  L 'm a k _ J  L ' J r i :  ’e* r m i t  'g c lo n d o r  

" f t i i n g  | ’i n  'm a k s  " ’o : r _ J  || j v r r  d Y r f o n  di* 'J t a e n o  n i 9t  " m i t  f c r -  
. k a p f o n  ||

’a m  'n c i p s t a n  " t a : g 9  jo * n  | 'z a :  'm a k  zo* 'g u : t  vi*  di* M’a n d 9 r 9 n  | 
v a s  "ko:l9 v a * r j ’u n t  v a s  'f t a e n  v a * r  | ’a m  " b r u x j | ’a m  " g i a n t s  jj 
’a n  d e * r  g o ' j t a l t  | | ’u n t  ’’a x t  ' t a : g 9  " j p c : t o r  | 'v a : r  ’cs  ’i* m  | ’a l s  z a p  
’e * r z a e t  " j a i r o n  | ’i n  d i* z 9 r  ' j v a r t s o n  "hab \ f o lo r  ' l c r m  ’u n t  "ko:l9 
g 9 /v e :z 9 n  ||

8

de*r "fijor || 

jo*'han 'volf,gap "g0:t9 ||

das 'vas9r "raojt | das 'vasor "Jvol |
’aen "fijor 'za:s da* 'ran ||
'za: na*x de*m '’apol "ru :9,fol |
'k y iljb is  ’ans "hcrts h i'n an  ||
’unt vi* ’e*r "z itst | ’unt vi* ’e*r "laojt |
'tae lt zip di* "flu :t ’cm 'po:r |
’aos de*m bo 've:k t9n 'vasor j 'raojt 
’aen 'fop9t 9S "vaep hcr'fo:r ||

z i*"z a p  tsu* ’i*m  j| zi* " jp r a :x  tsu* ’ i m  ||
i v a s  " lo k s t  du* m aeno 'b ru :t  |
m it  'm cn jon .v its | ’un t 'm cnjon^list |
h i 'n a o f  ’in  "to :d 9 S ,g lu :t  || 
j ’a x  "v Y sto s t  du* I v i*s  'fijlaen  ’i s t  
zo* " v o : l i 9 j ’a o f  de m  'gru n t | 
du* 'Jt i :k st  h c "ru n t9 r  \ " v i :  du* 'b is t  | 
’un t ,vY rd o st '’e :r s t  g 9 "z u n t  ||

^'la:pt Z19 di* 'li:bo "zono n i9t  | 
de*r "m o:nt ZI9 n i9t  ’im  'me:r$
£ 'ke:rt " v c b n /a ^ m o n t ’i*r go'zipt j 
n i9t  "dopolt 'Jomor 'he:r$
^'lokt d i9 de*r 'ti:f9 "him ol n ip t | 
das "fpp9tfcr,klc:rt9 'blao^
2'lokt d i9 daen "aegon " ’angoziptj 
n i9t  'he:r ’in  M’e:vj9n 'tao ||

das 'vasor "rapjt j| das 'vasor "Jvol |
"n stst ’i*m de n  'nakton 'fu:s |
zaen 'hcrts 'vu:ks ’i*m zo* "zem zuxts/o l |
vi* bae de*r "li:pst9n 'gru:s ||
zi* "jpra:x tsu* *’i:m || zi* 'zap tsu* '’i:m |
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D a w ar’s um  ihn geschehn ;
H alb zog sie ihn, halb sank er hin,
U nd w ard n ich t m ehr gesehn.

9

Aus „Asmus Sempers Jugendland“
von O t t o  E r n s t

W enn Asmus Semper m it seinen Gedanken im m er w eiter in  
die V ergangenheit zuriickging, im m er weiter, im m er weiter, dann 
kam  er zuletzt an  einen Augenblick, da er in einem weiBen Kleid- 
chen auf dem Treppenabsatz gesessen und  seine M utter iiber das 
Gelander der Treppe hinweg m it einer N achbarin geplaudert h a tte . 
D ariiber hinaus ging’s n ic h t : es war seine friiheste Erinnerung. 
Das war im  Grunde sehr wenig ; fiir Asmus Semper aber w ar es 
im m erhin etwas. Jenen  Augenblick um gab fiir alle Zeiteri ein sil- 
bernes, luftiges L icht der Friihe, wie w ir es sehen, wenn durhc 
fallen den Regen die Sonne b rich t — es w ar der Tagesanbruch sei
ner Seele.

* **

...L a n g sa m , aber s ta rk  und im m er sta rker erwuchs in  ihm  
(Asmus Semper) das Verlangen : Lesen konnen! Ach ja , lesen konnen 
— dann konnte er selbst all die schonen Stiicke spielen! u n d  er  
bestiirm te seinen V a te r :

„V ater, lehr mieh lesen, m an zu, V ater, lehr mich lesen!“
,,Ja , ja, du sollst lesen lernen“ , sagte der V ater.
„W oll’n  wir je tz t anfangen?“ rief Asmus erregt.
,,Nein, heute noch nicht. Bald! N achstens!“ U nd er m einte das 

,,B ald“ sehr ehrlich, der gute Ludwig S em p er; er wollte seinen 
L iebling gern das Lesen le h re n ; aber aus ,,B ald“ und  ,,B ald“ wur- 
den W ochen und  M onate, und  er kam  n icht dazu. Da klam m erte 
Asmus sich an  seinen B ruder Alfred, und  Alfred nannte ihm  alle 25 
B uchstaben des A lphabets au f e in m a l; denn Alfred war kein Pesta- 
lozzi. E r muBte die 25 noch einm al nennen, aber dann  konnte sie 
Asmus. Nun kann  ich lesen, juhelte er bei sich. Aber das dicke Ende 
kam  nach.

„А — u —  eff“ , las er.
„N ein, das heiBt cauf9“ , rief Alfred.
„W as? D a s teh t aber ca —  u —  eff9!“
„Ja , aber wenn m an liest, heiBt es <a u f \“
Das w ar ja  seltsam . E rs t le rn t m an die Buchstaben, und  wenn 

m an liest, heiBen sie n ich t so? Aber er lieB n ich t nach.
„Н а —  a —  es — e“ , las er.
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,,G ott, wie b ist du dumm1“ rief Alfred. ,,eH ase9 heiBt das!“
A aaaah, je tz t dam m erte es Asmussen! W enn m an liest, heiBt es 

n ich t cH a9, sondern CH 9, n ich t fes9, sondern V .“ U nd er nahm  einen 
neuen A nlauf und  las :

,,Heezke.“
Alfred wollte sich totlachen. ,,Heezke, H eezke!“ rief er und sprang 

im  Zim m er herum . ,,Hecke! Hecke heiBt es! — Junge, b is t du 
dum m !“

J e tz t  wurde aber Asmus kratzbiirstig .
,,H ier steh t cHeezke9“ , rief er, ,,du kannst ja  selbst n ich t le sen !“
,,Soo?“ Das ging aber Alfred iiber die H utschnur. ,,Du Doskopp, 

du weiBt noch n ich t mal, daB das kurze V  —  *e9 heiB t!“
„ V  heiBt сё9?“ fragte Asmus und  s ta rr te  seinen B ruder wegen 

dieser neuen Inkonsequenz m it offenem Munde an.
,,Jaa! W enn ce9 kurz ist, heiBt es сё9, und  wenn cu 9 kurz ist, heiBt 

es гй9, u nd  wenn V  kurz ist, heiBt es fa9, und  T  heiBt T ,  und  ’o’ 
heiBt '6’ \“

Asmussens Augen wurden bei diesem Hexeneinm aleins im m er 
g roB er; es sah aus, als wolle er seinem B ruder die W orte von den 
L ippen saugen.

,,Mensch, mach doch n ich t so’n dummes G esicht!“ rief Alfred.
W enn alle, alle Gedanken des Menschen h inausgetreten  sind in  

die W elt, s teh t der K orper verlassen da, und  die Augen sehen aus 
wie leere Fenster. Die Menschen nennen das ein dummes Gesicht.

,,Aber hier s teh t doch ein Cce9, und  das heiBt doch wohl cz9!“
,,Nein, Cck9 heiBt ek ’“ , rief Alfred. ,,N a!“
E r lief davon ; er gab die Sache a u f ; er h a tte  keine L ust mehr. 

Aber Asmus gab die Sache n ich t auf. E r saB stundenlang iiber dem 
Lesebuch seines B ruders und  bohrte  seine aufgestiitzten Ellbogen 
fast in  den Tisch hinein  und  suchte sich die W orter heraus, die er 
lesen konnte. U nd am  zweiten oder d ritte n  Tage entzifferte er lang
sam : ,,Hans und  Liese."

10

Neujahr
Aus dem Rom an ,,Abschied“ von J o h a n n e s  R.  B e c h e r  

K apitel IV

Die K lingel schrillte. W ir jag ten  in  unsere Schulbanke hinein 
Lehrer Goll tru g  denselben Bock m it T intenarm eln  wie im vergan- 
genen ,,Jah rh u n d e rt“ . W ahrend der B echenstunde k ritzelte  ich die 
B ank voll m it vielen 1900 —  wenn auch die Jahreszahl schon n ich t 
m ehr stim m te. Ich  wurde an  die Tafel gerufen, und, wenn m ir B ar- 
tinger n ich t eingesagt h a tte , ware ich m it dem Zusam menzahlen 
ebenso wenig fertig  geworden, wie dam als, im  vergangenen Ja h r. 
Ich  bekam  m ein ,,schlecht — wie gewohnlich“ . ,,D am it ih r
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nich t aus der tJbung  kom m t4 4, verte ilte  Lehrer Goll gleicn in  der 
ersten  Schulstunde Nachsitzen, T atzen und  S trafzettel.

Nach SchulschluB stu rm ten  w ir in  die G lyptothek und  spielten 
do rt ,,Fangerm andl“ wie imm er, und  ban den den M adchen, die die 
K inderw agen vor sich herschoben, die Schiirzen auf.

Auch das w ar n ich t sittsam  und  hiibsch artig .
Auf dem Heimweg, den ich wieder m it H artinger zuriicklegte, 

puffte ich ihn  :
,,Geh, sei doch n ich t so fad und  sag m ir doch, was du d ir ge- 

wiinscht hast? Ich gebJ d ir mein E hrenw ort darauf, ich sag* es be- 
stim m t niem andem  w eiter .4 4

H artinger sphien m einer Frage zuganglicher zu sein, da ich ihm  
auch im neuen Ja h r  gegen Feck geholfen h a tte , er zog mich u n te r 
ein H austor und  stellte sich d icht vor m ir auf.

,,Es soil anders w erden .44
Ich  erschrak, von ihm  je tz t hier u n te r dem H austor dieselben 

W orte zu horen, die die G roBm utter in  der N eujahrsnacht auf dem 
festlich geschmiickten Balkon gefliistert hatte .

,,Aber du brauchst dich doch n icht zu bessern, du h ast ja  gute 
N oten, und  liigen tu s t du ja  auch n ic h t .44

Ich scham te mich, ihm  anzuvertrauen , was ich m ir gelobt h a tte .
,,Alles soil anders w erden .44
„Die ganze W elt, m einst d u ?44
,,Alles.44
,,Aber der Backerladen dort driiben b rauch t doch n ich t anders 

zu w erden .44
,,Auch der .44
,,W arum  auch der B ackerladen?44
,,Na, so .44
Es war nichts m ehr aus H artinger herauszubringen. Ecke Luisen- 

straBe und  TheresienstraBe gingen w ir auseinander.
,,Alles s o l i . . .  die ganze W elt so il. . . 44
Auch ich h a tte  das ja  gehofft, aber w arum  klang es so m erk- 

wiirdig anders, daB m an beinahe A ngst bekam , wenn es H artinger 
sagte ?

11

Arnold und Renate

Aus dem Roman „Dein unbekannter Bruder" von W i l l i  B r e d e l

II. Teil, K apitel 17

Schneidend k a lt sind die ersten Tage des Marz. Nordostw inde 
fegen iiber die S tad t der flachen Marsch zu, die sich am  U fer der 
Oder erstreckt. Sie stiirm en nach der w eiten Ebene der sandigen 
Heide, die dah in ter liegt. Heim tiickisch is t der N o rd o s t; lange
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lau ert er h in te r W aldern und  H o h e n ; unverm utet b rich t er her vor 
und  jag t in  rasendem  W irbel iiber das kahle Land. S tundenlang 
verw eilt er an  den LandstraBen, spielt im D rahtgew irr der Telephon- 
anlagen, streich t durch die R eihen der jungen B irken und w arte t, 
sich verschnaufend, voll Ungeduld auf das erste Friihlingsgewitter. 
Seit Tagen schon hang t der Himmel grau und  wolkenschwer tie f  
iiber der Erde.

R enate und A rnold m arschieren an  diesem unw irtlichen Sonntag 
von Oderberg Angermiinde z u . . .

In  der Ferne sieht m an, wie die B irken der LandstraBe sich 
zuriickbiegen, wieder vorschnellen und  ihre kahlen K ronen schiitteln. 
D er S turm . In  der L uft um  Arnold und  R enate aber bewegt sich 
noch kein Hauch. Man sieht den S turm  wind naherkom m en ; von 
Baum  zu Baum  greift er. A rnold n im m t seinen H u t ab, preBt ihn 
zusamm en und steck t ihn  in  seinen U berzieher ; auch R enate steck t 
ihre Baskenm iitze in  die M anteltasche. B arhauptig  m arschieren 
sie dem Sturm  entgegen . . .

—  R enate, weiBt du, weshalb ich um diesen Ausflug b a t?
—  W eshalb? —  w iederholt R enate erstaun t. — Ich denke, daB 

du m ir eine F reude m achen wolltest.
—  Ja , das a u c h . . .  Aber noch aus einem anderen G rund, einem 

sehr w ich tig en .. .
R enates Augen sind fragend au f Arnold gerichtet, und  der findet 

sie, m it ihren vom Sturm  gelosten H aaren, lockender denn je.
— Sag schon, Arnold, was ist?
— E in  P arte iau ftrag  fiir dich.
Sie gehen weiter.
E rs t nach einer Weile frag t sie : — Eine wichtige Sache?
— Eine auBerordentlich wichtige.
Arnold sieht sie an, bem erkt ih r freudiges, zufriedenes Lacheln. 

U nd er fiigt hinzu : —  Eine sehr gefahrliche Sache.
Doch sie erw idert nichts, frag t auch nicht. Da fa h r t er 

fo rt :
—  Ich weiB nicht, v ie lle ic h t.. . vielleicht solltest du den Auf- 

tra g  doch ablehnen.
Sie s tu tz t, b lick t ihm  gerade ins Gesicht und  f r a g t :
— Is t das dein E rnst?
—  Ja , R enate!
—  U nd warum ?
— Kom m , laB uns weitergehen.
E r n im m t w ieder ihren  Arm.
— Ja , es is t m ir ernst dam it. t)berlege selber. Ich  denke, dafiir 

w ird sich jem and anders finden lassen. D u gefahrdest doch n ich t 
n u r dich, du gefahrdest auch deinen V ater. E in  Mann, der weiB, 
fiir was er leb t und  kam pft, kann  viel, kann  alles ertragen  ; eine F rau  
le idet hundertm al mehr. So denk’ ich m ir das jedenfalls.

— Eine F rau , die —  eine K om m unistin  ist?
—  Eine F rau  b leib t im m er eine F rau.
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R enate is t sehr ruhig, und  was sie je tz t sagt, k ling t iiberlegt, 
unerschiitterlich e r n s t :

—  Arnold, wenn du noch einm al so zu m ir sprichst, mussen 
w ir uns trennen . B ochm ut F rauen  — und natiirlich auch m ir — gegen- 
iiber, e r trag ’ ich nicht. Ich  will gar n ich t fragen, ob das kom m uni- 
stisch ist. Ich glaube nie und  n im m e r .. .  Aber SchluB davon. Sage 
m ir je tz t, was ich zu tu n  habe.

Scham ist in  Arnold, weil er sich vor R enate so klein gezeigt 
h a t, und  Angst, weil er fiirchtet, sie zu verlieren. K ram pfhaft sucht 
er nach den richtigen W orten, die seine D um m heit wdeder gut- 
m achen konnten.

—  R enate, verzeih mir. W enn ich so sprach, dann  doch nur, 
weil ich A ngst um  dich habe.

—  WeiB ich ja ,'so n s t wiirde ich ganz anders gean tw ortet haben

12

Die Flucht

Aus dem R em an „D as siebte K ieuz“ ven A n n a  S e g h e r s  

Erstes Kapitel

IB

Wie lange er auch iiber die F luch t gegrubelt h a tte , allein und  
m it W allau, wie viele winzige E inzelheiten er auch erwogen h a tte  
und  auch den gewaltigen A blauf eines neuen Daseins, in  den ersten 
M inuten nach der F luch t w ar er nu r ein Tier, daB in  die W ildnis 
ausbrich t, die sein Leben ist, und  B lut und  B aare  kleben noch 
an  der Falle. Das Geheul der S irenen drang seit der E ntdeckung 
der F luch t kilom eterw eit iiber das L and  und  weckte ringsum  die 
kleinen Dorfer, die der dicke B erbstnebel einwickelte. Dieser Nebel 
dam pfte alles, sogar die m achtigen Scheinwerfcr, die sonst die 
schwarzeste N acht aufgeblendet hatten . Je tz t, gegen sechs U hr 
friih erstick ten  sie in  dem w atteartigen  Nebel, den sie kaum  gelb 
lich farbten .

Georg duckte sich tiefer, obwohl der Boden u n te r ihm  nachgab. 
E r konnte versinken, bevor er von dieser Stelle wegdurfte. Das 
diirre Gestriipp straub te  sich ihm  in  den F ingern, die blutlos gewor- 
den waren und glitschig und  eiskalt. Ihm  schien es, als sanke er 
rascher und  tiefer, er h a tte  nach seinem Gefiihl bereits verschluckt 
sein miissen. Obwohl er geflohen war, um  dem sichern Tod zu entrin- 
nen — kein Zweifel, daB sie ihn und  die andern  sechs in den nachsten 
Tagen zugrunde gerichtet h a tten  — erschien ihm der Tod im Sum pf 
ganz einfach und  ohne Schrecken. Als sei er ein anderer Tod als 
der, vor dem er geflohen sei, ein Tod in  der W ildnis, ganz frei, 
n ich t von Menschenhand.
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Zwei M eter iiber ihm  auf dem W eidendam m  rann ten  die P osten  
m it den H unden. H unde und  P osten  w aren besessen von dem Sirenen- 
geheul und  dem dicken nassen Nebel. Georgs H aare straub ten  sich 
und  die H archen au f seiner H au t. E r horte  jem and so nahe fluchen, 
daB er sogar die Stim m e erkannte : Mannsfeld. D er Schlag m it dem 
Spaten, den ihm  vorhin  W allau iiber den K opf gegeben h a tte , ta t  
ihm  also schon n ich t m ehr weh. Georg lieB das Gestriipp los. E r 
ru tsch te noch tiefer. J e tz t  kam  er iiberhaupt erst m it beiden FiiBen 
au f den V orsprung, der einem an dieser Stelle H alt gab. Das h a tte  
er dam als auch gewuBt, als er noch die K ra ft gehabt h a tte , alles 
m it W allau vorauszuberechnen.

13

Aus „F aust"
von J  o h  a n n  W o l f g a n g  [ „ G o e t h e  

I. Tei], erster Monolog 

Nacht.

(In einem hochgewolbten engen gotischen Zimmer Г  a u s t ,  
unruhig auf seinem Sessel am  Pulte.)

F a u s t .  H abe nun, ach! Philosophie,
Ju riste re i und Medizin,
U nd, leider! auch Theologie 
D urchaus stu d iert, m it heiBem Bemiih’n.
Da steh ' ich nun, ich arm er Tor!
U nd b in  so klug als wie zuvor ;
HeiBe M agister, heiBe D oktor gar,
U nd ziehe schon an die zehen Ja h r,
H erauf, herab  und  quer und  krum m ,
Meine Schuler an  der Nase herum  —
U nd sehe, daB w ir n ichts wissen konnen!
Das will m ir schier das Herz verbrennen.
Zwar b in  ich gescheiter als alle die Laffen,
D oktoren, M agister, Schreiber und  Pfaffen ;
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,
F u rch te  mich weder vor Holle noch Teufel —
D afiir is t m ir auch alle F reud ' entrissen,
Bilde m ir n ich t ein, was B echts zu wissen,
Bilde m ir n ich t ein, ich konnte was lehren,
Die Menschen zu bessern und zu bekehren.
Auch hab ' ich weder G ut noch Geld,
Noch E hr und  H errlichkeit der W elt.
Es m ochte kein Ilu n d  so langer leben!
D rum  h ab ’ ich mich der Magie ergeben,
Ob m ir durch Geistes K ra ft und Mund
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’unt b in  zo* "klu:k | ’als vi* ,tsu :'fo :r| 
haesa ma* "g istar | haesa "doktor 'ga:r |
’unt "tsi:a 'jo:n ’an  di* 'tseian 'ja :r | 
hs 'raof || h s 'rap  || ’unt 'kve:r || ’unt 'krum | 
maena 'jy:lar ’an  de*r "na:za hsrum || 
j ’unt 'ze:a | das vi-r "nipts 'visan 'koenan ||
"das vil mi-r 'ji:r | das "hsrts f8r (brsnan || 
tsva*r b in  ’ip ga"jaetar | ’als ’’ala di* "lafan | 
dok'torran j| m a 'g istar 1| '/rarbar | | ’unt "pfafan | 
mip 'pla:gan kaena 'skru:pal nox "tsvaefal |
'fYrpta mip ve*dar fo*r 'hocla nox "topfal || 
d a 'f y ir  ’is t  mi-r ’aox ’ala 'fropt ’s n f 'r is a n  |
'bilda mi-r n ip t " ’aen | vas 'rspts tsu* "visan |
'bilda mi-r nip t " ’aen | ’ip kcenta vas "leiran |
'di* 'msnjan tsu* "bssarn | | ’unt tsu* ba"ke:ran  ||
’aox ha-p ’ip ve*dar 'gu:t nox "g8l t  || 
nox " ’e : r | | ’unt 'hsrlipkaet de-r "v slt || 
j ’ss moepta kaen "hunt zo* 'lsgar 'le:ban || 
drum ha p ’ip mip j de-r ma*"gi: ’8r,ge:ban ||
’op mi*r durp 'gaestas 'k ra ft ’unt "m unt |
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N icht m anch Geheimnis wiirde kund,
DaB ich n ich t m ehr m it saurem  SchweiB 
Zu sagen brauche, was ich n ich t weiB, 
DaB ich erkenne, was die W elt 
Im  Innersten  zusam m enhalt,
Schau’ alle W irkenskraft und  Samen,
U nd tu ’ n ich t m ehr in  W orten  kram en.

О sah’st du, voller Mondenschein,
Zum le tztenm al au f meine Pein,
D en ich so m anche M itternach t 
An diesem P u lt herangew ach t:
D ann, iiber Buchern und  Papier,

T rubsel’ger F reund, erschienst du m ir! 
Ach! k o n n t’ ich doch au f Bergeshoh’n 
In deinem  lieben L ichte gehn,
Um Bergeshohle m it G eistern schweben, 
Auf W iesen in  deinem D am m er weben, 
Von allem W issensqualm entladen,
In  deinem  Tau gesund mich baden!

W eh! steck’ ich in  dem K erker noch? 
Verfluchtes dumpfes Maucrloch,
Wo selbst das liebe H im m elslicht 
Triib durch gcm alte Scheiben brich t! 
B eschrankt m it diesem B iicherhauf’,
Den W iirm er nagen, S taub bedeckt,
D en bis ans hohe Gewolb’ h inauf 
E in  angeraucht P ap ier u m s te c k t;
M it G lasern, Biichsen rings um stellt,
M it Instrum enten  vollgepfropft,
U rv a te r H ausrat dreingestopft —
D as is t deine W elt! das heiBt eine W elt!

14

Aus der Ballade „Der Taucher“
F r i e d r i c h  S c h i l l e r

,,W er w agt es, R itte rsm ann  oder K n ap p ’,
Zu tauchen  in  diesen Schlund?
E inen goldnen Becher w erf’ ich h inab, 
Verschlungen schon h a t ihn  der schwarze Mund. 
W er m ir den Becher kann  wieder zeigen,
E r m ag ihn  behalten, er is t sein eigen.“

D er K onig sp rich t es und  w irft von der H oh’ 
D er K lippe, die schroff und  ste il



n i9t  m an 9 ga"haem nis vYrda 'kunt [ 
das *19 n i9t  me*г m it 'zapram "jvaes | 
tsu* 'zargan 'braoxa | vas ’19 n ip t "vaes [ 
das ’19 's r'k sna | vas di* 'vslt 
’im  " 'ina rstan  tsu - 'zam an^clt |
'Jap ’ala "v irkans,k raft 'un t 'za:man |
'un t tu* n i9t  me*r 'in  "vortan  ,kra:m an ||

i'o* "zsist du* 'folar "m o:ndanJaen 
tsum "l8tstan ,m a:l 'apf maena 'paen | 
d e n  '19 zo* 'm an9a " m ita ^ n a x t j 
'an  di zam 'pu lt h 8"ranga/v a x t || 
i "dan  I 'y b a r  'by:parn 'u n t p a "p i:r  |

" try :p ,ze:ljar 'f rp p n t’8r"ji:n st du* mi*r || 
i" a x j j "kcent '19" dox 'apf "bsrgas^orn  j 
'in  daenam 'li:ban 'li9ta  ,ge:n ||
'um "bsrgas,h0 :la m it ,'gacstarn 'jve:ban j|
'aof 'vi:zan 'm  daenam "dsm ar 've:ban | 
fon ''alam  "visansykvalm  'sn t'la idan  |
'in  'daenam "tap | ga"zunt 1Ш9 ,ba:dan ||

i " v e :i г '19 'in  de*m "ksrkar noxj 
jf8r 'flu :x tas 'dumgfas "тарагД эх | 
vo* zslpst das 'li:ba "him alsylip t j 
" try :p  durp ga'm ailta 'jaeban 'b rip t || 
ba 'jrsgk t m it di*zam "byrpa^haof | 
de*n "vYrmar 'n a :g a n || "jtacp b a 'd sk tjj 
de*n j bis 'ans 'ho:a ga"voelp h i'n ap fj 
'aen ''angarapxt p a"p i:r  'um 'jtsk t | 
m it 'gl8:z a rn || 'bYksan 'rigs ’um "jt8l t  || 
m it 'in s tn r 'm sn ta n  "fclga.gfropit |
" ’urrfs ta r  'hapsyra :t d raenga'jtcpft || 
j "das j '1s t 'daena 'v slt || jdas j 'haest 'acna "vslt ||

14

'a o s  d e * r  b a ' l a : d a  d e * r  " t a o x a r  ||

' f r i : d r i p  " j i l a r | |

^ " v e * r  'v a : k t  's s  | ' r i t a r s ym a n  'o * d a r  'k n a p  | 
teu*  ' t a o x a n  ' i n  d i z a n  " j l u n t  ||
' a e n a n  'g o l d n a n  " b s p a r  | , v 8r f  '19  h i ‘n a p  | 
f 8r " j l u r ) a n  jo * n  h a t  ' i -п  d e r  ' j v a r t s a  'm u n t  || 
v e * r  m r r  d e * n  'b 8p a r  k a n  " v i i d a r  ' t s a e g o n  |
'e * r  т а  к  ’i* n  b a " h a l t a n  | ’e* r ' i s t  z a e n  M,aegan ||

d e * r  " k o m i p  ' j p r i p t  's s  | ' u n t  ' v i r f t  f o n  d e * r  " h 0 : 
d e * r  'k l i p a  | di* ' j r o f  ' u n t  " J t a e l j
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H inaushangt in  die unendliche See,
D en Becher in  der Charybde Geheul.
,,W er is t der Beherzte, ich frage wieder,
Zu tauchen  in  diese Tiefe n ieder?“

U nd die R itte r, die K nappen um  ihn her 
Vernehm en’s und  schweigen still,
Sehen h inab in  das wilde Meer,
U nd keiner den Becher gewinnen will.
U nd der K onig zum drittenm al wieder f ra g e t :
„1s t keiner, der sich h inunterw aget?“

Doch alles noch stum m  bleib t wie z u v o r ;
U nd ein Edelknecht, sanft und  keck,
T r i t t  aus der K nappen  zagendem Chor,
U nd den G iirtel w irft er, den M antel weg,
U nd  alle die M anner um her und  F rauen
Auf den herrlichen J  tingling verw undert schauen.

U nd wie er t r i t t  an  des Felsen H ang 
U nd b lick t in  den Schlund hinab,
Die W asser, die sie hinunterschlang,
Die Charybde je tz t briillend wiedergab,
U nd wie m it des fernen Donners Getose 
E n tstu rzen  sie schau mend dem f instern  SchoBe.

U nd es w allet und siedct und  brausct und zischt,
Wie wenn W asser m it Feuer sich m engt,
Bis zum Him m el sp ritzet der dam pfende Gischt,
U nd F lu t au f F lu t sich ohn’ E nde drangt,
U nd  will sich n im m er erschopfen und  leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebaren.

Doch endlich, da leg t sich die wilde Gewalt,
U nd schwarz aus dem weiBen Schaum 
K lafft h inun te r ein gahnender Spalt,
Grundlos, als ging’s in  den H ollenraum ,
U nd  reiBend sieht m an die brandenden Wogen 
H inab in  den strudelnden T rich ter gezogen.

15 

Aus der ,,Harzreise“

H e i n r i c h  H e i n e

Es ist unbeschreibbar, m it welcher F rohlichkeit, N aiv ita t und  
A nm ut die Ilse sich h inun terstiirz t iiber die abenteuerlich gebilde- 
ten  Felsstiicke, die sie in  ihrem  Laufe findet, so daB das W asser
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h i ' n a p s ^ s p t  ’i n  di* ’u n ^ e n t l ^ o  'z e :  | 
d e * n  ' b e ^ r j ’i n  d e * r  9a * " r Y p d o  g o 'h p $ l | |
£"ve:r ’is t de*r bo'hsrtsto L ’19 'frargo 'y i:d9r_J 
tsu* 'tapxon ’in  d izo  1 ’ti:fo 'niidor ||

’u n t  di* " r i t o r | | d i *  " k n a p o n  ’u m  ’i*n  'h e : r  | 
f s r " n e : m o n s  | | ’u n t  J v a e g o n  " J t i l | |
'z e : o n  h i ' n a p  ’i n  d a s  'v i l d o  " m e : r |
’u n t  " k a e n o r  d e * n  'b s 9o r  g 9 ' v i n 9n  y i l  ||
’u n t  d e * r  *k0 : n i 9 t s u m  " d r i t o n ^ n a d  'v i : d o r  , f r a : g o t  ||
I  ’i s t  " k a e n u r  d e * r  ZI9 h i ' n u n t a r , v a : g o t  j

d o x  n , a l9 s  n o x  '[ tu r n  b l a r p t  v i*  ,1 $ и : 'й } :г |
’u n t  ’a e n  " ’e : d o l ,k n £ 9t  j ' z a n f t  ’u n t  'k s k  f 
4 r i t  ’a o s  d e * r  'k n a p o n  ' t s a i g o n d o m  " k o : r  |
’u n t  d e * n  " g Y r t o l  ' v i r f t  ’e * r | |d e * n  " m a n t o l  'v s k  |
’u n t  ' ’а 1э  di* " т г п э г  ’u m 'h e : r  ’u n t  " f r a o o n  |
’a o f  d e * n  'h s r l i 98n  " jY p lir )  | f 8r " v u n d o r t  'J a c o n  ||

’u n t  v i*  ’e * r ' t r i t  ’a n  d s s  'f s l z o n  'h a p  |
’u n t  'b l i k t  ’i n  d e * n  " j l u n t  h i ' n a p  ||
di* 'v a s o r  | di* zi* h i ' ^ u n t o r j l a p  |
di* 9a * 'r Y p d o  j s t s t  'b r y l o n t  " v i : d o r , g a : p  |
’u n t  vi*  m i t  d 8S 'f s r n o n  " d o n o r s  g o 't o : z o  |
’s n t 'J t Y r t e o n  zi* " J p g im o n t I d e * m  'f i n s t o r n  " J o : s o | |

’u n t  ’s s  ' v a l o t j l ’u n t  " z i : d o t  | | ’u n t  'b r a e z o t  | |  ’u n t  " t s i jV
v i*  v s n  " v a s o r  m i t  " f p ^ o r  ZI9 'm s p t  |
b i s  t s u m  ' 'h i m o l  ' / p r i t s o t  d e * r  'd a m p f o n d o  'g i f t  |
’u n t  ' f l u : t  ’a o f  ' f l u : t  | z ip  ’o* n  " ’s n d o " 'd r s r j t  ||
’u n t  v i l  Z I9 " n i m o r  ’s r 'j c e p f o n  ’u n t  ' l e : r o n  |
’a l s  v o l t o  d a s  " m e : r  | " n o x T ’a c n  'm e : r  | g o 'b s i r o n  ||

d o x  ' ’s n t l i 9 I da*  " l e : k t  Z I9 di* 'v i l d o  g o 'v a l t  |
’u n t  'J v a r t s  I ’a o s  d e * m  'v a e s o n  'j a c m  |
. k l a f t  h i ' n u n t o r  ’a e n  'g s r n o n d o r  "  p a l t  |
" g r u n t  , lo : s  I ’a l s  , g i p s  ’i n  d e * n  " h c e l o n yr a o m  |
’u n t  'r a e s o n t  'z i : t  m a n  di* 'b r a n d o n d o n  " v o : g o n  | 
h i ' n a p  ’i n  d e * n  'j t r u r d o l n d o n  " t r i 9t o r  g o , t s o :g o n  ||

15

’a o s  I d e * r  1 'h a : r t s , r a e z o  ||

'h a e n r i p  1 'h a e n o  j|

’s s  ’i s t ]  " ’u n b o j r a e p b a - r  | m i t  v s l 99r  ' f r 0 : l i 9k a e t  | |  n a * i * v i 't s : t  | |  ’u n t  

" ’a n ^ u i t  I d i* ' ’i l z o  Z19 h i ' n u n t o r J t Y r t s t  | ’y b o r  di* ' ’a : b o n t p 0o r l i 9 g o -  

'b i l d o t o n  " f s l s J t Y k o  di* zi* ’i n  ’r r o m  " la p f o  . f i n d o t  | zo* d a s  d a s  " v a s e r |
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hier wild em porzischt oder schaum end uberlauft, d o rt aus allerlei 
S teinspalten, wie aus tollen GieBkannen, in  reinen Bogen sich ergieBt 
und  un ten  wieder iiber die kleinen Steine h in trip p e lt wie ein m un- 
teres Madchen. J a , die Sage ist wahr, die Ilse ist eine Prinzessin , 
die lachend und bliihend den Berg h inablauft. W ie b lin k t im  Sonnen- 
schein ih r weiBes Schaumgewand! W ie fla tte rn  im W inde ihre sil- 
bernen Busenbander! W ie funkeln und  b litzen ihre D iam anten! 
Die hohen Buchen stehen dabei gleich ernsten  V atern , die verstohlen 
lachelnd dem M utwillen des lieblichen K indes zusehen ; die weiBen 
B irken bewegen sich tan ten h a ft vergniigt und  doch zugleich angst- 
lich iiber die gewagten Spriinge ; der stolze E ichbaum  schaut drein  
wie ein verdrieBlicher Oheim, der das sch one W etter bezahlen s o il ; 
die Vogelein in  den L iiften jubeln ih ren  Beifall, die B lum en am U fer 
fliistern zartlich  : ,,0 , nim m  uns m it, nim m  uns m it, lieb Schwe- 
sterchen!“ —  aber das lustige M adchen sp ring t unaufhaltsam  weiter, 
und  plotzlich ergreift sie den traum enden  D ichter, und  es strom t 
auf mich herab ein Blum enregen von klingenden S trahlen und strah- 
lenden K langen, und  die Sinne vergehen m ir vor lau ter H errlichkeit, 
und  ich hore nu r noch die flotensiiBe Stim m e :

,,Ich b in  die Prinzessin Ilse 
U nd wohne im  Ilsenstein ;
K om m  m it nach m einem Schlosse, 
W ir wollen selig sein.

,,D ein H au p t will ich benetzen 
M it m einer klaren W eir,
D u sollst deine Schmerzen vergessen, 
D u sorgenkranker Gesell’ !

„ In  m einen weiBen Arm en,
An m einer weiBen B rust,
D a sollst du liegen und  traum en  
Von a lte r M archenlust.

,,Ich will dich kussen und  herzen, 
W ie ich geherzt und  gekuBt 
D en lieben K aiser H einrich,
D er nun  gestorben ist.

,,Es bleiben to t  die Toten,
U nd nur der Lebendige l e b t ;
U nd  ich b in  schon und  bliihend, 
Mein lachendes Herze bebt.
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'hi:r 'v ilt ,cm "po:r/teiJt || ’o*dar 'jp0mant " ’yibar^pgJft || 'do rt ’aps 
'’alarlae "JtaenJpaltan  | vi* ’acs .tolan " g i^ k a n a n  | ’in  'гаепэп
"b0:g9n zip ’cr,gi:st j | ’unt '’untan 'v i:dar ’y b a r  di* 'k larnan 'jtaena 
"hinyfcripalt j vi* ’aen 'm untares "m£:tpan || "ja: | di* 'za:g9 =  ’is t
’va:r || di* '’ilz9 =  ’is t ’aena p rin"tscsin  | di* "laxant ’unt 'b ly:ant
de*n 'berk h i'n ap ,100ft || j vi* "b lipk t ’im  'zonanjaen ’i*r 'vaesas 
"Japmga/v'ant || jvi* "fla tarn  ’im  'vinda ’i*ra 'zilbarnan "bm zan^cn- 
dor || ;vi* "fugkaln ’unt "blitson ’i*ra di*a"m ant9n || di* 'ho:9n "Ьи:хэп 
j ,Jte:an da*'bae j gla^ep ’’crnstan "fc:tarn | di* fcr'jto:lan "lcpalnt | 
de*m "mu:t/vTlan des 'li:pli99n 'kindas "tsu:,ze:an || di* ’vaesan
"b irkan  j ba've:gan Z19 " tan ta n h a ft fcr'gny:k t || ’unt dox teu*'glaep 
" ’egstlip I ’y b a r  di* ga 'va:k tan  'jprYpa || de*r 'jtoltsa " ’aep^apm
Jaot 'draen | vi* ’aen fcr'drkslipar " ’o:haem de*r das 'J0 :na 'vctar 
ba'tsarlan zol | di* |!f0 :galaen ’in  de*n 'ly ftan  | "ju:baln ’i*ran 'b a e /a l | 
di* "blu:m an ’am  '’u:far 'flYstarn 'tscirtlip || \ ’o* ,m m  ’uns "m itj 
,nim  ’uns "m it |__ 'li:p 'jVcstarpan j  | ’a*bar das 'lustiga "m s:tpan | 
Jpript " ’un’aofhaltza*m 'vaetar | ’unt 'ploetslip ’cr'graeft zi* de*n 
'trppmandan "di9tar | ’unt ’cs "jtr0:mt ’apf mip hc'rap ’aen "blu:man- 
,re:gan jfon  'klirjandan "jtra:lan ’unt 'jtra:landan "klci]an | ’unt 
di* "zina fcr'geian mi*r | fo*r 'laotar 'hcrlipkaet | ’unt ’19 'h0:ra nu*r 
nox I di* "fl0:tan,zy:sa 'jtima ||

’19 bin di* prin'tscsin " ’ilza |
’unt 'vo:na ’im  " ’ilza n jta fn  || 
j "kom 'm it I na*x maenam 'jlosa | 
vi*r volan "ze:lip zaen ||

daen "happt v il ’19 ba'nctsan | 
m it maenar .'kla:ran "vcl | 
du* zolst daena 'jmcrtsan fcr"gcsan 
l_du* 'zorgan,kraijkar ga'zcl ||

’in  maenan 'vaesan " ’arman |
’an maenar 'vaesan "brust |
"da: zolst du* 'li:gan ’unt 'trp^man | 
fon '’altar "mcirpa^lust ||

’19 v il dip 'kysan ’unt "hcrtsan | 
vi* ’19 ga'hcrtst ’unt ga"kYst | 
de*n 'li:ban 'kaezar "haennp | 
de*r nu*n ga'Jtorban ’ist ||

’cs .blaeban "to:t di* 'to:tan |
’unt 'nu:r de*r le*"bcndiga 'le:pt |
’unt ’19 bin  'jprn ’unt "bly:ant I 
maen 'laxandas 'hcrtsa "be:pt ||
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„Und bebt mein Herz dort unten,
So klingt mein kristallenes SchloB,
Es tanzen die Fraulein und Ritter,
Es jubelt der KnappentroB.

„Es rauschen die seidenen Schleppen,
Es klirren die Eisenspor’n,
Die Zwerge trompeten und pauken,
Und fiedeln und blasen das Horn.

„Doch dich soli mein Arm umschlingen, 
Wie er Kaiser Heinrich umschlang;
Ich hielt ihm zu die Ohren,
Wenn die Тготре^ erklang.“

16

Die schlesischen Weber

H e i n r i c h  H e i n e

Im diistern Auge keine Trane,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zahne : 
„Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
W ir weben hinein den dreifachen Fluch —

Wir weben, wir weben!

„Ein Fluch dem Gottc, zu dem wir gebeten 
In Winterskalte und Hungersnoten ;
W ir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geafft und gefoppt und genarrt —  

W ir weben, wir weben!

„E in  Fluch dem Konig, dem Konig der Reichen, 
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpreBt 
Und uns wie Iiunde erschieBen lafit —

W ir weben, wir weben!

„Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume friih geknickt,
Wo Faulnis und Moder den Wurm erquickt —  

Wir weben, wir weben!

„Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
W ir weben emsig Tag und Nacht —  
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
W ir weben hinein den dreifachen Fluch,

W ir weben, wir weben!“
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’unt 'be:pt maen 'hcrts dort " ’unton | 
zo* "kligt maen kris'talonos 'Jlos |
’cs 'tantson di* 'fro^laen ’unt "ritor|
’cs 'ju:balt de*r "knapan;tros |

’cs 'rapjbn di* 'zaedanan "Jlcpon|
’cs 'kliron di* " ’aezonjporn |
di- "tsvcrga trom'pe:ton || ’unt 'papkan ||
’unt 'fi:doln ||’unt 'blarzon das "horn||

dox "di9 zol maen ’’arm ’um'jligon | 
vi* ’e*r .kaezar "haennp ’um'jlag |
’19 'h i : l t  ’i* m  " t s u :  di*  ' ’o : r o n  | 
v c n  d i*  t r o m 'p e : t  ’c r 'k l a g  ||

16

di* ']le:zijan "ye:bor||

'haennp "haena ||

’im 'dy:starn ’’aogo 'kaona "trc:no | 
zi* 'zitsan ’am "ve:pjtu:l | ’unt 'flctjon di- "tsc:no || 
i "dp^tsknt I vi-r 've:bon daon "lae^an^uix | 
vi-r 've:ban hi'naen | den 'draefaxon "flu:x| 

jvi*r 've:bon | vi-r "ve:bonj

’aen 'flurx de-m "goto | tsu* 'de:m vi г go'be:ton j
’in 'vintors^clto ’unt "hugors^rfcan ||
vi*r lia-bon fcr"ge:bons go'hoft ’unt go'hart |
’e*r hat ’uns go"’cft|| ’unt go'fopt|| ’unt go'nart || 

jvi-r 've:bon I vi*r "ve:bon j

j ’aen 'flu:x de-m "k0ni9 I de-m 'k0:ni9 de*r "rae9an | 
de*n ’unzor ’’e:lont mpt .konto ’cr"vae9on || 
de*r de-n 'lctstan "grojan fon ’uns ’cr'prcstjl 
’unt ’uns vi* "hundo ’cr'ji:san ,lcst || 

jv i-г 've:ban | vi-r "ve:ban j

’aen 'flu:x de*m 'faljan "fa-.taHanda | 
vo- nu:r ga'daean 'Jma:x ’unt "j*anda || 
vo- 'je:do "blu:mo 'fry: go,knikt|| 
vo* 'fo^lnis ’unt "mo:dar de*n 'vurm ’cr.kvikt || 

jvi-r 've:bon | vi*r "ve:bon j

d a s  ‘J i f 9 a n  ' f l i : k t  I d e * r  ' v e : p j t u : l  | " k r a x t  | 
v i - r  , v e : b o n  " ’c m z i9  ' t a : k  ’u n t  'n a x t  || 
] ’a l t " d o 0 t f /l a n t  | j v i* r  , v e : b o n  d a e n  " l a e 9 a n / t u : x  || 
v i* r  'v e : b a n  h i 'n a e n  | d e - n  'd r a e f a x o n  " f l u : x  | 

j v i - r  'v e : b a n  | v i* r  " v e : b o n  \



Ф О Н Е Т И Ч Е С К И Й  С Л О В А Р Ь

Фонетический словарь содержит около 8000 слов, чтение которых в том 
или ином отношении не соответствует правилам орфоэпии, помещенным в табли
цах «От буквы к звуку» (§ 150). В силу этого в состав словаря вошло значительное 
количество иностранных и заимствованных слов.

Кроме того, довольно большое место отведено немецким сложным словам, 
которые могли бы вызвать затруднения при чтении у таких учащихся, которые 
еще не вполне овладели языком и с трудом разбираются в морфологическом 
составе слова, например, слова, где буквы п и g, как входящие в состав различ
ных морфем, обозначают не один звук «ц», как обычно, а два раздельных звука 
«ng», напр.: Angesicht «"anga^igt» или слова, где по той же причине буквы t 
и h обозначают не один звук «t», а два отдельных звука «th», напр.: BeriUnntheit 
«ba'ry:mthaet».

В словарь включены также слова, в которых учащийся мог бы испытывать 
затруднения при их членении, напр.: beehren «Ъэ'^гэп», а не «'Ьеггэп», armageln 
«"ai^nargaln», а не «'’a.nargoln», nachstellen «'пагх^Ыоп», а не «'nakstdon» и т. п.

Довольно много слов помещено в словарь по причинам, связанным с уда
рением. Это, с одной стороны, слова, имеющие параллели в русском языке, 
но с ударением не на том слоге, где мы привыкли ставить его по-русски, напр.: 
Im port «’im 'port», Hospital «hospr'ta:l», A raiat «'’ana^ia*!» и т. п., а с другой 
стороны, сложные слова особого типа, в которых оба элемента сложения стоят 
под ударением одинаковой силы, напр.: steinreicli «'jtaen'rar?» «очень богатый» 
в отличие от steinrcich «'^«^пдаед» «богатый камнями». Сюда же относятся 
aschbleich «'’aj'blacQ», stockfinster «'jtok'fjnstor», totcnblaB «'toiton'blas», aber- 
mals «"aibor'marls» и т. п.

В словарь введены многие сложные слова, состоящие из более чем двух 
компонентов, в целях приучения учащихся к правильной расстановке ударения 
в них, напр.: Nordpolfabrer «'nortpo’l.fatror» и т. п.

Многие иностранные слова, такие, как существительные с суффиксами 
-tion, -ismus, прилагательные с суффиксом -istisch, глаголы на -ieren и ряд 
других, могут рассматриваться как некие типы, всегда подчиняющиеся одним 
и тем же правилам ударения. Главнейшие суффиксы, всегда несущие на себе 
ударение, рассматриваются в § 100. Поэтому слова с такими суффиксами, как 
правило, в словаре не помещены. Они включены в словарь лишь в тех случаях, 
когда в их написании имеются какие-либо неясности, которые смогли бы вы
звать орфоэпическую ошибку.

Транскрипция, применяемая в словаре, в основном базируется на фонети
ческом словаре В. Фиетора „Deutsches Ausspracheworterbuch", Лейпциг, 1921.

В целом ряде случаев, однако, оказалось необходимым ввести в тран-# 
скрипцию Фиетора коррективы согласно трактовке слов Т. Зибсом. Гласные* 
звуки (помимо «э»), стоящие на конце слова, у Фиетора трактуются как долгие, 
напр.: Aorta «a^'orta:», а у Зибса как краткие — «aorta». В словаре все такие 
гласные трактуются как полудолгие («’a^'orta*»).

Ни у Зибса, ни у Фиетора не ставится знак «’» или его эквивалент в начале 
слов, начинающихся с гласного звука. В словаре знак «’» проведен всюду, чтобы 
учащийся не забывал о специфической особенности немецкого языка в трак
товке начальных гласных (см. § 27 «Сильный приступ гласных», стр. 34—35).

В некоторых случаях приводятся два способа произношения слова; более 
употребительный на первом месте, менее употребительный — на втором месте. 
В основном и эта дифференциация проводится согласно Фиетору, но в неко
торых случаях она вызвана влиянием Т. Зибса.
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А а ’а :

ab ’ар
abanderlich. ' ’ap/endorlig 
A bart ' ’ap ,’a :r t 
abasten ' ’ap/eston 
Abbau ' ’a p ^ a p  
Abbild ' ’ар,ЬШ  
A bbitte /,ap/b it0 
abblasen ' ’ap,bla:zen 
A bbreviatur ’abre-via*'tu:r 
A bbruch ' ’ap,brux 
ABC ’a-be-'tse:
Abdomen ’ap'do:m en 
Abece ’a-be-'tse:
A bendrot ' ’a iben^ro it 
abends ' ’a:bsnts 
Abenteuer ' ’aibentpgor 
Abenteurer ' ’a:bento$rer 
aberm alig ' ’atborma-lig 
aberm als ' ’a:berma-ls 
abem ten  ' ’ap /ern ton  
Abessinien ’a-be'simion 
ABF (Arbeiter- un d  B auern-Fakultat) 

’a-be-'’ef 
Abgeneigtheit ^apga.naekthaet 
Abgotterei ' ’apgoetorae 
AbguB ' ’ap,gus 
abhanden ’ap 'handan  
abirren ' ’a p /ire n  
A bitu r ’a-bi-'tu :r 
A biturient ’abi-tu-'rient 
AblaB ' ’a p ja s
A blativ ’apla-'ti:f (’abla-'ti:f, /5abla-- 

ti-f)
abloslich ' ’ap ,l0:sli9 
abnorm  ’ap 'norm  
A bonnem ent ,аЬэп(э)/т а :
A bonnent ’abo 'nent 
A bort (A btritt) ' ’a p /o r t  
A bort (Fehlgeburt) ’a 'b o rt 
abortieren ’abor'tkron 
A brakadabra ’a-bra-ka-'da:bra- 
a b ru p t ’a p 'ru p t ( '’abrupt)
Abscheu ' ’ap jpg  
abscheulich ’ap'Jpglig 
AbschuB ' ’a p ju s  w  
absent ’ap 'zent 
Absinth, ’ap 'z in t 
absolut ’apzo-'lu:t 
Absolvent ’apzol'vent 
absonderlich ’ap'zondorlig 
Absorber ’ap'zorber 
absorptiv  ’apzorp 'ti:f 
abstinen t ’apsti* 'nm t 
abstrahieren ’apstra-'h i:ren 
ab strak t ’a p 's trak t 
abstrus ’ap 'stru :s 
Absud ' ’ap ,zu :t 
absurd ’ap 'zu rt

A bsurd ita t ’apzurdi-'t£:t 
AbszeB ’aps'tses 
AbsziB ’aps'tsis 
A btei ’ap 'tae  
Abteil ' ’ap ,tae l 
A btissin ’ep 'tisin  
abtraglich ' ’арДгегккд 
abvieren ' ’ap,fi:ran 
abwagsam  /’ap/Vc:kza*m 
Abw ertung ' ’ap,ve:rtur) 
abyssisch ’a'bYsif 
Abyssus ’a-'bYsus 
A bzucht ' ’ap ,tsux t 
ach ’ax
Achaer ’a'x-;:er 
A chat ’a 'x a :t 
Acheron ' ’axeron 
Achill(es) ’a 'x il(0s)
A chrom at ’a-kro-'m ait 
Achrom atin ’a-kro-m a-'ti:n 
achrom atisch ’a-kro-'m a:tif 
Achse ' ’akse •
Achsel ' ’aksal 
A chteck ' ’a x t/e k  
achterloi 'axtorlap 
achtzehn ' ’ax,tse:n 
achtzig ' ’axtsig 
Achtzigstel ' ’axtsigstel 
A cquit ’a 'ki:
Adagio ’a-'dar^io*
A dalbert ' ’ardalbert 
A dam  "aidam
ad aq u a t ’ade*'kva:t (’a tV 'k v a:t)  
addieren ’a'di:ron 
A dduktor ’a 'duk tor 
ade ’a'de:
Adelaide ’a-de-la-'i:de 
Adele ’a-'de:le 
Adelheid ' ’aidelhaet 
Adeline ’a-de-'limo 
Adelung ' ’aidelurj 
A dept ’a-'dept 
Adharenz ’athe*'rents 
Adhasion ’athe*'zio:n 
adieu ’a'dio:
A djektiv  ’a tjek 'tiif ( '’atjekti-f) 
A d junk t ’a t'ju rjk t 
A d ju tan t ’a tju - 'ta n t 
Adler ' ’a:dlor 
adlig ' ’a:dlig
A dm inistration ’atm i-nistra-'tsioin 
adm inistrativ  ’atm i-nistra-'ti:f 
adm irabel ’atm i-'ra:bal 
A dm iral ’a tm i-'ra:l 
A dm iralita t ’atm i-ra-lb 'teit 
Admission ’atm i'siorn 
ADN (Allgemeiner Deutscher Nach- 

richtendienst) ’a-de-'’en
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Adolf ' ’a:dolf 
Adonis ’a*'do:nis 
adorabel ’ado*'ra:bol 
Adresse ’a'dreso 
a d re tt  ’a-'dret 
A dria ' ’a:dri-a*
Adriatisches Meer ’a-dri-'a:tif9s me:r 
adrig ' ’<a:driQ 
A dvent ’a t'v en t
Adverb мн. ч.: Adverbien ’at'verp,

’at'verbion 
adverbial ’atver'bia:l 
Adverbium  ’at'verbiom  
adversativ  ’atverza*'ti:f 
A dvokat ’atvo*'ka:t 
A dvokatur ’atvo ika-'tu :r 
Aerodynam ik ’a-e-ro*dy'na:m ik 
Aerolith ’a-e-ro*'li:t 
A erom eter ’a-eTO-'meitor 
A eronaut ’a-e-ro-'napt 
A eronautik ’a-e-ro-'naotik 
A eroplan ’а-ето-'р1а:п 
A erostat ’а^ето*'s ta rt 
Affare ’a'ferro 
A ffekt ’a 'fek t
A ffektiertheit ’afek 'tirrthaet 
Afferei ’efo'rae 
Afficbe ’a'fijo^(’a'firjo) 
affichieren ’afl'jkron (’afb'jkron) 
affirm ativ  ’afirm a*'ti:f 
Affix ’a 'fik s 
Afflucnz ’a fh r 'm ts  
A ffrikata ’afri*'ka:ta- 
A ffront ’a'fro: (’a'front)
Afghane ’af'ga:no 
afghanisch ’af'ga:nif 
A fghanistan ’afga:n is 'tan  
A frika ' ’afri-ka- 
Agais ’e*'gi:is
Agaisches Meer ’e-'gerijos me:r 
Agamemnon ’a-ga-'memnon 
A gathe ’a*'ga:to 
Agathon ' ’a:ga-ton 
Agave ’a-'ga:vo 
Agende ’a-'gendo
Agens (Agenzien) ' ’argens (’a-'gentsign)
A gent ’a*'gent
A gentur ’a*gen'tu:r
Aggravation ’agra-va-'tsio:n
Aggregat ’agre-'ga:t
Aggression ’agre'siom
Aggressor ’ag'resor
Agide ’e*'gi:do
agieren ’a*'gi:ron
agil ’a-'gi:l
A gilitat ’a-gi*li-'te:t
Agio ' ’ar^io-
Agiotage ’a*3io*'ta:3o
A gioteur ’a*3io*'t0:r
agiotieren ’a-3io-'ti:ron

Aglaia ’a*'gla:ja*
Agnes ' ’agnes 
Agraffe ’a'grafo 
agrar ’a-'gra:r 
A grarier ’a*'gra:rior 
Aggression ’agre'siom 
Aggressor ’ag'resor 
A griku ltu r ’a-gri-kul'tu:r 
Agronom ’a*gro-'no:m 
Agronomie ’agro-no*'mi: 
agronomiscli ’a-gro*'no:mif 
A gyptcn ’e-'gYplon 
A gypter ’e-'gYptor 
agyptisch ’e-'gYptif 
Ahasver(us) ’a-has've:r(us)
Ahorn ' ’a:horn 
A igrette ’e-'greto 
A iredaleterrier ' ’errde-^terior 
Akadem ie ’aka*de*'mi:
Akadem iker ’aka-'de:m ikor 
akatalektisch  ’a*ka*ta-'lektif 
Akazie ’a-'ka:tsio 
Akelei ’a-ko'lae
A kkom pagnem ent ’akom panjV m a: 
akkom pagnieren ’akom pan'jiiron 
A kkord ’a 'k o rt 
Akkordeon ’a'korde-on 
A kku ' ’aku- 
ak k u ra t ’ak u-'ra :t 
A kkuratessc ’aku-ra-'teso 
A kkusativ  ’aku-za*'ti:f ( '’aku-za*ti*f) 
A krobat ’akro-'ba:t 
Akrostichon ’a-'krostipon 
A kteur ’a k 't0:r 
A ktie ' ’aktsio 
Aktinie ’ak 'tim io 
A ktionar ’aktsio-'ne:r 
ak tiv  ’ak 'tirf 
A ktiv ’ak 'tiif  ( '’a k tr f )  
aktivieren ’akti-'vi:ron 
ak tuell ’aktu-'el 
A kustik  ’a -'kustik  
a k u t ’a 'k u it  
A kzent ’ak 'tsen t 
A kzept ’ak 'tsep t 
akzeptabel ’aktsep'tarbol 
Akzidens, мн. ч.: Akzidenzien 

' ’aktsi-dens ; ’aktei-'dentsion 
akzidentiell ’aktsi-den'tiel 
Akzidenz ’aldsi-'dente 
A labaster ’a-la^'bastor 
A larm  ’a 'la rm  
A laun ’a-'lapn 
A lbaner ’al'bam or 
albanesisch ’alba-'ne:zij 
A lbanien ’al'bam ion 
A lbert ' ’albert 
A lbrecht ' ’albrept 
A lbum  ' ’album  
Alcaus ’al'tseius
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Alcliimie ’algi-'mi:
Alemanne ’a-lo'mano 
a le rt ’a-'lert 
Aleuten ’a-le-'urten 
Alexander ’a-lek'sandor 
Alexis ’a-'kksis 
Alfons ' ’alfons 
Alfred ' ’alfre-t 
Algebra ' ’alge-bra- 
algebraisch ’alge-'braiij’
Algerien ’al'geirian 
Algier ’al'g iir 
A lham bra ’al'liambra* 
alias ’a-'liias 
Alibi ' ’adi-bi*
Alice ’a'li:sa 
Alimente ’a-li-'mente 
Aline ’a-'lima 
Alinea ’a^'litne-a’ 
a liquan t ’a - lr 'k v a n t 
a liquot ’a lh 'kvo it 
A lizarin ’ad rtea-'riin  
Alkali, мн. ч.: A lkalien ’al'kadi*, 

’al'kadian  
Alkohol /5alko-ko-l 
Alkoholiker ’alko-'hodikar 
Alkoven ’al'ko:von 
allabendlich ’al'V .bontlig 
A llah ' ’ala- 
allbekannt ' ’a lb a jsan t 
allda ' ’al'da: 
alledem ' ’ala'deim  
Allee, мн. ч: Alleen ’a ' l e ’a'leian
Allegorie ’ale-go-'ri: 
allegorisch ’ale-'goirq 
Allegretto ’ale-'greto- 
Allegro ’a'leigro- 
allein ’a 'laen  
alleinig ’a/faenig 
allem al ' ’alo 'm ad 
allenfalls alan fals 
alienthalben ' ’alanthalban 
a lle ra rt ' ’a la r^a irt 
allerbest ' ’alar'best 
allerdings ' ’alar'd iqs 
allererst ' ’alar^eirst 
Allergie ’aler'gi: 
allergisch ’a'lsrgif 
allerhand ' ’a le r 'h an t 
allerlei ' ’alar'lae 
allerletzt "a la r'le tst 
allerliebst ' ’alar'liipst 
allerm eist ' ’a lar'm aest 
allernachst ' ’alar'nefgst 
allerorten ' ’alar^ortan 
allerseits ' ’alar'zaets 
allerw arts ' ’alar'vsrts 
allerwenigstens ' ’ a lar've: nigstons 
allesam t ' ’a la 'zam t 
all(e)zeit ' ’al(a)'tsaet

allgemein ' ’algam aen 
allhier ' ’a l'h u r 
Allianz ’a 'lian ts 
alliebend ' ’a l'liiban t 
Alligator ’ali-'gattor 
alliieren ’ali-'iiran 
Alliierte(r) ,ali*/i:rt0(r) 
alljah ilich  /5al'je:rlig 
A llm acht ' ’a l'm ax t 
allm achtig ' ’al'm sgtig 
allm ahlich ’al'm edig 
allm onatlich ' ’al'm oinatlig 
allnachtlich ' ’al'm gtlig  
Allonge ’a'loiga 
A llopath ’alo*'pa:t 
A llopathie ’alo-pa-'ti:
A llotria ’a'lo:tri-a- 
allseitig ' ’al'zaetig 
allstiindlich ' ’ai'jtYntlig 
A lltag ' ’a l'ta :k  
alltaglich ' ’al'tEiklig 
alltags ' ’a l'tad is 
alliiberall /,а1,у Ь э г ',а 1 
Allunions- ' ’a l’u-'nioins- 
Alliire ’a'ly:ro 
alluvial ’alu-'viad 
Alluvium  ’a 'lm vium  
allwissend ' ’a l'v isan t 
allwochentlich ' ’al'voegantlig 
allzu ' ’al'tsu : 
allzubald ' ’a ltsu -'ba lt 
allzusehr ' ’alteu-'zeir 
allzuviel ' ’altsu-'fid  
Almosen ' ’almo-zan 
Aloe ' ’ado-e*
A lphabet ’alfa-'bcit
alpin ’al'p i:n
A lrauno ’al'raono
alsbald ’a ls 'b a lt
alsobald ' ’alzo-'balt
alsofort ' ’alzo-'fort
alsogleich ' ’alzo-'glaeg
A ltai ’al'tad*
altaisch  ’aTta:if
A ltan  ’a l'ta rn
A ltar ’a l'ta ir
A lternative ’alterna-'tkva
A ltertum  ' ’a ltartu -m
A ltertum ler ' ’a ltarty-m lar
A lthee ’a l 'te :9 (’al'te:)
althergebracht ’a lt'heirggbraxt
altherkom m lich ’alt'he:rkcemlig
althochdeutsch ' ’a ltho -x^ogg
A ltona ' ’altorna*
A lum inat ’adm m b 'n a tt 
A lum inium  ’a-lu-'mimium 
A lum nat ’a-lum 'nait 
Alum ne ’a-'lum na 
alveolar ’a lv e ^ 'la i r  
Alveole ’alve^'oda
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Alwin ' ’alvi-n
Alwine ’al'virna
Amadeus ’a*ma-'de:us
Am algam  ’a-mal'ga:m
Amalia, Amalie ’a-'m a:lia (’a-'ma:lia)
A m ateur ’а т а -Ч 0:г
A m ati ’a'marti-
Amazonas ’a-ma-'t§o:nas
Amazone ’a-ma-’tso:na
am bitios ’am bi-'tei0:s
Am bivalenz ’ambi-va-'lents
AmboB ' ’ambos
Am brosia ’am'brorzia-
A m bulanz ’am bu-'lante
Ameise ' ’aimaeza
A m elioration ’a-me-lio*ra*'tsio:n
A m endem ent ’am a-da'm a:
am endieren ’am m 'dirran
Am erika ’a-'me:ri-ka-
Am erikaner ’a-me-ri-'ka:nar
A m ethyst ’a-me-'tYst (’a-m e-'tist)
Am eublem ent ’am 0-bla'ma:
Amitose ’a-mi-'to:za 
Am m oniak ’am o-'niak 
Amobe ’a-'m 0:ba 
Amor ' ’armor 
A m orette ’a-mo-'reta 
am orph ’a - 'm jrf 
Ampere ’am 'perr 
Amphibie ’am'firbia 
Am phibrachys ’am'firbraxYS 
A m phitheater ’amfi-te-'artar 
am phitheatralisch  ’am fi-te - a*'tra: 1ij 
A m phitrite  ’am fi-'tri:te- 
A m phitryon ’am 'firtry-on 
Am phora, мн. ч.: Am phoren ' ’amfo-- 

ra*, ’am 'forran 
A m plitude ’am pli-'tu:da 
Am pulle ’am 'pula 
Am sterdam  ’am star'dam  
A m ulett ’a-mu-'let 
A m ur ’a-'m u:r 
am iisant ’am y-'zan t 
A m usem ent ’amy-za'ma: 
am usieren ’am y-'zi:ran 
an  ’an
Anabasis ’a'na:ba-zis 
Anabiose ’ana-bi-'o:za 
A nachoret ’ana-xo-'re:t 
A nachronism us ’ana-kro-'nism us 
Anagram m  ’ana-'gram  
Anakreon ’a'na:kre-on 
anakreontisch ’ana-kre-'ontif 
Anakrusis, мн. ч.: A nakrusen ’a 'na:- 

k ru  z i s ; ’ana-'kru:zon 
analog ’ana-'lo:k
Analogie, мн. ч.: -gien ’ana-'lo:gi-;

-'gitan 
Analogon ’a'na:lo-gon 
A nalphabet ’an’alfa-'be:t

Analyse ’ana-'ly:za 
A nalytiker ’ana-'ly:tikor 
Anamie ’ane'mi: 
anam isch ’a'ngrmij’
Anamnese ’ana-'mnerzo 
A nanas ' ’a:na-nas 
A napast ’a-na-'pest 
A napher ’a-'na:far 
anaphorisch ’a-na-'fo:rif 
Anarchie ’anar'Qi: 
anarchisch ’a 'nargij 
A nathem  ’ana-'term  
Anatol ’ana-'toil 
A natom  ’ana-'to:m  
anbei /an 'b x e  
A nbruch ' ’an ,brux 
A ndalusien ’anda-'lu:zian 
A ndante ’an 'dante- 
A ndantino ’andan'tim o- 
andernfalls ' ’andarnfals 
andernteils ' ’andarntaels 
ander(er)seits ' ’andor(or)'zaets 
Andreas ’an'dreras 
Androm ache ’an'dro:ma-xe- 
A ndrom eda ’an'drorme-da- 
Aneas ’e-'neras 
Aneide ’e-ne-'i:da 
aneignen ' ’an /aeg n an  
aneinander ’an’ae 'nandar 
Aneis ’e-'neris 
Anemone ’ane-'mo:no 
A nerbicten ' ’an ’e^birton 
anerkennen ’an ’e^kenan 
Aneroid ’ane-ro-'i:t 
anerziehen ' ’an ’e^tsiran 
Angabe ' ’an,ga:ba 
angaffen ' ’an,gafan 
angahnen ' ’an.ggrnan 
Angang ' ’an, gag 
angangig ' ’angegis 
angeben ' ’an,ge:ban 
Angebinde ' ’anga,binda 
angeboren ' ’anga,bo:ran 
A ngebot ' ’anga,bo:t 
angedeihen ' ’anga,daean 
A ngedenken ' ’anga,dc;gkan 
angeerbt ' ’anga,’erp t 
angehen /}an,ge:an 
angehoren ' ’anga,h.0:ran 
Angeklagte(r) /’anga/kla:kta(r) 
Angela ' ’ange-la- ( '’апзе-1а-) 
Angeld ' ’an,gelt 
Angelegenheit ' ’anga,le:ganhaet 
Angelika ’an'gedi-ka- 
angemessen ' ’anga,mesan 
angenehm  ' ’anga,ne:m  
Angeschuldigte(r) /’anga/J,oldi9ta(r) 
angesehen ' ’angazeran 
Angesicht ' ’anga,zi9t  
angespannt ' ’a n g a jp a n t
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Angestellte(r) ' ’angajtel- 
ta(r)

nngewandt ' ’anga.vant 
ungewendet ' ’anga.vm dat 
angewiesen ' ’anga.vkzan 
angewohnen ' ’anga.vainan 
Angina ’an'gi:na* 
angleichen ' ’an.glaegan 
angliedern ' ’an.gliidarn 
Anglomane 5agio-'maina 
anglotzen ' ’an.glatean 
Angora ’aq'goira* 
angreifen ' ’an.graefan 
angrenzen ' ’an .grm tsan  
Angriff ' ’an .g r if  
angrinsen ' ’an.grinzan 
angucken ' ’an .g  jkan 
A nhydrid ’anhy-'d ri:t 
Anilin ’a-ni*'li:n 
anim alisch ’a-ni-'m a:lij 
animos ’a-ni*'mo:s 
Anis ’a 'ni:s 
A nkara ' ’aqka-ra* 
ankleiden ' ’an.klaeden 
ankom m en ' ’an.kom an 
Ankona ’ag'koina* 
ankreiden ' ’an. k r  Redan 
Ankiindigung ' ’an.kYndiguij 
A nkunft ' ’an .k an ft 
ankurbeln  ' ’an.kurbaln 
AnlaB ' ’anlas 
anlaBlich ' ’anhsli^ 
annageln ' ’an.na:galn 
annahen ' ’an.m ran 
annahern  ' ’an.m rarn 
Annalen ’a 'na:lan 
A nnam  "ana-m  
A nnam it ’ana-'m iit 
annehm en "an .n ^m an  
annektieren ’ an ik 'ti :ran 
Anneliese ' ’ana.li:za 
Annem arie ' ’anama-.ri: 
A nnette  ’a 'm ta  
annex ’a 'm k s 
Annexion ’ane'ksio:n 
annieten  "an .n k tan  
Annonce ’a'noisa 
annoncieren ’ana-'si:ran 
annuell ’an u -'d  
A n nu ita t ’anu-i-'tsit 
annullieren ’anu 'liiran 
Anode ’a'no:da 
anoden ' ’an .’0:dan 
anom al ’a-no^m ail 
Anomalie ’a-no-ma-'li: 
anonym  ’a^no-'nyim 
Anonym us ’a'nom y-m us 
anordnen ' ’an .’ordnan 
anorganisch ' ’an ’or.gatm j 
anorm al ’a*nor'ma:l

AnschluB ' ’an.flus 
Anschovis ’an'j*o:vis 
AnschuB ' ’an.Jus 
Anselm  ' ’anzdm  
a n s ta t t  ’an 'Jta t 
AnstoB ' ’an.Jtois 
A ntark tis ’a n t '’a rk tis  
A ntaus ’an'ts:us
antediluvianisch ' ’ante-di*hr.via:nij 

(.’ante*didu-'via:nij)
Antenne ’an 'tsna 
Anthologie ’anto-lo-'gi:
A nthrazen ’ an tra-'tse:n  
A n th razit ’antra* 'tsi:t 
anthropogen ’antro*po*'ge:n 
A nthropoid ’antro*po*'i:t 
Anthropophag(e) ’an tro -po-'fa :k ; 

-'fa:ga
A ntifaschist ’an ti-fa 'jist 
Antigone ’an'ti:go-ne* 
an tik  ’an 'ti:k  
A ntillen ’an 'tilan  
Antilope ’anti-'lo:pa 
A ntinous ’an'ti:no*us 
Antiochia ’anti'oxia* (’anti*o'xi:a*) 
A ntipathic ’anti-pa-'ti: 
an tipath isch  ’anti*'pa:tij 
Antipode ’anti*'po:da 
A ntiqua ’an'ti:kva*
A ntiquar ’an ti-'kva:r 
Antisepsis ’anti*'z.>psis 
Antithese^ ’anti-'te:za 
Antizyklone ’anti*tey*'klo:na 
A ntoinette ’anto-a-'n&ta 
A nton ' ’anto-n
Antonia, Antonio ’an'to:nia* (’an 'to:- 

nia)
A ntwerpen ’ant'u.-:rpan ( '’antverpan)
Anwuclis ' ’an.vu:ks
Anzug ' ’an .tsu ik
anziiglich ' ’antsy*kli9
Aolien V 'o:lian
Aolos /58:o*1os
Aolsharfe ' ’tiols.harfa
Aolus ' ’eio-los
A orist ’a*o*'rist
A orta ’a'orta*
Apanage ’ap a- 'n a^a  
a p a r t  ’a 'p a r t  
A pathie ’a-pa*'ti: 
apath isch  ’a-'pa:tij 
A p a tit ’a-pa*'ti:t 
A pennin ’a*p2'n i:n  
Apfelsine ’apfal'zi:na 
Aphasie ’a-fa/'zi:
Aphorism us ’afo-'rismus 
A phrodite ’afro-'di:ta 
apikal ’api-'ka:l 
Aplomb ’a'plo:
Apogaum  ’apo*'g8:um
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Apokope ’а'ро:ко-ре*
A pokryph ’apo*'kry:f 
Apoll(o) ’a'pol(o-)
Apologet ’apo-lo*'ge:t 
Apoplexie ’apo-pkk'si:
Apostasie ’apo*sta*'zi: (’aposta-'zi:) 
A postat ’apo-'start (’apo'start) 
Apostel ’a'postal 
A postroph ’apos'trorf 
Apotheke ’apo*'te:ke 
Apotheose ’apo*te‘'o:za 
A pparat ’apa-'rart 
A ppartem ent ’aparta 'm a:
Appell ’a 'p d  
A ppelant ’aps 'lan t 
Appendix ’a 'pm diks 
Appendizitis ’apm di-'tsirtis 
A ppetit ’ap a 'tirt (’ape*'ti:t)
Applaus ’ap'laos 
A ppretur ’apre-'turr 
Aprikose ’a-pri*'ko:za 
April ’a-'pril 
apriorisch ’a-pri-'orrif 
apropos ’apro-'po:
Apside ’ap'sirda
Apsis, мн. 4.: -siden ' ’apsis ; -'sirdan 
Apulien ’a-'pu:lian 
A quadukt ’a-kve-'dhkt 
A quam arin ’a-kva-ma-'rirn 
Aquarell ’a-kva-'rsl 
A quarium  ’a-'kvarrium  
A quator V 'kvarto r 
aquatorial Vkva-to-'riarl 
Aquilibrist V kvM h 'b ris t 
Aquilibrium  Vkvi*'li:bri*um 
aquinoktial Vkvi-nok'tsiarl 
Aquinoktiiun Vkvi-'nokteium  
Aquitanien ’a*kvi*'ta:nian 
equ ivalen t ’e*kvi*va*'knt 
Aquivalenz Vkvi-va-'lente 
aquivok V kvh 'vork  
Ar ’arr
A raber ' ’arra-bar 
arabisch ’a-'rarbij 
Arachis ’a*'raxis 
Aragon ’a-ra-'go:
Aragonien ’a-ra^'gornian
Aralie ’a-'ra:lia
Aralsee ’a-'rarl.ze: ( '’а:га-1,ге:)
A ram aa ’a-ra-'mera- 
Aranjuez ’a 'r a n x u * £ S  
A raom eter ’aT£-o*'me:tar 
A rarat ' ’arra-ra-t 
A raukarie ’a-rao'ka:ria 
A rbeitsam t ' ’a rb an ts /am t 
A rbeitsangebot ' ’arbaets/angabo-t 
A rbeitsanzug ' ’arbae ts/an tsu -k  
A rbeitseinheit ' ’a r^ae ts /aen h ae t 
arbeitsunfahig ' ’arbaets/unfc-ig 
A rbitrage ’arbi-'trarga

a rb itra r ’arbi-'trerr 
archaisch ’a r'gan j 
Archaism us ’arga-'ismus 
Archangelsk ’ar'gaqalsk 
Archaolog(e) ’arga-o-'lork (-'lorga) 
A rchaopteryx ’arg£-'opte-rYks 
Archimedes ’argi-'me:dts 
Archipel ’argi-'perl 
A rcliitek t ’argi-'tckt 
A rchitektonik ’argi-tek'tornik 
A rchitrav  ’argi-'trarf 
Archiv, мн. ч.: Archive ’a r 'g irf; ’ar- 

'girva
Archivalien ’argi-'varlian 
A rchivar ’argh'varr 
A rdennen ’a r'dm an  
Areal ’a-re-'arl 
A rena V 'rerna*
Areopag ’a-re-o-'park 
Ares ' ’arres
A rgentinien ’argm 'tirnian 
A rgonaute ’argo-'naota 
Argot ’ar'go:
A rgum ent ’a rgu-'m m t 
Argus ' ’argus
A riadne ’a-ri-'adne- (’a-ri-'atne*)
arid  ’a*'ri:t
Arie ' ’airia
Arier ' ’arriar
Arion ’a*'ri:on
Arioso ’a-ri*'o:zo*
arisch ' ’arrif
A ristokrat ’a-risto-'krart
A ristokratie ’a-risto-kra-'ti:
A ristophanes ’a-ris'torfa-ms
aristophanisch ’a-risto-'farnij
Aristoteles ’a-ris'torte-ks
aristotelisch ’a-risto-'terlij
A rithm etik  ’aritm e-'tirk  (’arit'm ertik)
A ritlim etiker ’a rit'm ertikar
Arkade ’ar'karda
A rkansas ’a r'kanzas
Arkebuse ’arke-'burza
A rktis ' ’a rk tis
A rm ada ’ar'marda*
A rm atu r ’arm a-'turr
arm dick ' ’a rm 'd ik
Armee, мн. ч.: -meen ’ar'm er;

•'meran 
Arm enien ’ar'm ernian 
Armin(ius) ’ar'mi:n(ius) 
arm lang ' ’arm 'laq 
armsehg ' ’arn^zerlig 
A rm ut ' ’arm rnt 
Arnold ' ’arnolt 
Arom a ’a-'ro:ma* 
arom atisch ’a-ro-'martif 
arpeggieren ’arpe'dgirran 
Arpeggio ’ar'pcd^o*
A rrangem ent ’а га -зе 'та :
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nrrangieren ’ага-'зкгоп 
Arrest ’a 'r ts t  
A rrestant ’a res 'tan t 
A(r)rliythm ie ’a-rYt'mi: (’arYt'mi:) 
Arrieregarde ’arie:r'garde 
arrogant ’aro-'gant 
Arrondissem ent ’aro-dise'nui:
Arsen ’ar'ze:n
Arsenal ’arze-'na:l
Arsenik 5ar'ze:n ik
A rt ’a :r t
A rtel ’a r'te l
Artemis ' ’arte-m is
arten  ' ’a :rten
Arterie ’ar'te :rie
arteriell ’arte-'riel
Arteriosklerose ’ ar te • r  i о • skle• 'го:zo
artesisch ’ar'terzij
A rthritis ’a r 'tr i:tis
artifiziell ’arti-fi-'tsiel
artig  ' ’a :rti9
A rtikel ’ar'ti:kel
Artillerie ’a rtile 'ri:
Artischoke ’arti-'joke 
A rtung "airtuq  
A rtu r ' ’a rtu r  
Arz(e)nei ’arte (9)'пае 
A rzt ’a :r ts t 
A rztin  ' ’e:rtstin  
arztlich  ' ’e:rtetli9 
Asbest ’as'best 
aschbleich ' ’aj'b lae9 
aschblond ' ’a j'b lon t 
Aschylus ' ’e:Jy-lus 
Asepsis ’a-'zepsis 
A serbeidshan ’azerbae'd^am  
A siat ’a-'zia:t 
Asien ' ’a:zien
Askaris, мн. ч .: -riden ' ’aska*ris ;

-'ri:don 
Askese ’as'keize 
A sket ’as 'ke :t
Askorbinsaure ’askor'bi:n/zo0ro 
Askulap ’e-sku-'la:p 
Asop ’e-'zo:p
Asowsches Meer ’a-'zoffes me:r 
A spekt ’a 'spekt 
Asphalt ’a s 'fa lt 
Asphyxie ’asfYk'si:
A spirata ’aspi-'ra:ta- 
Assam ' ’asam  
Assemblee ’asa:'ble:
Assertion ’aser'tsiom 
Assessor ’a'sesor"
Assignate ’asig 'na:te  
Assisen ’a'siizen 
Associ6 ’aso-'sie:
Assonanz ’aso-'nants 
assoziieren ’aso-tsi'i:ren 
Assyrien ’a'sytrien

Asteroid ’aste-ro-'i:t 
Asthenie ’aste-'ni: 
asthenisch ’as'temij*
A sthet ’e-'ste:t 
A sthetik  ’e-'ste:tik 
A strachan ' ’astra-xa-n 
astra l ’as 'tra il 
Astronom  ’astro-'no:m  
Asyl ’a-'zy:l
Asym m etrie ’a-zYme-'tri: 
asym m etrisch ’a-zY'me:tri/ 
asyndetisch ’a-zYn'de:tif 
Aszese ’as'tseize 
a t  (Atmosphare) ’a t  
A tavism us ’a-ta-'vism us 
Atelier ’ate'lie:
A tem  ' ’a:tem  
A theism us ’a-te-'ismus 
A theist ’a-to-'ist 
A then ’a-'te:n  
A thene ’a-'te:ne- 
A ther ' ’e:ter 
atherisch ’e-'te:rif 
A thiopien ’e-'tioipjon 
A th le t ’a t'le :t 
A tliyl ’e-'ty:l 
Atlantilc ’a t'la n tik  
A tlas ' ’atlas 
a tm en ' ’a:tm en 
A tm osphare ’atmos'fe:re 
A tm ung ' ’aitm uq 
A tna  ' ’etna- 
A toll ’a-'tol 
A tom  ’a-'to:m  
Atom igkeit ’a-'to :m i9k aet 
A tropine ’a-tro-'fi: w
A ttache ’ata'Je:
A ttacke ’a 'tak e
A tten ta t ’a ten 'ta :t
A tten ta te r ’a ten 'tsiter
A ttes t ’a 'te s t
A ttes ta t ’a te s 'ta it
A ttik a  ' ’ati-ka-
A ttila  ' ’ati-la-
A ttr ib u t ’a tri- 'b u :t
a ttr ib u tiv  ’atri-bu-'ti:f
a tti (A tm osphareniiberdruck) ’a 'ty :
A ubert ’o-'be:r
Audienz ’ao'dients
A uditorium  ’aodi-'to:rium
aufatm en ' ’ao f/ad m en
A ufbruch ' ’aof^brux
aufeinander /a p f ’ae'nander
A ufenthalt ' ’aofen^halt
auferlegen ' ’aof’er,le:gen
auferstehen ' ’aof’er'Jte:en
AufguB ' ’aof^gus
Aufopferung ' ’aof/opferuq
AufschluB ' ’aofjlus
Aufwuclis ' ’aof^vuiks
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Augapfel ' ’aok/apfal 
A ugenarzt ' ’apgan /a:rte t 
A ugenentziindung ' ’apgan’en^tsYn- 

dur)
Augias ’ap'gkas
A ugiasstall ’ao 'g iia sjta l
Auglein ' ’pgglaen
A ugm ent ’"aog^ment
Augsburg '*apks/burk
Augur, мн. X : -guren ' ’augur ;

-'gurren 
A ugust (Name) ' ’august 
A ugust (Monat) ’ap 'gust 
A uktion ’aok'tsioin 
A ula ' ’aolaX 
Aureole ’aore-'oda 
Aurikel ’ap'ritkal 
A urora ’ao'roira- 
ausarbeiten  ' ’aos/arbap tan  
ausarten  ' ’a o s /a ir tsn  
ausatm en "ao s/a itm an  
auseinander ’aos’ae 'nandar 
auserkoren ' ’aos’br^koiron 
auserlesen ' ’acs’to^leizan 
ausersehen ' ’aos’tj^zeian 
auserw ahlt ' ’aps’t^ v td t  
Ausflug ' ’aos.fluik 
Ausflugler ' ’aos^lyiglar 
AusfluB ' ’apsjflus 
ausfuhrlich ’aos'fyrrliQ 
Ausgehtag ' ’apsgc^taik 
AusguB ' ’aos^us 
auskultieren ’apskul'tiiran 
AuslaB ' ’aps,las 
AusmaB " a o s ^ a rs  
Auspizien ’ao'spiiteian 
A ussaat ' ’aoi^zait 
aussaen ' ’a p s ^ ia n  
Aussage ' ’aos^.aiga 
A ussatz ' ’aps^a ts 
au ssaugen^’aps^aogan 
ausschlaggebend ' ’apsjla-^geibant 
ausschlieBlich ' ’apsjli-slip 
AusschuB ' ’apsjus 
aussehen ' ’aps^eian 
Aussicht /,aos/zi9t  
aussiedeln ' ’aps^kdaln  
aussohnen /,aos/z0:n9n  
aussondern ,,aps/zond9rn  
A usspruch ' ’ao sjp ru x  
AusstoB ' ’aosjto is

A uster ' ’aostar 
A ustrag  ' ’арэДгагк 
au stra l ’ap 'strad  
A ustralien ’ap 'stradian  
ausuben ' ’aps/y :ban  
Auswuchs /,§ps/vu:ks 
A uthentic  ’an tm 'ti: 
au then tisch  ’ap 'ten tij 
A u th en tiz ita t ’aptm ti-tsi-'teit 
Auto ' ’aoto*
AulobuB ' ’apto-bus 
Autodafe ’apto*da*'fe:
A utod idak t ’apto*di*'dakt 
autogen ’apto-'gem 
Autogiro ’apto*'3i:ro*
A utogram m  ’aoto*'gram 
A utoklav  ’apto*'kla:f 
A utokratie  ,apto-kra*'ti:
A utom at ’apto^'mait 
Autom obil^aoto-m o-'bid 
autonom  ’apto*'no:m 
Autonom ie ’apto*no*'mi:
A utor ' ’aotor 
au to rita r ’apto-ri-'tsrr 
au to rita tiv  ’apto-ri-ta-'tiif 
Auvergne ’o*'v8rn ja  
Auxiliar- ’aoksi*'lia:r- 
Avance ’a*'va:sa 
A vanccm ent ’a*va*sa'ma: 
avancicron ’ava*'si :ran 
A vantage ’ava-'tai^o 
A vantgarde ’ava-'garda 
A venture ’ava*'ty:ra 
A venturier ’av a-ty 'rie :
Avenue ’ava'ny:
Avers ’a-'v trs 
Aversion ’a*v8r'zio:n 
A viatik  ’a*vi*'a:tik 
Avignon ’avin'jo:
Avis ’a 'vi: (a’'vi:s)
Aviso ’a'vi:zo*
A vitam inose ’a-vhta-m r'noiza
axial ’ak 'siad
Axiom ’ak'sio:m
Azalee ’a*t§a*'le:a
Azeton ’a*tse*'to:n
A zid ita t ’a*tei*di*'te:t
A zim ut ’a-tsi-'m uit
Azimutalw inkel ,a*tsi*mu*'tad/viqkal
Azoren ’a*'tso:ran
A zur ’a*'teu:r

В b be :

B aby 'be:bi*
Babylon 'baiby-lon 
B acchanal baxa-'nad  
B acchant b a 'x an t 
bacchisch 'baxif

Bacchus 'baxus 
Bach bax
Bachstelze 'b ax jte ltsa  
Bacon 'be:kan 
B ad b a :t

244



Badeanzug 'ba:do/antsu*k 
Badearzt 'ba:do/a:rtst 
Badehose 'baido^oizo 
Badeort 'baido/ort 
Badestrand 'baidojtrant 
Bagage ba-'ga^a 
Bagatelle ba-ga-'tdo 
Bagdad bak'dait ('bakda-t)
Bagno 'banjo*
Bahnanlage 'ba:n/anla*go 
Bahnbof 'bai^hoif 
Baikalsee 'baeka^ze:
Baissc 'bc:so 
Bajadere ba*ja*'de:ra 
Bajazzo ba*'jateo*
Bajonett ba*jo*'mt 
Bakkalaureat baka*laore*'a:t 
Bakkalaureus, род. п.: -rei baka*-

'lapre-us, -'re*i*
Bakterie bak'teirio 
Bakteriophag(e) bakte*rio*'fa:g(o) 
Bakterium bak'teiriom 
Bakterizid bakte*ri*'tsi:t 
Baktrien 'baktri*an 
Baku ba*'ku:
Balance ba'lais(o)
Balancier ball*'sie: 
balancicrcn ball*'siiron 
Baldachin 'balda*xi*n 
Baldrian 'baldri*a*n 
Balearen bale-'airon 
Balkan bal'kain ('balkan) 
balkanisch bal'kainif 
Balkon bal'koin ('balko:)
Ballade ba'laido 
balladesk bala-'d.sk 
Ballast 'balast (ba'last)
Ballerine balo'riino 
Ballett ba'kt
Ballettkorps, мн. ч.: -kors ba'kt- 

,ko:r, -,ko:rs 
Ballettanzerin ba'kt, tmteorin 
Balletteuse bak'toizo 
Ballistik ba'hstik 
Ballon ba'lo: (ba'loin)
Ballotage balo'taigo
Balsam 'balza-m
Balsamine balza-'miino
balsamisch bal'zaimif
Balthasar 'balta-zar
Baltimore 'bolti*mo*r ('balti*mo*r)
Baluster ba-'lustor
Balustrade ba-lus'traide
Balzac bal'zak
Bambus 'bambus
banal ba*'na:l
Banalitat ba*na*li*'te:t
Banane ba*'na:no
Banause ba*'naozo
Bandage ban'daigo

Bandeisen 'bant/aezon 
Bandelier bando'liir 
Banderole ba*do'ro:lo (bando'ro 
Bandit ban'diit 
Bangkok 'baqkok 
Banjo 'band^o*
Bank(e)rott bai}k(o)'rot 
Bank(e)rotteur baqk(o)ro't0:r 
Bankett baq'ket 
Bankier baq'kie:
Bankkonto 'baql^konto* 
Baobab 'ba:o*bap 
Baptist bap'tist 
Baptisterium baptis'teirium 
bar ba:r 
Bar Ы:г 
Baracke ba'rako 
Barbar bar'bair 
Barbara 'barba-ra*
Barbarossa barba-'rosa* 
barbeiBig 'biirbaesig 
Barbestand 'bairbojtant 
Barbier bar'biir 
Barbusse bar'bYs 
Barcelona bartse*'lo:na*
Bareli barg 
Barehcnt 'bargont 
Barcntsscc 'bairciits^c:
Bare it ba'r^t 
barfuB 'bai^fuis 
Bargeld 'ba:r,g<dt 
barhauptig 'bairhogptig 
Bariton 'ba:ri*ton^
Barium 'bari’jm 
Barkarole barka-'roilo 
Barkassc bar'kaso 
Barkauf 'ba:r,kgof 
barmlicrzig barm'hnrtsig 
barock ba*'rok 
Barockstil ba-'rokjtiil 
Barometer ba*ro*'me:tor 
Baron ba*'ro:n 
Baronesse ba*ro*'mso 
Barrage ba'rako 
Barras 'baras 
Barriere ba'rkiro 
Barrikadc bari*'ka:do 
barsch barf 
Barsch bairj 
Barschaft 'bairjaft 
Barschheit 'barjhaet 
Barsendung 'bai^zmduq 
Bart bairt 
bartig 'bairtig 
bartlos 'ba:rtlo*s 
Barverkauf 'bairferjmof 
Barzahlung 'bair^tsailuq 
Basalt ba*'zalt 
Basar ba*'za:r 
Baschen 'bsisgon



Baschkire baj'kiire 
Baschkirien BaJ'ki:rian 
Baschlik 'bajlik 
Basilika ba*'zidi*ka*
Basilisk ba*zi‘'lisk 
Basis 'ba:zis 
Basrelief 'ba’rediEf 
BaB bas 
Bassin ba'sg:
Bast bast 
basta 'basta*
Bastard 'bastart 
Bastei bas'tae 
basteln 'bastaln 
basten 'bastan 
Basthut 'bas^huit 
Bastille bas'tilja 
Bastion bas'tioin 
Bataille ba'talja 
Bataillon batal'jo:n 
Batavia ba*'ta:via*
Batist ba'tist 
Batterie bata'ri:
Bauart 'bao/a:rt 
BaudelaireTbo*'dk:r 
Bauentwurf 'bap’m^vurf 
Bauemtum 'baoarntu-m 
Baumaterial 'baoma-te^riad 
Bauschule 'bapjfada 
Baustein 'banjtaen 
Baustelle 'baojtda 
Baustoff 'baojtof 
Bauxit bo*'ksi:t 
Bayer 'baeor 
Bayern 'baearn 
Bayreuth bae'rogt 
Bazillus ba*'tsilus 
beabsichtigen ba'’apzigtigan 
beachten ba'’axtan 
Beamte(r) bo',amt9(r) 
beangstigen ba'kqstxgan 
beanspruchen ba^anjpruxan 
beantragen ba/}antra-gan 
beantworten ba'’ant vor tan 
bearbeiten ba'’arbaetan 
Beate ba'a:ta 
Beatrice be*a*'tri:t|a 
beaufsichtigen ba^aofzigtigan 
beauftragen ba'’aoftra*gan 
beaugeln ba/5oggaln 
Beaumarchais^bo-mar'je: 
Beaute bo-'te:
Beding ba'diq 
Beduine be*du*'i:na 
Beefsteak 'bi:fste:k 
beehren ba'V.ran 
beeid(ig)en ba'’aed(ig)an 
beeifern (sich) Ba^aefarn (zig) 
beeilen (sich) ba^aelan (zig) 
beeinflussen ba^aenflosan

beeintrachtigen ba^aentregtigan
Beelzebub ba-'kltsaBu-p ('bedteabu-p)
beend(ig)en ba/,end(ig)an
beengen ba'kqan
beerben ba'krban
beerdigen ba^eirdrgan
Beethoven 'be:tho*ven
Befehlshaber ba'feds.haibar
Befugnis ba'fudmis
begebbar ba'ge:pba*r
Begebnis ba'geipms
begegnen ba'ge:gnan
Begonie be*'go:nia
Begrabnis ba'grtipms
begutachten ba'gu:t/axtan
behaart ba'ha:rt
behabig ba'hr.big
behagen ba'haigan
behaglich ba'haddig
behalten ba'haltan
Behalter ba'hdtar
behandeln ba'handaln
behangen ba'heqan
beharren ba'haran
behauchen ba'haoxan
behauen ba'haoan
behaupten ba'hanptan
Behausung ba'haozuq
Behelf ba'hslf
behelligen ba'lidigan
behend(e) ba'limt (bo'hsnda)
beherbergen ba'hi:rb.:rgan
bchcrrschen ba'htrfon
beherzigen ba'hsrtsigan
behilflich ba'hilflig
behindern be'hmdam
behobeln ba'hoibaln
behorchen ba'horgan
Behorde ba'h0:rda
Behuf ba'hu:f
behuten ba'hy:tan
behutsam ba'hu:tza*m
beiderlei 'baedar'lae
beiderseits ^aedar^aets
beieinander bae’ae'nandar
beige 'Ьегзэ
Beiheft 'bae,hEft
Beihilfe 'ba^hilfa
beileibe bae'laeba
beinah(e) bae'na:(a)
Beinbruch 'Ьшт,Ъгих 
beiordnen 'bae/ordnan 
beirren ba'hran 
beisammen bae'zaman 
beiseite ban'zaeta 
Beispiel 'baejpid 
Beistand 'Baejtant 
beistehen 'baejteian 
Beistrich 'baejtrig 
Beiwert 'bae,ve:rt
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beizeiten bae'tsaeten 
bejahen ba'jaten 
Belag Ъэ'1а:к 
B elauf ba'laof 
Beleg ba'leiC 
Beletage ЬеГе*Ч:а:з0 
Belgien 'bslgien 
Belgrad 'bslgra-t 
B elkanto bel'kanto*
Belladonna bela^'dona*
Belsazar bel'za:tsa-r 
B elutschistan be'lutfistan 
Belvedere belve-'derre- 
benachbart ba 'naxba-rt 
benachrichtigen ba'narxrigtigon 
benachteiligen ba 'naixtaeligen 
Benares be-'na:i*£S 
B enedikt 'be:ne-dikt 
Benefiz be-ne*'fi:ts 
Bengale beq'gado 
Benjam in 'benja-mi-n 
Benzin ben'tsim  
Benzol ben'tso:l 
beobachten ba^oibaxton 
Beobachter ba 'V .baxtor 
beordem  bo^ordom  
bequem  bo'kveim  
beratschlagen ba'raitjla-gen 
beredsam  ba'reitza-m  
bered t b a 're :t 
Bereich Ьэ'га©9 
bereit b a 'rae t 
bereits ba 'raets 
Bereitschaft"^39'ra e tja ft 
bergab b srk '’ap w  
bergan berk^an 
bergauf(warts) b£rk'’anf( verts) 
Bergol 'b e rk /ed  
bergunter berk /un to r 
Bcrioht bo'riQt
B erich tersta tter bo 'ri^ t’e rjta to r 
Beringmeer 'beirn^m eir 
BeringstraBe 'b e irig jtra tso  
B eritt b a 'n t  
Berlin ber'lkn 
Berlioz berli'oz 
Berloeke ber'loko 
Berm udas ber'm u:das 
B ernhard  'bernhart 
B em hardiner bem har'd im er 
bersten  'bersten 
B erta  'berta*
B ertram  'bertram  
beriichtigt ba'rYQtiQt 
B eruf bo 'ru :f 
beriihm t bo 'ry :m t 
B eriihm theit ba 'ry im thae t 
Beryll be-'rYl 
Besatz ba'zats 
B esatzung ba'zatsuq

Besohau ba'j&o 
Bescheid ba'jaet 
Beschlag bo'Jla:k 
Besohlagnahme Ьэ'Да:кпа*те 
BeschluB ba'jlus 
beschrankt ba'jrsrjkt 
Beschwerde ba'jveirdo 
beschwerlich bo'Jveirlig 
Beschwemis ba'JVeimis 
Besitz ba'zits 
Besitzer bo'zitsar 
Besitztum ba'zitstu-m 
besonder(s) b9'zond9r(s)
Besorgnis ba'zorkms 
Besorgtheit ba'zorkthaet 
Bessarabien besa*'ra:bi9n 
Bestand ba'Jtant 
bestandig ba'jtendi^
Bestandteil ba'Jtan^tael 
bestatigen ba'Jtertigen 
bestatten ba'Jtatan 
Bestaubung bo'j’togbuq 
best(e) 'best(9) w  
bestechen Ьэ'Де9эп 
Besteck ba'Jtek 
bestehen ba'jtnion 
besteigen ba'Jtnogan 
bestellen be'jtelan 
bestenfalls 'b.stanfals 
bestens 'bestens 
besternt ba'jternt 
bestialisch bis'tiadij 
Bestialitat bestia-li-'teit 
Bestie 'bsstia 
bestiefelt ba'Jtiifelt 
bestimmen ba'Jtiman 
Bcstimmtheit ba'jtimthaet 
Bestimmung ba'jtimur) 
bestirnt ba'jtirnt 
Bestleistung 'bestdaestuq 
bestmoglich 
bestoBen ba'Jtoisan 
bestrafen ba'jtraifan 
bestrahlen be'Jtraden 
bestreben (sich) Ьэ'Дге:Ьэп ( Z 1 9 )  

Bestrebung ba'jtreiburj 
bestreichen Ъэ'Дгае9эп 
bestreiten ba'jtrantan 
bestreuen Ьэ'Дгэ^эп- 
bestricken bo'jtrikon 
bestiirmen ba'JtYrman 
besturzen ba'jtYrtsan 
Bestiirztheit ba'JtYrtshaet 
Bestwert 'best,ve:rt W 
Besuch ba'zuix 
Besuchsstunde ba'zuixsjtunda 
Beta 'be:ta- 
betagt ba'ta:kt 
Betagtheit ba'ta:kthaet 
Bethlehem 'be:tle-hem ('betle-hem)
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Beton be*'to:
Betracht be'traxt 
Betrag bo'traik 
betreffs bo'tr^fs 
Betrieb bo'tri:p 
betriiblich bo'tryipli^
Betriibnis bo'try:pnis 
Betriibtheit bo'tryipthaet 
Betschwester 'beitjvfistor 
Bettuoh 'bst,tu:x 
beunruhigen bo^unnrigon 
beurkunden bo^uirkundon 
beurlaubcn bo^urrlaobon 
beurteilen bo^urtaelen 
bevollmachtigen bo'folme9tig9n 
bevor bo'forr 
beweglich bo'veikli^
Beweis bo'vaes 
Bewurf bo'vurf 
bewuBt bo'vust
BewuBtlosigkeit bo'vustlo-ziQkaet 
BewuBtsein bo'vust, zaen 
Bezirk bo'tsirk 
Bezug bo'tsuik 
berzuglich bo'tsyrkliQ 
BGG (Betriebsge werkschaftsgruppe) 

be-ge-'ge:
BGL (Betriebsgewerkschaftsleitung) 

be-ge-'kl 
Bianka bi-'aijka*
Biber 'bi:bor 
Bibel 'bi:bol
Bibliomane bi-bli‘0#/ma:no 
Bibliophile bi-bli-o-'fklo 
Bibliothek bi-bli-o*'te:k 
Bibliothekar bi-bli-o*te-'ka:r 
biblisch 'bi:blij 
Bichromat bi-kro-'ma:t 
biennal -bi* Vna:l 
Biennium bh'tnium 
Bigamie bi*ga*'mi: 
bigott bi-'got 
Bigotterie bi-goto'ri:
Bijouterie bi*3U*t9'ri: 
bikonkav bi*kon'ka:f 
bikonvex bi-kon'veks 
bilabial bi*la*'bia:l 
Bilanz bi-'lants 
bilinguisch bi-'lirjviJ 
Billard 'biljart 
Billardqueue 'biljart/ko:
Billetdoux bi-je-'du:
Billeteur biljd't0:r 
Billett bil'jdt 
Billiarde bi'liardo 
Billion bi'lio:n 
Bimester bi-'mestor 
Bimetall bi-me-'tal 
Bimsstein 'bimsjtaen 
binar bi*'ne:r

Binom bi*'no:m 
binomisch bi*'no:mij‘
Biochemie bi-o^e-'mi: 
biochemisch bi-o-'9e:mif 
Biogenese bi-o-ge-'nerzo 
biotisch bi-^oitij 
Bipede bi-'peido 
bipolar bi*po*'la:r 
Biquadrat bi*kva*'dra:tr 
Birma 'birma*; c m . Burma 
Birmane bir'ma:no 
Birmingham 'be:(r)mir)9m 
Bischof, мн. ч.: Bischofo 'bljo:f

('b:jof), 'bij0-f9 
Bisektrix bi*'zektriks 
bisexuell bi'zeksu-'d 
bisher ,bis'he:r 
bisherig bis'lieirn?
Biskuit bis'kvi:t 
bislang bis'laq 
Bison 'bi:zon 
BiB bis
Biswind 'bi:s,vint 
bisyllabisch bi*zY'la:bij 
bitterbose 'bit9r'b0:z9 
Bitterernst 'bitar/trnst 
Biwak 'bi:vak 
bizarr bh'tsar 
Bizeps 'biitsEps 
bizyklisch bi*'tsy:klif 
Bjornson 'bjoernson 
Blague 'bla:go 
Blagueur bla*'g0:r 
blamabel Ыа*'та:Ьэ1 
Blamage bla-'ma^o 
Blankett blaq'ktt 
Blanko 'blaqko*
Blaschen 'bk:s9on
Blasebalg 'blaizo^alk
blasiert bla*'zi:rt
Blasiertheit bla-'zi:rthaet
Blasinstrument 'blais’instruvment
Blasphemie blasfe-'mi:
blaB bias
blauaugig 'blan’oggi?
Blech blsQ w  w  
blitzartig 'blits’a*rti9 
blitzblank 'bhts'blaok 
blitzsauber 'blits'zapbor 
blitzschnell 'blits'jnd 
Blockade blo'kaida 
bloB blo:s
bloBfuBig 'blois^y-siQ 
Blumchen 'blyimgon 
Bliischen 'blyisgon 
Blmader 'blu:t/a:dor 
blutarm (arm an Blut) 'blu:t/arm  
blutarm (sehr arm) 'bhnt^arm 
Blutegel 'bluit/eigol 
blutjung 'blu:t'juq
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blutleer 'blu:t,le:r 
blutwenig 'blu:t've:ni9 
Boa 'bo:a- 
Bobine bo-'bi:ne 
Boccaccio bo'ka^o- 
Bochum 'bo:xjm 
Bocklin 'boekli-n 
Bockshorn 'boks^orn 
Bodensee 'bo:d0n,ze:
Bodensicdt 'bo:danjtet 
Boheme bo-'heimo 
Bolero bo-'le:ro- 
Bolivien bo-'lkvion 
Bologna bo-'lonja- 
Bolognese bo-lon'je:z0 
Bolschewik, мн. ч.: -wiki bolfs'vik, 

-vi'ki:
Bombarde bom'bardo 
Bombardement bombardo'ma: 
bombastisch bom'bastif 
Bombay 'bombe- 
Bombenerfolg 'bombon’e^folk 
Bon bo:
Bonaparte bo-na-'parte- 
Bonbon bo-'bo:
Bonboniere bo-bo'nie:r0 
Bonhomie bono-'mi:
Bonmot bo-'mo:
Bonvivant bo-vi-'va:
Boom bu:m 
Bootien b0-'o:tsian 
Bordeaux bor'do:
Bordell 'bor'd J 
Bordure bor'dy:ro 
boreal bo-re-'a:l 
Boreas 'bo:re-as 
Borghese bor'geize*
Borneo 'borne-o- 
Bornholm b jrn'holm 
Borniertheit bor'nirrthaet 
Borse 'b0:rze .('bcerzo) 
bosartig 'bois’a-rtiy 
Boschung 'b0:juij ('bcejur)) 
boshaft 'bo:shaft 
Bosheit 'borshaet 
Boskett bos'kdT 
boslich 'b0:sli9 
Bosnien 'bosni-on 
Bosnier 'bosni-эг 
Bosporus 'bospo-rus 
Boston 'boston 
Botanik bo-'ta:nik 
Botschaft 'bo:t aft 
Botticelli boti-'tjtli*
Boudoir bu-do-'a:r 
Bouillon bol'jd: (bu-'jo:)
Boulevard bu-la'va:r 
Boulogne bu-'lonjo 
Bourgeois Ьитзо-'а:
Bourgeoisie Ьи-гзо-a-'zi:

Bouteille bu-'teljo 
Bowie 'bo:lo 
Boykott boj'kot 
Brabant bra-'bant 
brach bra:x 
Brache 'bra:xo 
Brachfeld 'bra: x, felt 
brachliegen 'bra:x,li:gon 
B ’achyzephale braxy-tse-'fada 
Brahma 'bra:ma- 
Brahmane bra-'mamo 
Brahms bra:ms 
Bramarbas bra-'marbas 
Branche 'bra:Ja 
Brasil bra-'zi:l 
Brasilianer bra-zi-'lia:nar 
Brasilien bra-'zi:lian 
Brasselett brasa'kt 
Bratislava 'bra:ti-slava- 
Bratsche 'bra:tfe 
Bravade bra-'va:do 
Bravour bra-'vu:r 
Brecheisen 'Ьг^/шзгап 
Breeches 'britjiz w  
Brennessel 'brm^tsol 
Bresche 'brnjo 
Brescia 'br-Jia- 
Bretagne bre-'tanjo 
Bretone bre-'to:no 
Brevier bre-'vi:r 
Bridge brid^
Brigade bri;'ga:da
Brigadier bri-ga-'die: (bri-ga-'di:r)
Brigant bri-'gant
Brigantine bri-gan'tima
B rig itta  b ri-'g ita -
Brikctt bri-'kbt
brillant bril'jant
Brimborium brim'bo:rium
Brindisi 'bnndi-zi-
Brioche bri-'oj
Britannien bri-'tanian (bri'tanian) 
britisch 'britij
Broderie мн. ч.: -rien bro-do'ri:, 

-'ri:(0)n 
Brokat bro-'ka:t 
Brom bro:m 
Brombeere 'brom,be:ra 
Bromid, Bromit bro-'mi:t 
bronchial bron^iad 
Bronchie 'bron9ia 
Bronchitis bron'9i:tis 
Bronze 'bro:sa 
bronzen 'brd:san 
bronzieren bro-'si:ran 
Brosame 'bro:za-mo 
Brosche 'broja 
Broschiire bro'jy:ra 
Brouillon brul'jo: (bru-'jo:)
Bruch brux
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briichig 'brYQiQ 
Brumaire bry*'me:r 
briinett bry'net 
Brunhilde bru*n'hildo 
Bruno 'bru:no*
Brussel 'brYsol 
Briiss(e)ler 'brYs(o)l9r 
brutal bru*'ta:l 
Bruthenne 'bru^heno 
Bruthitze 'bru^hitso 
brutto 'bruto*
Bruttoertrag 'bruto-’e^traik 
Brutus 'bruitus
BSG (Betriebssportgemeinscbaft) 

be*’£s'ge:
Buch bu:x
Buchara bu*'xa:ra* (bu*xa*'ra:) 
Buche 'Ьи:хэ
Bucheinband 'bu:x/aenbant 
Buchelchen 'byigolQan 
buchen 'buixen 
Bucherei Ьудэ'гае 
Biichlein 'byiglaen 
Biichschen 'bYl^on 
Biichse 'bYks9 
Buchstabe 'buixjtaibo 
Buchumschlag 'bu:x/umjla*k 
Buchweizen /bu:x/vaets9n 
Budapest 'buida-pest^(bu* da* 'psst) 
Buddha 'buda*
Budget bYd'^e:
Buenos Aires bu*'e:nos "a:rrt:s 
Buffet by'fat 
Biigler(in) 'by:gl9r(in)
Bugsierer bug'ziiror (buk'siiror) 
Bukarest 'buika-rtst 
Bukett bu-'ket

bukolisch bu*'ko:liJ 
Bukowina bu*ko*'vi:na*
Bulgarien bul'gairion 
Bulldogg 'buldok 
Bulldogge 'buldogo 
Bulletin bYlo'ts:
Bundnis 'bYntms 
Bungalow 'bugga-lo*
Bureau by-'ro:
Burgund bur'gunt
Burgunder bur'gundor
Burjate, Burjate bur'jaito, bur'jeito
Burleske bur'lesko
Burma 'birma*
Biiro by-'ro:
Burokrat by*ro*'kra:t 
Biirokratie by*ro*kra*'ti: 
Biirokratentum by-ro-'kraitentu-m 
Biirschcken 'bYrjQon 
burschikos burfi*'ko:s 
Bus bus 
Busch buj 
Biischchen 'bYj9on 
buschig 'bujip 
Bushel 'bujol 
BusineB 'biznis 
buBfertig 'bu:s,f8rti9 
Bussole bu'soilo 
Biiste 'bYsto 
Buzentaur bu-tsm'tapr 
Buzephalus bu*'tse:fa*lus 
BVG (Berliner Verkehrs-Aktiengesell- 

schaft) be*fao'ge:
Byron 'baeran 
Byzantiner by-tsan'timor 
Byzanz by*'ts ants

С с ts:
Cachenez kaJ(o)'ne:
Cachet ka'Je:
Cacilia, Cacilie ts8*'tsi:lia*; tss*'tsi:lio 
Caf6 ka'fe:
Cafeterie kafe-to'ri:
Caisson ke*'so:
Calais ka*'le:
Calderon kalde*'ro:n ('kaldoron) 
Calembourg kala*'bu:r 
Cambridge 'ke:mbrid^
Camouflage kamuf'laige 
Campagna kam'panja*
Camping 'kcmpiq 
Canaille ka'naljo 
Cannes kan 
Canon kan'jo:n 
Capuchon кару*'jo:
Caravaggio ka-ra-'vad^o* 
Carmagnole karman'jo:lo 
Carmen 'karmsn ('karmon)

Carte blanche 'kart 'bla:j 
Casar 'tst:zar 
Cedille se*'di:j (se*'drljo) 
Celebes tse-'leibts 
Cellini t|e'li:ni*
Celhst tje'list 
Cello 't&lo*
Celloplian tsdo-'fain 
Celsius 'tselzius 
Cent smt
Centesimo tJen'te:zi*mo* 
Centime sa^ti:m(a) 
Cervantes s^r'vantss 
Ceylon 'tsaelon 
Chagrin Ja'grS:
Chaise 'Je:za 
Chaiselongue jV.:z(9)'lo:g 
Chaldaa kal'doia*
Chaldaer kal'deiar 
chaldaisch kal'de:if
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Chalet ja'le:
Chalzedon kaltse-'do:n 
Chamaleon ka'me:le-on 
Chamisso Ja'miso- 
Chamois jamo-'a:
Champagne Ja-'panja 
Champignon Ja-pin'jo:
Champion 'tjcempion 
Chance 'Ja:sa 
Change '/a*.30 
changeant ja-'за:
Chaos 'ka:os 
chaotisch ka-'o:tiJ§
Charakter ka-'raktai 
Chardin Jar'de:
Charge '/агза 
chargieren Jar^iiron 
Charkow 'garkof ('xarkof)
Charlotte Jar'lota] J 
Charon 'ga:ron 
Charte 'jarta
char tern 'tjartern ('jar tern)
Chartist t|ar'tist 
Charybde" ga-'rYpda 
Chassis Ja'si:
Chateau Ja-'to:
Chateaubriand Ja-to-bri-'a:
Chaucer 't|o:so(r)
Chauffeur"jo'f0:r 
chauffieren Jo'fkran 
Chaussee jo'sa:
Chauvinismus jo-vi-'nismus 
Chef Jfif
Chefarzt 'j\:f/a:rtst 
Chemie ge-'mi:
Chemikalien ge-mi-'kadian 
Chemiker 'ge:mikar 
Chemisett Jami*'ztd(a)
Cheops 'ge:ops 
Cherbourg Jer'butr 
Cherson gtr'son (xtr'son, xer'zon) 
Chersones gsrzo-'ne:s 
Cherub 'ge:rup 
Cherubini ke-ru-'bi:ni- 
chevaleresk Javala'resk 
Chevalier java'lie:
Cheviot 'tfeviot ('jnviot)
Chevreau ~Ja'vro:
Chianti ki-'anti*
Chicoree Jiko're:
Chiffre 'Jifar 
chiffrieren Jif'ri:ran 
Chikago ji-'ka:go- 
Chile 'tji:la 
Chilene tfi-'le:na
Chimara,"Chimare gi-'msira- (gi-'ms:ra) 
Chimborasso gimbo-'raso- 
Chiemsee 'kirm.se:
China 'gi:na- 
Chinese gi-'ne:za

Chinin gi-'ni:n 
Chiromant gi-ro-'mant 
Chirurg gi-'rurk 
Chirurgie gi-rur'gi:
Chiton gi-'to:n 
Chlor klo:r
Chloralhydrat klo-'ra:lhy-,dra:t 
Chlorid klo-'ri:t 
Chloroform klo-ro-'form 
Chlorophyll klo-ro-'fYl 
Choane go-'a:na 
Chock jok
Chodowiecky xo-do-'vietaki- 
Cholera 'ko:le-ra- 
cholerisch ko-'le:riJ 
Chor ko:r 
Choral ko-'ra:l 
Chorde 'gorda
Choreographie ko-re-o-gra-'fi:
Choreus go-'re:us 
Chor ist ko-'rist 
Chorus 'ko:rus 
Chrestomathie krcsto-ma-'ti:
Christ krist
Christenheit 'kristanhaet 
Christian 'kristia-n 
Christianc kris'tia:na 
Cliristino kris'ti:na 
Christoph 'knstof 
Christophorus kris'to:fo-rus 
Christus 'kristus 
Chrom kro:m 
chromatisch kro- 'ma:tij 
Chromolithographie kro- mo-li-to-gra-- 

'fi:
Cliromosphare kro-mo-'sf^ra 
Chronik 'kroinik 
chronisch 'kro:nij 
Chronist kro-'mst 
Chi-onologie kro-no-lo-'gi: 
chronologisch kro-no-'lo:gif 
Chronometer kro-no-'me:tar 
Chrysalide gry-za-'li:da 
Chrysantheme gry-zan'te:ma (kry-zan- 

'te:ma)
Chrysanthemum, мн. ч.: -themen 

кгу-'zante-mum, -'te:man 
Chrysolith gry-zo-'li:t 
Cicero 'tsi:tse-ro- 
Cicerone tJi-tJe-'ro:na 
Cimabue tji-ma-'bu:e 
Cimarosa tJi-ma-'ro:za 
Cincinnati sinsi'na:ti- 
Cinquecento 't|ir)kve-'tJsnto- 
Circe 'tsirtse-" 
cis tsis 
City"'siti- 
Claque 'klaka 
Claqueur kla'k0:r 
Clerk klark
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Clique 'kliko 
Clown klaon 
Clownerie klacmo'ri: 
cm (Zentimeter) tee^’fim 
Cocktail 'kokted 
Code ko:d 
Coeur ke:r 
Coiffeur ko-a-'feir 
Coiffeuse ko*a*'f0:z(o)
Coiffure ko*a*'fy:r(e)
College 'kolid^
College ko'L.̂ 3 
Combine kom'baen 
Compoundmaschine kom'paondma- 

Ji:no 
Conte ko:t 
Conf6rence ko*fe*'ra:s 
Confёгencier ko*fe*ra*'sie: 
Connecticut ko'nekti-kot 
Container kcn'teinor 
Conveyer kon've:or 
Corneille kor'nt:j 
Cornichon korni-'jo:
Corot ko-'ro:
Correggio ko'ral^o*
Cortes 'kortes 
Cortez 'kortes 
Coster 'kostor 
Cottage 'kotid^

Couch kaot|
Couleur k ir l0:r 
Couloir ku*lo*'a:r 
Coup ku:
Соирё ku*'pe:
Couplet ku-'ple:
Coupon ku*'po:
Cour ku:r 
Courage ки*'га:зо 
Courber kur'be:
Courmacher 'ku^maxor 
Courtage kur'ta^o 
Courtoisie kurto*a*'zi:
Cousin ku*'zs:
Cousine ku*'zi:no 
Cowboy 'kaoboj 
Covercoat 'kovorko-t 
Cranach 'kra:nax 
Creme /kr£:m(o)
Creolin kre*o*'li:n 
Crepe de Chine 'kre:p do 'ji:n 
Crepe Georgette 'lo\.:p 3or'3£t 
Crepe Satin 'lu\.:p sa‘'t£:
Cromwell 'kromvtd 
Croupier kru-'pie:
Curie ky-'ri:
Curriculum vitae ku'ri:ku*lum 'vi:te* 
Cuvier ky'vje:
Cyrus 'tsyirus

D d de:
dabei da-'bae
D ach dax
Dachs finks
Dachschen 'd^ksgon
Dachschindel 'd ax jin d o l
D achshund 'daks, h u n t
D achsparren 'd ax jp a ro n
Dachspinsel 'daks,pinzol
D achstube 'daxJtu :bo
D adalus 'de:da*lus
dadurch ,da:'durg
d afur /da:'fy :r
dagegen ,da:'ge:gon
D aghestan 'dargcStan
daheim  ^ a i 'h a e m
d aher ,da:'he:r
dahin  , da :'k in
dahinab ,da:h i'nap
dahinauf /da:h i'naof
dahinaus ,da:hi'nans
dahinein /da :h i'naen
dahin ten  , da:'h in  ton
dah in ter , da :'h in to r
dahinuber /da:hi'ny:bor
D ahlie 'da:lio
daktylisch  dak 'ty d if
Daktyloskopie dakty* lo *sko • 'p i:
Daktylsu, мн. ч.: -tylen 'dakytdus, -'ty:lon

Dalmatien dal'ma:tsion 
Dalmatiner dalma*'ti:nor 
damalig 'da:ma*li9 
damals 'da: mads 
Damaskus da-'maskus 
Damast da*'mast 
Dambock 'dam,bok 
Dambrett 'da:m,brct 
Damchen 'd.:m9on 
Damespiel 'daimo^fpid 
Damhirsch 'dam/hn,J 
damit , da*'mit 
Damokles 'da:mo*kks 
Damon 'd^mon 
Damonie db-mo-'ni: 
damonisch do*'mo:nij 
Damwild 'dam,vilt 
danach ,da:'na:x 
Danae 'da:na*e*
Danaide da*na*'i:do
Dandy ' d c : n d i *
daneben ,da:'ne:bon
danieder ,da:'ni:dor
Daniel 'da:nhl
dankbar 'daqkba-r
d a n k e r f u l l t  ' d a ^ k ’e r ' f Y l t
Dante Alighieri 'danto ’ali*'gie:rr
daran , da:'ran
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clarauf ,da:'r£iof 
daraufhin davraof'hin 
daraus ^adraos 
darbieten 'da:r,bi:t0n 
darbringen 'dau^briqon 
Dardanellen darda*'mlen 
darein ,da:'raen 
darin ,с1а:'г1п 
darinnen da-'rmen 
darlegen 'darkle:g0n 
Darlehen 'da:r,le:0n 
darob xda-'rap 
daneicben 'dai^raegon 
darstellen 'da:rjt«ilen 
dariiber ^а:'гу:Ьег 
darum , da:'rum 
darunter , da:'runt or 
Darwin 'darvi-n 
darwinisch dar'vi:nif 
Dasein 'da:z^n 
dasein 'da*vzaen 
daselbst dai'z^lpst 
dasselbe das'zdbo 
datieren da-'ti:r0n 
Dativ da*'ti:f ('da:ti-f)
Dauphin do-'fd 
David 'da:vi*t 
davon , da:'fon 
davor ,da:'fo:r 
Davy 'de:vi 
dawider ,da:'vi:d0r 
dazu .da-'tsu: 
dazumal 'da:tsu*,ma:l 
dazutun 'datsu:,tu:n 
dazwischen /da^tsvifon 
DBD (Demokratische Baucrnpartci 

Deutschlands) de*be*'de:
DDR (Deutsche Demokratische Re- 

publik) de-de-'^r 
Debatte de*'bat0 
Debauche de*'bo:Jo 
debauchieren de-bo-'ji:ren 
Debet 'de:bd 
Debilitat de-bi-li*'t£:t 
Debit de-'bi:t 
Debitor 'de:bi*tor 
Debussy de-bY'si:
Debut de-'by:
Debutant de-by'tant 
dechiffrieren de-jif'ri:ren 
DEFA (Deutsche Filmgesellschaft) 

'de:fa*
Defekt de-'fckt 
defektiv de-Rk'tkf 
defensiv de-fm'zi:f 
Defensive de-fm'zi:ve 
Defizit 'de:fi-tsit 
Defoe do'fo: (de*'fo:)
Degas de-'ga:
Deichsel 'daeksol

Deismus de-'ismus 
Deist de*'ist 
deistisch de-'istif 
Dekade de*'ka:de 
dekadent de-ka-'dmt 
Delmdenz de-ka-'d^nts 
Dekaeder de*ka-'e:d0r 
Dekaliter de-ka*'li:ter 
Dekameron de*'ka:meron 
Dekameter de-ka-'me:tor 
Dekan de-'ka:n 
Dekanat de-ka-'na:t 
Dekollete de-kol(0)'te:
Dekorateur de-ko-ra-'t0:r 
Dekorum de-'ko:rum 
dekrescendo de-kra'jmdo- 
Dekret de-'kre:t 
Delacroix de-la-cro-'a:.
Delhi 'de:li* 
delikat de-li*'ka:t 
Delikatesse de-li-ka*'tese 
Delikt de-'likt 
Delinquent de-liq'kvmt 
Delirium de*'li:rium 
dologieren de-lo-'3i:ron 
Dolphin d..l'fi:n
Dcmagog(c) dc-ma-'go:k (-'go:go) 
Demarche de*'marje 
dementgegen 'de:m’cnt,ge:gon 
Dementi de-ma*'ti: (de-'mmti*) 
dementsprechend 'deim’m tjpr^ont 
Demeter de-'me:tor 
Demetrius de-'me:tri*us 
demgemaB 'deimgo^eis 
Demission dc*mi'sio:n 
demnach 'dc:m'na:x 
demnachst 'de:m'm::9St 
Demob ilmachung de • mo • 'bi :lmaxur) 
Dernokrat de*mo*'kra:t 
Demokratie de-mo-kra-'ti: 
Demonstrant de-mon'strant 
demonstrativ de-monstra-'ti:f 
Demontage de*mo-'ta:30 (de-mon'ta:- 

39)
Demosthenes de-'moste-nes 
demungeachtet 'de:m’ung0'’axt0t 
Demut 'de:mu-t 
demzufolge 'de:mtsu-'folg0 
Denkart 'dsqk/airt 
Denkergebnis 'deqk’̂ geipnis 
dennoch 'dm.nox 
dental den'ta:l 
Denunziant de-nun'tsiant 
Dependance de-pa*'da:s 
Dependenz de-pm'd&nte 
Depesche de-'рф  
Deponens de-'po:nms 
Deponent de-po-'nmt 
Depositar de-po*zi*'ta:r 
Depositen de*po*'zi:t0n
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Depositum de-'po:zi-tum 
Depot de-'po: 
derart 'de:r'’a:rt 
derartig 'deir’a-rtig 
Derby 'derbi* 
dereinst de-r'’aenst 
derenthalben (um) 'de-renthalban 

(’um)
derentwegen (um) 'de:rantve:g9n 

(’um)
derentwillen (um) 'deirentvilen (’um) 
dergestalt 'deirgajtalt 
dergleichen 'deir^glaegan 
Derivat de-ri-'vait 
derjenige 'de:r'je:nig9 
derlei 'de:r'lae 
dermaleinst 'de:rma-l/5aenst 
dermalig 'de:rma-li9 
dermafien 'de:r'ma:s9n 
derselb(ig)e de-r'z-:lb(ig)9 
derweil(en) /de:r'vael(8n) 
derzeit 'de:r'tsaet 
derzeitig 'deir^aetig 
desarmieren de'zarmkran 
Desaster de-'zastar 
Descartes de*'kart 
Desdemona dgsde '̂moina*
Deserteur de-zer't0:r 
desfalls 'des'fals 
desgleichen 'd^s'glaegen 
deshalb 'des'halp 
desiderabel de'zi-de'raibal 
Desiderat de-zi-da'rait 
Desillusion des’ilu-'ziom 
Desinfektion dpshnfek'tsio:n 
Desinfizierung dBshnfi-'tskruq 
Desinfektor des’in'fektor 
desinfiziren des’infi-'tsbren 
deskriptiv deskrip'ti:f 
Desorganisation des’orga-ni-za-'tsiom 
desperat despe*'ra:t 
Despot de'spoit
dessenungeachtet 'desan’ ungeaxte t 
Dessert de'se:r 
Dessous dp/su: 
desto 'desto-
desungeachtet 'd£S,ung9/’axtat 
deswegen 'desve'gan 
Deszendenz dsstseD'dents 
Detachement de*taJo'ma: 
detaehieren de-ta'jkran 
Detail de*'tae 
Detaillist de-ta'jist 
Detektiv de-tek'tiif 
Detektor de-'tektor 
Detente de*'ta:t 
Determinants de-tormi-'nante 
Determination de-t£rmi*na-'tsio:n 
determinativ de*termi-na-'ti:f 
Devalvation de-valva-'tsio:n

Deviation de*vra*'tsio:n 
deviieren de*vi*'i:r9n 
Devise de*'vi:ze 
devot de*'vo:t 
Devotion de-vo*'tsio:n 
Dezember de-'tsember 
Dezennium de-'tsmium 
dezent de-'tsent 
Dezigramm de-tsi-'gram 
Deziliter de-tsi-'li:ter 
dezimal de*tsi*'ma:l 
Dezimeter de*tsi*'me:t9r 
dezisiv de*tsi*'zi:f
DFD (Demokratischer Frauenbund 

Deutschlands) de-’ef'de:
DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) 

de-ge-'be:
DIA (Deutscher Innen- und AuBen- 

handel) de^i^'a:
Diabetes di*a*'be:t8S 
diabolisch di-a-'borlif 
Diadem di-a*'de:m 
Diagnose di*a*'gno:z9 
Diagnostik di-a-'gnostik 
diagonal di*a-go*'na:l 
Diagramm di*a*'gram 
Diakrise di*a*'kri:z9 
diakritisch di-a-'kriitif 
Dialekt di*a-'lekt 
Dialog di-a-'lo:k 
Diamant di-a-'mant 
Diameter dn'aimedar 
diametral di*a*me-'tra:l 
Diana di*'a:na‘
Diapason di-a*'pa:zon 
Diaphragma di-a-'fragma*
Diapositiv di*a*po*zi*'ti:f 
Diat di-'eit 
diate tisch di-e-'teitij 
Diathermie di*a*t£r'mi:
Diathese di*a*'te:z9 
Diatomee di*a-to-'me:9 
Dichtheit 'digthaet 
Didaktik di*'daktik 
Diderot di*d(e)'ro:
Diebstahl 'di:pjta:l 
Dielektrikum di-’e-'lektri-kum 
Dienstag 'di:ns,ta:k 
Dienstalter 'di:nst/alter 
diensthabend 'di:nst,ha:b9nt 
Diese (Tonerhohung) di-'e:za 
diesseitig 'di:szaeti9 
diesseits 'di:szaets 
dieweil ,dr'vaeT 
different difa'rent 
Differentialrechnung diferm'tsial-

,Г£9П0Г)
Differenz dife'rents 
difform di'form 
Difformitat diformi-'te:t
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diffrakt d i 'f rak t 
diffus di'furs 
D ik tat d ik 'ta it  
D ik tato r d ik 'ta :to r 
d iktatorisch d ik ta-'to :nJ 
D iktion dik 'tsio :n  
Dilemma di-'lema- 
D ile ttan t d i-k 'ta n t 
diluvial di-lu-'via:l 
D iluvium  di-'lu:vium  
Dimension di-m m 'zio:n 
dimensional di-mm zio-'na:l 
D im eter di*'me:tar 
diminuendo di-mi-nu-'mdo- 
dim inutiv  di-mi-nu-'ti:f 
D iner di-'ne:
D inosaurier di-no-'zaoriar 
Diogenes di-'o:ge-ms 
Dionys di-o-'ny:s 
Dionysos di-o-'ny:zos 
D iopter d i-'optar 
D ioram a di-o-'ra:ma- 
D ioskuren di*os'ku:ran 
D iphtherie difte-'ri:
D iphtheritis d ifte-'ri :tis 
D iphthong dif'toq 
Diplom di-'plo:m  
D iplom at di-plo-'m a:t 
D iplom atie di-plo-ma-'ti: 
d irek t d i-'rsk t 
D irektive di-rek'ti:va 
D irektor di-'raktor 
D irek torat di-rekto-'ra:t 
D irektrice di-rek'tri:sa 
D irigent d i-ri-'gm t 
Disharmonie disharm o-'ni: 
disharm onisch d isbar'm  о :nij 
D iskant d is 'k an t 
Diskont(o) dis'kont(o-)
Diskordanz diskor'dants 
D iskredit diskre-'d i:t 
d iskret d is 'k re :t 
D iskurs dis'kurs 
diskursiv diskur'zi:f 
diskutabel disku-'ta:bal 
dispers dis'pars 
D isponent d ispo-'nm t 
disponibel dispo-'ni:bal 
D isput d is 'p u :t 
disputabel dispu-'ta:bal 
Dissonanz diso-'nants 
D istanz d is 'tan ts  
Distel 'd ista l ('di:stal)
D istichon ’distiQon 
distinguieren distiq 'guiiran  (distiq 

'gi:ran) 
d istink t d is 'tirjk t 
distrahieren distra-'h i:ran 
D istrik t d is 'tr ik t  
Disziplin distsi-'pli:n

D ithyram be di-ty-'ram ba
dithyram bisch di-ty-'ram bij
divergent d rvar'gen t
divers di-'vers
Diversion di-ver'zio:n
D ivertim ento drvarti-'m m to-
D ivertissem ent di-vartisa'm a:
D ividend di-v i-'dm t
dividieren di-vi-'di:ran
D iv in ita t di-vi-ni-'ta:t
Division di-vi-'zio:n
Divisor di-'vi:zor
D nepr 'dnsp(a)r
D nestr 'dnast(a)r
Dobrudscha do-'brudga-
D ocht doxt
Doge 'd o ^ a
Dogma 'dogma-
Dogm atik dog 'm a:tik
D oktor 'doktor
D oktrin  dok 'trim
D okum ent do-ku-'m snt
Dolichozephalie do-ligo-tse-fa-'li:
D ollar 'dolar
Dolom it do-lo-'mi:t
Dolores do-'lo:ras
Domane do*'m«:na
dom inant do-m i-'nant
Dom inik 'do:m i-nik
Dominion do-'m injan
Domino 'do:mi-no-
Domizil do-mi-'tsi:l
Donau 'do:nao
Don Carlos don 'karlos
Don Ju a n  'do: зи-а- (do-зи-'а:)
Don Quichotte 'do:ki-'jot ('donki-'jot)

ss a H " " »
D orothea do-ro-'te:a*
D 6rrobst 'doer/o :pst 
Dorrofen 'd o er/о:fan 
dorsal dor'zarl 
dorther 'dort'he:r 
dorth in  'd o rt'h in  
dorthinein 'd o rth i'naen  
Doschen 'deisQan 
Dosis 'do:zis 
Dossier do'sie:
Dostojewskij dosto'jefski- 
D ouane du-'a:ne 
D ouanier du-a-'nie:
Double 'dutbal
Dozent do-'tsent
D P  (Deutsche Post) de-'pe:
Draohe(n) 'draxa(n)
Dragee d ra -'зе:
D ragom an 'dra:go-m an 
Dragonade dra-go-'na:da 
Dragoner dra-'go:nar 
d rah thaarig  'd ra :th a :ri9

255



Draisine drae'zi:na 
D ram a 'draima*
D ram atik  dra-'m aitik  
D ram aturg  dra-m a-'turk 
Dranage dro-'na^a 
D rangsal 'dragza-1 
D rannetz 'drc:n,nets 
D rape d ra -'рё:
Draperie dra-p(9)'ri:
drauflos .drapf'lois
D readnought 'd n d n o it
drechseln 'drcksoln
Dreieck 'd rae /sk
D reiheit "draehaet
Dreil3igstel 'dransigstol
dreist d raest
dreistellig^'draejtslic
dreistockig 'draejtcekig
dreschen 'drcJoiT
Dresden 'dre:sdon
Dresseur drs's0:r
D ressur dro'suir
d ritthochst 'd r i t 'h e ^ s t
drob drop
droben 'drotbon
Droge ' d r o : g 9
Drom edar dro-me-'da:r
Druckerzeugnis 'd ru k ’sr^sogknis
D rusch druj
Driischen 'dryisgon
Dryade dry-'a: do
D ual du-'a:l
Dualis du-'a:lis
D u a lita t du-a-li*'te:t
dubios, dubios du-'bio:s (du-'bi0:s)

E au  de Cologne ' ’o: do ko-'lonjo 
ebenda ' ’eibon'da: 
ebendaher ' ’etbonda-'heir 
ebendahin ' ’eibonda-'hin 
ebendaselbst ' ’eibonda-'zelpst 
ebender ' ’e:bon'de:r 
ebendeshalb ' ’eibondss'halp 
ebendeswegen ' ’eibondss'veigon 
Ebene '*е:Ьэпэ 
ebenerdig ' ’eibon’eirdig 
ebenfalls ' ’eibonfals 
ebenjener ' ’eibon'jeinor 
ebenso /,e:bon/zd: 
ebensogut ' ’eibonzo-'guit 
ebensohaufig '’erbonzo-'hogfig 
ebensolange ' ’eibonzo-'laqo 
ebensolcher ' ’eibon'zolgor 
ebensooft ' ’eibonzo-^oft 
ebensosehr ' ’e:b9nzo*'ze:r 
ebensovlel ' ’eibonzo-'fid 
ebensowenig /,e:bonzo*'ve:ni9 
ebensowohl ' ’eibonzo-'vo:!

D ublette du-'bleta 
Duell du-'el 
D uellan t du-e'lant 
D u e tt du-'st 
D uisburg 'dy:sburk 
Dulzinea dultsi*'ne:a*
D um as dy-'ma:
D um ping 'doempig 
Duo 'du:o*
Duodez du*o*'de:ts 
duodezimal du-o*de-tsi-'ma:l 
D uplet du-'ple: 
durabel du-'raibol 
D uralum in 'durr’akrun i-n  
durchaus , d u r ia n s  
durcheinander 'durg’ae'nandor 
durchirren  dur^'hron 
durchweg Догд'уек 
D uschbad 'durj^bait 
Dusche 'du:Jo 
duster 'dy:stor 
Dvorak 'dvorga-k 
Dwina 'dviina*
D yck (van) daek 
D ynam ik d y 'n a :m ik  
D ynam it d y n a - 'm i:t 
D ynam o dy'narm o* 
D ynam om eter dy-na-mo-'meitor 
D ynast d y 'n a s t  
D ynastic dy-nas'ti:
Dysenteric d Y s ’m t a ' r i :
D y s p e p s i e  d Y s p ; p 's i :  
d y s p e p t i s c h  d Y s 'p s p t i J  
D y s t r o p h i e  d Y s t r o - ' f i :
D-Zug (Durchgangszug) 'de:,teu:k

E e ’e:

Eberesche ' ’eibor/efa 
ebnen ' ’eibnon 
Ebro ' ’e:bro- 
echauffieren ’e-Jo-'fiiron 
Echelon ’e-ja'lo: 
echelonieren ’e-jolo-'nbran 
Echjnokokkus 'sgi-no-'kokus 
Echo ' ’ego* 
echoen ' ’«go-on 
Echse ' ’ekso 
ech t ’egt
E ch th e it ' ’sgthaet 
E dgar /Jstgar w  
E d ik t V 'd ik t  
E dinburg  "etd inburk  
Edison 'Edison ( '’eidizon)
E d ith  ' ’e :d it 
E dm und ' ’«tm unt 
E d u ard  /5e:du-art 
Effeff "ef’ef 
E ffek t V f tk t  
effektiv  ’«fsk'tbf
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ot’fektvoll Vfekt^fol 
E ffet Vfe: 
cgal ’e-'ga:l 
E gm ont 'bgm O nt 
Egoismus ’e-go^'ismus 
Egon ' ’e:gon
cgozentriscb ’e-go-'tssntrij 
chedem ' ’e:a'de:m  
E hestand  ' ’e ia j ta n t  
E lirenam t ' ’e :ran /am t 
E krenurkunde ' ’e:ran/urkunda 
ohrerbietig ' ’eirbrbirtig 
E icham t " a e ^ /a m t 
E ichhorn ' ’a e^ h o m  
E ichborncben ' ’aeg^cerngan 
E idam  ' ’aedam  
E idbruch ' ’aet,b rux  
E idechscben^’aedoksgan 
Eidechse ' ’aed-ksa 
E ido tter ' ’ae.dotar 
E igenart ' ’a eg e n /a ir t 
E igentum  ' ’aegantu-m  
eigentum licb ' ’aeganty-mlig 
einachsig ' ’aen /ak sig  
E inak ter ' ’a e n /a k ta r  
e inander ’ae 'nandar (’aen^andor) 
einarbeiten ' ’a en /a rb a e ta n  
einarm ig ' ’шзп^’аггшд 
einascbern " а е п / ф т  
e inatm en ' ’̂ n / a : tm a n  
einaugig ' ’aen/oggig 
eineinhalb ' ’aen’aen 'balp  
einengen ' ’aen/si^an 
einerlei ' ’aenar'lae 
e inernten ' ’a en /trn la n  
einerseits ' ’aenorzaots 
EinfluB ' ’aenflus w  
Eingabe ' ’aen,ga:ba 
E ingang ' ’ae^ g aq  
eingeben ' ’aen,ge:ban 
eingebildet ' ’a^ngabildat 
Eingeborene(r) ' ’aenga,bo-rana(r) 
eingebiirgert ' ’aenga,bYrgart 
eiingedenk ' ’^n g acb q k  
eengeengt ' ’aenga,’eqt 
eingefallen ' ’aengafalan 
eingehen ' ’aen,ge:an 
Eingemacbte(s) ' ’aengamaxta(s) 
eingenommen ' ’aenganoman 
eingesandt ' ’aengazant 
eingescblechtig ' ’aengajbgtig 
E ingestandnis aenga, f t  m tn is 
eingesteben ' ’aengajte ian  
Eingeweide ' ’aengavaeda 
eingieBen ' ’aen,gi:san 
eingliedem  ' ’ae^g lirdarn  
eingraben ' ’aen, gra: ban 
eingreifen ' ’aen;graefan 
E ingriff ' ’aengrif ^  
einber ’aen 'be:r

einigermaBen ' ’aenigar'm a:san 
einim pfen ' ’aen /im gfan  
EinlaB ' ’aenlas 
einlogieren ' ’aenlo-^iiran 
E inm aleins , ,aonma-k,aens 
Einode ' ’aen0-da ( '’a en ^ rd a ) 
einordnen ' ’aen /ordnan  
einsam  ' ’aenza'm  
Einspruc£T"',aenJ*prox 
E instand  ' ’aen jtan t 
einstecben ' ’aen jtsgan  
einstecken ' ’a e n jttk a n  
einstehen ' ’aen,jte:an 
einsteigen ' ’aen jtaeg an  
einstellen ' ’aen jts lan  
einstellig ' ’aenjtelig 
einstens ' ’aenstans 
E instieg ' ’aen jti'k  
einstig ' ’aenstig 
einstim m en ' ’aen jtim an  
einstm alig ' ’aenstma-lig 
einstm als ' ’aenstm a-ls 
einstockig ' ’aenftoekig 
einstoBen ' ’aen,Jto:san 
einstrcichcn ' ’aen jtraegan  
einstreuen /,aen/jtro 0an 
einstrom en ' ’aen ,jtr0:man 
einsturzen ' ’aenJtY rtsan  
einstweilig ' ’aenstvaelig 
eimiben ' ’a en /y ib an  
E isenacb ' ’aezanax 
E isenoxyd ' ’aezan’ok,sy:t 
e iskalt ' ’aes 'k a lt 
EldampsieT ’e-klamp'si:
E k la t ’e-'kla: 
ek la tan t ’e*kla*'tant 
E klek tiker ’ek'lektikar 
eklig ' ’e:ldig 
Eklipse bk 'lipsa  
Ekloge bk'loiga 
E kstase  ’ek'staiza 
E kuador ’e-ku-a-'do:r 
Ekzem  ’ek'tse:m  
E lan  ’e-'la:
E lastik  ’e-'lastik  
E lastiz ita t ’e-lastitsi-'tE:t 
E lbrus 'k lb rus 
E lefan t ’e-le-'fant 
e legant ’e-le-'gant 
Elegie ’ede-'gi:
Elegiker ’e*'le:gikar 
E lek triker ’e-'lsk trikar 
E lektrode ’e-bk 'tro:da 
E lektrolyse ’e-bktro-'ly:za 
E lek tro ly t ’e-lcktro-'ly:t 
E lektrom otor ’e-bktro*'m o:toT 
elektrom otoriscb ’elektro-mo* 'to ’.rij 
E lektron ’e-lck'tro:n 
E lektroofen ’e-bktro-,’o:fon 
E lektroskop ’e-bktro-'sko:p
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E lektrotherapie ’e-kktro-te-ra* 'p i:
E lem ent ’ede-'m snt
elem entar ’e*]e*mena*ta:r
E levator ’ede*'va:tor
Elfeck 'k lf /e k
E lias ’e*'li:as
E lisabeth  V'liiza-bfct
Elision ’e-li-'zjom
E lite  ’e-'lkto
Ellipse Vlipso
Ellipsoid khpso-'iit
elliptisch V lip tif
Eloge ’е-'1о:зэ
Eloquenz ’e-lo-'kvents
E luard  ’e*ly 'a:r
elysisch ’e-'ly:zif
Elysium  ’e-'lyizium
E m ail ’e^'mae
Em aille ’e-'maljo [’e-'m ae^)] 
emaillieren ’e:m a'(l)ji:r9n 
Em anuel ’e'm am u-d 
Em ballage ’a-ba 'la^o  
em ballieren 5a-ba'li:r9n 
Em bargo km'bargo*
Em blem  ’em'ble:m 
emblematisoh km ble-'m aitij 
Em bonpoint ’a*b6*po-'2: 
embrassieren ’a-bra 'skran 
Em bryo, мн. ч.: Em bryonen :Em

bry o -, k m b ry 'o m an  
Embryologie km biyo-lo-'gi: 
embryonisch k m b ry 'o in ij 
Em erit, E m eritus ’e-me-'rkt, ’e-'me:- 

r itu s  
Em eute V 'm ogto 
E m il ' ’eimi-l w  
E m ilia ’e-'miilia* 
em inent ’euni-'ngnt 
Em inenz ’e-mi-'nents 
Em issar ’e-mi'se:r 
en^otional ,e-mo-tsio*'na:l 
Em phase ’em'fa:z9 
Em physem  km fy 'ze :m  
Em pire ’a-'piir 
Em pirie ’empi-'ri:
Em pirik  km 'p i:rik  
em por ’em 'poir 
em pyreisch km py-'reiij 
en bloc ’a* 'blok 
Endergebnis /,m t ,er/ge:pnis 
en. detail ’a* de-'tae 
Endym ion ’en'dyimion 
Energetik  ’e-ner'geitik 
Energie ’e-ner'gi: 
energiseh ’e-'nergif 
en face ’a* 'fa:s 
Engagem ent ,a ‘ga-3(o)'ma: 
engangieren ’a-ga-^iiron 
enganschliefiend 'kq^anflksan t 
en gros ’a* 'gro:

Engroshandel ’a-'gro^handol 
E njam bem ent ’а -за-Ь э 'та :
Enklise kq'klkza 
E nklitikon kq'kliiti-kon 
enklitisch krj'kliitif 
en masse ’a- 'm as 
en m iniature ’a* mi-nia*'ty:r 
ennuyan t ’ a n y 'j  a n t 
ennuyieren ’ a n y 'j i  iron 
enorm  ’e-'norm 
en passan t ’a* pa'sa:
E nquete ,a-'k£:t(o) (’a-'keito) 
Ensemble ’a-'saibal 
en ta rten  kn t^a irton  
entehxen ,ent"e:r9n  
enteignen knt^aegnon 
enteilen knt^aelon 
E n ten te  }a*'tarf(9) 
enterben k n t'k rb o n  
entgegen knt'gergon 
E n tg e lt ’e n t'g d t 
enthaaren kn t'hairon  
en thalten  kn t'h a lto n  
cnthaltsam  knt'haltza-m  
en thaup ten  knt'haopton  
entheben ’ent'herban 
entholzen kn t'ho ltsan  
enthiillen ’m t'h y lan  
enthusiasm ieren ’m tu-zias'm kron 
Enthusiasm us kntm 'zi asmus 
entlang ’m t'laq
cntnerven k n t'm rfo n  (’m t'm irvon) 
E n tre ak t ,a*t(o)r',a k t  
E n trech a t ,a-t(9)r'j’a:
Entrecote ’a*t(9)r 'ko :t 
E n tree  ’a-'tre:
E ntrepreneur ’a*t(9)rpr£ 'n0:r 
Entreprise ,a*t(o)r'pri:zo 
entseelt k n t'ze ilt 
E ntsetzen knt'zKtson 
E n tstauber knt'Jtogbor 
entthronen knt'troTnon 
E n tw u rf k n t 'v u rf  
entzwei kn t'tsvae  
entzweien kn t'tsvaean  
Enveloppc ’а*уэ'1ор(9) 
en vogue ’tb'voik 
Enzeplialitis ’entse-fa-'lktis 
E nzian  kn 'tsiain  
Enzyklopadie kntsy-klo-pe-'di: 
Enzyklopadiker ’entsyklo-'peidikor 
Epaulett(e) ’е*ро-'Ы(э) 
ephemer(isch) ’e-fe-'meir^j’) 
Epidem ic ’e-pi-de-'mi: 
epidemisch ’e-pi-'deimif 
Epigone 5e*pi*'go:n9 
Epigram m  ’e-pi-'gram 
Epigraph ’e*pi-'gra:f 
E p ik  ' ’e:pik 
E piker ^e:pikor
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Epikrise ’e-pi-'kri:zo 
E pikur V p i- 'k u ir 
Epikureer ’e-pi-ku-'reigr 
opikureisch V phku-'re iif 
Epilepsie ’e-pi-hp'si:
Epileptiker ’e-pi-'kptikar 
Epilog ’e-pi-'loik 
Episode Vpi-'zoide 
Epistel ’e*'pistol 
E p itaph  ’e*pi-'ta:f 
E p itheton  ’e*'pi:te*ton 
epochal ’e-po'xad 
Epoche ’е-'рохэ 
Epopoe ’e-po-'p0:(e)
Epos, мня.: Epen ' ’e:pos, ' ’е:рэп 
Equipage V k h 'p a ^ e  
erachten ’er^axton 
erarbeiten ^r^arbaeton  
erbeigen ' ’firp/aeggn 
erblassen ’er'blasen 
Erblasser ' ’erblasor 
erbleichen ’er'blaeQon 
erbhch /}£rpli9 
erblinden ’fir'blinden 
erblos ' ’егрДогв 
erbost *£r'bo:st 
erbrechen ^r'breQon 
E rb rech t /,£rp/r t9t  
E rbschaft ' ’brpjaft 
Erbse /,£rpso 
E rbstuck  /5£ r p J t Y k  
E rdabw ehr ' ’e :r t/ap v e :r  
E rdachse /}e :r t /a k s0 
erdacht ’Er'daxt 
Erdanscklufi ' ’e :rt/an jlu s 
erdartig  /,e :rt’a*rti9 
Erdbeereis ' ’e trtbe-r/aes 
E rde ' ’e:rda 
erdenkbar ’Er'dsqkba-r 
erdenklich *£r'd£qkll9 
e rden tfern t /,e :rt’entl,fem t 
e rdhaft /5e :rth aft 
Erdinnere(s) /5e:rt/in9ro(s) 
Erdoberflache ' ’e ir t /o ib a r f^ e  
E rdol /}e :r t/0 :l 
erdolchen ’fir'do^en 
E rdrinde ' ’err^rinde 
erdrosseln ’Er'drosaln 
erdriicken ’fir'drYkon 
Erdriicken ' ’eirkrYkgn 
E rdum fang ' ’e irt/um faq  
ereifem  (sich) ’fir^aefgrn (ZI9) 
ereignen 'Er’aegnen 
EreigDis ’er^aagnis 
ereilen ’fir^aelen 
E rem it ’e-re-'m iit 
Erem itage ’e-re-mi-'taiga 
crerben ’ег^егЬэп 
E rfiilltheit ’fir'fYlthaet 
E rfu rt .’firfurt

Ergebnis ’£r'ge:pnis
ErguB ’fir'gus
erhebhch ,£r/he:pli9
E rika  ' ’erri-ka-
e r i n n e r n  ’e r ^ i n e m
E rinnerung ’Er'hngruq
E rinnye ’e-'riny-e
Eriw an ’e-ri-'vain
e r k l a r b a r  ’E r 'k k r r b a - r
ErlaB ’fir'las
Erlebnis ’fir'leipnis
E rm itage ’firmi-'ta:^©
ermoglichen ,£r'm0:kli99D
e m s t h a f t  ' ’E r n s t h a f t
E m teaussich ten  ' ,£rnt9/,aoszi9t9n
E m teergebnis ' ’Ernta’E^geipnis
E m tecrtrag  ' ’Ernto’E^trark
. e r o b e r n  ’s r ^ o r b a m
E roffnung ^r^cefnuq
e r o r t e m  ’f i r ^ c e r t o m
Eros ' ’e:ros
E ro tik  ’e-'roitik
erpicht ’£r'pi9t
e rra tb ar 5£r'ra:tba-r
e r r a t e n  ’f i r ' r a i t o n
erratisch  V ra itif
e r r e g b a r  ’E r ' r e : k b a - r
erregen ’fir'reigan
E rreg theit ’fir'reikthat t
erreichen ,£r'rae99n w
erre tten  ’Er'reton
errichten ,£r'ri9tgn
erro ten  ’fir'roitgn
Errungenschaft ’fir'ruqanfaft
E r s p a r n i s  ’E r ' j p a i m i s
erst ’e:rst
erstarken ’Er'jtarken 
erstarren  ’er'Jtaran 
ersta tten  ’Er'jtaton 
E rstauffiihrung ' ’errst/aoffy-ruq 
E rstaunen  ’fir'jtapngn 
ersteigbar ’fir'jtaekba-r 
erstens ' ’etrstons 
e rsterw ahnt ' ’eirst’E^vfirnt 
erstgeboren ' ’eirstgg^oiran 
erstgennant ^e irs tg a^ an t 
ersticken ’fir'/tikan 
erstlich C’e:rstli9 
E rsthng  ' ’eirstlirj 
erstm alig /,e:rstm a-li9 
erstm als 'V .rstm a-ls 
erstrangig /,e :rstraqi9 
erstrebensw ert /,£r'Jtre:b9ns/ve:rt 
ertraglich ,£r'tr£:ldi9 
E rtragn is ’fir'trfiiknis 
E rtragssteuer ,£r'tra:ks/ (,to0erj 
erubrigen ’fir^yibrigeu w  
E rythrozyt(e) ’eT y tro -'tsy :t{9) 
E rz  ’e:rts
Erzader ' ’errte/aidor

17* 259



E rzbergbau ' ’eirtj^bsrkbao 
Erzbischof /,8rts/biJof 
erzbose ' ’erte'boizo 
erzdum m  ' ’erts'dum  
erzeigen ’er'tsaegon 
Erzengel ' ’crts/e^ol 
erzeugen ’er'tsoggon 
Erzeuger ’er'teoggor 
E rzeugnis ’er'tsogknis 
erzfaul ’erts 'faor^
E rzfeind ' ’crts^aen t 
Erzgebirge ' ’eirtsg^birge 
erzhaltig ' ’eirtshaltig 
Erzherzog ' ’erts^herteo-k 
erziehen ’er'tsiion 
erzielen ’er'tsidon 
erzitte rn  ’er'tsitorn  
E rzkunde ' ’e irt^kundo 
Erzlum p ' ’srt^ lum p 
Erzschelm  ^grte^ lm  
Eselei V zo 'lae 
Eskader ’es'kaidar 
E skadron ’eska-'droin 
E skalade ’eska-'latdo 
E skapade ’sska^'pardo 
Eskim o ' ’eski-mo- 
Eskorte ’ss'korto 
E speranto  ’espe^'ranto* 
E sp rit ’ts'pri:
E ssay ' ’sse:
E ssayist ’Kse-'ist 
eBbar /JKsbaT 
essentiell ’tsm 'teeil 
Essenz Vssnte 
EBgier ' ’es^ iir 
EBloffel ' ’esdoefal 
EBtisch / , £S/ tij  
E stam pe Vsta:p(a)
E ste  ' ’e:sto 
E stlan d  ' ’e ts t'lan t 
E stlander ' ’eistlm dor 
estnisch ' ’eistnij 
E strade  ’es'traido 
E strich  ' ’estrig 
E tablissem ent ’e-ta-bliso'ma: 
E tage ’e-'taigo 
E tagere V ta-'serro 
E ta lon  V ta^'lo:
E tappe  V 'ta p o  
E ta t  ’e-'ta:
etatm aBig ’e^'tarmg’Sig 
E th ik  ' ’e :tik  
eth iscb  "e :tij  
e thnisch  ' ’etnij 
E thos /Je:tos 
E tik e tt  V tb 'k e t  
E tik e tte  ’e-ti-'keto 
etliche ' ’etligo 
E tu d e  V 'ty id o  
E tu i  V ftv i: (*e*ty'i:)

etw aig ' ’etvaug 
E udoxia ’og'doksia- 
E ugen ’o0ge:n 
Eugenetik  ’ogge-'neitik 
Eugenie ’og'geinio 
E u k alyp tus ’ogka-'hrptus 
E uk lid  ’og 'klilt 
E unuch  ’og'nu:x 
E uphem ism us *ogfe• 'm ism us 
Euphonie ’ogfo-'ni: 
euphonisch ’og'foinif 
E u p h ra t ' ’o0fra t
Euphuismus" }o0fu-'ism us (ju-fju-'is- 

mus)
E urasien  ’og'raizion 
Euripides ^og'rirpi'dss 
E uropa ’og'roipa- 
E u ro p a e r^ ’ogro-'psror 
europaisch ’offro-'psiif 
E urydice ’og'ryidi-tse- 
E urydike ’og'ryidi-ke- 
E v a  ' ’e:va*^
E vakuation  ’e-va-ku-a-'tsiom 
E valvation  ’e-valva-'tsioin 
evangelisch V vaq 'gediJ 
Evangelium  ’e-vaq'gedium  
E vaporation  ’e-va-po-ra-'tsiom 
E v en tu a lita t V vm tu-a-li-'te it 
eventuell V v en tu - 'd  
E verest ''eiveroSt 
Evidcnz V vb 'd .aits 
E volution V vo-lu-'tsioin 
ewiglich ' ’eivildig 
ex ak t ^ k 's a k t (’eks^akt)
E x ak th e it ’d d sak tk ae t 
Exam en ’ddsaim m  (’ddsaimon) 
E xekution  ’dise-ku-'tsiorn 
Exekutive ’dtse-ku-'tiivo 
Exem pel ^k's^mpol 
E xem plar ’8ks£in'pla:r 
exerzieren ’dcssr'tsiiran 
E xerzitium  ’ekser'tsiitsium 
exhalieren ’dtsha-'lbron 
E xhausto r ’̂ ks'haostor 
exhm nieren ’dtshu-'m iiron 
E xil ’ek'sid 
E xistenz ’eksis'tsnte 
existieren ’d^sis'tbron 
exklusive ’eksklu-'ziivo 
E xk lu s iv ita t ’dcsldu-zbvi-'tsrt 
E xkrem ent ^kskre-'m ent 
E x k re t ’eks'kreit 
E xkurs ’gks'kurs 
E xkursion ’dtskur'zioin 
E xlibris ’eks'lirbris 
E xm inister ’eksm i-'nistor 
Exmission ’gksmi'siom 
exogen ’diso-'gem 
exotherm  ^kso^'term 
exotisch ’sk'sortij
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cxpansibel ’ekspan'zirbal 
Expansion kkspan 'zioin 
cxpansiv kkspan 'ziif 
cxpatriieren kkspa-tri-'h ran  
E xpedien t ’ekspe-'dient 
E xperim ent kkspe-ri-'m m t 
experim entell ’ekspe-ri-mm'tel 
E xpertise kksper'tiiza 
explicite ’eks'plbtei-te- 
E xperte  ’sks'perta 
E xploitation  kksplo-a-ta-'tsio:n 
exploitieren kksplo-a-'ti:ron 
explosiv kksplo-'zi:f 
E xponent ’ekspo-'nm t 
E x p o rt k k s 'p o rt 
E x porteu r k k sp o r't0:r 
expreB kks'pres 
expressiv kkspre'siif 
E xpressiv ita t ’e k s p r c S i - v i - 't E i t  
E xpropria tion  kkspro-pri-a-'tsio:n 
expropriieren ’ekspro-pri-'hran 
E x su d a t ’ekszu-'da:t 
E xtem porale * s k s t e m p o * 'r a : l 9  
E x ten sita t k k s t e n z i - ' t e t t  
extensiv k k s t m ' z i : f  
Extensor kks 'ttnzo r 
E xterieu r k k s t e - ' r i o i r  
E x te rio rita t k k s t c -rio-ri-'teit

F
F abrik  fa-'bri:k 
Face 'fa:s(a)
Facette  fa-'sete 
Fach  fax
F acharbeiter 'fax, ’ arbaotor 
Facbausdruck 'fax /aosd ruk  
Fachscbaft 'fax ja ft 
Fachscbule 'fax ju ilo  
Fachsprache 'fax jp ra ixo  
Fadcben 'f*:t9an 
Faclbeit 'fa :th ae t 
F ag o tt f a - 'g o t^
Faible 'fe:bol 
Fakalien  fe-'katlion 
F ak ir 'fa :k ir 
Faksim ile fak'ziimi-lo 
fak titiv  fak ti- 'ti:f 
F ak to tu m  fak 'to :tum  
F a k u lta t fa-kul'te:t 
fak u lta tiv  fa-kulta-'ti:f 
Falange fa-'lag о 
Falkenier falko'ni:r 
fallibel fa'liibol 
F a llib ilita t fali-bi-li-'te:t 
fallieren fa'liiron 
Fallim ent fa lr 'm en t 
Fallissem ent faliso'm a: 
fa llit fa 'liit 
Falsobeid 'fa lj /a e t

E x te m a t ’ekstsr'na:t 
E x terne  ’sks'terno 
ex territo rial kksteri-to-'riail 
ex tra  'kkstra - 
E x tra b la tt  ' ’skstra^b la t 
extrafein /,ekstra-/fann 
E x tra b en t k k stra - 'h m t 
extrabieren  kkstra-'hhran  
E x tra k t ’ek s 'trak t 
ex trak tiv  k k stra k 'tiif  
E xtran(e)er ’eks'tra:n(e*)er 
extraordinar kkstra -’ordi-'neir 
ex travagan t ’ekstra-va-'gant 
E x travaganz 'ekstra-va-'gants 
extrem  ’eks'trerm  
E x tre m ita t kkstre-m i-'teit 
E xzedent ’ekstee-'dent 
exzellent ’ekstse 'knt 
Exzellenz ’ekstse 'knts 
E xzenter kks'tsentor 
E xzen triz ita t kkstsm tri-tsi- Че: t  
exzeptionell ’ekstseptsio-'nel 
exzeptiv kksteep 'tiif 
E xzerp t ’eks'tserpt 
ExzeB ’eks'tses 
exzessiv kkstse'si.-f 
Eyck (van) ’aek

f  ’e f

F a lse tt fal'zet 
Falsifikat falzi-fi-'ka:t 
fam iliar fa-mi-'lie:r 
Fam ilia rita t fa-mi-lia-ri-'t8:t 
Fam ilie fa-'miilia
Familienangeborigc(r) fa-'m idion/an- 

g9h 0-rigo(r) 
famos fa-'mo:s 
Fam ulus 'fa:mu-lus 
F anatiker fa-'na:tikar 
Fanfare fan 'faire  
F araday  'feradi 
farbecbt 'fa rp /c ^ t 
Farce 'fars9 
F arceur fa r'se:r 
Fasan  fa-'za:n 
Faschen 'feisgen 
Fascbine fa'ji:no 
Fascbing 'fajig 
Faschism us fa'Jismus 
Fashion 'fejan
fashionabel fafio-'naibol ('fefonabal) 
FaB fas
Fassade fa 'saida 
FaBcben 'fts^an 
Fasson fa'so:
Faszes 'fastses 
Faszie 'fastsia 
fa ta l fa-'ta :l
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F a ta lita t  fa-ta-li-'te:t 
faustdick 'fapst'd ik  
Fau teu il fo'tcej 
favorabel fa-vo-'raibal 
favorisieren fa-vo-ri-'zi:ran 
F av o rit fa-vo-'ri:t 
Fayence fa-'ja:s(9)
Fazetien  fa-'teeitsian 
F a z it 'fa ite it
FD GB (Freier D eutscher Gewerk- 

schaftsbund) ’efde-ge-'be:
F D J  (Freie Deutsche Jugend) ’efde-'jot
FD -Zug (Fern-D-Zug) ’ef'de^tsuik
febril fe-'bri:l
F eb ruar 'feibru-a-r
Fee, мн. ч.: Feen fe:, 'feian
feenhaft 'feianhaft
feinnervig 'faenncrvi?
F eistheit 'faesthaet 
Felix  'feiliks" w  
Felizitas fe-'liitei-tas 
Fellach(e) 'felax (fe'laxa)
Felleisen 'fcl/aezon 
Felonie fe-lo-'ni: 
felsenfest 'felzan'fest 
Fem ininum  fe-mi*'ni:num 
Feodor 'fe:o-do*r 
Ferd inand  'ferdi-nant 
Ferien 'feirion 
Ferm ate ffir'maita 
Ferm ent fer'm ent 
fernab 'fern^ap 
F em am t 'fe rn /a m t 
Fernem pfang 'ffirn’rm^pfai] 
fem ostlich 'f£rn ',oestli9 
Fernsprecham t 'f£mjpr£9/ a m t  
F ernun terrich t 'f£ m /u n te rri9t  
fertil fsr 'tiil 
festhalten  'fest,lialton 
F estiv ita t festi-vi-'teit 
Feston  f£S'to:
Festtag  'fes^ta ik  
festtre ten  'fest^treiton 
Fetisch  'fe itij 
Feuchtw anger foggt'vaqer 
feudal fog'dail w  
Feudalism us fa0da-'lism us 
feuerro t 'fo0ar'ro :t 
Feuilleton fib-ja'to :
Feuilletonist f0-jato-'nist
Fiale fi-'aila
Fiasko fi-'asko-
Fibel 'fi:b9l
F iber 'fiibar
F ibrin  fi-'bri:n
Fibrom  fi-'bro:m
f i b r o s  f i - ' b r 0:s
fidel fi-'de:l
Fid ibus 'fi:di-bus
Fielding 'fiildiq

Figur fi-'gu:r 
fik tiv  f ik 'tiif  
F ile t fi-'le:
Filiale fi-'liaila 
Filigran fi*li*'grain 
Film aufnahm e 'film /apfna-m a 
F iltra t f i l 'tra it  
Finale fi-'nailo 
Finanz fi-'nants 
F inanzam t fi- 'n an ts /am t 
finanziell fi-nan'tsiel 
Finanzier fi-nan'tsie:
Finesse fi-'nesa
fingieren fig 'gi iron
Finish 'fin if
F io ritu r fi-o-ri-'tu:r
Firlefanz 'firlafants
F irm am ent firm a-'m m t
Fischangel 'fif/arjal
fischarm  'f if /a rm
fiskalisch fis'kailif
Fiskus 'fiskus
F ixa tiv  fiksa-'tiif
fixieren fik 'siiran
F lageolett fla-go-'let
Flaggoffizier 'f lak ’ofi -,tsi:r
f lag ran t fl a-'grant
F lak  (Fliegerabwehrkanone) flak
Flakon fla-'ko:
Flamingo fla-'mrggo- 
Flanell fla-'nel 
F laneur fla-'n0:r 
F laubert flo-'b .:r 
Flechse 'fkkso 
flexibel flfik'siibal 
F libustier fli-'bustier 
Florenz flo-'rents 
Florida flo-'ri:da- 
FloB flois 
floBbar 'f l0:sba*r 
F lottille  flo 'tilo (flot'iljo) 
flottweg 'flot'vek 
Fluch fluix 
F luch t flux t
Flugabwehr 'flu :k /ap v e-r 
Flugeigenschaft 'fluik, ’aeganjaft 
F luidum  'flu:i-dum 
Fluoreszenz flu-o-res,ts£nts 
FluB flus
fluBab(warts) /flus',ap(v£rts) 
fluBauf(warts) 'flus^ao^vfirts) 
foderativ  f0-dara 'ti:f 
Foderierte(r) f0-d9'riirto(r) 
F o lian t fo-'liant 
Folie fo-'li:
Folio 'foilio- 
Folklore 'foilkloir 
Folklorist foilk lo-'nst 
Follikel fo'liikal 
Follikular foli-ku-'lfiir
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Fond (H intergrund) fo:~
Fonds (K apital) fo:; мн. ч.: fo:s
Fontane fon 'ta:n9
Fontane fon'te:ne (fo-'te:na)
forcieren for'si:ran
Forelle fo-'rela
form al for'm ad
Form alien for'm adian
Form el 'form al
formell for'mel
form idabel form i-'da:bal
Fort, м ня.: Forts fo:r, fo:rs
fortab  /fo rt/,ap
fortan  ,fo rt/,an
Fortepiano forte-pi-'a:no-
forth in  ,fo rt 'h in
fortissimo for'tisi-mo*
F o rtu n a  for'tu:na- 
Fossil fo 'sid  
Foulard  fu-'la:r 
F o u k  fu-'le:
Fourier fu-'rje:
Foyer fo-a*'je: 
fragil fra*'gi:l 
fraglich 'fra:klig 
fraglos 'fra:k,lo:s 
F ragm ent frag 'm ent 
fragm entarisch fragm en'ta:rij 
Fragonard  fra-go-'na:r 
frankisch 'freqkij 
F ranklin  'freqklin 
franko 'fraqko- 
F ranschen 'frensgan 
Franzose fran'tso:za 
Franzosin fran 'ts0:zin 
frap p an t fra 'p an t 
FraB fra:s
F ra te m ita t  fra-terni*'t8:t 
F rauenarbeit 'fraoon /arbao t 
F rauenarz t 'f ra o o n /a :r ts t^  
F regatte  fre-'gata 
F reiherr 'fra^h er 
freistellen 'frae jte lan  
frem dartig  'fm n t’a-rtig 
frequen t fre*'kvent 
Frequenz fre-'kvents 
Frevel 'fre:fal 
F revler 'fre: Пэг 
frigid fri*'gi:t 
Frikadelle fri-ka-'dela 
frikativ  fri-ka-'ti:f 
frischauf 'frij^aof 
Frischeisen 'fr ij/a ez an  
F riseur fri-'z0:r 
Friseuse fri-'z0:za 
F ritu re  f r r 'ty :ra  
frivol fri*'vo:l 
frohlocken fro-'lokan 
Fronarbeit 'f ro m /a rb ae t 
Fronde 'fro:da

Frondeur fro*'do: г 
Frondienst 'fro :n ,d i:nst 
frondieren fro-'di:ran 
Frontalangriff fro n 'tad /an g rif  
Fronterlebnis 'fron t’e^leipnis 
Frontispiz fronti*'spi:ts 
Fronton fro*'to:
Frosch froj*
F rost frost
F ro ttee  fro 'te:
frugal fru-'ga:l
Friihapfel fry :/ap fai
F riihaussaat 'fry :/aosza-t
Fuchs fuks
Fiichschen 'fYksgan
Fuchsia 'fuksia-
fuchsig 'fuksig
F i i c h s i n  ' f Y k s i n
Fuchsschwanz 'fo k sjv an ts
Fucik  'fu :tjik
fuglich 'fy:klig
fugsam  'fy:kza*m
fiihllos Чу:1,1о:з
Fundam en t funda-'m m t
fundam ental funda-m en'tad
Fiinfeck 'fy n f/e k
fungieren fuq'giiran
Funkanlage 'fuqk /an la-ga
F u n k ap p ara t 'fuqk’ap a^ ra tt
funkelnagelneu 'fuqkal'najgabnog
Funkem pfanger 'fuqkkm ^feqar"
F u nk tionar fuqktsio-'ne:r
fu r  fy:r
Furage fu - 'ra^ a  
furagieren fuTa*'3i:ran 
F u rb itte  'fy :r,b ita  
Furie  'fu:ria 
furios fu*'rio:s 
fiirlieb ,fy :r'li:p  
F u m ier fur'n i:r 
Furore fu-'ro:ra 
Fursorge 'fy:r,zorga 
Fursprache 'fy :rjp ra :x a  
F u r t  fo rt
Furunkel fu-'roqlml 
Furunkulose fu-ruqku-'lo:z© 
fiirw ahr ,fy :r 'va :r 
Furw ort 'fy :r,vort 
Fusilier fy z i- 'li:r  
FuB fu:s
FuBangel 'fu :s/aq a l 
FuBende 'fm s/enda 
fuBfallig 'fu:sfelig 
fuBhoch 'fu:s'ho:x 
fuBlang 'fu:s'laq 
FuBnote 'fiKSsiuxto 
FuBstapfen 'fu :s jtap fan  
fuBtief 'fu :s 'ti:f w  
F u tte ra l fu t(a)'ra:l 
Futur(um ) fu-'tu:r(um )



G g ge :

G aa 'ge:a-
Gabardine ga-bar'diino 
gablig 'gaibhp 
Gabriel 'ga:bri-el 
Gabriele ga-bri-'e:lo 
Gage 'g a :39
Gainsborough 'ge:nsboro- 
G ala 'gala- 
G alan ga-'la:n 
galan t ga-'lan t 
G alanterie ga-lanto'ri:
G alatea ga-la-'te:a- 
G alauniform  'gaila-’u-nivform  
Galeere ga-'le:ro 
Galerie galo'ri:
Galilaa ga-li-'le:a- 
Galilaer ga-li-'leior 
Galilei ga-li-'le:i- 
Galim athias gali-m a'ti:as 
Galione ga-li-'o:no 
Galizien ga-'li:teion 
Galizier ga-'lkteior 
G allert 'galort 
G allerte ga 'k rto  
Gallien 'galion 
Gallier 'galior 
Galon ga-'lo:
Galone ga-'lo:no 
Galopp ga-'lop 
Galoppade ga-lo'pa:do 
Galosclie ga-'lojo 
G alvani gal'va:ni- 
G alvanoplastik galva-no-'plastik 
Galvanoskop galva-no-'sko:p 
Gamasche ga-'maja 
Gam in ga-'mg:
G angart ' ’g a g /a :r t  
Gangelei geqo'lae 
Ganges 'gaqgfis
Ganglion, мн. ч.: -lien 'garjli-on, 

-li-on
Gangran(e) gaT]'gre:n(9) 
gangranos gai]gr£-'n0:s 
G angster 'geqstor 
Ganschen 'gensgon 
GansefiiBchen 'genzo^y-SQan 
gar ga:r 
Garage ga-'ra :39 
G aran t ga-'ran t 
garaus /ga-r',aos (ga-'raos) 
багфоп gar'so:
Garderobe gard0'ro:b0 
Gardine gar'di:no 
Garibaldi ga-ri-'baldi- 
G am ison garni-'zo:n 
G am itu r garni-'tu :r 
Garonne ga'ron(o)
G artenanlage 'gartan /an la-ga

Gasabwehr 'ga:s/ ,apve-r 
G asangriff 'g a :s /an g rif 
G asanstalt 'g a :s /a n jta lt 
gasartig  'ga:s’a -rti9 
Gasel(e) ga-'ze:l(o)
Gasentladung 'gajse’en^latdui} 
Gaskogne gas'konj(o)
Gasofen 'ga:s/o:fan 
Gasol ga-'zo:l 
Gasol 'ga.-s-^il 
Gasolin ga^zo-'lim 
Gasschutz 'gais ju ts 
gassicher 'ga:s/zi9or 
Gassperre 'gaisjp^ro 
G astrupp 'gais.trop 
G asuhr 'g a :s /u :r 
Gaswerk 'ga:s,vcrk 
gaudeam us gaode-'a:mus 
G audium  'gaodium 
gaufrieren go-'fri:ron 
G aurisankar gapri-'zaqkar 
G avotte ga*'voto 
Gaze 'ga:zo 
Gazelle ga-'tesla 
G azette ga-'zsta 
Geachz(e) go'’s9te(a)
Geader ga 'kidar 
Geast ga 'k st 
Gcbardo go'bstrdo 
gobefreudig 'gc:ba,frpgdi9 
Gcbein go'baen 
Gebell(e) gadcislfa)
Gebet ga 'be:t 
Gebiet ga'b i:t 
Gebilde ga'bilda 
Gebirge ga'birga 
GebiB go'bis 
G ebot go'bo:t 
G eburt ga 'bu irt 
gebiirtig ga'bYrti9 
G eburtsort ga 'bu :rte /o rt 
G eburtstag  ga'bu:rte,ta:k  
Gedanke ga'daqka 
geeignet ga '’aegnat 
GefaB g a 'fs:s^
Gefluche ga'flurxa 
GEFO (Gesellsohaft fu r Osthandel) 

'ge:fo-
Gegenangriff 'ge :gan /angrif 
Gegenantrag 'ge.-gan/antra-k 
gegeneinander 'ge-gan’ae 'nandar 
Gegenoffensive 'geigan’ofen^iiva 
gegeniiber ,ge:gan'’y:bar 
Gegner 'ge:gnor 
Gehabe ga'haiba 
gehaben (sich) ga'ha:bon (ZI9) 
Gehaeke ga'haka 
Gehader ga'haidar
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G ehalt ge 'halt 
G eham m er ga'hemar 
Gehange ga'heqa 
geham ischt g a 'harn ijt 
gehassig ga'htsig 
Gehause ga'hogza 
Gehege ga'lieiga 
geheim ga'haem  
Geheimnis ga'haem nis 
GeheiB ga'haes 
Gehetze ga'iadsa 
geheuer ga'hogar 
Geheul ga'hodl 
Gehilfe go'hilfa 
G ehim  ga 'h irn  
Gehoft g9/h 0:ft (ga'hceft)
Gehohne ga'h^ma 
Geholz ga'hcelte 
Gehor ga'hoir"" 
gehorchen ga'horgon 
gehoren ga'heiran 
gehorig g9'li0:ri9 
Gehorn ga'hcern 
gehorsam  ga'horrza-m 
Gehorsinn ga/h 0:r/zin 
Gekrach ga'krax 
Gekrachze go'krtgtso 
Gelage ga'laigo 
Gelande go'knda 
Gelander g9'lender 
Gelatine 39la-'ti:na 
Geldanlage 'gelt/anla-ga 
Geldaufwand 'g d t/a o fv a n t 
Geldeinlage 'gelt/aenla*g9 
Geldeinnahm e 'g d t/aenna-m a 
Gelee 39'le: (зе-'le:) 
geleeig 39'le:i9 (зе-'1с:19) 
gelieren 39'li:ren (зе*'Н:г9п) 
gelind ga-'lint 
Gelobnis ga'l0:pnis 
Gelubde ga'lYpda 
gemach ga'm aix (ga'max)
Gemach. ga'm aix (ga'max) 
gemachlich ga'm£9li9 
Gemachsel g a 'n ^ z a l  
Gemalde ga'meilda 
gemaB ga'meis
gemeindeeigen ga 'm aenda/aegan
Gem eineigentum  ga 'm aen/aegantu-m
Gemuse ga'myrza
Gem iit ga 'm yit
gem iitsarm  ga 'm yits/arm
G em iitsart g9'm y :ts /a :r t
genant зе -'nan t
genau ga'nan
Genauigkeit ga 'n ap ^k ae t
G endarm  3an 'darm  w
Gendarm erie 3andarm a'ri:
General ge-ne-'ra:l 
G eneralstab ge*ne*'ra:ljta:p

Generalstabler ge-ne-'ra:ljte*pl0r
generos 3e*n9*'r0:s
G enerositat 3e-naTO-zi-'te:t
Genese ge*'ne:za
genesen ga'neizan
Genesis 'geme-zis
G enetik ge-'ne:tik
Genetiv ge-ne-'ti:f ('ge:ne-ti*f)
genial ge*'nia:l
G enialita t ge-nia-li'teit
Genick ga 'n ik
Genie 5e‘'ni:
genieren зе-'пкгэп
G enitiv  ge-ni-'ti:f ('ge:ni-ti-f)
Genius 'ge:nius
GenoB ge'nos
Genosse ga'nosa
Genoveva ge-no*'fe:fa-
Genre за:г
genrehaft '3a :rh a ft
gentil 3en'ti:l (3a*'ti:l)
Gentilhom me 3adi*'jom
G entlem an 'd^entalman
Genua 'ge:nu*a*
Genuese ge-nu-'e:za 
G enugtuung ga'nu:ktu:uij 
genuin ge-nu*'i:n 
Genus 'ge:nus 
GenuB ga'nus 
genuBreicli ga'nus'rae9 
genufisiichtig ga'nufzY 9t i 9 
Geobotanik ge-o-bo-'ta:nik 
Geochemie ge-o^e-'mi: 
geochemisch ge*o*'9e:miJ 
Geodasie ge-o-de-'zi:
Geodat gc-o-'de:t 
Geometer ge^o^'meitar 
Geometric ge-o-me-'tri: 
Geophysik ge-o-fy*'zi:k 
Georg ge-'ork 
George 3orJ (30Г3 )
Georgette 30r '3eta 
Georgine ge*or'gi:na 
geozentrisch ge*0‘'tsentrij’ 
geozyklisch ge*o*'tsy:klif 
Gepack ga'pek 
Gepard 'gc ipart (ge-'part) 
Gepflegtheit ga 'gfleikthaet 
Gepflogenbeit g^pfl o: ganhae i 
gerade ga'ra:da ' 
geradeaus ga^aida^aos 
geradehin ga'ra:da'lnn 
gerade (s) wegs ga'ra:da (s)'ve :k s 
geradezu ga'ra:da'tsu:
G eradheit ga 'raithaet 
Geranie ge*'ra:nia 
Geranium  ga-'ra:nium 
G eran t з е -'ran t 
G erat ga'reit 
Geratewohl ga/ra:ta'vo:l



G eratschaft go're:tfaft 
geraum ig ga'rogmi?
Gerber 'gsrbor~" 
gerecht go'rs9t  
G ereiztheit go 'raetsthaet 
G erhard 'ge :rhart w  
G erich t go'ri9t  
gering go'rig 
gerinnbar go'rinba-r 
Germ ane ger'maino 
G ertrud  'gertru-t 
G eruch go'rux 
geruchlos go'ruxdois 
Geruchssinn ga 'ruxs^jn  
Geriicht go'rY9t  
G erundium  ge-'rundium 
G erundiv ge*run'di:f 
gesam t go'zam t
Gesam tausgabe go'zam t/apsga-bo 
Gesam teindruck go 'zam t/aendruk  
Gesam teinkom m en ga'zam t/aenkom an 
G esam theit go 'zam thaet 
Gesandte go'zanto w  
G esandtschaft go 'zantjaft 
GesaB go'zeis 
geschachtelt go'Jaxtelt 
Geschaft go'jeft 
geschaftig go'jefti9 
gescheit go'Jap t  
Gescheitheit ga'Jaethaet.
G eschirr go'Jir w  w  
Geschlecht go'Jli^t 
Geschm ack go'/mak 
Gesohmeide go'jmaeda 
geschmeidig go'Jmaedi9 
GeschmeiB go'Jmaes 
Geschopf go'Jcegf^
GeschoB go'Jos 
Geschreibsel go'Jraepsol 
Geschiitz go'jYts 
geschwind go'Jvint 
Geschwister go'Jvistor 
Geschworene(r) g0'Jvo:reno(r) 
Geschwulst go'Jvulst 
Geschwur ge'Jvy:r 
Gesell(e) go'zelo 
Gesellschaft go'zeljaft 
G esellschaftsordnung g0'zelJafts, ’ord- 

nug 
Gesetz go'zete
G esetzentw urf go'zsts’m t/vu rf 
G esicht ga'zi9t  w 
Gesichtsausdruck g o 'z^ ts/agsd ruk  
Gesims ga'zim s 
Gesinnung go'zinug 
Gespann ga'Jpan 
G espanntheit go'Jpanthaet 
Gespenst ga'jpsnst 
G espensterfurcht go'Jpsnsta^furpt 
gespensterhaft go'Jpsnstorhaft
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Gespinst go'Jpinst
Gespons go'Jpons
G espott go'Jpoet
Gesprach go'jpre:9
Gesprachigkeit go'Jpr£:9i9k a e t
Gesprachsform go'Jpre^s^orm
Gesprachsstoff g o 'jp rs^s jto f
gesprachsweise ga'Jprs^svaezo
G espreiztheit go'Jpraetsthaet
Gestade ge'Jtaida w  w
G estalt go'Jtalt
G estandnis go 'Jtm tnis
G estank go'Jtag к
Gestapo ge-'Jta:po- ('ge:Jta-po*)
Geste 'gssto
Gestein go'Jtaen
Gestell go'Jtsf^
gestern 'gsstorn
gestern t go'Jternt
G estikulation gssti-ku-la-'tsiom
gestikulieren gssti-ku-'lkron
G estim  go'Jtirn
gestirn t go 'Jtirnt
Gestober go'Jt0:bor
G estrauch go'ftrpg9
gestreng go'Jtreg^
gestrig 'gestri9
Gestriipp go'jtrYp
Gesuch go'zu:x
gesund go'z unt
Gcton(o) go 't0:n(o)
Getbse go'toizo 
G etrank go'trsgk 
Getratsch(e) go'tr£:t<[(o)
G etreide go'traedo ~
getreidearm  go 'traedo /arm
G etreideart g o 'traed o /a :rt
getreu go'trog
Getriebe go'friibo
getrost go 'troist
Getue go'tu:©
geiibt go"y:pt
G eubtheit go'’y :p thap t
Geuse 'gogzo
G evatter go'fator
geviert go 'fi:rt
Gevogel go'f0:gol
Gewachs go'vsks
Gewachshaus go 'vsks^aos
gewachst go 'vakst
gewahr go'va:r
Gewahr ga'veir
gewahrsam  go'vatrza-m
Gewalt go 'valt
Gew althaber ga'valtha-bor
G ew altherrschaft go 'val^hsrjaft
G ew altta t go 'v a lt,ta :t
gew alttatig  go,va lt/te :ti9
Gewand go 'vant
gew andt go 'vant



G ew andtheit g a 'van thae t 
gewartig ga 'verti9 
Gewasser ga'vesar 
Gewebe ga've:ba 
Gewehr ga'veir 
Geweih ga'vae 
Gewerbe go'verba 
Gewerkschaft go'verkjaft 
Gewicht go'vigt 
G ewicbtheber go'viQ^heibar 
Gewieher ga'viiar 
G ewinnantcil g a 'v in /an tae l 
G ewinst ga 'v inst 
gewiB ga'vis 
Gewissen ga'visan 
gewissermaBen ga 'v isarm asan  
G ew itter ga 'v itar 
Gewoge ga'voiga 
Gewohnheit ga 'vo:nhaet 
gewohnlich ga 'v0:nli9^  
Gewolbe go'voelba 
Gewolk ga'vcelk 
Gewiihl ga'vy:l 
Gewiirm ga'vYrm 
Gewiirz ge'vYrts 
Gezank go'tseqk 
Gezeiten ga'tsaeton 
Gezerr(e) ga'tser(a)
Gezeter ga'tse:tar 
Geziere ga'tsiira 
G eziertheit ga 'ts i:rthaet 
Gezisch(e) ga'tsij’(a) w  
Geziicht ga'tsY9t  
Gezweig ga'tsvaok 
gezweit ga 'tsvaet 
Gezwitscher ga 'tsv i^ar 
Gezwungenheit ga'tsvurjanhaet 
Gibbon 'gibon 
G ibraltar gi*'braltar 
G igant g i-'gant 
Gin d3in
Giorgione dgor'd^oine*
Giotto 'd^cДо- w  
G iovanni 'dgo-'vani- 
Gipiire gi*'py:ra 
Giraffe gi*'rafa (^i-'rafa) 
Girlande g ir'landa 
Giro '3i:ro* ('d^iiro*)
Gironde 3i*'ro^da 
G irondist 3iTo*'dist 
G itarre gi-'tara 
Giuseppe d^u-'zepa 
в 1асё gla'se: 
glacieren gla'si:ran 
G ladiator gla-'dia:tor 
Glas gla:s
G lasarbeit 'g la is /a rb ae t 
Glasauge 'g la :s /a p g a ^  
Glaschen 'gleis^an 
G lasur gla-'zu:r

G latteis 'g la t/a e s  
g latthobeln 'glat,ho:baln 
G laukom  glao'koim 
glazial gla-'tsia:l 
gleichalt(e)rig 'glae9/a lt(a )r i9 
gleichartig 'glagg’a ’rtty  
gleicherbig 'glae9/e rb i9 
g le ich erg esta lt^g la^ a rg a jta lt 
G leichheit 'glae^haot 
GleichmaB 'glae9/ma:s 
gleichviel 'glae^'fiil 
gleichwie 'glae9'vi: 
gleichwohl 'glae9'vo:l 
gleitsicher /glaet/zi9ar 
GliederreiBen 'gli:daryraesan 
Glissade gli'sarda 
global glo-'ba:l 
G lobus 'glo:bos 
Glorie 'glo:ria 
Glorienscbein 'glo:rian/(faen 
glorios glo*'rio:s 
glorreich 'g lo:r,ra£9 
Glossar glo'sa:r 
glotzaugig 'glots’oggi9 
gliickab glYk'’a p ^  
gltickauf glYk'’aof 
gliickselig /glYk/ze:li9 
Gliickspiel 'glYkJpid 
gliickstrahlend 'g lY kJtradan t 
G luthitze 'g lu ^ h its a  
Glykose g ly 'ko iza  
G lyptothek glYpto*'te:k 
G lyzerin g ly tea 'riin  
Goal go:l
Gobelin goba'12: (goba'li:n) 
Goldadcr 'g o lt/a :d a r 
Golderz 'g o lt/e :rts  
goldgelb 'golt'gelp 
Golfstrom  'golfjtrcxni 
G olgatha 'golga-ta- 
G oliath 'go:ljat 
Gonade go*'na:da 
Gondoliere gondo-'lie:ra 
Gorgo 'gorgo-
G orgonenhaupt gor'gotno^haopt 
Gorilla go-'rila 
Gorki 'gorki*
Goslar 'goslar 
G otha 'go:ta- 
gothaisch 'go:ta-iJ 
Goethe 'g 0:ta 
Goethehaus /g0:ta/haos 
goethisch 'g 0:tij 
G ottesacker 'go tas /ak ar 
G o tthard  'g o th a rt 
G o ttheit 'go thae t 
gottlob got'lo:pT"
Gottsched 'gotjet 
G ottseibeiuns gotzae'bae’ons 
Goudron gu-'dro: w  ^



Gounod gu-'no:
G ourm and gur'm a:
Gourm andise gurma-'diizo 
G ourm et gur'me: 
goutieren gu-'ti:ron 
G ouvernante gu-ver'nanta 
Gouvernem ent gu-verno'ma: 
G ouverneur gu*VEr'n0:r 
Goya 'go:ja*
Grabm al 'gra:p,m a:l 
G rabstatte  'g ra ip jts to  
G radeinteilung 'gra it/aen tae lu ij 
G radiente gra-'d im to w  
gradieren gra*'di:ron 
Gradm esser 'grait.m esar 
graduell gra-du-'d  
graduieren gra-du-'iiron 
Gradunterschied 'g rad /u n to rfi • t  
gram lich 'grcimln?
G ram m atik  g ra 'm a tik  
Gram m ophon gramo-'foin 
G ranada gra-'na:da- 
G ran at g ra-'nad  
G ranate gra-'nado 
grandios gran'diois 
G ran it g ra-'n id  
g raniten  gra-'nidon 
granulos gra-nu-'lois 
G rapefruit 'g re ip ^ ru d  
Graphik 'gra:fik  
G raphit g ra-'fid
Grapholog(e) gra*fo*'lo:k (gra-fo-'loigo)
Graschen 'grKisgon
Graslein 'grtislaen
grasgrlin 'gra:s 'gry:n
Grashalm  'g ra s h a lm
Grasstep'pb 'graisjtfcpo
gratschen 'grer^on
G ra tu lan t gra*tu-'lant
G ratu la tion  gra-tu-la-'tsiom
grausam  'graoza-m
G raveur gra-'v0:r
G rav id ita t gra-vi-di-'ted
G ravierarbeit g ra -'v i:r/a rb ae t
gravieren gra*'vi:ron
G rav ita t gra-vi-'ted
gravitatisch gra-vi-'tsdif
G ravure gra-'vyiro
Grazie 'gra:tsio
grazios gra-'tsi0:s
Greenwich 'g rin itj
Gregor 'gre:gor
Grenadier gre*na*'di:r
G retchen 'greit^on
Greuze 'g r0:z(o)
Griesgram  'g r i^ g ra im  
Griffon grc'fo:
Grimasse g rr'm aso 
grob gro:p (grop)
Grobblech 'grorp.bkg

G robheit 'gro:phaet 
Grobian 'gro:bia-n 
grobkornig 'groip^oem ig 
groblich 'g r0:pli9 
Grobschmied 'g ro ip jm id  
G ronland 'g r0:n lant 
Gros (72 дюжин) gros 
Gros gro:
groBartig 'gro:s’aT ti9 
groBaugig ,gro:s/o0gi9 
GroBeinkauf 'grois'^aenkaof 
GroBeltern 'g ro :s /d to rn  
GroBindustrie 'grors’in d u s.tri: 
Groteske gro-'ttsko 
G rubchen 'gry :p9on 
G rubenarbeiter 'gru-.bon/arbaetor 
Griibler 'gry:blor 
Griinanlage 'grym /anla-go 
grundehrlich /g rc n t',e:rli9 
G rundeigentum  'grun t/aegontu-m  
Grundidee 'g ru n t’i-,de: w  
grundvcrschiedcn 'gruntfsrJi:don 
G runfu tter 'gryu^fotor 
Griinkohl 'g ry i^ k o d  
grunlich 'gry :n li9 
Grunzeug 'g ryr^tsogk  
Grus gru:s 
grus(e)lig 'gru:z(o)li9 
Grusien 'gruizion 
Grusin(i)cr gru*/zi:n(i)9r 
GruB gruis
GST (Gesellsclmft fu r Sport und Tech- 

nik) ge-ks'te:
G uadalquivir gu-a-dalki-'vi:r 
G uatem ala gu-a-te-'maila- 
Guatem alteke gu-a-te-ma-Tterko 
Guerilla ge-'rilja- 
Guillotine giljo-'tiina 
guillotinieren giljo-ti-'nuren 
Guinea gi-'ne:a- 
Gulasch 'guilaj 
GuB gus
GuBarbeit 'g u s /a rb ae t 
GuBeisen 'gus/aezon 
GuBofen 'gus/o-fon 
G ustav  'gustaf 
G utachten  'g u d /a x to n  
gu tartig  'g u d ’a 'rtig  
guthaben 'gud.haiban 
gutbeiBen 'gud^haeson 
giitlich 'gy :tli9 w  
gutm achen 'gui^m axon 
gutm iitig 'g u : tm y ti9 
gutsagen 'gur^zargan 
Gutsbesitzer "guitsb^zitsor 
G utschein 'g u d ja e n  
gutschreiben 'g u d jraeb o n  
G utschrift 'g u :tjr if tw  
gu tsitu ie rt 'g u d z id u ^ iirt 
gutsprechen 'g u d jp r£ 99n
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G uttapercha  guta^pEivja- (guta-'рзг- g u ttu ra l gutu-'rarl 
t|a-) gutwillig 'gur^vilip

G u tta t  'g u :t,ta :t  G ym nasiast gYmna-'ziast
g u tta tig  'gu :t,terti9 G ym nastik  gY m 'nastik
g u ttu n  'g u :t,tu :n  Gynakologie gy-ne-ko-lo-'gi:

H h ha:

haarfein 'harr'faen  
haarklein 'liar r 'k l aen 
h aarscharf 'harr 'ja rf 
h aarstraubend  'harr, f ir  og ban t 
H ab  (und Gut) ha:p  (’u n t 'gurt) 
H abonichts 'ha:ba ,n i9ts 
H abgier 'ha:p,gi:r 
h ab h aft 'harphaft 
habil ha-'bi:l 
habilitieren ha-bi-li-'tirran 
H a b it ha-'b irt 
H abitue  (h)a-bi-ty-'e: 
h ab ituell ha-bi-tu-'el 
H ab itu s 'harbi-tus 
H absburger 'harpsburgar 
Habseligkeiten 'harpze-li^kaetan 
H absuch t 'harp, zu x t 
habsuchtig  'ha:p,zY9t i9 
Hackeisen 'liak /aezon  
H ackspane 'hak jperna  
H adrian  ha-dri-'am  
ha ftb a r 'liaftba-r 
H ag  hark
Hagebuche 'ha:ga,bu:xa 
H aidarabad  haeda-ra-'bart 
H a iti ha-'irti- w 
H akchen 'herkgan 
H albarm el 'halp /erm ol 
H albinsel 'h a lp /in za l 
h a lb lau t 'h a lp 'lap t 
halbm eterdick 'halpm o-tor,dik 
halboffen 'h a lp '’ofon 
h a lb p a rt 'h a lp 'p a r t 
h a lb rund  'h a lp 'ru n t 
h a lb to t 'h a lp 'to rt 
H allenser ha'lenzar 
hallo ha'lo: 
halloen lm'loran 
H a lsarz t 'h a ls /a rr ts t  
H alsaussclm itt 'h a ls /ao sjn it 
H alschen 'h d s9on 
halsstarrig  'h a ls jta ri9 
h a ltb a r 'ha ltba-r 
H alunke ha'lurjka 
H am burg 'ham burk  
H am let 'ham let 
H am oglobin he-mo-glo-'birn 
H an d arb e it 'h a n t/a rb a e t  
H andatlas 'h a n t/a tla s  
H andausgabe 'h a n t/a p sg a -Ьэ 
H andelsangestcllte(r) 'handals/ango  • 

Jtelta(r)

H andelsartikel 'handals’a r,ti -kal 
handelsiiblich 'han d als/y :p li9 
H andelsucht 'hendal,zuxt 
handelsiichtig 'hendol/zY9t i9 
handgroB 'hant'grors 
handlang 'h an t'laq  
H andum drehen 'h an t/um dre-an  
H anfol 'h an f/o rl 
H angar haq 'garr 
H ankou  'hagko- 
H annover ha 'norvar (ha'norfor) 
H anschen 'hens9an 
H ansdam pf ,hans'danrpf 
H ansnarr ,h an s 'n a r 
H answ urst /hans 'vu rst 
H arald  'harra lt 
H archen 'hurrgan 
I la rcm  'harrem 
Harcsio he-re-'zi:
H aretikcr he-'rcrtikor 
Ilarle in  'herrlaen 
H arlekin 'harle-ki-n 
H arleldnade harle-ki-'narda 
H arm onie harm o-'ni: 
harm onisch liar'm ornij 
H arm onium  har'm ornium  
H arpunc har'purno 
H arpunier harpu-'nirr 
hartherzig 'liart, her tsi9 
H artholz 'h a rt, holts 
harthorig  'h a r th 0-ri9 
H arthorigkeit 'h a r t,h 0:ri9k aet 
H arz  harrts 
H arz  (Gebirge) harrts 
harzer 'harrtsar 
harzig 'ha :rtsi9 
Harzol 'h a r r ts /0:1 
H asard  h a -'za rt 
Haschen 'hersgan 
Haschee ha'je:
Haschisch 'hajif 
H asenart 'h a rzan /a rrt 
HaB has
haBerfiillt 'h a s’er'fYlt 
hatscheln 'hertjaln 
H aubitze hap'bitso 
H au p tad er 'h ao p t/a rd a r 
H aupteingang 'haopt/apngaq  
H  aup ter werbsquelle 'h a o p f  er, verps - 

kvela
hauptsachlich  'hac)ptze9li9 
Hausangestellte(r) 'haos,’angajtelta^)
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H ausarbeit 'h a p s/a rb a e t 
H au sarzt 'h a o s /a :r ts t  
H auschen 'hogS9on 
liaushoch 'haos'ho:x 
H ausindustrie  'haos’indus, t r i : 
H ausse 'ho:so 
H aussier ho-'sie:
H ausstand  'h a o s j ta n t  
H au ss ta tt 'h a o s j ta t  
H aussuchung 'haos^uixuq 
H a u ta rz t 'h a p t/a :r ts t  
H autausschlag 'hao t/aosjla -k  
H autrelief '(h)oTe\,lief 
H avanna ha-'vana- 
H avarie ha-va-'ri:
H avel 'haifol 
Havelock 'haivolok 
H awaii ha-'vaei* 
hawaiisch ha 'vaeij 
H azienda ha-'tsienda*
H ebam m e 'heip /am o 
H ebelarm  'h e ib a l/a rm  
H ebraer he*'bre:9r  
H ebriden he-'briiden 
Hecliel 'hegal 
Hedwig 'hertvig 
Hegel 'he:gol 
H egclianer he-go'liainsr 
Hegemonie he-ge-mo-'ni: 
hegemoniscli hc-ge*'mo:nij 
H eidenangst 'haed o n /a ijs t 
Heideroschen 'h a e d o ^ o ^ o n  
Heide(n)roslein 'K^do^iXrorslaen 
H eiduck hae 'duk  
H eilanstalt^ 'hael, * an fta lt 
H eiligtum  'h aeb 9tu-m  
H eils ta tte  'h ae ljte to  
H eim arbeit 'h a em /a rb a e t 
H eim at 'haem a-t 
beimeilen 'n aem /ae len  
H eim industrie 'haem 5 I n d u s ,  t r i : 
H e ira t 'haera-t 
heiraten  'baeradon  
H eiratsan trag  'h ae ra • ts/ 5 an tra  • к  
Heizanlage 'haets/anla-go 
H eizapparat 'ilae ts’a p a^ ra it 
H ekatom be he-ka-'tombo 
H ek tar hsk 'ta rr ('hekta-r) 
H ektograpb hekto*'gra:f 
H ektoliter hekto-'liitor ( 'hek todrter) 
H ek tow att hekto-'vat 
H ekuba he*'ku:ba*
H elena 'he:le-na- 
Helene he-'le:no 
Helgoland 'hslgo-lant 
H eliogravure he*lio-gra*'vy:r9 
Helios 'heilios 
H elium  'he:lium 
H ellas 'helas

hellaugig 'hel’ogg^
H ellebarde heiobarda 
Hellene he'lerna 
Hellespont heles'pont 
helleuchtend 'hebloggtant 
hellicbt 'hel'li9t  w  
hellila 'hel'lila- 
Hellseherei 'helze'9,rae 
hellstrahlend 'hKl'Jtrailsnt 
Helsinki 'helzirjki- 
H elvetien hel'veitsian 
H em darm el 'hem t/erm al 
H em isphere he-mi'sfe:r9 
bemizyklisch he*mi'tsy:klif 
H enri a*'ri:
H enriette  henri*'8t 9 
H enry 'henri 
H eptagon hepta*'go:n 
H eptam eron hep'taim oron 
lier he:r 
herab he'rap 
H erakles 'he:ra*kks 
H eraklide he-ra-'kliida 
H erak lit he*ra*'kli:t 
H eraldik he-'raldik 
heran he 'ran  
lierauf he'raof 
heraus he'raos 
heraussagen he'raos^aigon 
hcraussuclien he'raos,zu:x9n 
H erbarium  lm-'ba:rium 
licrbei her'bae
herbem iihen (sicb) 'he:rb9,m y:9n 
Herberge 'hsrborga 
H erbstaussaat 'herp st/ao szad  
H erd  be :rt 
H erde 'be:rdo 
H erder 'bsrdar 
bereditar he-re-di-'te.T 
herein he 'raen  
herfahren 'Ье:гДа:г0п 
berfalien 'he:r,falon 
berfuhren 'he:r,fy:r9n 
Hergang 'he:r,gaq 
bergeben 'he:r,ge:ban 
bergeben 'he:r,ge:9n 
berhalten  'beir.balton 
berkom m en 'he:r,komon 
H erkulaneum  herku-'la:ne*um 
H erkules 'herku-hs 
H erkunft 'he:rkunft 
berlaufen 'he:r,laof9n 
berleiten 'he:r,laetan 
H erm ann 'berm an 
H erm elin hsrme*'li:n 
Herm es 'bsrmes 
berm etiscb her'm ertif 
Herm ine hsr'mirno 
berriach bsr'naix
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Iiernekmen 'kei^neim an 
hernieder ker'niidor 
Herodes he*'ro:dss 
H erodot ke*ro*'do:t 
Herodotos ke-'ro-do-tos 
Heroine ke-ro-'iino 
keroisck ke-'roiif 
Heroism us he-ro-'ismus 
H erold 'keiro lt
Heros, мн. ч.: Heroen 'keiros, ke*- 

'roion
H ero stra t ke-ro*'strait 
H erostratus ke'roistra-tus 
Herreise 'kei^raezo 
H errenartikel 'ffiron’a^tiiko l 
herrichten  'liei^ripton 
herriicken 'keir^Ykon 
kerrufen 'kei^ruifon 
kerriikren 'keuvryiron 
kersckaffen 'ke irjafon  
kersenden 'kei^zm don 
kerstam m en 'k e irjtam o n  
kerstellen 'keirjtelon  
keriiber ke'ryibor 
kerum  ks'rum  
k erun ter k^'runtor 
kervor ker'foir 
kervorragen lier'foi^raigon 
kervorrufen lier'foi^ruifon 
kerw arts 'keirverts 
Herweg 'ke:r,ve:k 
H erwegk 'kerve-k 
Herzegowina kertse-'goivi-na- 
H erzensangst 'kfertsons/aqst 
HerzergieBung 'k tr ts ’b^giisug 
kerzergreifend 'ккг ts4:r, graefon t  
kerzinnig 'kferte'knip 
Herzog 'kfertso-k 
Herzogin 'litrtso ’gm  
H erzogtum  'liBrteo-ktu-m 
kerzu litr 'tsu :
kerzzerreiBend 'kfertstsfe^raesont
Hesiod ke-'zio:t
Hesiodos ke-'zi:o-dos
Hesperide ksspe-'riido
H esperus 'kespe-rus
Hessen 'keson
H e tare ke-'teiro
keterogen kc*te-ro*'ge:n
H eterogeneitat ke • te *ro • ge • ne • (i) ' ts : t
H e tk ite r ks'tiitor
H etm an 'ketm an
H e ttite r  cm. : H e tk ite r
H euem te  'kod/fernto
keureka 'ko0re*ka*
Heusckober"'kog,Jo:bor
Heusckrecke 'liogjrfeko
keutigentags 'kogtigon 'taiks
lieutzutage 'kogttsu-'taigo
H exaeder keksa-'eidor

kexagonal ksksa-go-'nail 
H exam eter ke'ksaim e-tor 
H ia tu s ki-'a:tus 
kienieden ki-'ni:don 
kieran  k i-'ran  
H ierarckie ki-e-rar'pi: 
k ierauf k r 'ra p f  
liieraus ki-'raps 
kierbei 'k iir'bae  
kierdurck 'kiir'durp 
liierfur 'k iir 'fy ir 
k ierker 'k iir'keir 
kierkerauf 'kiirkE'rapf 
kierkerum  'kiirkc'rom  
liierkerw arts 'k iir'keirvsrts 
h ierkin 'h iir 'k in  
kierin  k i- 'rin  
k ierm it k i-r 'm it 
liiernack 'k iir 'na ix  
k iem ackst 'k iir 'm ipst 
kierneben 'kiir'neibon 
Hieroglypke kreTo^'glyife 
H ierom ant ki*e*ro''mant 
H ierom antie ki-e-ro-man'ti: 
H ieronym us ki-e-'ro inym us 
h ierorts 'k i:r '’orts 
hicrselbst 'k iir'zslpst 
k icrubcr lib 'ryibor 
h ierum  lib 'rum  
k ierun ter k i-'runtor 
kiervon 'k iir'fon  
kierzu 'k iir 'tsu : 
kierzulande 'k iirtsu-'lando 
H im alaja ki*'ma:la*ja‘
Him beere 'km ^beiro 
him m elan 'k im ol'5an 
kim m clauf 'k im ol'’aof 
k in  lun  
h inab lu 'n ap  
k inan k i 'n an  
k inauf lu 'n ap f 
k inaus k i'naos 
H indostan  k indos'tain  
H indu  'kmdu*
H induism us kindu*'ismus
H indukusck  kindu-'kuj’ ('lnnd irkof)
k indurck k in 'durp
kineilen 'k in /a e lo n
kinenin ki'napn
kin fort k in 'fo rt
Hingabe 'k i^ g a ib o
Hingang 'k in , gag
H ingebung 'kinge-bug
kingegen kin'geigon
k i n g e r i s s e n  'k in g o ,r iS 9 n
H innakm e 'kinna-m o
kinnekm en 'kin,ne:m 9n
k i n n e n  ' k in o n
k in tan  k in t '’an
k i n t e n n a c k  , k i n t 9 n ' n a : x
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hintem iber ^ n ta n ^ y ib a r  
H in teransich t 'h in ta r /a n z ig t 
hinterbleiben h in tar'b laeban  
hinterbringen h in ta r'b rig en  
h in terdrein  h in ta r 'd raen  
hintereinander liin ta r’ae 'nandar 
h intergehen h in tar'ge:an  
H in tergrund  'h in ter, grun t 
H in te rh a lt 'h in ta r ,h a lt 
H in terh au p t 'h in te r, haopt 
h in te rher h in tar'lie :r 
H interindien  'h in te r/In d ian  
H in terland  'h in ta r,lan t 
binterlassen h in tar'lasan  
binterlegen hinter'le:gan 
H in terlist 'ln n ta r,lis t 
h interriicks 'h interrY ks 
h in te rst 'h in te rs t 
h in terw arts 'h in tervcrts 
liinterziehen h in ta r 'tsk an  
hiniiber h i'ny :bar 
h in u n te r h i'n u n ta r 
h inw arts 'h inverts 
H inweg 'h in ,v e :ir  
hinweg hjn'vtik 
hinweggehen hin'vt-k,ge:an 
H inweis 'h invaes 
hinwieder h in 'v i:der 
hinzu h in 'tsu :
H iob 'hi:Op
Hippodrom  hipo 'dro:m  
H ippokratcs hi'po:kra-h:s 
h ippokratisch  ln p o • 'k ra :tij 
H ippo ly t liipo-'ly:t 
H ippopotam us hipo-'po:ta*mus 
H irsch art 'h i r j /a :r t  
H irse 'h irza 
H istorie lns'to:ria  
H istrione histri*'o:na 
Hoboe ho-'bo:a
hoch, hbher, hochste ho:x, 'h 0:ar, 

'h0:9sta 
H och ho:x
hochachten 'h o :x /ax tan  
hochachtungsvoll 'ho :x’axtUQS,fol 
H ochantenne 'ho :x’an ,tm e 
Hochebene 'ho:x /e:bane 
hocherfreut 'hoix’t-r'frogt 
hocherliitzt 'h o :x ^ r 'h its t 
hochfahrend 'ho:x,fa:rent 
H ochfrequenz 'ho:xfre-,kv8nte 
hochgebildet 'hoixga'b ildat 
Hochgebirge /ho:xga/birga 
hochgeehrt 'ho:xg9' ’e :rt 
hochgelehrt 'ho:xga'le:rt 
H ochgericht 'ho:xga,ri9t  
hochhalten  'h o ^ h a l te n  
hochkant 'ho :xkan t 
H ochland 'ho :x ,lan t 
hochlich '110:9119

hochm iitig 'ho:xmy*ti9 
Hochofen 'ho :x /o :fan  
hochpreisen 'ho:x,praezan 
Hochrelief 'ho:xre*,lifcf 
hochrot 'ho :x 'ro :t 
H ochschule 'ho:x,ju:la 
H ochschuler 'h o ix jy d e r 
H ochschullehrer 'ho:xJu*l,le:rar 
hochschulterig 'ho:xjultari9 
Hochsee 'ho:x,ze: 
hochselig 'ho:xze:li9 
hochsinnig 'ho:x,zini9 
H ochsitz 'ho:x,zite 
Hochsom m er 'ho:x,zomar 
H ochspannung <ho:xJpanuq 
H ochsprache 'ho:x,Jpra:xa 
H ochsprung 'ho:xJpruq 
hochst h 0.*9s t 
hochstam m ig 'ho:x,Jt8m i9 
hochstehend 'ho:x,Jte:ant 
hochsteigen 'ho^st^aegan  
hochstellen 'к о :х /Ы еп  
hochstens 'h o ^sian s 
H ochstfall /h 0:9s t/fal 
H ochstleistung 'h o ^ s t/a e s tu q  
hochstm oglich 'ho:9St'm0:ldi9 
Hochstpreis 'h 0:9st,praes 
hochstwahrscheinlich 'h 0:9stva-r'Jaen- 

llQ
H ochtal 'ho:x,ta:l 
Ilocliton  'ho:x/to:n 
H oclitour 'lio :x ,tu:r 
hochtourig 'ho:xtu*ri9 
Hochwild 'ho :x ,v ilt 
H ochzeit 'hox ,tsaet 
Hochziel 'ho:x,tsi:l 
Hockey 'hoki 
H of ho:f
H ofadel 'ho :f/a :dal 
Hofanlage 'ho:f/anla*ga 
Hofchen 'h 0:f9an 
H offart 'hofa:rt 
hoffartig  'ho ft:rti9 
H ofhund  'ho:f,hunt 
hoflich 'h 0:fli9 
Hofling 'h 0:fliq 
H ofm ann 'h o d m a n  
hofm annisch 'ho:fm m ij 
Hofm eister 'ho:f,m aester 
H ofnarr 'ho:f/n a r 
H oftor 'ho:f,to:r 
hohe 'ho:a 
Hohe 'h 0:a 
H oheit 'ho :haet 
hoheitsvoll 'ho:haet§,fol 
H ohelied 'ho:9,li:t 
H ohepunkt 'h.0:a,pui3k t  
hoher 'h 0:ar 
hohlaugig 'ho:l’o0gi9 
Hokuspokus 'hoTkus'poikus
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Holbein 'holbaen 
Holdrio 'holdrio* (holdri*'o:) 
holdselig 'holtze-liQ 
Holofemes ho*lo*'femes 
Holstein 'holjtaen  
holuber ho*l'’y:bar 
H olunder ho'lundar 
H olzarbeit 'h o lts /a rb a e t 
Hom er ho*'me:r 
homeriscli ho*'me:riJ 
homogen ho*mo*'ge:n 
homolog ho*mo*'lo:k 
H om onym  ho*mo*'ny:m 
H om oopath ho*m0*o*'pa:t 
H om unlm lus ko-'muqlm-lus 
H onduras hon 'du:ras 
h o n e tt ho*'nit 
Hongkong 'hcq'koq 
H onneur ho*'n0:r 
Honolulu ho*no*'lu:lu* 
honorabel ho*no*'ra:bal 
H onorar ho*no*'ra:r 
honorieren ho*no*'ri:ran 
H orap p ara t 'h e ir’ap a^ ra it 
H oratius ho*'ra:teius 
H oraz lio*'ra:ts 
horbar 'h 0:rba*r 
Horfolge 'hoi^folgo 
H orizont ho-ri-'tsont 
horizontal ho*ri*tson'ta:l 
Horm on hor'm oin 
horm onal hormo*'na:l 
Hornisse 'hurnisa 
H ororgan 'ho ir’uivgain 
Horoskop ho*ros'ko:p 
horrend ho*'rent 
H orrohr 'h 0:r/ro :r 
H orror 'horor 
H orsaal 'h 0:r,za:l 
Horspiel 'h 0:r jp i:l  
Horweite 'h tfi^vaeto 
Hoschen 'h 0:sg9n ^
Hoslein 'h 0:slaen 
H ospital hospi*'ta:l 
Hospiz hos'pirts 
H otel ho*'tel 
H otelier ho*te'lie: 
H o tten to tt(e) hoton'tot(o) 
H oudon ’u-'do:
H uangho hu-aq'go: 
H ubbriicke 'hu :p /brYko 
Hubhohe 'hu :p /h 0i9 
H ubschrauber 'h u ip jrao b ar 
Hufeisen 'hu :f/aezan  
Hufschlag 'h u if jla ik  
Hufschm ied 'h u :f jm i:t 
H u ftier 'hu :f,ti:r  
H ugenotte  hu-ga'noto 
Hughes hju:s

H uhnerauge 'hy inar/aoga 
Hiilse 'hYlzo 
hum an  hu*'ma:n 
H um e hju :m  
hum id  hu*'m i:t 
H u m id ita t hu*mi*di*'te:t 
H um or hu*'mo:r 
H um oreske hu*mo*'resko 
hum orig hu*'mo:ri9 
H u rra  hu 'ra : ('hjra*)
H u rrik an  'hori-ka-n 
H us bus 
H u sar hu*'za:r 
h uste ln  'hyistaln  
h usten  'hurstan 
H u tb an d  'h u ^ b a n t  
H utchen  'h y :t9an 
H utzucker 'h u i^ tso k a r 
H yane hy*'e:na 
H yazinthe  hy-a-'tsinta 
H ybride h y 'b rird a  
H y d ra  'hy:dra*
H y d ra t hy*'dra:t 
H y d ra n t h y - 'd ran t 
H ydrau lik  h y 'd ra o lik  
H ydrogcnium  hydro*'ge:nium  
H ydrosphare hy*dro*'sfe:ro 
H ydrosta tik  liy d ro s 'ta itik  
H ydrotechnik  hydro* 'te9nik  
hydrotherapeutisch  hydro*te*ra*'po0- 

tij w
H ydrotherapie hy*dro*te*ra*'pi: 
Hygiene hy-'giemo 
H ygrom eter hy*gro*'me:tar 
Hygroskop hy*gros'ko:p 
H ym en 'hy:m<n
H ym ne, H ym nus 'liYmna, 'hYmnus 
H yperam ie liy p erV 'm i: 
H yperasthesie hy-per’e-ste-'zi: 
H yperbel hy-'p^rbal 
hyperbolisch hy*per'bo:lif 
hyperkatalektisch  hyp^rka*ta*'lektij 
hyperkritisch  hy*per'kri:tif 
H yperm eter h y 'p  rm e-tar 
H ypertonie hyp^rto -'n i:
H y p n o s  'hY pnos  
H y p n o se  hY p'no:za  
H y p n o tis eu r  hYpno*ti*'z0:r 
H y p o k r is ie  hy*po*kri*'zi:
H ypokrit hy*po*'kri:t 
H ypophyse hy*po*'fy:za 
H ypostase hy*po*'sta:za 
H ypotaxis hy-po-'taksis 
H ypothek hy*po*'te:k 
hypothekarisch hy*po*te*'ka:riJ 
H ypothese hy*po*'te:za 
hypothetisoh hy*po*'te:tif 
H ypotonie hy*po*to*'ni:
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I i ’is

Iam be ’i-'ambo 
Iam bus ’i*'ambus 
iambisch ’b 'am bif 
Iberer ’i-'beiror 
ibidem  ’i-'birdem 
Ibykus '.’iiby-kus
Ichthyolog(e) ’igty-o-'loik (Ji9tyo*'lo:- 

gs)
Ichthyologie ,i9tyo*lo*'gi: 
Ichthyosaurus hgty-o^zagrus 
Ideal ’bde^'ail
Idee, мн. ч .; Ideen *i-'de:, ’i-'deion
ideell ’i-de-'el
i d e e n l o s  ’i - d e io n ^ o is
Ideen welt ’i-deio^vslt
identisch ’i- 'dm tij
Id e n tita t ’i-dm tb 'te it
Idiom  ’i*'dio:m
Id iom atik  ’i-dio*'ma:tik
Idiosynkrasie ’b d io - z Y n k r a * 'z i :
i d i o s y n k r a t i s c h  ’i - d i o - z Y n ' k r a i t i f
Id io t *i*'dio:t
Idol ’i-'do:l
Idolatrie  ’i-do-la-'tri:
Idyll (e) ’i-'dY^o)
Ig n o ran t hgno-'ran t 
Ignoranz hgno* 'ran ts 
Ik a ru s ' ’irka-rus 
Ikon(e) ,i*'ko:n(o)
Iliadc, Ilias ’i*'lia:d9, 'Ч:Цав 
illegal 'hle-ga-l 
illegitim  ’ile-gi-'ti: m  
Illinois hli-'nogs 
illiquid 'h lik v i-t 
Illiq u id ita t hlikvi-di-'tfc:t 
illusorisch ,ilu*'zo:riJ‘ 
im aginabel ’i-ma-gb'natbol 
im aginar ’i-ma-gi-'neir 
im m anent ’im a-'nent 
Im m anuel ’I'marnu-el 
im m ateriell ’ima-te^'riel 
immens ’I'm m s 
Im m ensitat ’im£nzi*'te:t 
im m erdar "im or'dair 
im m erfort 'hm or'fo rt 
im m erhin ' ’im or'h in  
im m erwahrend ' ’imor've:ront 
im m erzu "im or'tsu :
Im m igran t hm i-'g ran t
im m inent ’im i-'m n t
immobil ’imo^'biil
Tmmobilien ’imo*'billion
Im m ortelle hm or'telo
i m m u n  ’I 'm u i n
Im m u n ita t ’im u’ni-'tsJt
Im perativ  ’im pe-ra-'tkf ( '’impe-ra-ti-f)
i m p e r a t i v i s c h  ’i m p e - r a - ' t i t v i j
Im pera tor ’impe-'ra'.tor

Im perfek t 'hm psrfsk t 
Im perfektum  ’impEr'fektum 
Imperial(e) hm pe-'riai^o) 
im pertinen t ’im perti- 'nm t 
Im pertinenz *rmpsr ti • 'n m ts 
Im pfarz t ' Jim p f/a :r ts t 
im plizite hm 'plutsi-te- 
Im p o rt h m 'port 
Im portartike l ’im 'p o rt’a^tiiko l 
im posant ’impo*'zant 
Im post ’im 'postj 
im po ten t ’im po-'ten t 
Im presario hmpre-'zairio- 
Im prom ptu  ’ё-pro-'ty:
Im puls ’im 'puls 
im pulsiv *impul'zi:f 
im stande ’im 'jtando 
in ad aq u at ’in ’a t’E-'kvait 
inak k u ra t ’in ’aku-'ra it 
inak tiv  ’in ’a k 'tiif  
In a k tiv ita t  ’in ’ak tb v b 'te it 
Inangriffnahm e ’in^angrifna-m o 
Inanspruchnahm e ’in^anjpruxna-m o 
in artiku liert ' ’in ’arti-ku^liirt 
Inauguraladresse ’in ’aogu-'rail’ad^sso 
Inbetriebnahm e hnbo'triipna-m o 
Inchoativ  ’m 9o*a*'ti:f ('hngo-a-ti-f) 
indeklinabel ’mde-kli-'naibol 
indem  ’in 'deim  
Independenz hnde-pen'dents 
indes, indessen ’in'dss, hn'deson 
indeterm inabel ’inde-termi-'naibol 
Index 'hndeks 
indezent hnde^'tsent 
Ind iana  ’in'diama*
Indianer(in) ,in'dia:nor(m ) 
indianisch ’in 'diainij 
Indien  'hndion
Indienststellung ’in 'd im stjtelurj 
Ind ier 'hndior 
indifferent ’ind ifo 'rm t 
indigen ’indi-'gein 
Indigestion hndrges'tio in  
Indigo 'hndi-go-
In d ikativ  ’indi-ka^'tiif ( '’indi-ka-ti-f) 
ind irek t hndi-'rekt ( '’indi-rekt) 
indiskret ’in d is 'k re :t ( '’indiskre-t) 
In d iv id u a lity  ’indi-vi-du-a-lb'teit 
individuell ’indi-vi-dm 'd 
Individuum  ’indi-'virdu-umj . 
Indiz(ium ) ’in'dirtsfium)
Indochina ' ’indo-'yiina* 
indoeuropaisch ' ’indo-’ogro-'pcuj 
indolent ’indo-'lent w  
Indonesien ’indo-'ne:zion 
Indossam ent ’indosa*'ment 
induktiv  ’induk 'ti:f 
In d u k to r ’in 'duk tor
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Indulgenz ’indul'gents 
Industrie  ’indus'tri: 
industriell ’industri-'el 
ineffektiv ’in ’efek'tiif ( '’in ’efekti-f) 
inegal ’m ’e-'gail ( '’in ’e-ga-l) 
ineinander 'h n ’ae'nander 
Inem pfangnahrne ’in ’em'pfagna-me 
inert h 'n e rt
inexakt ’in ’ek 'sak t ( 'h n ’eksakt) 
infam  ’in 'faim  
infantil ’in fan 'ti:l 
In fark t ’in 'fa rk t 
infektios ’infek'tsjets 
infernal ’in f .r 'n a d  
Inferno ’m'ferno* 
infinitesim al ,infi*ni*tc*zi*/ma:l 
In fin itiv  ' ’infi-ni-ti-f 
In fin itum  ’in fr 'n k tu m  
Infix  ' ’infiks
inflexibel ’inflek'skbel ( '’infleksbbel) 
In flex ib ilitat 'infleksi-bi*li*'te:t 
Influenz(a) ,influ-/£nte(a-) 
infolge ’in'folge 
infolgedessen ’n^folge'desen 
inform ativ ’inform a^'thf 
in fraro t ' ’in fra-'ro :t 
Infus(um ) ’in 'fu :s (’in'fu:zum ) 
Infusorium  ’infu-'zoirjum  
Inganghaltung ’in 'garbhaltuq 
Ingenieur ’inge-'njoir 
ingenios ’inge-'ni0:s 
Ingeniositat ’inge-njo-zi-'te:t 
In g en u ita t ’inge-nu-i-'te:t 
Ingesinde ' ’ingezinde 
Ingrediens, мн. ч.; Ingredienzien ’in- 

'gre:diens, ’ingre-'dienteion 
Ingredienz ’ingre-'dients 
Ingres ' ’2:gr(o)
Ingrim m  ' ’in grim  
inhalieren ’inha-'li:ren 
inharen t ’inlie-'rent 
inhomogen ' ’inlio-mo-ge-n 
inhum an ’inhu-'m am  ( '’inhu-ma-n) 
In h u m an ita t "inhu-m a-ni-'teit 
In itia le  ’ini-'tsia:le 
In itia tive  ’ini-tsia-'ti:ve 
In itien  ’i'ni:tsien 
initiieren ’ini-tsi-'i:ren 
inkarnat, In k a m a t ’in k a r 'n a :t 
Inkasso ’in'kaso- 
inklusive ’inklu-'ziive 
Inkognito  ’in'kogni-to- 
inkoharent ’inko-he-'rent 
Inkoharenz ’inko-he-'rmte 
inkom petent ’inkom pe-'tent ( '’inkom- 

pe-tent)
inkongruent ’inkongru-'ent ( '’inkon- 

gru-ent)
inkonsequent * ink onze*'kvent ( '’inkon- 

ze-kvent)

Inkonsequenz ' ’inkonze-kvents 
inkonstan t ’in k o n 's tan t ( '’inkonstant) 
inkonvenient ’inkonve-'nient ( '’inkon- 

ve-nient) 
inkorrek t ’inko 'rek t ( '’inkorekt) 
In k ra fttre ten  ’in 'k raft,tre :ten  
Inkreis ' ’inkraes 
In k re t ’in 'k re :t 
Inkubus ' ’inku-bus 
inm itten  ’in 'm iten  
inoffensiv ’in ’ofcn'ziif ( '’in ’ofenzi-f) 
inoffiziell ’in ’ofi-'teiel ( '’in ’ofi-tsiel) 
inoffizios ’in ’ofi-'teieis ( '’in ’ofi-tei0-s) 
Inqu isito r ’inkvi-'zi:tor 
inquisitorisch ’inkvi-zi-'to:rif 
insbesondere ’insbe'zondere 
In sek t ’in 'zek t
insensibel ’inzen'zi:bel ( '’inzenzi-bel)
Insensib ilitat ’inzenzi-bi-li-'te:t
In se ra t ’inze-'ra:t
insgeheim ’insge'haem
insgesam t ’insge 'zam t
Insignien ’in 'zignien
In sinuan t ’inzi-nu-'’a n t
insipid(e) ’inzi-'p i:t (’inzi-'pi:de)
insofem  /in zo - 'fem
insolent ’in zo-'lent
insolvent ’inzol'vent ( '’inzolvent)
insoweit ’in 'zorvaet (’inzo-'vaet)
Inspizient ’inspi-'tsient
Instandsetzung ’in 'jtantzetsuq
Instanz  ’in 's tan ts
In s tin k t ’in 'stirjk t
instink tiv  ’in stiq k 'tiif
In s ti tu t  ’in s ti- 'tu :t
In s tru k teu r ’in s tru k 't0:r
in stru k tiv  ’in stru k 'tiif
In stru k to r ’in 'stru k to r
In stru m en t ’instru -'m ent
istrum ental ’instru-m en'ta:l
Instrum entalis ’instru-m en'tailis
Insu laner ’inzu-'lam er
insular ’inzu-'la:r
Insulin  ’inzu-'lim
In su lt ’in 'zu lt
Insurgen t ’inzur'gent
Inszenierung ’instse-'nkrw j
in ta k t ’in 'ta k t
In ta rs ia  ’in 'tarzia-
In teg ra l ’inte-'gra:l
In te llek t ’in te 'lek t
in tellektuell ’intelektu-'el
in telligent ’inteli-'gent
Intelligenz ’inteli-'gents
intensiv ’inten 'zi:f
in teressan t ’in te re 'san t
Interesse ’into'rese
In terieu r ’2-te-'ri0:r
In terim  ' ’in te rim
interlinear ’interli-ne-'a:r
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In terlud ium  ’intor'lu id ium  
in term ediar ’intorm e-di'eir 
Interm ezzo hntor'meteo- 
In te m a t ’in to r 'n a it 
in te rnational ,in t0ma-teio*/na:l 
In ternationale  ’intorna-teio-'nailo 
In terne  ’in 'tsrno  
In terp e llan t ’in to rps 'lan t 
In terregnum  ’intor'reignum  
in terrogativ  'hntorro-ga-ti-f (’intorro-- 

ga*'ti:f)
In terva ll ’in ta r 'v a l 
intervenieren ’intorve^niiron 
In terven tion  ’in torvm 'tsiom  
Interview  ’in to r'v ju : 
interviewen ’m tor'v ju ian  
in tim  b n 'tiim  
In tim us ' ’inti-m us
in to leran t ’in to -lo 'ran t ( '’into-lor ant) 
intonieren ’into-'ni iron 
In tox ikation  ’intoksi-ka-'tsiom  
in transigent ’in tranzi- 'gm t 
in transitiv  ’in tranzi- 'ti:f (/5mtranzi*- 

ti-f)
In trig an t ’in tri- 'g an t 
In trige  ’in 'trkgo  
in tu itiv  ’intu-i-'tiif 
invalid ’inva-'lk t 
In v en ta r ’inven 'ta ir 
In v en tu r ’in v m 'tu ir  
in vers ’in'Vf.rs 
inw arts ' ’inverts 
inwiefern / in v i- 'f trn  
inwieweit /in v i- 'v a e t 
inzident ’jn ts i- 'd m t 
inzwischen /in 'tsv ijo n  
Iokaste ’i-o-'kasto 
Io lan te  ’i-o-'lanta 
Ion  ’i-'orn.
Ionien ’i-o-'nian 
Ionier ’i-o-'niar

J j
Ja b o t за'Ьо:
Ja c k  d^tk 
J a c k e tt  3a 'ket 
Jacq u ard  за 'ка:г  
Jacquerie 3ak(a)'ri:
Jacques за к  
Jag d  ja :k t 
Ja g u a r 'ja:gu-a-r 
J a h e it 't:h ae t 
jah rau s Ja-r^aos 
jahrein  ,ja*r'’aen 
Ja h rfiin ft ‘̂a-r'fYnft 
Ja h rb u n d e rt ‘̂a -r'hundart 
Jah rtau sen d  Ja-rdaozan t 
Ja h rze h n t ,ja -r 'tse :n t 
Jakobiner ja*ko*'bi:ner

Ionosphare ’i-o-no-'sfeira 
Io ta  ’r ’orta* ('jo:ta*)
Iphigenie ’ifi-'gemia 
Ira k  ’r 'r a ik  
I ra n  *i«'ra:n 
Iran(i)er *i*'ra:n(i)ar 
Irene ’i-'rema 
irgendein ' ’irgan t^aen  
irgendwas ' ’irgan t'vas 
irgendwo ' ’irgant'vo: 
irgendwoher /5irgantvo*'he:r 
irgendwohin ' ’irgantvo-'hin 
Ironie ’i-ro-'ni: 
ironisch ’i-'romif
irrational ’ira /'ts io 'n ad  ( '’ira-tsio-na-l) 
irrationell ’ira-tsio-'nd  ( '’ira'teiom el) 
irreal ’ire-'ail ( '’ire-a-l) 
irregular ’ire-gu*'ls:r ( '’ire-gu-le-r) 
irrelevan t ’ire-le-'vant ( '’ire-le-vant) 
irreligios ’ire-li-'giois ( '’ire-li-gie-s) 
Irren an sta lt ' ’i r a n /a n jta lt  
Irren a rz t ' ’ira n /a ir te t  
irreparabel ’ire-pa-'raibol ( '’ire-pa-ra-- 

bal)
irresolut ’ire-zo-'lu:t ( '’ire-zo-liut)
ISB (In ternationaler S tudentenbund) 

’i-’ts'be:
Ischias ' ’is^ a s  ( '’ijias)
Islam  'bslam  (’is'laim)
Iso there ’i-zo-'teira 
Iso thcim c ’i-zo-'krm a 
Israel 'hsra-c-l 
israelisch ’isra^ ’eilif 
I s ta n b u l  ’istan 'bu l 
Ita lien  ’i-'tarlian 
Ita liener ’i-ta-'lie:nar 
italieniscb ’i-ta-'liemij 
Iterativ(um ) ’i-tara-'ti:f (’i-tara-fti:- 

vum)
Ith a k a  ' ’iita-ka- 
Itinerar(ium ) ,i*ti-na'ra:r(ium)

jo t

Ja k u te  ja-'ku:ta  
Jak u tien  ja-'ku:tian  
Jalousie 3alu-'zi:
Ja m  d3Bm
Jam aik a  ja*'ma:i-ka-
Jam be, Jam bus 'jam ba ('jambus)
Jam es d^e:mz
Ja n u a r  ̂ ja n u -a -r
Ja p a n  'ja :pan
Jap an er ja*'pa:nar
Jard in iere  3ardi-'nk:ra
Jarg o n  3ar'go:
Jasm in  jas'm iin  
J a v a  'ja:va*
Jav an er ja-'va:nar 
jaw ohl ja*'vo:l

276



Jazz  dge:s (jats)
Jazzband  'ja tsb a n t ('dge:sbend) 
Je a n  3a:
Jeanne зап  
Jean n ette  3a 'net 
jederlei 'je:der'lae 
jederm ann. 'jerdar'm an 
jederzeit 'jeider'teaet 
jedesm al 'jeides'm ad 
jedoch je-'dex 
jedweder je-t've:der 
jeglich 'je:k li9 
jeher 'je-'he:r 
Jehova je-'ho:va- 
jem als 'je:ma-ls 
Jen aer 'je:na-0r  
jenaisch 'je*na*jf 
Jenissei je-ni'se:i- 
Jenni, Jen n y  'jeni* ('dgeni-) 
jenseitig 'jeinzaetig 
jenseits 'jeinzaets 
Jerew an, Je riv an  je-re-'va:n 

'va:n)
Jerez  'ge:res ('xe:res)
Jerom e зе - 'го :т  
Jerusalem  jc-'ru:za-lem 
Je su it je-zu-'i:t 
Je to n  50'to: 
jeweilen 'jei'vajden 
jeweilig 'je:'vaeliQ 
J iu -J itsu  'dgifu-'dgitsu* 
Joachim  'joiaxun^
Jockei 'dgoke- ('dgokae) 
Joh an n  jo-'han w  
Jo hanna  jo-'hana- 
Johannes jo-'banes 
Jo h n  d3on 
Joker  ̂ cl^oikor

К ааЬ а  'ка:а-Ьа- 
K abale ka'ba:lo 
K a b a re tt kaba-'ret 
K ab are ttie r kaba-re'tie: 
K abbala  'kaba-la- 
K abine ka-'bi:no 
K ab in e tt ka-bi-'net 
K abotage kabo-'ta :30 
K abrio le tt kabrio-'let 
K abu l 'ka:bul (ka-'bul) 
Kachelofen 'kaxel/o ifon  
K adaver ka-'da:vor 
K adenz ka-'dents 
K a d e tt ka-'det 
Kaffee 'kafe- (ka'fe:) 
Kaffeehandel 'kafe-Jiandol 
K affeehaus 'k a fe h a p s  
K ai кар (ke:)
K airo 'kaero- ('ka:i-ro-)

Jo n a th an  'jo :na-tan  
Jongleur 3o:'gl0:r 
jonglieren 3o-'gli:r0n 
Jo rd an  'jo rdan  
Joseph 'jo:zef 
Josephine jo-ze'fi:n0 
Jo u r  зи:г 
Jo u rn a l 3ur'na:l 
Jo u rn a lis t зигпа-'list 
jovial jo-'viad 
J P  (Junge Pioniere) jot'pe: 
Ju a n  xu-'an 
Ju b ila r  ju-bi-'la:r 
Ju b ilau m  ju-bi-'le:um 
juchhei jox 'hae  
Ju d a a  ju-'de:a- 
Ju d ith  'ju :d it  
Jud iz ium  ju-'di-tsiom  
Jugoslawe ju*go-'sla:va 
Jugoslawien ju-go-'slaivion 
Ju lien  3Y'li2:

!-ri-- Ju lian  ju-'lia:n  ('judian) 
Ju m p er 'd^tm por 
j ungieren^uq  'gi :ron 
J u n k tu r  j»jr)k'tu:r 
Ju n o  'ju:no- 
junonisch ju-'no:niJ 
Ju p ite r  'ju rp itor 
juridisch ju-'ri:dif 
Ju risprudenz ju-rispru-'dents 
Ju ry  3y:'ri: ('ju:ri-)
Ju s tin e  jjs 'tk n e  
Ju s tin u s  jus'ti:nus 
Ju s tiz  jus'ti:ts 
Juvenal ju-ve-'na:l 
Juw el ju-'ve:l 
Juw elier ju-ve-'li:r

К  к ка:

K airoer kap 'ro:er 
K airo te kae'roito  
K a ju te  ka-'jy:to  
K akadu  'kaka-du- 
К акао  ka-'ka:o*
K aktee  kak'te:©
K akum inallau t ka-ku-m i-'nad jap t 
K alabrien ka-'la:bri-on 
Kaledonien ka-le-'do:nien 
Kaleidoskop ka-laedo'sko:p 
K alenden ka-'Lnden 
K alender ka-'lender 
Kalesche ka-'lejo 
K aliber ka-'li:ber 
kalib(e)rig ka-'li:b(0)ri9 
K alidasa ka-li-'da:za- 
K alif ka-'li:f 
K a lifa t ka-li-'fa:t 
K alifom ien ka-li-'fornien
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K alium  'kailium  
K alkalpen 'k a lk /a lp en  
K alkul kal'kyil 
K a lk u tta  kal'kuta*
Kalliope ka'liio-pe*
Kalmuck(e) kal'mYk(9) 
Kaloreszenz kaloTss'tsente 
Kalorie ka-lo-'ri:
K alorifere ka-lo-ri-'feire 
K alorim eter ka-lo 'rb 'm eiter 
K alvin  kal'v iin  
Kalypso ka-'hrpso- 
K alzit ka l'ts i:t 
Kalzium  'kalteium  
K am arilla  kama'rilja* 
Kam bodscba kam'bordga* 
Kam ee, мн. ч.: K am een ka-'me:, 

к а - 'т е :эп  
Kam el ka*'me:l 
Kam elie ka-'medie 
Kamerad. kam g 'rart 
K am erun kam a'ru in  ('karm eru’n) 
Kam il le ka'm ilg 
K am in  ka 'm iin  
K am pagne kam 'panjo 
K am panula  kam'painu-la* 
Kam pfcrol 'kam pf9r* /0d 
kam pfunfabig 'kampf/unfe-iQ 
K am tscbadale kamtja^'dadg 
K am tschatka  kam 'tjatka* 
K anada  'kana-da* w 
K anadicr ka-'na:dior 
K anal ka 'nad
K anapee 'kana-pe* (kana-'pe:) 
K anaren  ka 'na:ran  
Kanarienvogel ka'nairian^oigal 
K andelaber lmnde-'laibar 
Kane(e)l ka 'ned  
K anevas 'kanavas 
K anincben к а 'т :п 9эп 
K anister ka-'nistar 
K annibale kani-'bada 
K anonade kano*'na:da 
K anone ka'nom a 
K anonier kano*'ni:r 
K antabile  kan'tarbi-le- 
K an ta te  kan'taite*
K an tianer kan 'tiam ar 
K antilene kanti*'le:na 
K antine  kan 'ti:na  
K an t on k an 'to :n  
Kaniile ka-'nyda 
Kanzone kan 'tso:na 
kapabel ka*'pa:bal 
K ap au n  ka'paon 
Kapelle ka-'pela 
K apellm eister ka-'pekm aester 
K apillare lm pi'latra 
K ap illa rita t kapila*ri'te:t 
K ap ita l k a p b 'ta d

K apitalanlage kap i-'tad /an la-ge 
K apitalcben kapi-'tsdgen 
K apita le  kapi-'tada 
K apita lexport k ap b 'ta d ’e l^ p o r t  
K ap itan  kapi-'te:n 
K apite l k a 'p ita l 
K apite ll kapi-'tsl 
K apito l ka-pi-'tod 
K apri 'kapri*
Kapriccio kap'ritjo*
K aprice lmp'riisa"
K apriole kapri*'oda 
K aprier 'kap ria r 
kaprizioS kapri*'tsi0:s 
k a p u tt  k a 'p u t 
K apuze ka'pu:tea
Kapuzinerkresse kapu*'tsi :nar,kresa 
K arab iner kara-'b im ar 
K araffe ka 'rafa 
K arak u l lm ra-'kud 
K aram elle kara-'m sla 
K a ra t k a 'ra :t  
K arauscbe ka-'rapja 
K aravelle kara-'vda 
K ara  wane kara*'va:na 
K arbatscbe kar'ba:tja  
K arb id  k a r 'b i:t 
K arbol lm r'bod 
K arbonade karbo*'na:da 
K arbonaro, мн. ч.: K arbonari karbo*- 

'na:ro*, karbo*'na:ri*
K arb o n at karbo*'na:t
K arbunkel kar'burjkal
K ardatscbe kar'ds:t.fa
K ard inal kardi*'na:l
K ardiogram m  kardio*'gram
K arel ien ka-'redian
K arelier ka-'rediar
K arfunkel kar'fogkal
K arik a tu r kari*ka*'tu:r
karios k a 'r i0:s
K arkasse kar'kasa
K arm en 'k a rm m
K arm esin karm e-'zi:n
K arm in  kar'm iin
K arm oisin karmo*i*'zi:n
K arneval 'karnaval
K arnickel kar'm kal
K arnies, мн. ч.: -niese kar'n iis, -'ni:za
K arnivore karni*'vo:ra
K aroline ka*ro*'li:na
K arolinger ka*ro*lir)ar
Karosse ka'rosa
K arossier karo'sie:
K aro tte  lm 'rota 
K arp aten  kar'partan  
K a rra ra  ka'ra:ra*
K arree  ka're:
K arri ere ka'rie:ra 
K arta tscbe  k a r 'tE ^a
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K artause  kar'taozo 
K arte ll kar'te l 
kartesianisch karte*'zia:nij 
K arthager kar'ta iger 
K arthaginienser karta* gi • 'nienzer 
K arthago  kar'targo- 
K artoffel kar'tofel 
K arto n  kar'to :
K artonage k a rto - 'n a^e
K arto th ek  karto*'te:k
K artusche kar'tu jo
K arussel k a ru 'sd
K aryatide  k a -rya-'tkdo
K asachstan  'ka :zaxstan  (ka*zax'stan)
K asan  ka-'zan
K aschelott kajb 'lot
K aschen 'kgisgon
Kasclim ir ka j'm r.r ('kajmi-r)
K asem e ка-'гл*пэ 
K assandra lm'sandra*
Kasserolle kaso'rolo 
K assette  ka 'stto  
K assierer ka 'si:rar 
K astagnette  kastan 'jcto  
K astanie  kas'tanio 
kasteien kas'tacon 
K aste ll k a s 'te f^
K astellan  kastt'lam  
K astilien kas'ti-lion 
K asuistik  ka-su-'istik  
K atakom be ka-ta-'kbmba 
kata lek tisch  k a ta - 'k k tij 
Katalepsie kata-kp 'si: 
kataleptisch  k a ta - 'k p tif  
K atalog  kata-'lo :k  
K atalonien lmta-'loinion 
K atalysa to r kata-ly 'zador 
K atalyse kata*'ly:z9 
K a tap u lt k a ta-'pu lt 
K a ta ra k t kata* 'rakt 
K a tarak te  kata* 'rakt9 
K a ta rrh  k a 'ta r  
katarrkalisch  kata 'rarlij 
katastrophal kata'stro*'fa:l 
K atastrophe kata-'stro:fa 
kategorisch kate-'go:riJ 
K ath arin a  ka-ta*'ri:na- 
Kathai*sis k a 'ta r  zis ('katarzis) 
K atkeder ka 'te :dar 
K athedrale  kate-'draila 
K a th ete  k a 'te :ta  
K athode ka'to ida 
K atholik  kato-'li:k  
katholisch ka 'to d ij 
K a ttu n  k a 'tu in  
k a ttu n en  ka 'tum an  
K aukasien kan'kaizian 
K aakasier kao'ka:ziar 
K aukasus 'kaokasus 
kausal kao'zad

K ausativum  kaoza-'ti:vum  
K au tschuk  'kaqtjuk 
K avalier kava-'liir 
K avalkade kaval'ka:d9 
K avallerie kavala'ri:
K avatine  kava*'ti:no 
K avem e ka*'verna 
kavernos ka-ver'n0:s 
K av iar 'kavia-r 
Kebsweib 'k e ip s^aep  
kegelartig 'keigal’-artig 
K ehraus 'k e :r/aos 
K ehrreim  'ke i^ raem  
keinerlei 'kaenar'lae  
keinerseits 'kaenor'zaets 
keinesfalls 'kaenasfals 
Kem (e)nate ke-m(o)'na:ta (k£m(o)'na:- 

t9)
K en tau r ken 'taor 
K eram ik ke-'ra:m ik 
K ernobst 'k £ rn /o :pst 
Kiellinie 'ki:l,li:nie 
Kiew 'ki:ef
Kilim andscliaro ki-li-man'tfairo- 
Kilo 'ki:lo*
K ilogram m  ki *lo-'grain 
K ilom eter ki-lo-'m eitar 
K ilow att ki-lo-'vat.
Kimono 'ki:mo-no- 
K inetik  ki*'ne:tik 
Kino 'kimo- 
K iosk ki-'osk 
K irckkof 'km ^hoif 
Kirgise kir'g i:z9 
K itlia ra  'ki:ta-ra- 
klagbar 'kla:kba*r 
klaglick 'kkddig  
K larkeit 'k la :rh ae t 
K larinette  kla-ri-'ncto 
klarlegen 'kla:r,le:g9n 
klarm acken 'к 1а :г ,тах эп  
K larm itte l 'kkn^m ita l 
ldarseken 'k la:ryze:an 
klarw erden 'k lai^veirdon 
K lassiker 'k lasikor 
K lausn r k lao 'zu:r 
K lav ia tu r kla*via-'tu:r 
Ivlavickord lda-vi-'kort 
K lavier k la-'v i:r 
K lavierauszug k la-'v iir/apstsu-k  
kleidsam  'klantza-m  
kleinasiatisck ^ la e n ’a-'zia:trf 
K leinasien ^ laen^aizion  
Kleinod, мн. ч Kleinodien 'klaeno-t, 

klae'no:dian 
K leinstw ert 'k laen s^v eirt 
K leopatra  kle-'o:pa-tra- 
K leptom ane kkpto-'m am a 
K leriker 'kle:ri-kar 
K letterrose 'kk ta^ ro izo
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K lien t kli*'ent 
K lientel kli-en 'ted 
K lim a 'kli:ma*
K lim aanlage 'kli:m a/anla*go 
k lim atisch kli-'m aitij 
K lin ik  'k li:n ik  
K lischee kli'Je:
K listier k lis 'ti:r  
K loake klo*'a:ko 
K lose tt klo-'zet 
KloB klo:s 
KloBchen 'klois^an 
K loster 'k lo:ster 
K lub  klup
K ly tam nestra  kly-te-'mnestra* 
K nabchen 'kne:pgon 
K nabenalter 'k n a :b a n /a lte r  
K nablein  'kne:plaen 
la ie tb a r 'kne:tba*r 
Knickerbocker ('l^niko^bokor 
K nickschen 'km ksgon 
K nie kni: 
knie(e)n 'kni:(o)n 
K noblauch 'кпо:рДаох 
K nochel 'knoegol 
K nochen 'knoxon 
knochern 'kncegorn 
knochig 'knoxi?
K nockout knok^aot 
K notchen 'k n 0:t$on 
K och kox 
kochen 'koxon 
K ocher 'kce^or 
K ochin 'kcegin- 
K ode ko:d
K oedukation  ko*’e*du*ka*'tsio:n 
K oeffizient ko-’tfi-'tsient 
K oexistenz ko^eksis'tente 
K offein kcfe-'in 
K ognak 'kon jak  
K ognition kogni*'tsio:n 
Kognom en ko'gno:mon 
K oharenz ко*'he*'rants 
K ohasion ko*he*'zio:n 
kohasiv ko*hc*'zi:f 
K o h la rt 'k o :l/a :r t  
K ohlehydrat 'kodohy^drajt 
K ohorte ko-'horto 
koinzident ko-’intsi-'dent 
K okarde ko*'kardo 
k o k e tt ko*'ket 
K oketterie  ko*keto'ri:
Kokon ко*'ко:
K okotte  ко*'koto 
Koksofen 'ko:ks/o:fon 
Kolchis 'kolQis 
Kolchos kol'xos 
K olibri 'ko:li*bri*
K olik ko*'li:k 
K olitis ko*'li:tis

K ollaborateur kola*bo*ra*'t0:r 
K ollaps ko 'laps ('kolaps) 
kollateral kola*te*'ra:l 
Kolleg ko 'leik  
Kollege ko'leigo 
kollegial(isch) kole*'gia:l(iJ) 
K ollegialitat kole*gia*li*'te:t 
K ollegium  ko'lergium 
K ollekte ko'lekto
K ollektivw irtschaft kolek 'tirf,virtfaft 
K o lle tt ko 'let 
K ollier ko'lie:
K ollodium  kO'lo:dium 
K olloquium  ko'lo:kvi*um 
Kolom bo ko-'lombo*
K olon 'ко don 
kolonial ko*lo*'nia:l 
Kolonie ko*lo*'ni:
Kolonne ko-'lono 
Kolophonium  ko*lo*'fo:nium 
Kolorado ko*lo*'ra:do*
K olo ra tu r ko*lo*ra*'tu:r 
K olorit ko*lo*'ri:t 
KoloB ko*'los (ko'los) 
kolossal ko*lo'sa:l 
Kolosseum  ko*lo'se:um 
K olportage ко1рогЧа:зо 
K olporteur ko l'p o r't0:r 
K olum bia ko-'lumbia*
K olum bus ko*'lumbus 
K olum ne ko*'lumno 
kom atos ko*ma*'t0:s 
K o m b a ttan t k o m b a 'tan t 
K om binat k 6m b r 'n a : t  
Kom biise kom'by:zo 
kom estibel ko*mes'ti:bol 
K om estibilien ko*mesti*'bi:lion 
K om et ko*'me:t 
K om fort kom 'fbrt (kom'fo:r) 
kom fortabel kom for'ta:bol 
K om itee ko*mi*'te:
K om m andant k om an 'dan t 
K om m andan tu r kom andan 'tu :r 
K om m andeur kom an 'd 0:r 
K om m ando ko'mando* 
kom m ensurabel komenzu*'ra:bol 
K om m entar kom en'ta:r 
Kom m erz ko'm erts 
kommerziell komer'tsiel 
Kom m ilitone komi*li*'to:no 
K om m is ко 'mi:
KommiB ko 'm is 
K om m issar kom i'sa:r 
K om m issariat kom isa*'ria:t 
K om m ode ко 'mo: do 
kom m un ko'm urn 
kom m unal komu*'na:l 
K om m unard(e) kom y:'na:r (komu*- 

'nardo)
K om m une ko'mumo
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Komrrmnique kom yni-'ke: 
K om m unita t kom u-ni-'teit 
kom m utabel kom u-'taibol 
K om odiant ko-m o-'diant 
Kom odie ko*'m0:dia 
Kom pa(g)nie kom pa-'ni:
Kom pagnon kom pan'jo: 
k om pakt ko m 'p ak t 
K om parati v  к о тр ата*  'ti:f  ('к о тр ата*  - 

ti*f)
K om parse kom 'parzo 
K om partim en t kom parti-'m ent 
KompaB 'kom pas 
Kom pendios k^mpen'diois 
K om pendium  kom 'pendium 
kom petent k o m p e* 'tn t 
K om plem ent koinple-'m m t 
kom plem entar komple-men'teir 
kom plett kom p'let 
K om plex kom 'pleks 
Komplice kom'pliiso 
K om plo tt kom 'plot 
Kom ponente kompo-'nento 
K om positum  kom'po:zi*tum 
K om post kom 'pcst 
K om pott kom 'pot 
kompreB kom 'pres 
K om presse kcm'preso 
kompressibel kompre'siibol 
KompromiB kom pro-'m is 
Komsomolze komzo-'moltso 
K ondensat konden'zait 
K onditionalis kondi*teio*'na:lis 
konditionell kondi-teio-'m.l 
K onditor kon 'diitor 
Kondolenz kondo-'lente 
K onduite  kondu-'iito 
K o n d u k t kon 'duk t 
K onduktanz  konduk 'tan ts 
K o n d u k teu r konduk 't0:r 
K onfekt kon 'fekt 
K onfektionar kdnfekteio• 'ne :r 
K onferenz konfe*'rente 
konfessionell konftsio*'nel 
konfessionslos konfVsioir^lcKS 
K onfetti kon'feti*
K onfident konfi-'dent 
konfidentiell konfi-den'teiel 
K on fin ita t konfi*ni*'te:t 
K onfinium , мн. ч.: K onfinien kon'fi:- 

nium, kon'fi inion 
Konfiserie konfi-zo'ri:
K onfiseur konfi*'z0:r 
K onfitiire  ko*fi*'ty:ro 
K onflik t ko n 'flik t 
konform  kon'form  
konfus kon'fuis 
K onfutse kon'fuitee*
K onfuzius kon'fuiteius 
konfuzianisch konfu*'teia:nif

kongenial konge-'niail 
K onglom erat konglo-mo'rait 
Kongo 'koqgo*
KongreB kon'gres 
kongruent kongru-'ent 
K o n junk tiv  konjuqk 'tiif ('konjurjk- 

ti*f)
Konj u n k tiv itis  konj oq k ti • 'v i: tis  
K on j u n k tu r kon j и 13 k 'tu  :r 
konkav kon 'kaif 
K o n k av ita t konka*vi*'te:t 
konklusiv konklu*'zi:f 
K onkordanz konkor'dante 
konkret kon 'k re :t 
K onkubinat konku*bi*'na:t 
K onkubine konku*'bi:no 
K onkurrenz konku'rente 
K onkurs kon 'kurs 
K onnex ko'neks 
K onseil ko*'sej
K onsekutivsatz konze-ku-'tii^zate 
K onsequenz konze-'kvente 
K onservatorium  konzerva-'toirium 
K onserve kon'zervo 
K onsilium  kon'ziilium  
konsistent konzis 'tent 
Konsistenz kOnzis'tente 
Konsole kon'zoilo 
Konsommee ko-so'me:
K onsonant konzo*'nant 
K onsorten kon'zorton 
konspirieren konspi*'ri:ron 
K onstan te  kon 'stan to  
K onstan tin  konstan 'tiin  ( 'k onstan trn ) 
K onstanz kon 'stante 
K onstituan te  konsti-tu-'anto 
konstitutionell konsti• tu  • tsio • 'nel 
Ivonstruk teu r k o n stru k 't0:r 
K onsu la t konzu-'lait 
konsu ltativ  konz’jlta* 'ti:f 
K onsum  kon'zuim  
K onsum ent konzu-'m ent 
K o n tak t k o n 'tak t 
K onterbande 'kontor,bando 
K ontereskarpe 'kon tor’es.karpo 
K onterfei kontor'fae ('kontorfae) 
konterfeien kontor'fae on ('kontorfae - 

on)
K o n tex t kon 'tekst 
K o n tinen t konti-'nent 
kon tinen tal konti-nen 'tail 
K on tingen t kon tin 'gen t 
kontinuierlich konti*nu*'i:rli9 
K o n tin u ita t konti*nu*i*'t8it 
K o n to r kon 'to ir 
K o n trah en t kontra-'hent 
kontrabieren  kontra*'lii:ron 
K o n tra k t k o n 'tra k t 
K o n tra p u n k t 'kon tra^puqk t 
k o n trar kon 'treir
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K o n tra s t k o n 'tra s t 
K ontrolle kon 'trola 
K ontro lleur kon tro 'l0:r 
K ontro  verse kontro • 'verza 
K o n tu r kon 'turr 
Konvaleszenz konva-las'tsEnts 
konvenabel konve*'na:bal 
Konvenienz konve-'nimtsj 
konvenieren konve*'ni:ran 
K onvent kon 'vsn t 
konventionell konventsioi'nd 
konvex kon'veks 
K onzept kon'teept 
K onzern kon'tsErn 
K onzert kon'tsErt 
Konzessivsatz kontsE'siif^zata 
Konzil kon 'teid  
Kooperation ko^’o-pe-ra^tsiom 
K ooperator ko**o*pe*'ra;tor 
kooperieren ko-’o-pe-'rkran 
K ooptation  ko*’opta-'tsio:n 
kooptieren ko-’op 'tiiran 
K oordinate ko-’ordi-'naita 
K oordination ko^ordnna-'teioin 
koordinieren ko*’ordi*'ni:ran 
Kopeke ko-'pe:ka 
Kopenkagen ko-pan'haigan 
kopem ikanisch ko*pErni*'ka:nif 
Kopernikus ko*'pErni*kus 
K opfarbeit 'k o p f/a rb ae t 
Kopfende 'ко pf^Vndo w  
kopfiiber ,kopfr,y:bor 
kopfunter /kopf/,ontar 
Kopie k o - 'p i:w  
kopios ko*'pi0:s 
K opula  'ko:pu*la*
K oralle ko*'rala 
K oran  ko*'ra:n ('ko:ran)
K orbball 'korp ,bal 
K ordelia kor'dedia* 
kordial kor'd iad  
Kordilleren kordil'jerran 
K ordon kor'do:
K orea ko*'re:a*
K oreaner ko*re*"'a:nar 
K o rin th  k o -'rin t 
Korkeiche 'kork/aega 
K om ahre  'kom /crre  
K o rn e tt k o r 'm t 
K orona ko*'ro:na* 
K orpererziehung 'koerpar’E^tsi: 013 
K orporal korpo*'rad 
K orps ko:r, мил.: ko:rs 
korpu len t ko rp u -'k n t 
korrek t ko'rEkt 
K orrek the it ko'rEkthaet 
K orridor 'kdri*do*r 
K o rsett k o r 'z .t  
K ortege kor'tE:3 
K orvette  kor'vEta

K o ry p h a e  ko-ry-'fEia 
K osm etik kos'm eitik  
K osm etikum  kos'me:ti*k<jm 
Kosmos 'kosmos 
kostbar 'kostba*r 
K ostiim  kos'ty:m  
K otelett(e) ko*t(a)'lEt(a)
K o th u rn  ко*'tu rn  
K otillon 'kotiljo*
K P D  (Kom m unistische Partei 

Deutscklands) ka*pe*'de:
K PdSU  (Kom m unistiscke P arte i d e r  

Sowjetunion) ' k a - p e - d e - ’Es’u :  
( k a - p e - d e - ’ES'bi)

K P K K  (K reis-Partei-Kontrollkom - 
mission) ka*pe*ka*'ka:

Krach. krax  
krachen 'kraxan  
E lraflausdruck 'k ra ft/an sd ro k  
K rakeel kra-'ked 
krakeelen kra*'kedan 
K ram laden 'k ra im ja id an  
k ram pfartig  'k ram pf’a-rti?
K ranclien 'кгЕтдэгГ 
k ran ia l kra*'niad 
krafi kras 
K raw all kra*'val 
K raw atte  kra-'vata  
K redenz kre*'dEnts 
K red it (Vertraucn) kro*'di:t 
K rcd it (Habon) 'k rc id it 
K rcd itiv  kro-di-'tid*
K rcd ito r 'kre:di*tor 
K xem atorium  kre-m a-'toirium  
Kreole, ELreolin kre*'oda, kre*'odin 
K reolin  kre*o*'li:n 
K repon kre*'po: 
krescendo kre-'jmdo*
K re tin  kre*'t2:
K retine  kre-'tkna 
k retinenbaft kre*'ti:nanhaft 
kreuzbrav  'krodte'bratv 
kreuzdum m  'krogts'dum  
k reuzu n g lu ck licK 'k r(^ ts /,unglYkli9 
K revette  kre*'vEta w  
K ricket 'k rik e t 
Kriem hilde kri-m 'hilda 
krim inell kri-mi-'nEl 
Krinoline kri*no*'li:na 
K ris ta ll k ris 'ta l 
k rista llartig  k r is 'ta l’a-rtu? 
k ristallen  k ris 'ta lan  
kristallinisch k rista 'lim ij 
K ristallinse k ris 'tab linza  
K rista lliister kris'tal,lYStar 
K riterium  kri*'te:rium 
K ritik  kri*'ti:k 
K ritik e r "kridikar 
kritisch. 'кг !:!!]1 
K roate  kro*'a:ta
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K roatien  kro*'a:tsion 
K rocket kro 'ket
K rokodil kro*ko*'did (kro*ko*'dil) 
K ronide kro*'ni:do 
K ronion kro*'ni:on 
Kxumchen 'kryim son 
K ruste  'krusto
K ruzifix  kru*tsi*'fiks ('kru:tei*fiks)
K ryptogram m  krYpto-'gram
K uangtung  ku /aq tu rj
K ubaner ku*'ba:ner
K u b a tu r ku*ba*'tu:r
Kubikm aB ku*'bi:k,ma:s
K ubikm eter ku-'biik^neiter
K ubikw urzel ku-'bkl^vurtsol
kubisch 'ku ib ij
Kiiche 'kYQQ
K uchen 'кигхэп
K iichlein 'ky^ laon
K uheu ter 'kur/q^tor
K uhhandel 'kuChandel
K u b h irt 'k u ^ ln r t
K uhlanlage 'kyd/anla-go
K iih lappara t 'k y d ’apa^ra it
kulinarisch kudi*'na:rif
Kulisse ku-'liso
K u ltiv a to r kulti* 'va:tor
kultiv iercn  kulti*'vi:ron
K u ltu r  k u l'tu :r
k u ltu re ll kultu-'rel
K ultu rerbe  k u l'tu :r/erb a
K um pan  kum 'pain
k u n d tu n  'k u n ^ tu in
K u n k ta to r kurjk 'taitor
K unstakadcm ic 'kunst'aka-de^m i:
K unst erziekung 'k u n st’eivtsiiuij
K upfererz 'kupfor/c:rts

labial la*'biad 
L ab iallau t la*'biad,laot 
labil la*'bi:l
lab io-dental la*bio*den'tad 
labio-velar la*bio*ve*'la:r 
L abrador la*bra*'do:r 
Labsal 'la:pza*l 
L abyrin th  la -b y 'n n t  
Lache 'laxo 
lacheln 'legoln 
lachen 'laxen 
lacherlich 'legorlig 
Lachgas 'lax,ga:s 
Lachs laks 
Lachsalve 'lax,zalv9 
L adchen 'leit^on 
Ladogasee 'lardo-ga^ze: 
L ady 'le:di*
L afette  la'feto 
Lafontaine la*fo*'te:n

k u pferro t 'ku |)fer'ro :t 
K upido ku*'pi:do*
K upon  ku-'po:
K u r  ku :r 
kurabel ки*'га:Ьо1 
K u ra n s ta lt 'k u :r /a n f ta lt  
k u ra n t ku* 'rant 
K u ra to r ku*'ra:tor 
K u ra to riu m  ku*ra*'to:rium 
K u rb ad  'k u :r,b a :t 
K u rb e tte  kur'beto 
K urfiirst 'ku:r,fY rst 
K u rg ast 'ku :r,gast 
K urie r ku*'ri:r 
K urilcn  ku-'ridon 
kurios ku*'rio:s 
K u rio sita t ku'rio*zi*'te:t 
K u ro rt 'k u :r /o r t  
k u rren t ku 'ren t 
K u rriku lum  ku 'rid u rlu m  
K ursiv  kur'ziif 
kursorisch kur'zo:rif 
K urtaxe  'ku :r,tak s9 
K urtisane korti-'zaino 
K u rv a tu r kurva*'tu:r 
K urve 'kurvo 
kurzatm ig  'k u rts’a-tmiQ 
K urzcit 'ku:r, tsae t 
kurzum  'k u r ts '’um 
kurzweg 'kurte'vek 
Kusine ku*'zi:no 
KuB kus 
KiiBchen 'kYsgen 
K iiste 'kYsto 
K iistcr 'kYstor 
K u v crt ku*'ve:r (ku*'vert) 
K uvette  ky-'veto

L 1 ’el

L agerort 'la* g a r /o r t 
Lagune la-'gumo 
lagunenartig  la-'gumon’a - r t^  
Lakai la 'kae 
lakonisch la-'kom if 
Lakritze la*'krits9 
Laktose lak'torzo 
L akune 1а*'1ш:пэ 
Lam aism us la*ma*'ismus 
L am brequin la-bor'kS: 
lam entabel la*men'ta:bol 
L am prete lam 'pre:t9 
lanciercn la*'si:r9n 
Lancierrolir la*'si:r,ro:r 
landab 'l a n t '’ap 
L andarbeit 'la n t /a rb a e t  
landarm  'la n t /a rm  
Landarm ee 'la n t’a^m e: 
L andauer 'landacor 
landauf 'lan t^ao f



L an d aufen tha lt 'lan t/ao fo n th a lt 
landaus 'lan t^aos 
landein 'lan t^aen  
L an d e igen tum ^lan t/aegen tu -m  
landeinw arts 'la n t '’aenverte 
Landenge ' l a n t / tq e ^
Landereien lende'raeon 
L andsm ann 'lan ts^n an  
Landspitze 'lan tjp ite e  
LandstraBe 'lan tjtra rse  
L andstreicher 'lan tjtraeg o r 
L andstu rm  'lan tJ tu rn T ^
L andungsort 'lan d u q s /o rt 
langatm ig 'laq ’a-tmig 
L angohr '1ац/о:г 
langohrig 'laq ’o-rn? 
langsam  'larjza-m 
langstengelig 'laq jteqel^
L anguste lag'gusto 
L anzette  lan'teete 
Laokoon la-'*o:ko-on 
lap idar la-pi-'da:r 
Lappalie la'pa:lio 
L arghetto  lar'goto- 
Largo 'largo- 
larm oyan t larm o-a-'jant 
Larvchen 'lerfgan 
L arve 'larfo 
L aryngitis la*rYg'gi:tis 
L arynx, мн.ч.: Laryngen 'la:rYnks, 

la-'rigon 
lasch laj 
Lasche 'lajb 
Lassalle la 'sal 
LaBkeit 'lasliaet 
Lasso 'laso- 
L astau to  'las t/ao to - 
L asu r la-'zu:r 
lasziv las 'tsi:f 
L atein  la-'taen  
lateinisch la^taenij* 
la te n t la- 'ten t 
L atenz la-'tents 
late ra l la-te-'ra:l 
L aterne la-'terne 
L atifund ium  la-ti-'fundium  
L atiner la-'tim er 
L atrine  la-'tri:ne 
Latsch(e) 'la:^f(e)
Latwerge 1 at'v^rge 
Lauferei laofo'rae 
Lauffeuer 'laof.foger 
L au h e it 'lao h a e t^
L au ra  'lao ra -w  
L au rea t lanre-'a:t 
L auren tia  lap'rentsia- 
L auren tius lao'rentsios 
L ausanne lo-'zan(e)
Lauschen 'Io0s9an
lauw arm  'lao 'varm  ('lac^varm)

L avendel la-'vendel 
lavieren la-'vi:ren 
Lawine la-'vim e 
L azare tt la-tsa-'ret 
Lazzarone latsa-'rom e 
L ear li:r
Lebehoch. /le:be'ho:x 
lebendig le-'bendi9 
L ebensart 'le :b en s/a :r t 
Lebewobl 'le-be'vo:l (Де:Ъэ'уо:1) 
L ebkuchen 'le:p ,ku:x9n 
leblos 'le:p,lo:s 
L ebtag  'le :p ,ta :k  
Lebzeiten 'le:p,tsaeton 
lechzen 'le9tson 
Leckage 1е 'ка:з9 
lediglich 'le:d ik li9 ('Ie:di9li9) 
legal le-'ga:l 
L egat le-'ga:t
Leg(e)benne 'leigo.hene ('lei^heno)
Leg(e)huhn 'leiga.hum  ('le i^hum )
legendar le-gen'dair
Legende le*'genda
Legion le-'gio:n
Legionar le-gio-'ne:r
legislativ le-gisla-'ti:f;
Legislative le-gisla-'ti:v9 
legitim  le-gi-'ti:m .
L ehnstulil 'lem jtu il 
L ehram t 'lc :r /a m t 
L ehran sta lt 'lc rr /a n jta lt  
L eibarzt 'la e p /a :r ts t  
Leibcigene(r) 'laep /aeg 9no(r) (Даер- 

/,aegon9(r) 
leicfienblaB '1ае9эп'Ь1аз 
L eichnam  'lae9na-m 
L eich ta th le tik  'lae9t ,a tyle :tik  
leichtberzig 'laeg therts^  
leichthin  'lae9T 'hin 
Leierei laeo 'rae 
L eiham t 'la e /a m t 
Leinol 'l a e n /0:l 
Lei t  achse~^l a e t/ak se  
L eitartikel 'la e t’a^ti'.kel 
Leitham m el 'TaeLhamel 
L ekture  lek 'ty :rs 
Lenchen '1е:п9эп 
Lenin 'lernin 
Leningrad le-n in 'gra:t 
Lenkachse 'legk/akso 
lenksam  'ler)kza-m 
Lento 'lento- 
Leonidas le-'o:ni-das 
Leonore 1е-о-'по:гэ 
Leontine 'le-on'tim e 
Leopard le-o-'part 
Leopold 'le:o-polt 
Leporello le-po-'relo- 
lepros le-'pro:s 
Leprosorium  le-pro-'zo:rium

284



Lerneifer 'lern /aefor 
L esart 'le :s /a :r t  
Lethargie le-tar'gi: 
lethargisch le-'targif 
leztzhin 'k te t 'h in  
letztm als 'letstm a:ls 
Leukozyten lq^ko-'tsy ton  
L evante le-'vanto 
L evantiner le-van'tim or 
L eviathan  le-'via: tan  
Levi ten  le-'vktan 
Levkoje kf'ko:jo  
lexikalisch kksi-'ka:lij 
Lexikon 'kksi-kon 
Liaison li*e*'zo:
Liane П*'а:пэ 
Libelle lb'belo 
liberal li*be-'ra:l 
L iberia li*'be:ria*
L ibertin  li-b.:r't2:
L ibertinage li-bcrti-'na^e 
L ibretto  li-'broto- 
Libyen 'li:b y o n
Lichtheilm ethode 'li^hae lm e-to -do  
lichterloh 'ln^ter'lo:
L ichthof 'liQt.hoif 
L id li:t
liebaugeln 'li:p /o 0goln
liebbehalten 'liipbo^a lton
liebkosen 'li:p,ko:z9n
L ieferant li-fo 'rant
Lieschen 'lusgan
Lieselotte /li:za'loto
L igatur li-ga-'tu:r
Lignin lig 'n i:n
L ignit lig 'n iit
Lignose lig'norzo
Ligurien li-'guirion
liiercn li*'i:ron
Likor li*'k0:r
L ilipu taner li-li-pu-'tainar
L im it, L im itum  'li:m i-t, 'li:mi*tum
Lim onade li*mo‘'na :d9
Limone li-'moino
limos li-'mo:s
Limousine li*mu*'zi:n9
Linchen 'lknQon
Lincoln 'liqkoln
Lineal li-ne*'a:l
linear li*ne*'a:r
L inguallaut lig 'g u a ^ la n t
L inguist liq 'gu ist
L inguistik liq 'gu istik
Linie 'lknjo
liniiren li*nr'i:ron
L inkrusta  lirj'krusta-
linksher 'liqks'herr
linksherum  'lirjkshe'rum
linkshin 'lirjks'h in
linksum  'lirjks'’um

Linoleum  li*'no:le*um 
L inotype 'laeno*taep 
L inse 'lmzo w  
L iquida 'li:kvi*da*
Lissabon 'lisa-bon 
L iste 'listo 
L iszt lis t
L itauen  'liitaoon ('litaoan) 
literarisch  lita 'ra irif  
L ite ra t lito 'ra it 
L ite ra tu r lrtora*'tu:r 
L ithograph li-to*'gra:f 
L ito tes ll*'to:Ls 
Liverpool 'livorpud 
livid H*'vi:t 
L ivland 'lirflant 
Livorno lr'vorno*
L izentiat li*tsm 'tsia:t 
Lizenz li*'tsmts
L K W  (Lastkraftw agen) ’elka*'ve: 
Lob lo:p
Lobbegier(de) ,lo:pb9/gi:r(do) 
Lobbyismus lobi'ism us 
Lobgesang 'loipgo^aq 
loblich ' l 0:plrg 
Loblicd '1о:р,Ц^ 
lobprcisen '1о:р,ргаегэп 
Lobrede 'lo:p/re:do~’"
Locarno lo*'karno*
Loch lox 
lochen 'loxon 
locherig 'loegorig
Logarithm entafel lo*ga* 'ritm on^aifol 
logarithm ieren lo-garrit'm irron 
logaritlm iisch lo-ga-'ritm if 
Logarithm us lo*ga*'ritmus 
Logbuch 'lo:k,bu:x 
Loge '1о:зэ 
Logem ent 1о*зэ'та:
Loggast 'lo ik ^ a s t 
loggen 'logon 
Loggia 'lod3a ('lodgia)
Loggias 'lork^glars^ 
logieren 1о*'зкгэп 
Logierhaus lo '^ i^ h a o s  
Logik 'lo:gik 
Logis lo*'3i: 
logisch 'lo:giJ 
Logismus lo*'gismus 
Logogriph lo*go*'gri:f 
Logos 'lo:gcs 
Lohengrin 'lo iongrrn  
Lohnabbau 'lo:n/apbac>
Lohnabzug 'lo :n /aptsu*k 
L ohnarbeit 'lo :n /a rb ae t 
Loire lo*'a:r(o) 
lokal, Lokal lo*'ka:l 
Lokalanasthesie lo* 'ка:Гan ’este*, zi: 
Lokativ  lo*ka*'ti:f ('lo:ka*ti*f) 
Lokomotive lo*ko’mo*'ti:v9
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Lom bard lom 'bart 
Lom bardei lom bar'dae 
lom bardisch lom 'bardij 
Lope de Vega 'lo:pe* do* 've:ga* 
Lorbeer 'lorbe*r 
Lorelei 1о*гэ'1ае 
L orgnette  lor'n jsts 
lorgnettieren lornje'tkron 
Lorgnon lor'njo:
L orrain  lo're:
Los Angeles los/’egdgMi*z ('’eqgHi’z)
losankern /lo:s/’aqkorn
losbar 'l 0:sba*r
loschen 'loejbn
Loschpapier 'loejpa^piir
loslich 'l0:sli9
loslosen '10:8,10:zon
losmachen 'lo ^ m ax e n
lossagen 'lo:s,za:g9n
lossprechen 'lorsjprsggn
loswerden 'lo:s,ve:rd9n
Lotkolben 'l0:t,kolbm
Lotlinie '1о:^Н:щэ
lo trecb t 'lo:t,re9t
Lotse 'lo:t§9
lotsen 'lo:teen
Lotstelle '^ t j t e l o
Lotterie loto'ri:
L otto  'loto- 
Louisdor lu-b 'do:r 
Louisiana lu*i*'zia:na- 
Louvre 'lu :vr(9) 
loyal lo‘a*'ja:l (lo*'ja:l)
L oyalita t lo-a-ja*li-'te:t (lo'ja*li*'ts:tA
Luchs luks
Luchsauge 'liiks/apga
luchsen 'lokson
Ludwig 'lu :tv i9 ('lu :dv i9)
Luftabw ehr 'lu ft/ap v e-r 
L uftangriff 'lu f t/a n g rif  
L uftballon 'кзШэаДо: . 
lu ftd ich t 'lo fL d ^ t 
L ufthafen 'lufkhadan

M m
M acbeth m ak'bet ('mekbet, 
m achen 'm axon 
Machiavell(i) makia-'vel(i-) 
Machiavellismus makia-ve'lismus) 
M achination maxi-na*'tsio:n 
M acquis m a-'ki: £  ^
M acquisard ma-ki*'za:i 
M adagaskar m a-da-'gaskar 
Madame, мн. ч.: Mesdames m a'dam , 

me*'dam 
M adchen 'm e:t99n Ш] 
m adchenhaft 'm 8:t9onhaft 
Mademoiselle, мн.ч.: Mesdemoiselles 

m ad(9)mo-a-'z8l, m 8-d(9)mo*a*'zel

L uftschiffahrt 'lu ftjiffa -r t 
Luftschiffuhrer lu ftJ iffy :ro i 
Lug lu:k 
Lugaus Д тк^аоэ 
Lugner 'ly:gnor 
lugner i sch 'ly :gn9rif 
Luischen lu-'i:s9on 
L ukarne lu -'k am 9 
Lukas 'lu :kas 
Lukull(us) hr'kul(us) 
lukullisch h r 'k u lij 
Lum bago lum'ba:go*
L um inal lu-mi-'na:l 
Lumineszenz lu-mi-ms'tesnts 
luminos lu*mi*'n0:s 
lunatisch  lu*'na:ti(
Lunch lan t|
Lupine lu-'pimo 
L u ther 'lu tor 
L u theraner loto'ram or 
lutherisch 'lu tarij
lutherisch ( =  lutheranisch) lu'te:ri)
Luv lu :f
luven 'lu:von
Luvseite 'lu:f,zaete
i u v w a r t s  'h i : f v e r t s
luxurios luksu*'ri0:s
Luzerne lu-'tsem o
Luzia 'lu:tsia-
luzid lu*'tsi:t
Luzifer 'lu:tsi*fer
L ykurg ly-'kurk
lykurgisch ly-'kurgij
lym phatisch  lYm'fa:tif
lym phoid hrm fo-'k t
lynchen 'lin 99n ('lingon)
L ynchjustiz  'l in 9- ( 'lm tj-)jus,ti%
Lyon li'o:
Lyoner li'om or 
L yrik  'ly :rik  
L yriker 'ly :rikor 
lyrisch 'ly :rif 
Lyzeum  ly 'tse :u m

’em

M adjar m ad 'ja :r 
M adonna ma'dona*
M adras m ad 'ras 
M adrid m a-'d rit 
M adrigal ma-dri-'ga:l 
M aestro ma-'estro*
Magazin ma-ga*'tsi:n 
Magd m a:k t
Magdelein, Magdlein 'meikdelaen, 

'm e:ktlaen  
Magie m a^gi:
Magier 'm a:gi9r  
M agnat m ag 'n a :t 
M agnesium mag'ne:zium
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M agnet m ag 'ne:t 
Magneteisen m ag 'ne it/aezan  
M agnetiseur magne*ti*'z0:r 
Magnetophon magne-to*'fo:n 
Magnifizenz magni-fi-'tsente 
Magnolie mag'nodio 
Mahagoni ma-ha-'goini*
M aharadscha ma-ha-'raid^a* (ma-ha*- 

'rattja*)
M air т к :г  
Mairie me*'ri:
Mais, род. п.: Maises m aes/ 'maezos
Majest&t ma*jes'te:t
M ajolika ma-'jodi-ka-
M ajor ma*'jo:r
m ajorenn ma*jo*'rm
Majuskel ma-'juskol
makellos 'madx9l,lo:s
M akkabaer m aka-'beiar
M akkaroni maka-'rorni-
M akler 'm addor
Makrokosmos ma-kro-'kosmos
Makrone m a-'kroino
M akulatur ma-ku*la-'tu:r
Mai m a:l
M alachit m a-la-'xi:t 
Malaga 'mada-ga- ('mala*ga)
Malaie m a-'laeo
m alaiiscb maT'laeiJ
M alaria ma-'larria*
maledeien ma-le^'daeon
M alheur m a 'l0:r
Malice ma'liiso
malizios mali-'tsiois
M alkaslen 'm ad^m ston
m alnehm en 'm ad^eim on
M alteser m al'teizor
Malscbule 'm ad ju d o
Malvasier m alva-'ziiar (m aiva‘'zi:r)
Malzeichen 'madytsaegen
Mamsell m am 'zd
Manade me-'naido
Manager 'msnedgor
m anchenorts 'man99n/,orte
M anchester 'm m gsstor
M andarine m an da*'rime
M andat m an 'd a :t
M andatar m anda-'ta :r
Mandoline m ando-'liino '
M andschu 'm antju- 
M andschurei m angu-'rae1 
m andschurisch man'tJurrT.C 
Manege m a'ne^o  
M anet m a-'ne:
M angan m aq'gain 
M anichaer m a-ni-^sior 
Manie m a-'ni:
M anier ma*'ni:r 
m anieriert m a-ni-'ri:rt 
M anieriertheit m a-ni*'ri:rthaet

Manierismus m a-ni-'rism us 
m anierlich m a-'ni:rli9 
Manifest m a-ni-'fest 
Manikxire ma-ni-'kyrro 
M anila m a-'nida- 
M aniok m a-'niok 
M annequin тап э 'к ё : 
m annshoch 'm ans'horx 
M anom eter ma-no-'meitor 
M anover т а - 'no: vor 
m anovrieren m a-n0-'vri:r9n 
M ansarde m an'zardo 
M anschester (cp. Manchester) m an- 

'jsstar 
M anschette m an'jeto 
M antegna m an 'tm ja - 
Man till e m an 'tiljo  
M anual m a-nu-'ad 
m anuell m a-nu-'d  
M anuskript m am u-'sk rip t 
Maori ma-'o:ri- 
Mar ma:r 
M arabu 'm a:ra-bu- 
M arat m a'ra :
M arathon 'm a:ra-ton 
M archen 'mEirean 
Marchese m ar'ke:ze- 
Marelle m a-'rdo 
M argarete m arga-'re:to 
M argarine m arga-'riina 
M arginal m argi-'nad 
M aria ma-'ri:a- 
M arianne m a'riano 
Marie m a-'ri:
M arinade m a-ri-'na:do 
Marine ma-'rimo 
M arionette ma-rio-'neto 
m aritim  m a-ri-'ti:m  
m ark an t m ar 'k a n t 
M arketender m arke-'tm dor 
Marketerie marke*to'ri:
Markise (Sonnendach) (cp. Marquise) 

m ar'k i :zo 
M arkknochen ,т а г к /кпохэп 
M arktabgabe 'm ark t/apga-bo  
M arkthalle 'm ark^halo  
M armelade marm e-'laido 
m arode m a'roido 
M arodeur m aro-'d0:r 
M arokkaner m aro'ka:nor 
Marokko ma'roko- 
Marone m a'roino 
M aroquin m aro-'k2:
M arotte m a'roto 
M arquis m ar'k i:
Marquise m ar'k i :z9 
M arsala m ar'zada- 
M arschall 'm arja l 
Marseillaise marse*'j£:z9 
Marseille m ar'sej
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Marseiller mar'ss-jar 
Marstall 'marjtal 
martialisch mar'tsia:lif 
Martin 'martin 
Martyrer 'm.rty-rar 
Martyrium mar'ty:rium 
Marunke ma-'ruqka 
Marx marks 
Mary 'me:ri- ('m̂ :ri*)
Maryland 'm^ri-lmd 
Marzipan martsi-'pa:n 
Masche 'ma o 
Maschine ma'jima 
Maschinerie majrna'ri:
Masercel 'ma:ze-re-l 
Maskerade maska'raida 
Maskulinum masku-'li-num 
MaB ma:s 
Massage ma'saiga 
Massaker ma'saikar 
Mal3einkeit 'mais/aenhant 
Massenarbeit 'masan/arbaet 
Massenartikel 'masan’a^tirkal 
Masseur ma's0:r 
Masseuse ma's0:za 
Mafigabe 'mais.gaiba 
maBgeblicli 'ma:sge-pli9 
maBhalten 'mais.lialton 
massiv ma'si:f 
maBlos 'masjois 
MaBnahme 'ma:sna-ma 
MaBregel 'mais.reigol 
maBvoll 'ma^vol 
MaBwerk 'ma^vcrk 
Mastodon 'masto don 
Masut ma-'zu:t 
Matador ma-ta-'do:r 
Match mdj 
Material ma-te-'ria:l 
Materie ma-'te:ria 
materiell ma-te-'rid 
Mathematik ma-te-ma-'ti:k 
Mathematiker ma-te• 'ma:tikor 
mathematisch ma-te-'ma:tij 
Mathilde ma-'tilda 
Matinee mati-'ne:
Matratze ma'tratsa
Matresse m '̂tr^so
Matriarchat ma-tri-ar'9a:t
Matrikel ma-'tri:kal
Matrize ma-'tri:tea
Matrone ma-'tro:na
Matrose ma-'tro:za
Mattheit 'mathaet
Matthias ma'tiias
Maturand, Maturant ma-tu-'rant
Matur(um) ma-'tu:r(um)
Maulaffe 'miol/afa 
Maulesel 'mapl/eizal 
Maupassant mo-pa'sa:

Maurice mo'ri:s 
Mauschen 'mogS9on 
mausetot 'maoza'tort 
Mausoleum maozo-'le:um 
maximal maksi-'ma:l 
Maxime mak'si:mo 
Maximilian maksi-'mi:lian 
Maximum 'maksi-mjin 
Mayonnaise majo-'n£:za 
Mazedonien ma-tse-'do:nian 
Mazedonier ma-tse-'domiar 
Mazen ms*'tse:n
Mazenatqntum m£-tse-'na:tentu-m 
Mechanik me-'9a:mk 
Mechaniker me-'9a:nikar 
Mecklenburg 'meiklanb’jrk ('mtklan- 

bork)
Medaille me-'dalja 
Medailleur me'dal'j0:r 
medaillieren mc-dal'jiiran 
Medaillon mc-dal'jo:
Media, мн. ч .: Media 'meidia-, 'me:- 

dis-
medial me-'dia:l 
Mediane me-'dia:na 
Mediceer me-di-'tje:ar 
mediceisch me-di-'tee: if 
Medici 'me: di-t.fi- 
Medikament me-di-ka-'msnt 
Medikus 'mo:di-kus 
Medium 'mcidium 
Mcdizin mc-di-'tei:n 
Mediziner me-di-'tei:nar 
Meduse me-'duiza 
Meerenge 'meir/tqa 
Meerrettich 'mei^ret^
Meeting 'mktiq 
Megaphon me-ga-'fo:n 
Megare me-'g£:ra 
Mehrarbeit 'meir/arbaet 
Mehreinnahme 'me:r/aenna-ma 
Meineid 'm ien/aet w  
meineidig 'mien’aedi9 
meinesgleichen 'maenas'glae9an 
meinesteils 'maenastaels 
meinethalben 'maenathalban 
meinetwegen 'maenatve-gan 
meinetwillen 'maenatvilan 
Meinungsaustausch 'mienuqs/,aostaoJ 
meistenteils 'maestanta^ls 
Melancholie medaqko-'li: 
Melancholiker me-laq'ko:likar 
melancholisch me-lag'kodif 
Melanchthon me-'lan9ton 
Melange те -'1а:зэ 
Melasse me-'lasa 
Melisse me-'lisa 
Melkeimer 'mdk/aemar 
Melkerei mdka'rae 
Melkkubel 'т е 1кДу:Ьэ1
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Melodie, мн. ч.: Melodien me-lo-'di:, 
me-lo-'di:en 

Melodik me-'lo:dik 
Melodrama me-lo-'dra:ma* 
melodramatisch me-lo-dra-'ma:tij 
Melone me-'lomo 
Melpomene mel'po:me-ne- 
Membran(e) m8m'bra:n(9)
Memoiren те-то-'а :гэп  
Memorabilien me-mo-ra-'bi:lien 
Memorandum me-mo-'random 
Memorial(e) me-mo-'ria:l(e)
Menage me-'na:39 
Menagerie me-na-39'ri:
Menelaos, Menelaus me-ne^'laios, me-- 

ne-'laos 
Meningitis me-nirj'giitis 
Menschenalter 'menjon/alter 
mensual m.nzu-'a:l 
Mensur m m 'zu:r 
mensurabel menzu-'raibol 
mental m m 'tail 
Menu me-'ny:
Menuett me-nu-'et 
Mephisto me-'fis to- 
Mephistopheles mo-fis'tode-ks 
mepbistophelisch т с -fist o-'fo:l ij 
Meridian me-ri-'dia:n 
meridional me-ri-dio-'na:l 
Meringe me-'nqo 
Merino me-'ri:no- 
merkantil(isch) merkan'ti:l(if)
Merkur mer'ku:r 
Mesalliance me-zal'ja:s(o)
Mesozoikum mo-zo-'tsoukom 
MeBamt 'm es/am t 
Messiade me'siardo 
Messias me'si:as 
Messina m?/si:na- 
Mestize mss'tiitso 
Me tall me-'tal
Metallarbeiter me•' tal, ’arbaetar 
Metallegierung me*'talle*,gi:rui3 
Metallurgie me-talor'gi: 
metallurgisch me-ta'lurgij 
Metamorphose me-ta-mor'fo:zo 
Metapher me-'ta:for 
metaphorisch me-ta-'fo:rif 
Metaphrase me-ta-'fra:zo 
Metaphysik me-ta-fy-'zi:k 
Metaphysiker me-ta-'fy:zikor 
Metastase me-ta-'sta:zo 
Metathese me-ta-'te:zo 
Meteor me-te-'o:r 
Meteorit me-te-o-'ri:t 
Meteorologie me-te-o-ro-lo-'gi: 
Meteorstein me-te*'o:rJtaen 
Methangas me-'ta-.n.gats^
Methode me-'to:da 
Methodik me*'to:dik

M ethyl m e-'ty:l 
M etier me-'tie:
M etrik 'm e:trik  
M etronom me-tro-'no:m  
Metropole me-tro*'po:lo 
M etteur m s't0 :r 
M exikaner meksi-'kamor 
Mexiko 'meksi-ko- 
Mezzanin m etsa-'nim  
Miasma mi-'asma- 
m iasm atisch mi-as'maiti.f 
m iauen mi-'aoen 
Michael 'miQa-sl 
Michelangelo B uonarroti m i-kd- 

' ’andge-lo- bu-o-na'roti- 
Miesmacherei ^ iism a x e 'ra e  
Mietzins 'm i^ te in s  
Mignon m in'jo: ('minjo-)
M igrane m i-'grano 
Mikrobe mi-'kro:bo 
Mikrokosmos mi-kro*'kosmos 
M ikrom eter m i-kro-'m ettor 
M ikron m i-'kro:n
M ikroorganismus mi-kro-’orga-'nis- 

mus
M ikrophon mi-kro-'fom 
Mikroskop mi-kro-'sko:p 
Milcheimer 'm il^ /aem or 
Milchertrag 'm ilg’bT^traik 
Milieu mi-'lie: 
m ilitan t m i-li-'tan t 
M ilitar m i-li- 't^ r
M ilitarakadem ie mi-li-'teir’aka-de^mi: 
M ilitararzt m i-li- 't8 :r/a :rts t 
M ilitarattache m i• li• 't r .r ’a ta -Je :
Miliz m i-'li:ts 
M illennium m i'lm ium  
Milliardth* m iliar'de:r 
Milliarde m i'liardo 
Milligramm m ili-'gram  
M illimeter m ili-'m e:t9r 
Millimikron mili-mi-'kro:n 
Million m il'io in  
Millionar milio-'neu- 
Mimese mi-'me:zo 
Mimik 'm i:m ik 
M imikry 'mr.mikri- 
Mimose mi-'mo:zo 
M inarett m i-na-'ret 
Minchen 'mitngon 
M ineral m i-ne-'ra:l 
Mineralogie mi-ne-ra-lo-'gi:
M ineur m i-'n0:r 
M iniatur m i-nia-'tu :r 
M iniaturausgabe mi-nia- 'tu :r, ’aosga* - 

Ъэ
M iniaturm aler mi-nia- Чшгдпа:1вг 
M inierarbeiten m i-'n i:r/a rbae ton  
m inim  m i-'niim  
m inim al m i-ni-'m ad
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M inimalbetrag mi*ni-'ma:lb9,tra:k 
M inister m i-'n ister 
M inisterium  m i-nis'te:rium  
Minoraly mi*no*'ra:t 
m inorenn m i-no-'rm  
M inotaur(us) mimo*'taor(us)
Minuend m i-nu-'ent 
Minuskel mi-'nuskel 
M inute mi*'nu:te 
M inuzien mi*'nu:tsien 
minuzios mi-nu-'tsiers 
Miozan mi-o 'tse:n 
m ir m i:r 
Mirage m i- 'ra^o  
Mirakel m i-'ra:kel 
m irakulos mi-ra-ku-'l0:s 
M isanthrop m i-zan'tro:p 
Mischehe 'm if/e:o  
m iserabel m i'ze'raibol 
Misere mi-'zeiro
miBachten m is ',ax ten  ( 'm is /ax  ten) 
m iBarten 'm is /a :r te n  
miBbilden m is'bilden 
miBbilligen m is'biligen 
MiBbrauch 'm isbraox 
miBbrauchen m is'braoxen 
miBdeuten m is'dogten ('m is, dog ten) 
MiBerfolg 'm is’Er,folk 
MiBemte 'm is /sm ie  
miBfallcn mis'falon 
MiBfarbe 'm is,farbo 
MiBform 'm is,form  
MiBgeburt 'm isge,bu:rt 
MiBgeschick 'm isgejik 
MiBgestalt 'm isge,jta lt 
miBgestimm t 'm isg e /tim t 
miBgliicken mis'glYken 
miBgonnen mis,goenen 
miBgreifen 'm isgraefen 
MiBgriff 'm is,grif w  
MiBgunst 'm is,g’jn s t 
miBhandeln m is'handeln 
MiBhandlung m is'handluq 
MiBheirat 'm is,haera-t 
Mission m i'sioin 
Missionar misio-'ne:r 
Mississippi misb'sipi*
MiBjahr 'm is,ja:r
MiBldang 'm is,klai3
MiBkredit 'm iskre-,di:t
miBleiten m is'laeten
miBlich 'mislig
miBlingen m is'liqen
MiBmut 'm is,m u:t
miBmutig 'm is im rtis
Missouri mi'su:ri-
m iBraten m is 'raiten
miBstimmen m is 'jtim en ('m isjtim en)
MiBton 'm is,to:n
m iBtrauen m is'traoen

MiBtrauen 'm istraoen 
MiBurteil 'm is /u rta e l 
miBvergniigt 'm isfer,gny:kt 
M iBverhaltnis 'misfor,li£ltnis 
miBverstandlich. 'm is ftrjten tli?  
MiBwachs 'm isvaks 
M iBwirtschaft 'm is ,v irtfaft 
M istral m is 'tra :l 
m itarbeiten  'm it/a rb a e te n  
m iteilen 'm it/ae len  
m iteinander m it’ae 'nander 
m iteinbegriffen 'm it^ a e n b e ^ ife n  
miteingeschlossen 'm it^aengejlosen  
m item pfinden 'm it’tm , pTinden 
M iterbe 'm it/s rb e  
m iterleben 'm it’er,le:ben 
Mitesser 'm it / ts e r  
m ithaben 'm it,ha:ben 
m ithalten  'm it,halten  
m ithelfen 'm it,holfen 
Mithilfo 'm it,liilfe 
m ith in  m it 'h in  
m itn ichten  m it 'n ^ le n  
Mitose m i-'to:ze 
m rtsam m en m it'zam en 
m itsam t m it'zam t 
M itschuld 'm it,fu lt 
M itschiiler 'm it,fy:ler 
M ittag 'm ita-k  
M itta tcr 'm it,t£:tor 
m ittcilcn 'm itt,ao lon 
m itteilsam  'mittaplza*m 
M ittelalter 'm ite l/a lte r  
M itteleuropa 'm ite l’o^roipa* 
m itteleuropaisch 'm ite l’ogrovpeiif 
m ittellandisch 'm ite l,knd ij 
M ittellandkanal 'm ite llantka,na:l 
M ittellinie 'm itel,li:nio 
m ittellos 'm itel,lo:s 
M ittelohr 'm ite l/o :r  
M ittelstand 'm :te l,Jtan t 
m ittendrein  'm iten 'd raen  
m ittendrin  'm ito n 'd rin  
m ittendurch  'm iten 'dur?  
m itteninne 'm iten '^n e  
m ittlerweise 'm itlervaeze 
m ittonen  'm it,t0 :nen  
m ittragen  'm it,tra :gen  
m ittrinken  'm it,triqken  
m ittu n  'm it,tu rn  
m itu n te r m it '1 unter 
m itverantw ortlich 'm itfsr/an tv o rtlig  
Mitwisser 'm itv iser 
M ixtur m iks 'tu :r 
Mnemonik m ne-'m oinik 
M nem otechnik mne*mo*'t£9 nik  
M oabit m o-a-'bi:t 
m obil mo*'bi:l 
M obiliar mo-bi-'lia:r 
Mobilien mo*'bi:lien
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Moblierung m0-'bli:rur) 
m odal mo*'da:l 
M odalitat mo-da-li-'t£:t 
M odalsatz m o-'dai^zats 
M odeausdruck 'm oido/aosdruk 
Modell mo-'dsl 
modellieren mo-de'liiron 
Modena 'mo:de-na- 
M oderato mo-de-'ra:to- 
m odern m o-'dem
m odern (zu Moder werden) 'mo:dorn 
moglich 'meiklig. 
m oglichenfalls 'm0:kliQ9nfals 
moglicherweise 'moddigorvaezQ 
m oglichst 'm 0:kli9St 
M ohammed 'm oiham ct 
m oham m edanisch mo-hame-'da:niT 
Mohikaner mo-hi-'kainor 
Mokassin m o-ka'si:n 
Molasse mo-'laso 
Molekel mo-'le:kol 
Molekul mo-le*'ky:l 
m olekular mo-le-ku-'la:r 
Moliere moli*'t:r 
Molluske mo'lusko 
M olukken mo-'lukon 
Molybdan mo-lYp'df::n 
Moment m o-'m m t 
moment an  m o-m m 'ta:n 
M om entaufnahm e m o-'m ent/aofna-- 

т э
Monade mo*'na:d9 
Monako 'mo:na-ko- 
Monarch mo*'nar9 
M onat 'm o:nat 
m onatelang 'momato/ai.] 
m onatig 'm o:nati9 
m onatlich 'm o:natli9 
Mond m o:n t 
m ondan m on 'd tm  
Mondane mon'de:no 
M ondbahn 'm om ^bam  
M onet mo-'ne: 
m onetar mo-ne-'teir 
Moneten mo-'ne: ton 
Mongole moq'goilo 
M oniteui^m o-ni-'t0:r 
m onogam  mo-no-'ga:m 
Monogamie mo-no-ga'mi: 
Monogenese mo-no-ge-'ne:ze 
M onogramm m o-no'gram  
Monokel mo-'nokol 
Monolog* mo-no-'lo:k 
Monom m o-'no:m 
Monophthong mo-no-'ftoij 
Monopol mo-no-'po:l 
Monosyllabum mo-no-'zYla-bum 
M onotheismus mo-no-te-'ismus 
m onoton mo-no-'to:n 
Monotonie mo-no-to-'ni:

Monsieur, мн. ч. Messieurs m9'sj0:, 
mg'sj0: 

m onstros m on'str0:s 
M onstrum  'm onstrim i 
M ontag 'm o:nta-k 
Montage т эп Ч а :зэ  
Montagehalle m on'ta:39,hale 
m ontagig 'm o:nts-gi9 
m ontags 'm o:nta-ks 
m ontan  m on 'ta in  
M ontanansta lt m on 'ta in /an jfta lt 
M ontanindustrie m on 'ta inhndus^ri: 
M ontblanc mo-'bla:
Montenegro monto-'ne:gro- 
M onteur m on 't0 :r (то*Ч0:г) 
Montevideo monte-vi-'de:o- 
Montgolfiere mo*gol'fig:ro (mo-golf- 

'je:re)
M onum ent m o-nu-'m m t 
m onum ental mo-nu-mKn'ta:l 
M oosart 'm o :s /a :r t 
moosartig 'm ois’a-rtig 
Mopschen 'moeps9on 
Moral mo*'ra:l 
Morane mo-'rgino 
M orast m o-'rast 
m orastig m o-'rasti9 
M oratorium  mo-ra-'to:rium 
m orbid m or'b i:t 
M ordtat 'm o rt,ta :t 
m organatisch m orga-'na:tij 
Morgenstern 'm orgonjtgrn 
M orgenstunde 'm orgonjtundo 
Morgue 'morg(a)
Moriske mo-'risko 
moros mo-'ro:s 
M orpheus 'morfogs 
M orphium  'm orfiom  
Morphogenese morfo-ge-'ne:ze 
M orschheit 'm orfhaet 
M orsealphabet /morz9,alfa-/be:t 
M orseapparat ’morzo’ap a^ ra it 
Mosaik mo-za-'i:k 
m osaisch mo-'za:if 
Mosambik m o-zam 'bi:k 
Moschee mo'Je:
M oskau 'moskap 
Moskito mos'kiito- 
Moslem 'moslem 
mosleminisch mosle-'mi:nif 
M ost m ost 
m osten 'm ostan 
M ostrich 'm ostri9 
M otiv mo*'ti:f
Motor, мн. ч .: M otoren 'm o:tor (mo - 

'to :r), m o-'to:ran 
M otorrad 'm o ito ^ ra it 
M otorsport 'm o ito rjp o rt 
M otorsturm  'm o ito rjtu rm  
m ouillieren m ul'jiiron
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Moulage mu*'la:30 
Moulinage ти-1г'п а:зэ  
M ouline m irli*'ne: 
m oussieren m u-'si:ron 
M ozart 'm o: tear t  
MSG (M otorsportgemeinschaft)

’em’ s'ge:
MTS (M aschinen-und-Traktoren- 

Station) km te-'k s 
Muezzin mu-'etei-n 
M ulatte  m u-'late  
Mulinee mu-li-'ne:
M i i l l a b f u h r  'm Y l / a p f u - r  
M u l l a p p c h e n  /m u l / k p 9o n  
M i i l l e i m e r  'm Y l / a e m o r  
M u l t i p l i k a n d  m u l t i - p l i - 'k a n t  
M u m i e  'm u i m i o  
m u m i e n h a f t  'm u i m i o n h a f t  
M i i n c h h a u s i a d e  m Y ^ h a o ' z i a i d o  
m u n c h h a u s i s c h  'm Y n g h a o z iJ *
M undart 'm u n t/a :r t  
M undtuch 'm u n ^ tu ix  
Murillo mu-'riljo- 
Mus, мн. ч .: Muse mu:s, 'mu:z9 
m usartig  'm urs’a-rti?
Museum, мн. ч .: Museen mu-'ze:um, 

mu-'ze:on 
M usik m u-'zi:k 
M usikalien mu-zi-'kailion 
M usiker 'm uizrkor 
M usikus 'mu:zi-kus 
M uskat m u s'k a :t 
Mi^skateller m uska-'tdor 
M uskete m ’js'keito  
M usketier m uske-'ti:r 
M uskulatur m usku-la-'tu:r

N  n

N abob 'na:bop 
nach  na:x
nachaffen 'na:x /efon 
nacliahm en 'п а :х /а :т э п  
N achbar 'naxba-r 
Nachbildung 'naix 'bilduij 
nachdem  na*x'de:m 
nacbdenklich 'naixdenkli?
N achdruck 'na:x ,druk 
nachdrucklich 'naixdrYklig 
nacheifern 'n a ix /aefa rn  
nacbeilen 'na :x /aelo n  
nacheinander n a  • x} ae 'nandor 
nachem pfinden 'n a ix k m ^ m d o n  
N acben 'naxon 
N achernte 'na ix /e rn to  
nacherzahlen 'narx’t^tsedon 
N achexam en 'na:xkk,sa:m on 
Nachfolge 'natx.fdlgo 
Nacbfolger 'na:x,folgor 
Nachforderung 'naix^ordoruij

m uskulos musku-'l0:s 
Musselin m uso'liin 
m usselinen muso'limon 
M usset mY'se: 
miiBig 'm y:si9 
M uster 'm ustor 
M ut m u :t
m u t b e s e e l t  ' m u d b o ^ e d t  
m u t e r f u l l t  ' m u r t ’e r ^ Y l t  
m u t l o s  'm u : t , l o : s  
m u t m a B e n  'm u : t m a - S 9 n  
m u t u a l  m u - t u - ' a : l  
m u t u e l l  m u - t u - ' d  
m u t v o l l  'm u i ^ f o l  
M u t w i l l e  ' m u i ^ v i l o  
m u t w i l l i g  'm u - . ^ v i l ^
M yelitis my-e-'li:tis 
Mykologie my-ko-lo-'gi:
M yokard(ium) m y-o-'kart, my-o-'kar- 

dium
M yokarditis my-o-kar'diitTs 
Myom m y-'o:m  
m yop m y-'o:p 
Myopie my-o-'pi: 
m yopiscb my-'o:pij 
M yriade m y-'riaido 
M yrte 'm irto  ( 'n iY r t o )
M y s t e r i e n s p i e l  m Y s ' t e i r i o n J p i d  
m y s t e r i o s  m Y s t e - ' r i 0 : s  
M y s t e r i u m  m Y s ' t e i r i u m  
M ystik 'm Y s t i k  
M y  t h e  'm y :  t o  
m y t h i s c h  'm y : t i j  
M y t h o l o g i e  m y - t o - l o - 'g i :
M ythos 'm yrtos 
Myzel(ium) my-'tsed(ium)

’m
N achforschung 'naix.forfoq 
Nachfrage 'na:x,fra:go 
N achgeburt 'na:xgo,bu:rt 
Nachgeftihl 'naixgo^yd 
nachgehends 'na:xge-onts 
NachgenuB 'na ix g o ^u s 
nachgerade 'narxgo^aido 
Nachgeschmack 'narxgojm ak 
nachgiebig 'na:xgi-bi9 
Nachgiebigkeit 'na:xgi-bi9k aet 
N achhall 'n a ^ h a l  
nachhaltig  'naixhaltig  
Nachhelfer 'naixhslfor 
nachher na*x'he:r 
nachherig na-x 'he:ri9 
Nachhilfe 'n a ^ h i lfo  
nachholen 'па:х,1ю :кт 
N achhut 'n a rx ^ u tt  
Nachklang 'na:x,klai3 
Nachkom m e 'naixkomo 
Nachkom m ling 'naixkoemliq
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Naohkur /na:x /ku:r 
NachlaB 'natxlas 
nacblassig 'naixlssiQ 
nacblassigerweise 'na: xlesigervaezo 
Nachlieferung 'naix^bferuq 
nachm achen 'naix.m axan 
N achm ittag  'na:x,m ita*k 
Nachnahm e 'п а :х п а-тэ  
Nachpriifung 'n a^p ry rfu r) 
N achrechnung 'na:x /r£9nuy 
Nachrede /na:x /re:da 
Nachreise 'na:x,raeza 
N achricht 'n a :x ri9t  
nachsagen 'na:x,za:g9n 
nachsalzen /na:x/zaltson 
N achsatz 'na:x,zate 
nachschauen 'n a ix jaoan  
nachschicken 'n a rx jik an  
nachscbieben 'n a ix jiiban  
nachscblagen 'na:x jla:g9n  
nachschreiben 'na ix jraeb an  
nachschreiten 'n a ix jrae ten  
N achschrift 'n a ix jr if t  
Nachschub 'n a ix ju ip  
NachschuB 'n a :x ju s  
nachsehen 'па:х,ге:эп 
nachsenden 'naix^Endan 
nachsetzen 'na:x,z8te9n 
N achsicbt 'naixzig t 
Nachsilbe 'na:x,zilb9 
nachsinnen 'na:x,zin9n 
nachsitzen 'n a ix ^ itean  
Nachsom mer 'na: x, zomar 
Nachspeise 'n a ix jpaeza  
Nachspiel 'n a :x jp i:f^  
nachsprechen 'па:хДрге9эп 
nachspringen 'n a ix jp riq an  
nachst ne9s t
n a c h s t b e s t e ( r )  'n 8 :9 S t 'b E S to ( r )  
n a c h s t d e m  / n 8 : 9 S t 'd e : m  
n a c h s t e b e n  'n a i x J t E i a n  
n a c h s t e i g e n  ' n a i x j t a e g a n  
n a c h s t e l l e n  ' n a r x j t e l e n  
n a c h s t e n s  ' n e ^ s t a n s  
N a c h s t e u e r  ' n a i x j t o g a r  
n a c h s t f o l g e n d  ' n s ^ s ^ f o l g o n t  
n a c h s t r e b e n  ' n a r x j t r e i b a n  
n a c h s t u r z e n  ' n a i x J t Y r t s a n  
n a c h s u c b e n  ' n a ^ z m x a n  
N a c h t a r b e i t  ' n a x t / a r b a e t  
N a c h t a s y l  ' n a x t ’a v z y i l ^
N acbteil 'na :x ,tae l 
nachteilig 'na :x taeli9 
N acbtrag  'na:xtra*k 
nachtragerisch 'na:xtrE*g9rij 
nacbtraglich  'na:xtre*kli9 
N achtraglichkeit 'n a :x tr8*kli9k aet 
N acb trupp  'па:хДгир 
N acbtscbatten  'n a x tja te n  
N achtschicht 'n a x tj ty t

nachtstiber 'naxts^yrbsr
nacbiiben 'n a :x /y :b an
N achverm achtnis 'na:xf£r/m 89tn is
Nachweis 'na:xvaes
Nachw elt /na:x /v d t
N achw inter 'n a ^ v in to r
Nacbwirkung 'n a ix ^ irk u q
Nachwuchs /na:x /vu:ks
N achzahlung 'n a rx ^ad u rj
Nacbzeicbnung 'na:x /tsae9noo
Nachzug 'na:x ,tsu :k
Nacbzugler 'na:x,tey:kl9r
N acktbeit 'n a k tb a e t
Nadelohi* 'nardal’on*
n a g e l f e s t  'n a : g 9 l ' f 8 S t
Nagler 'na:gl9r
N ab arba it 'ne^arbaet
nahebei 'nara'bae w
nahehin  'na ia 'hm
nahezu 'naia 'tsu :
na iv  na*'i:f
N ajade na*'ja:d9
n am b aft 'na :m baft
nam lich  'ne:m li9
N aph tba  'nafta*
N apbthalin  nafta*'li:n 
Napoleon na'po:le*on 
napoleoniscli napo*le*'o:nif 
N arkom ane пагко*'та:пэ 
Narkose nar'koiza 
N arkotikum  nar'ko:ti*kum  
NarziB nar 'ts is  
Narzisse nar'tsiso  
nasal na*'za:l 
N asalis na*'za:lis 
N asallau t na-'zaiblaol 
Nascben 'n 8:s9an 
naschhaft 'n a jh a ft 
N asbom  'nais.horn 
naB nas
naBfest 'nas 'fest ('nas,f8St) 
naB kalt 'n a s 'k a lt  ('nas,kalt)
N atalie  na-'tad ia  
N a tu r na*'tu:r 
N aturalien  na-tu-'railion 
N aturallohn  na*tu/ra:l,lo:n 
N aturanlage na-'tu ir/an la-ga 
N aturell na*tu*'r8l 
N aturerscheinung na* 'tu :r  ДгJaenoij 
natiirlich  na*'ty:rli9 
naturw iichsig na*'tu:rvy*ksi9 
N eandertaler ne*'andarta*l9r 
Neapel ne*'a:pal 
Neap(e)ler пе*'а:р(э)1эг 
N eapolitaner ne*a*po*li*'ta:nar 
nebenan ,ne:ban '’an  
nebenbei ,ne:ban 'bae 
nebeneinander ,ne:ban’ae 'nandar 
nebenber ,ne:ban 'he:r 
nebenhin .neiban 'h in
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neblig 'neiblig 
nebst ne:pst 
nebulos ne-bu-'l0:s 
Necessaire ne-se'ssir 
Negation ne-ga-'tsioin 
negativ  ne-ga-'ti:f ('ne:ga-ti-f) 
Neglig6, Negligee ne-gli-'зе: 
negligeant ne-gli-'3a n t 
negligieren ne-gli-'3i:ron 
N egoziant ne-go-'tsiant 
negoziieren ne-go-'tsiiiron 
Negrito ne-'gri:to- 
Negroide ne-gro-'iido 
Nekrolog ne-kro-'lo:k 
Nekropole ne-kro-'po:l9 
Nekropolis ne-'kroipo-lis 
Nekrose ne-'kroizo 
N ektar 'nek tar 
nektarisch  nek 'tairij 
Nemesis 'neime-zis 
N eolithikum  ne-o-'li:tikum  
Neon 'neion 
Neonrohre 'пе:опуг0:г9 
N eophyt ne-o-'fy:t 
Nepal ne-'pa:l 
N ephritis ne-'friitis 
Nepote ne-'poito 
N eptun  nep 'tu in  
Nereide ne-re-'iido 
Nereus 'ne:ro0s 
Nero 'neiro- w  
neronisch ne*'ro:nij 
Nerv, лн . ч .: Nerven m rf, 'n trvon 
N ervenarzt 'm rv o n /a ir ts t  ('mirfon- 

/a ir ts t)  
nervig 'nervig 
nervos ner'v0:s 
N ervositat nervo-zi-'t8it 
N ettoertrag  'n8to-’8r,tra:k 
neuartig  'nog’a-rtig 
N euaufbau 'n ^ /a o fb a o  
Neuauflage 'nog/a^fla-go 
neuenglisch 'nog/e^lif 
neuerdings 'nogor'dnjs 
N eufundland lapg 'funtlant 
N F (Nationale Front) ’m'V-f 
N euguinea noggi-'ncia- 
N euheit 'noghaet 
neubochdeutsch 'noglio-x^ogtj 

(nog'hoixdogtj) w  
Neuralgie nogral'gi: 
neuralgisch nog'ralgij 
N eurasthenie nbgraste-'ni:
N euritis nog 'riitis 
neurogen nogro-'gein 
N europathie^ nogro-pa-'ti: 
Neuropathologief nogro-pa-to-lo-'gi: 
Neurose nog'roizo w  
N eurotiker nqg 'roitiker 
Neuseeland /nog'zeilant

neu tra l nog 'trail
N eutron, 'мн. ч.: -tronen 'nogtron, 

'tro:non 
N eutrum  'nogtrum  
N euyork ,nog'jork 
N euyorker /nog'jorkor 
neuyorkisch /nog/jorkij 
Newa 'neiva* w  
Newton 'n ju:t(o)n 
New Y ork n ju-'jork 
N iagara-Fall ni-a-'gaira^fal 
n ichtam tlich  'n ig t/am tlig  
N ichtangriffspakt 'n ig t’a n g rifs^ ak t 
Nichteisenm etall 'n ig t’aezonmevtal 
N ichtraucher 'n ig^raoxar 
nichtsdestom inder 'rngtedcSto^'mindor 
nichtsdestoweniger 'nigtsdesto*'ve:nig9r 
niedlich 'niitlig 
niem als 'niim als ('ni:'m ails)
Nigeria ni-'geiria- 
Nihilismus ni-hi-'lismus 
N ihilist ni-hi-'list 
N ikaragua ni-ka-'raigu-a- 
N ikotin  ni-ko-'ti:n 
nikotinarm  n i-ko-'tiin /arm  
Niobe 'niio-be- 
Niobide ni«o-'biido 
Nippes nips 
nirgendhin 'm rgon t'hm  
nirgend(s)wo 'nirg9nt(s)'vo:
N irw ana nir'vaina- 
Nischchen 'niijgon 
Nische 'niijo 
Niveau ni-'vo: 
nivellieren ni-ve'liiron 
Noblesse no-'bksa 
noch nox
N okturne nok 'turno 
Nomade no-'maida 
N om enklatur no-m m kla-'tuir 
nom inal no-mi-'nail 
N om inativ  no-m i-na-'ti:f ( 'n o im in a -  

ti-f)
nominell no-mi-'nsl 
Nonchalance no-Ja'lais(9) 
nonchalan t no-ja 'lan t 
Nonpareille no-pa'reljo (no-pa'raj) 
N ordam erika 'n o rt’avmeiri-ka- 
nordam erikanisch 'n o r t’a-me-ri-.kainif 
N ordnordost 'n o rtn o rt'5ost 
Nordost 'nort'*ost 
nordostlich 'n o r t/Jcestlig 
Nordpassage 'nortpa,sai39 
Nordpolfahrer 'nortpo-bfairor 
N ordstern  'n o r t jte rn  
N ordw est 'no rt'v tS t 
nordwestlich 'nort'vestlig 
Norm ale nor'm ailo 
Norm andie norm an'di: (norma-'dii) 
Norm anne nor'm ano
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norm ativ  norm a-'ti:f 
Norwegen 'norve-gon 
Norweger 'norve-gor 
N ot no :t
Notabene. 'no:ta-'be:ne-
N otanker 'n o it/aq k o r
N otar no-'ta:r
N o taria t no-ta-'ria:t
notariell no-ta-'riel
notarisch no-'tairij
Notausgang 'noit/aosgarj
N oterbe 'no it/erbo
N othalt 'n o :t,h a lt
Nothelfer 'no i^bdfo r
Nothilfe 'noit.hilfo
notigenfalls 'n 0:tig0nfals
Notiz no-'ti:ts
notorisch no-'to:riJ
notwendig 'n o :t,v m d i9 (.nort'vendig)
Novalis no-'va:lis
Novelle no-'vnlo

О о

Oase 'o-’a:ze 
ob ’op
O bacbt ' ’o ibaxt
Obdach ' ’opdax
Obelisk ’o-be-'lisk
obenan ' ’oiban^an
obenauf ' ’oibon^aof
obenaus ' ’oibon^aos
obendrauf ' ’oibon'dranf
obendrein 'V . bon 'dr aen
obenerw ahnt ' ’oibon’n^vEint
obenber ' ’oibon'berr
obenberein ' ’oibonho'raen
obenhin ' ’oiban 'b in  w
obenbinaus ' ’oibonbi'naos
O berarm  ' ’o ibo r/a rm
Oberitalien ' ’orbor’i^tailion
Oberon ' ’oiboron
Oberscbicht ' ’o iborjig t
O berst ' ’oiborst
Oberstimm e ' ’o iborjtim g
Oberstubcben ' ’oiborjtyipgon
obgleicb ’op'glaeQ
O bjekt ’o p 'j tk t^
objektiv  ’opjck 'tid
O blate ’ob'laito
obligat ’obli-'ga:t
obligeant ’obli-'gant
obligieren ’obli-'gkran (’оЬИ-'зкгеп)
Obligo ' ’oibli-go-
oblique ’ob'lkkvo
oblong 'ob'loq
Oboe ’o-'boio
Oboer ’o-'boior
Oboist ’o-bo-'ist
O brigkeit .’o ibri^kaet

Novellette no-ve'kto 
Novem ber no-'vembor 
N ov ita t no-vi-'te:t 
Novize no-'vi:tso 
Nuance ny-'a:sa 
Nullage 'nublaiga 
N ulleitung 'n u ljae tu q  
N ullinie 'nul,li:ni9 
N u llita t nuli-'teit 
Num eralo nu-m e-'raile 
num erisch nu-'m e:rij 
N um ism atik nu-m is'm a:tik  
n u n  nu:n
nunm ebr 'nu in 'm eir 
n u r nu :r 
NuB nus
nuB braun 'nus'braon C'nus.braon) 
NuBcben 'nYSQon 
N iister 'nyrstor 
N utzeffekt 'n u ts’e^ekt 
N ym phe 'nYmfo

*o:
obschon ’op'join 
O bservatorium  ’opzerva'torrium 
obskur *op'sku:r 
O bskurant ’opsku-'rant 
Obst ’o:pst 
obszon ’ops'tsom  
obwobl /o p 'v o il 
obzwar /o p 'tsv a :r
(das) Ocbotzkiscbe Meer (das) V xots- 

kijo m e:r 
Ochs(e) ' ’oks(0) 
ochsen ' ’okson 
Ocbsenauge ' ’okson/aog©
Odaliske ’o-da-'lisko 
Odeon ’o-'de:on 
Odessa ’o-'dssa-
Odeum, мн. ч .: Odeen ’o-'de:um,

’o-'deion 
Odeur ’o-'d0:r 
odios ,o-'di0:s 
Odipus ' ’0:di-pus 
Odium  ' ’oidium 
O dland ' ’o it^ an t 
Odyssee ’o -cLy 's c :
Odysseus ’o-'dYso0s 
Ofcben ' ’0:f?0n  w  
offenbar ' ’ofonba-r (’ofon'ba:r) 
offensiv ’ofm 'zi:f 
Offensive ’oftn'ziivo 
offiziell ’ofi-'tsiel 
Offizier ’ofi-'tei:r 
Offizin ’ofi-'tsiin 
offizinell ’ofi-tsi-'nel 
offizios ,ofi-'tsi0:s 
Oflein ' J0:flaen 
Obeim ' ’otbaem
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Ohio ’o^'haeo- 
ohnedies /o -ne 'dks 
ohnegleichen /o 'no 'glae^on 
ohnehin /o -n o 'h in  
oho ’o^'ho:
O karina ’o 'ka-'rkna- 
Okeanos ’o-'keia-nos 
ok ku lt ’o 'ku lt 
Oklahoma ’odda^'hoima*
Okonom ^-ko-'noim  
O ktaeder ’okta-'eidor 
O ktave ’ok'tarvo 
O k te tt ’ok 'tet 
Oktober ’ok'toibor
O ktoberrevolution ’ok'torborre-vo-lu-- 

^sioin 
Oktogon ’okto-'go:n 
O kular ’o-ku-'la:r 
O kulation ’o-ku-la^tsiorn 
O kulist ’o-ku*'list 
Okzident ’oktsi-'dent 
Ol *0:1
Oleander ’o-le-'andor 
Olein V le*'i:n 
Oleum ' ’ode-um 
Oligarch ,o*li*/gar9 
Olindustrie ' ’edhndus^tri:
Olive ’o-'liivo 
Olivenol ,o:/li:von/,0:l 
Olleitung ' ’0d ,laeti»3 
Olymp ’o-'lvm p^
O l y m p i a d e  ’o d Y m 'p i a r d o  
o l y m p i s c h  ’o - 'lY m p x J  
O m e g a  ' ’o im e - g a *
Omelet(e) Vme*'let(e)
Omen ''o im m  
Omikron /Jo:mikron 
ominos ’o*mi*'n0:s 
Omnibus ' ’omnbbus 
Onegasee V 'neiga^ze: 
onom atopoetisch ’o • no ■ ma-to • po • 'e: tij 
Onomatopoie 'o-no-ma-to-pe-'i: 
O ntario ’on'tairio*
Ontogenese ’onto-ge-'neiza 
ontogenisch ’onto^geinij 
Opal ’o-'pad  
opalen ’o-'padon 
operabel ’o 'pe^ratbal 
O perateur ’o-pe-ra-'torr 
Operette ’o-pa'reto 
Ophelia *o*'fedia*
Ophthalm ie ’oftal'm i: 
Ophthalmologie ’oftalmodo-'gi: 
Opponent ’opo-'nent 
opportun  ’opor'tu:n 
O ptativ  ’op ta-'tiif 
O ptim um  ' ’optbm um  
opu len t ’o-pu-'lent 
Opulenz ’o-pu-'lents 
Orakel ’o-'rarkol

Orange ’о-'гагзэ 
Orangerie ’о-га'зэ'гк 
O rang-U tan ' ’orrag^urtan 
oratorisch ’o-ra-'torrif 
O ratorium  ’o-ra^'toirium 
Orchester ’or'kester (’or'98s tor) 
orchestral 'o rkes'trad  (’or^es'trad) 
orchestrieren ’orkes'triiron (’orges'tri:-

Г9П)
Orchestrion ’or'kestrbon (’or'gestri-on)
Orchidee ’or^i-'de:
ordentlicherweise ' ’ordontl^orvaezo
Ordinale ’ordi-'nado*
ordinar ’ordb'ne:r
O rdinaria t ’ordi-na^'riait
Ordinarim n ’ordr'nairium
O rdinarius ’ordi-'narrius
O rdinate ’ordi-'nado
Ordonnanz ’ordo 'nants
Organ \or'ga:n
Organik ’or'gainik
Orgie ' ’orgio
O rient ’o-'rient (?o*'rient)
Oriontale ’o-rien'tado 
orientalisch ’o-rien'tadij’
O rientalist ’o-rienta-'list
Original ’o-ri-gi-'nad
Originalausgabe ’o-ri-gb'nad/aosga-bo
originell ’o-ri-gi-'nel
Orion ’o-'ri:on
Orionncbel ’o*'ri:on,no:b0l
O rkan ’or'ka:n
Orkneyinseln ' ’orkne’/inzo ln
Orleans ' ’orle-a-
O rnam ent ’om a-'m ent
O m am entik ’orna*'mentik
O rnat ’o rn ad
Orpheus ' ’or fogs
orthodox ’orto-'doks
Orthodoxie ’orto-dok'si:
O rthoepik ’orto-'e:pik 
orthoepisch ’orto-'eipif 
Orthogon ’orto-'go:n 
orthogonal ’orto-go-'nad 
Orthographie ’orto-gra-'fi:
Ortsangabe ' ’orts/anga-bo 
O rtschaft ' ’o rtjaft 
ortsublich ' ’o r ts /y ip l^
Oskar ' ’oskar 
Oslo ' ’oslo*
Osmose ’os'morzo 
Ossian ' ’osian 
Ost ’dst
O stafrika ' ’o st'’a:fri-ka- 
ostasiatisch ' ’ost’a-'ziadif 
Ostasien ' ’o st'’a:zion 
Ostende ' ’o st'’endo 
Ostern ' ’o:storn 
Osterreich ' ’0:stor,rae9 
6sterreichisch ' ’0:storrae9i/
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Osteuropa "o s t’o^ro ipa 
Ostindien ' ’o st/ind ion  
Ostitis ’o s 'tiitis
Ostnordost(en) /,ostnort/,0st(9n) 
Ostsee ' ’os^ze:
Ostsudost(en) ' ’ostzyt^ost^en) 
ostw arts /Jostv£rts 
O ttom ane ’oto-'maino 
Outsider ' ’aotsaedor 
Ouverture 5u-vtT'ty:ra 
oval ’o-'vail 
Overall ' ’oivoro:!

Ovid 'o -'v i:t 
Owen ''o iv in  
Oxford ' ’dksfort 
Oxyd ’ok 'sy :t 
Oxygen ’oksy 'gein  
Ozean ' ’oitse-a-n 
Ozeanien ’o-tse-'amian 
ozeanisch ’o-tse-'a:nif 
Ozon ’o-'teoin 
Ozongehalt ,o-'tso:ng9/h a lt  
ozonhaltig ’o-'tsoinhaltig 
ozonreich ’o-'tsoimvaeg

P p pe:

Paarhufer 'pa:rh.u:f9r
P ach t p a x t
Packan 'p a k ’an
Packeis 'p a k /a e s
Packesel 'pak /e izo l
Padagog(e) pe-da-'go:k, pe-da-'go:g9
Padagogik pe-da-'go:gik
Pad iate r pe-'dia:tar
P ad u a  'pa:du-a-
Paduaner pa-du-'a-.пэг
Page 'pa: 39
Pagode pa-'go:da
P ak e t p a 'kert
Palais p a 'k :
Palaolithikum  pa-k-o-'li:ti*kum 
P alast p a 'la s t 
Palastina  pa-ks'ti:na- 
P a la ta llau t pa-la-'taiblaot 
Palerm o pa-'lermo- 
P a leto t 'paloto- (pala'to:)
Pa le tte  p a 'k to
Palm a Vecchio 'palm a- 'vtkio- 
palpabel pal'pa:bol 
Pam phlet pam 'fle:t 
Panam a 'pa:na*ma- ('pana-ma-) 
panam aisch  pa-na-'m a:if 
Panazee pa-na-'tse:
Pandora  pan'do:ra- 
Pandschab pan'dga:p 
Paneel pa-'пек 1 
Panegyriker pa-ne-'gy:rik9r 
P an ier p a 'n i:r  
P an ik  'p a :n ik  
pan ikartig  'pam ik’a-rtig 
Panoram a pa-no-'ra:ma- 
Pan theon  'pante-on 
P an th er 'pan to r 
Pantoffel pan'tofol 
Pantom im e panto-'m i:m o 
Panzerabw ehr 'pan tser/ap v e-r 
Paonie pe-'oinia 
Papagei papa-'gae 
Papier pa 'p i:r 
papieren pa'pirron 
Papierm ach6 papio-ma-'je:

Papst, м н .ч .Г  Papste  pa:pst, 'p r.psta
papstlich  'peipstliQ
P ap sttu m  'pa:psttu-m
P ap u a  pa-'pu:a- ('pa:pu-a-)
papuanisch pa-pu-'a:nif
P apyrus pa-'py:rus
Parabel pa 'ra:bal
parabolisch para-'bo:lij
Paracelsus para-'tselzus
Parade pa-'ra:do
Paradies para-'d i:s
paradiesisch para-'di:zij
Paradigm a pa-ra-'digma-
paradox para-'doks
Paradoxie para-dok'si:
Paradoxon pa'raidokson 
P araffin  para 'fi:n  
Paraffinol pa ra 'fi:n /0 :l 
Paragraph  para-'g ra :f 
Paraguay para-'gua:i- ( 'pa  ra-gvae) 
Parallaxe para 'laksa 
parallel para 'leil 
Parallele para'leilo 
Parallelepiped parale:le-pi*'pe:t 
parallellaufend para'leiblaofent 
Parallellinie para'lei^lim ia 
Parallelogram m  parale-lo-'gram 
Paralyse para-'ly:zo 
paralysieren para-ly-'zi:ron 
Para ly tiker para-'ly :tikor 
paraly tisch  para-'ly itij 
P a ra p e tt para-'p st 
P araphrase para-'fra:z9 
P a ra s it para-'z i:t 
pa rasita r para-zi-'te:r 
P arasiten tum  para-'zi:tentu-m  
Parasol para-'zo:l 
p a ratak tisch  p a ra - 'tak tij 
Para taxe  para< taksa 
P ara typhus para-'ty:fus 
Parchen 'рг:гдэп 
P ardon  par'do:
Parenthese pa-ren'te:z9 
parenthetisoh. pa-r^n'tertij 
Paresis pa-'re:zis
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P arfum  par'fy im  (par'fce:) 
Parfum erie parfym Q 'ri: 
Parfum eur p a rfy 'm 0 :r  
Paris pa'ri:s 
Pariser pa 'riizar 
Pari ta t  pa-ri-'teit 
p arita tisch  pa-ri*'te:tij 
Parkanlage 'park/anla*go 
parkartig  'p a rk ’a-rtiQ 
P a rk e tt pa r 'k e t 
Parlam en t parla-'m ent 
P arlam en tar parla 'm en'teir 
Pam aB p ar'nas
Parodie, мн. ч.: -dien pa-ro-'di:, 

-'di:0n 
Parole pa'rodo 
Paroxysm us p a r o k ' s Y s m o s  
Partei p a r 'ta e  
parteiisch p a r 'ta e ij 
P a rterre  par'ter(a)
P arthenon  'parte-non 
p a rtia l par'te iad
Partie , мн. ч.: -tien p ar'ti:, -'ti:9n 
partiell par'tsiel 
partienw eise par'ti:onvaezo 
Partike l par'ti:kol 
p a rtik u lar parti*ku*'le:r 
Partisan  p a rti *'za:n 
p a rtitiv  p a rti *'ti:f 
Partizip(ium ) parti-'tsi:p(iom ) 
partizip ial parti*tei*'piad 
p a rto u t p a r 'tu :
Parzelle par'tselo 
Pasquill pas'kv il 
P asqu illan t pask v i'lan t 
PaB pas
passabel pa'sa:bol 
Passage pa'sa:39 
Passagier p asa-'зкг 
PaB am t 'p a s /a m t 
P assan t p a 'san t 
P assat p a 'sa :t 
passierbar pa 'si:rbaT  
Passion pa'sio:n 
passiv pa 'si:f ('pasi*f)
Passiv  pa 'si:f ('pasi-f)
P ass iv ita t pasi*vi*'te:t
Passivum  pa'sirvum
paBlich 'pasliQ
PaBstelle 'p asjte lo
Pastel 1 pas'tel
Paste tchen pas'teit^an
P aste te  pas'te:to
P asteu r pas 't0 :r
P asteurisation  past0-ri-za-'tsio:n
Pastille  pas'tilo
P asto r 'pasto r
Pastorale pasto-'rade
Patagonien pa*ta*'go:ni9n
P a ten t pa*'tent

pathetisch  pa*'te:tij 
pathogen pa-to*'ge:n 
Pathogenese pa*to*ge*'ne:zo 
Pathos 'pa:tos 
Patience pa'sia:s 
P a tie n t pa-'tsient 
Patisserie pa-tiso'ri:
Patissier pa-ti'sie:
P a tria rch  pa-tri*'ar9 
patriarchalisch  pa-tri*ar'9a:lif 
P a tria rch a t p a* tria r '9a :t 
Patrim onium  pa-tri*'mo:niom 
P a trio t pa-tri*'o:t 
P a tr iz ia t pa-tri*'tsia:t 
Pa triz ier pa*'tri:tsior 
P a tron  pa*'tro:n 
P a tro n a t pa*tro*'na:t 
Patrone pa*'tro:no 
Patrontasche pa*'tro:n,taj9 
Patronynjikon pa-tro*'ny:mi*kon 
Patrouille  pat'ru ljo  
patrouillieren patrul'jiiron 
P a u p e rta t paoper'te:t 
Pavilion 'paviljo*
Pazifik  pa 'ts i:fik  ('pa:tsi*fik)
Pech pe9
pechschwarz 'p 89'jvarts 
Pedal pe*'dad 
P ed an t pe*'dant 
Pedanterie  pe-danto'ri:
Peer p i:r
Pegasus 'pe:ga-zus 
Peignoir penjo*'a:r 
Peking 'pe:kii} 
pekuniar pe-ku*'nie:r 
Pelerine pe*l9'ri:n9 
Pelikan 'pedi-ka-n 
Peloton pe-lo-'to:
Penaten  pe*'na:t9ii 
Pen d an t pa*'da:
Penelope pe*'ne:lo*pe*
penetrabel pe*ne*'tra:b9l
penibel pe*'ni:bol
Peninsula pen'inzu-la-
peninsul a r (isch) pen’inzu* 'la:r(if)
Pennal pe'nad
Pension pa*'zio:n (pa*'sio:n)
Pensioner pa*zio*'ne:r (penzio*'ne:r)
Pensionat pa*zio*'na:t (pen*sio*'na:t)
pensionieren pa*zio*'ni:ren
Pentade psn'ta:do
Pentaeder penta*'e:dor
Pentagon penta*'go:n
Pentagram m  penta-'gram
Pepiniere pe*pi*'nie:ro
Pepsin pep'sim
perfekt, P erfek t per'fekt
perfektivisch p  rfek 'tiiv ij
perfid(e) por'firt,. p r'fiido
perforieren p8rfo*'ri:ron
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Pergament pfcrga-'mmt 
Perikard(ium) pe-ri-'kart, pe-ri-'kar- 

dium
Perikarditis pe-ri-kar'di:tis 
Derikleisch peTi*'kle:ij 
Perikles 'pe:ri*kles 
Perimeter pe-ri*'me:ter 
Peri ode pe-ri-'o:do 
Peripatetiker pe-ri-pa-'te:tik9r 
Peripetie, мн. ч.: -tien pe-ri-pe-'ti:, 

-'ti:gn
Peripherie, мн. ч.: -rien pe-ri*fe*'ri:, 

-'ri:on
peripherisch pe-ri-'feirif 
Periphrase pe-rr'fra:z9 
Periskop pe-ris'ko:p 
Peristaltik pe-ri-'staltik  
Peristyl pe-ri*'sty:l 
Peritonitis pe-ri-to-'ni:tis 
Perlm utter 'pdrbm utor ('peri'm u ter) 
Perlustrierung pjrlu'stri:rur) 
permanent porm a-'m nt 
Permanenz р г г т а -'nm ts 
Perpendikel perpen'dirkol 
perpendikular p8rp8ndi*ku*'h::r 
perplex per'pleks 
Perron рь'го:
Persephone psr'zeifome*
Perseus 'porzoos 
Persianer pKr'ziamor 
Persien 'perzion
Persiflage p8rzi*'fla:39 (pKrsi-'fla:39) 
persistent p e rzis 'tm t 
Person per'zom  
Personal perzo*'na:l 
Personalien perzo • 'na: 1 ion 
Personalpronomen perzo- 'n a :lp ro , no: -

ГП9П
Personchen per'z0:ng9n 
Personenauto p8r'zo:non/aoto- 
personlich p^r'z0:nlig 
Perspektive perspek'tkvo 
P eru  'pe:ru- 
Peruaner ре-ги*'а:пэг 
Periicke pe'rYko 
Perugino pe-ru*'dgi:no- 
per vers per'v<.rs 
Perversita t psrverzi-'te:! 
perzeptibel partsep'tkbol 
pestartig  'poSt’a-rtig 
Pestilenz pesti-'lents 
Petarde pe-'tarda 
Petersilie pe-tor'zidie 
P e tit  po'ti:
Petition  pe-ti*'tsio:n 
P e trark a  pe-'trarka- 
Petroleum  pe*'tro:le'um 
Pferd pfe:rt
PflegeeTtem 'p fle^ o /e lte rn  
Pflegling 'pfleTkliq

Pflichterfullung 'pfligt’er^Yloqj 
pfliigbar 'gfly:kba*r 
Pflugeisen 'pflm k/aezon 
Pfotchen 'p fe tg o n  w  
Phaake fc-^kG  
Phaethon 'fa:e*ton 
Phagozyte fa-go-'tsy:t9 
Phalanx, мн. ч.: Phalangen 'fadarjks, 

fa-'laqon 
Phanologie fe*nodo*'gi:
Phanom en ft-no-'m em  
phanom enal f8‘no*me*'na:l 
Phantasie fanta*'zi:
Phantom  fan 'to :m  
P harao  'fa:ra-o- 
Pharisaer fa*ri*'ze:9r 
pharisaisch fa-ri-'zenj 
Pharm azeut farm a*'tso0t 
Phiale fi-'ado 
Phidias 'fi:dias 
phidiassisch fi-'diasij 
Philadelphia fida-'dslfia*
Philanthrop fidan 'tro :p  
Philatelie fida-te-'li:
Philharm onic fi-lharmo*'ni: 
Philharm oniker fidhar'm om ikar 
Philipp 'fillip  
Philippinen fi*li'pi:non 
Philister fi-'lister 
philistros f id is 'tr0:s 
Philosoph fi-lo*'zo:f 
Philosophem fi-lo*zo*'fe:m 
Phiole fi-'odo 
PhJegma 'fkgm a- 
Phlegm atiker fk g 'm a^ ik o r 
Phlegmone fleg'mome*
Phobus 'f0:bus 
Phonem  fo*'ne:m 
Phonendoskop fo-n8ndo-'sko:p 
Phonetik  fo-'ne:tik  
Phonizien f0*'ni:tsion 
Phonizier f0*'ni:teior 
Phonogram m  fomo-'gram 
Phosgen fos'ge:n 
Phosphat fos'fa :t 
Phosphor 'fosfor 
Phosphoreszenz fosfo*r8S'ts8nte 
Photo  'fo:to*
Photographie fo-to-gra*'fi: 
Photom ontage fo-to-mon'ta:39 
Photosphare fo*to*'sfe:r9 
Phraseologie fra-ze-odo*'gi:
Phrenesie fre-ne-'zi:
Physik fy-'zi:k 
physikalisch fyzi* 'ka:lif 
Physiker 'fy:zikor 
Physiognomie fy-zio’gno-'mi: 
Physiognom ik fy-zio-'gno:mik 
P hysiokrat fy-zio*'kra:t 
Phvsiolog(e) fy-zio-'lo:k (-'lo:go)
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Physiologie fy*zio*lo*'gi: 
physisch 'fy:zij 
Pianino pi*a*'ni:no’ 
pianissimo pi-a*'nisi-mo*
Picknick 'p ikn ik  
Piece pi-'e:s9 
Piedestal pi*e*de'sta:l 
Piem ont pi*e*'mont 
Piemontese pi*e*mon'te:z9 
P ierrette  pi-e'reto 
P ierro t pi-e'ro:
Piet& pi*e*'ta:
P ie ta t pi-e-'tKit 
pietatlos pi*e*'te:t,lo:s 
Pigm ent pig 'm ent 
Pignole pin'jo:l9 
p ik an t p i- 'kan t 
Pikanterie  pi-kanto'ri:
Pikee pi-'ke: 
pikeeartig  pi*'ke:’a-rti9 
P ik e tt pi*'ket 
p ik iert p i'k irrt 
Pikkolo 'piko-lo*
Pikrinsaure pi*'kri:n/zo0r9 
P ilaster pi*'laster 
P ilo t pi*'lo:t
P inakothek pi*na*ko*'te:k 
Pincenez p2*s'ne:
Pingpong 'piqpoq (ртц'ро)})
Pinguin pirj'guim  
Pinie 'pi:nio 
Pinseloi pinzo'lne 
Pinturicckio pintu-'nkio*
P inzette  pin'tseto 
P ionier pi*o*'ni:r 
P ipe tte  pi*'p?.t9 
P ira t pi*'ra:t 
P ira terie  pi*ra*te'ri:
Piroge pi*'ro:ge 
Pirogge pi*'rog9 
P irouette  pi-ru-'ste 
Pistazie pis'taiteio 
Pistole pis'toilo 
P iston  pis'to : 
p itto resk  pito-'resk 
Pizarro pi*'tsaro*
Pizzikato pitei*'ka:to*
placieren pla*'si:r9n
PK W  (Personenkraftwagen) pe*ka*'ve:
P ladeur ple*'d0:r
P ladoyer ple*do*a*'je:
Plafond pla-'fo:
P lag ia t pla*'gia:t 
P lagiator pla*'gia:tor 
plagiieren pla*gi*'i:r9n 
P laid  p le:t 
P lak a t pla*'ka:t 
P lakette  pla*'keto 
P lan e t pla*'ne:t 
p lanetarisch pla*ne*'ta:rif

P lanetarium  pla*ne*'ta:rjom 
Planim eter pla-nb 'm eiter 
Planim etrie pla*ni*me*'tri:
P lantage plan'ta:39 
Plasier pk*'zi:r 
Plastilin  plasti*'li:n 
P la stiz ita t plasti*tsi'te:t 
P lastron  plas'tro:
P la tane pla-'taine 
P lateau  p la'to:
P la tin  'pla:ti*n (pla*'ti:n)
Plato(n) 'pla:to*, 'p la:ton  
P latoniker pla^'tom ikor 
platonisch pla*'to:mJ 
P la tte isen  'p le t/aezon  
P latterbse 'p la t/trp so  
P la tte rei pleto'rae 
P la tth e it 'p la th ae t 
Plauderei plaedo'rae 
plausibel plae'zi:b9l 
P lebejer pie*'be:jar 
plebejisch ple*'be:jif 
Plebiszit ple*bis'tsi:t 
Plebs pleps
Pleinairm alerei pis• 'пв:гта* 1 эгае 
Plejade ple*'ja:d9 
Plenarsitzung ple*'na:r,ziteur) 
P lenipotenz ple-ni-po-'tents 
Pleonasm us ple*o*'nasmus 
pleonastisch ple*o*'nastif 
Pleuritis plog'riitis 
Plioziin pli*cr'ts8:n 
Plissee pli'se:
P lum pheit 'p lum phaet 
P lural, P luralis plu*'ra:l ('p lu :ra l)r 

plu*'ra:lis 
P lu ra lita t plu*ra*li*'ts:t 
P lusquam perfekt(um ) pi uskvam pw - 

'fBkt(um)
Plutarch(os) plu*'tar9(os)
Pluto(n) 'plu:to*, 'p lu :ton  
P lu tokratie  plu*to*kra*'ti: 
plutonisch plu*'to:niJ’
Pluvialzeit plu-'viad, tsae t 
Pneum atik  pnog 'm aitik  
Pneum onie pnogmo*'ni: 
Pneum othorax 'pno0m o,'to :raks 
Pockenim pfung 'pokon/irngfoq 
Pockennarbe 'рэк9п,пагЬэ 
Podagra 'po:da*gra* 
podagrisch po*'dagriJ 
Podest po*'dest 
Podium  'po:dium  
Poem  po*'e:m 
Poesie po*e*'zi:
Poe t po*'e:t 
Poetik  po*'e:tik 
poetisch po*'e:tif 
Poilu po*a*'ly:
P o in t po*'s:
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Pointe po-'l:t9 
Pointillism us ро-2-ti'lism us 
Pointer 'p o in te r  
pointieren  po*2*'ti:ron 
Pokal po-'ka:l 
Pol po:l 
polar po-'la:r 
Polareis po-'la:r/aes 
Polemik po-'le:m ik 
Polenta po-'lenta- 
Polhohe 'ро:1,110:9 
Police po*'li:S9 
Policinello po-li-tji-'nel(o-)
Poliklinik po-li*'kli:nik 
Polin 'pod in  
Politesse po-li-'tesa 
P o litik  po*li*'ti:k 
Politiker po-'lkti-kar 
P o litu r po-li-'tu:r 
Polizei po*li*'tsae 
Polizeiam t po -li-'tsae/am t 
Pollux 'poluks 
polnisch 'polnif 
Polonase ро-1о-'пе:гэ 
Polterabend 'p o lto r/a ibon t 
Polyandrie po-ly-an'dri: 
polychrom  po-ly 'k ro :m  
Polychromie p o ly k ro - 'm i:
Polyeder po-ly 'e:dor 
polygam  po-ly 'ga:m  
Polygamie po-lyga-'m i:
Polyglott(e) po-ly'glot(o)
Polygon po-ly 'go :n  
Poly graphic po-lygra-'fi:
Polyhistor p o -ly 'h is to r 
JPolykrates po-'ly:kra-tes 
Polynesien po-ly 'ne:zion 
Polynesier po-ly-'neizior 
Polyp po-ly :p
Polyphem(us) po-ly'fe:m (os)
Polytechnikum  po-ly-'tegni-kom 
Pomade po-'maido 
Pom eranze pom o'rantso 
Pom padour 'pom pa-du-r (pompa-'du:r) 
Pom padour (фамилия) po-pa-'du:r 
Pom pejaner pom pe-'ja:nor 
Pom peji pom'pe:ji*
Pom pejus pom 'peijus 
pom phaft 'pom phaft 
Pom pon po-'po: (pom'po:) 
pompos pom 'p0:s 
Pon p0:n 
Ponale p0-'na:lo 
ponceau po-'so: 
poncieren po-'si:ron 
ponderabel ponda'raibol 
Ponderabilien pondora-'bidion 
Ponente po-'nento 
Ponitenz p0-ni-'tents 
Ponton po-'to: (pon'to:)

Pony 'poni* ('po:ni*)
Pool pud  
Popanz 'po:pants 
popular po-pu-'le:r 
poros po*'r0:s 
Porosita t po-ro-zi-'teit 
Porphyr 'porfy-r ('porfYr)
P o rta l p o r 'tad  
po rta tiv  porta-'ti:f 
Portefeuille port(9)'foej(9) 
Portem onnaie port(9)mo'ne: 
Portepee porte-'pe:
Portier por'tie:
Portiere por'tie:r9 
Portierloge рэг'ЫегДо^э 
P o rtra t por'tre:(t)
P o rt Said p o rt za-'i:t ('za:it) 
P ortugal 'portu-gal 
Portugiese portu-'gi:zo 
Porzellan portse'la:n (portsa'la:n) 
Posaune po-'zaono 
Poseidon po-'zaedon 
Poseur po-'z0:r 
positiv  po-zi*'ti:f 
Positiv po-zi-'ti:f ('po:zi-ti-f) 
possessiv pose'si:f 
Posscssivum pose'si:vum 
possierlich po'si:rli9 
Postam ent posta 'm ent 
P o stam t 'p o s t /a m t 
Postam veisung 'post/anvaezoij 
postdatieren 'postda-,ti:r9n 
poste rcstan te  'p o st res 'ta :t 
Postilion posti'lio:n ('postilio-n) 
Postnaclm ahm o 'pos^naixna-m o 
P ostskrip tum  post'skrip tum  
P o stu la t postu-'la:t 
posthum  pos'tu:m  
Potage ро*Ча:зэ 
po ten t po*'tent 
P o ten ta t po-ten 'ta:t 
P o ten tia l po*ten'tsia:l 
Potentialis po*ten'tsia:lis 
P o ten tia lita t po-tentsia*li-'te:t 
potentiell po-ten'tsiel 
Potenz po-'tents 
Po tpourri 'potpuri- 
Potsdam  'potsdam  
Pottasche 'potajo 
Poussin pu'se: 
potztausend  pots'taozant 
Praam bel pre-'am bal 
P rad ik a t pre-di*'ka:t 
p rad ika tiv  pre-di-ka-'ti:f 
Praexistenz pre-’eksis'tents 
P rafek t pre-'fekt 
P ra fek tu r pre*fek'tu:r 
Praferenz pre-fe-'rents 
P rafix  pre-'fiks ('pre:fiks) 
pragm atisch prag 'm a:tif



prag n an t pre-'gnant 
Pragnanz pre-'gnants 
prahistorisch. prE-his'toirif 
P ra k rit 'p ra :k rit 
prakritisch. pra-'kri:tij 
P rak tik  'p ra k tik  
p raktikabel prakti-'kaibal 
P rak tik u m  'prakti-kum  
P ra la t pre-'la:t
Pralim inarien pre-li-mi-'narrien 
Pr&line, Praline pra'litno ('prali-ne-) 
P raludium  pre-'lu:dium 
Pram ie 'preimio 
pram iieren pre-mi-'irron 
Pram isse pre-'m isa 
pranum erando pre-nu-nie-'rando- 
P rap aran d  pre-pa*'rant 
prepositional pre-po-zi-tsio-'nad 
Prarie, мн. ч.: P rarien  pre-'ri:, pre-- 

'riion
Prarogativ(e) pre-ro-ga-'ti:f (-'ti:vo) 
Prasens, мн. ч.: P rasen tia  'prerzens, 

pre-'zentsia- 
prasentabel pre-zen'tarbol 
Prasenz pre-'zente 
p raservativ  prs-zerva-'ti:f 
Preserve pre-'zervo 
Prases 'prerzes 
Preside pre-'zirdo 
P residen t pre-zi-'dent 
Presid ium  pre-'zi:dium 
pratentios pre-ten'tsiois 
Prateritoprasens, мн. ч.: -sentia pre-- 

te-ri-to*'pre:z ns, -pre-'zentsia* 
P ra teritu m  pre-'te:ri-tum 
P ra tex t pre-'tekst 
pravalieren pre-va-'liiron 
pravenieren pre-ve-'ni:ren 
Praxis 'p raksis 
Praxiteles pra'ksi:te-les 
Prazedens, мн. ч.: Prazedenzien pre-- 

'tseidens, pre-tse-'dents ion 
Prazeptor pre-'tseptor 
prazise pre-'cn:z9 
Preference pre-fe-'ra:s 
P reisabbau 'p raes /apbao  
Prem ier pra'mie:
Prem iere pra'mieire 
p ressan t p re 'san t 
Prestige pres'ti:5(9) 
pretios pre-'tsi0:s 
Priam el pri-'atm ol
Priam os, P riam us 'prira-mos, 'pri:a - 

mus 
prim a 'pri:ma- 
prim ar pri-'me:r 
P rim at p ri-'m a:t 
Prim aw are 'pri:m a-,va:ro 
Primgeige 'prkm^gaege 
prim itiv  pri-m i-'ti:f^

Prinzessin prin 'tsesin 
Prinzip, мн. ч.: Prinzipien prin 'tsi:p , 

prin'tsirpion 
Prinzipal printsi-'pad 
P rinzipat p rin ts i- 'pa :t 
prinzipiell prm tsi-'piel 
Prior, мн. ч.: Prioren 'pri:or, pri-'o:- 

ren
P rio rita t pri*o-ri*'ts:t 
Prischen 'p r i s o n  
prism atisch pris'm artij 
Pritsche 'p rit/э 
p riv a t p ri-'va:t
Privatangelegenheit p ri- 'va:t,’angole- - 

gonhaet
Privateigentum  p ri- 'va:t,’aegantu -m 
Priva tie r pri-va-'tie:
Privatiere  pri-va-'tieira 
privatim  pri-'va:tim  
Privatinteresse p ri- 'va:t’int(9)/res9 
P rivation  pri-va-'tsio:n 
Privatschule pri-'va:tJu ilo  
P riva ts tunde  p ri- 'vaitjtundo  
Privileg, МН. ч.: -legien pri-vi-'le:k,

-'leigion 
Privilegium  pri-vi*'le:gium 
probabel рго-'Ьа:Ьэ1 
pro b a t p ro-'ba:t 
Probealarm  'рго-Ьэ’аД агт  
Problem  pro-'ble:m  
Problem atik pro’blc-'m attik 
P ro d u k t pro-'dukt 
P roduk tiv ita t. pro-dukti-vi-'te:t 
P roduzent pro-du-'tsent 
profan pro-'fa:n 
Profane pro-'faino 
Profession pro-fe'sio:n 
professionell pro-fcsio-'nel 
Professor pro-'Lsor 
Professnr pro-fe'su:r 
Profil pro-'fi:l 
P ro fit p ro 'fi:t 
profitabel pro-fi-'ta:bol 
Prognose pro-'gno:zo 
Prognostikon pro-'gnostrkun 
Program m  pro-'gram  
programmaBig pro-'gramme-si9 
ProgreB pro-'gres 
P ro jek t pro-'jokt 
Projektil pro-jek'tid 
Pro j ekt or pro •' j ektor 
projizieren pro-ji-'tsirron 
Proklisis pro-'kli:zis 
Proklitikon, мн. ч.: P rok litika  p ro -

'kli:ti-kon, pro-'kli:ti-ka- 
proklitisch pro*'kli:tif 
Prokrustes pro-'krustes 
P rokura  pro-'ku:ra- 
Prolegomenon, мн. ч.: Prolegomena

pro-le-'go:me-non, pro-le-'go:me-na«

302



Prolet pro*Че:t  
P ro le ta ria t pro*le*ta*'ria:t 
Proletarier pro*le*'ta:riar 
proletarisch pro*le*'ta:rif 
Prolog pro*'lo:k 
Prom enade pro*me'na:d©
Promesse pro*'mesa 
prom etheisch pro*me*'te:ij 
Prom etheus pro*'me:togs 
Prom ille pro*'mila w
Prom inenz pro*mi*'nents 
prom ovieren pro*mo*'vi:ran 
Prom ptheit 'p rom pthaet 
Pronom en pro*'no:man 
Pronom inale pro*no*mi*'na:la 
P ropadeutik  pro*pe*'dogtik 
propadeutisch pro*pe*'dogtif 
Propaganda pro-pa*'ganda*
Propeller pro-'p J a r  
P rophet pro*'fe:t 
Prophetie pro*fe*'ti: 
prophetisch pro*'fe:tij 
P rophylak tikum  p rо • fу • 'lak ti • ku m 
Prophylaxe pro-fy-'laksa 
Propst, мн. ч.: P ropste pro:pst, 'pr0:- 

psta
Propylaen pro*py*'le:an 
Prorektor pro • 'rektor 
Prosaiker pro*'za:ikar 
prosaisch pro-'zauj 
P rosektor pro-'zektor 
Proselyt pro*ze*'ly:t 
Prosem inar 'pro:ze*mi*,na:r 
Proserpina pro*'zerpi*na* 
prosit 'p ro :zit 
Prosodie pro*zo*'di:
Prosodik pro*'zo:dik 
Prospekt pro-'spdst 
P rosperitat prospe*'ri*'te:t 
prost! pro :st
prostituieren pro*sti*tu*'i:ran 
Proszenium  pro*'stse:nium 
Proteg6 pro-te-'зе: 
protegieren pro*te*'3 i:ran 
Protein pro*te*'i:n 
Pro tek tor pro-'tektor 
P ro test pro*'test 
Proteus 'pro:togs 
Prothese pro*'te:za 
Protokoll pro*to*'kol 
P roton 'pro :ton  
Protoplasm a pro-to-'plasma*
Pro to typ  pro*to*'ty:p 
P rotuberanz pro • tu* be • 'ran ts 
Proudhon pru-'do:
Provence pro*'va:s 
Provenzale pro*ven'tsa:la 
Proverb pro-'verp 
P rov ian t pro*'viant 
providentiell pro*vi*den'tsiel

-  rovidenz pro*vi*'dents 
Provinz pro*'vints 
Provinziale pro*vin'tsia:la 
provinziell pro*vin'tsiel 
provisorisch pro*vi*'zo:rif 
Provisorium  pro*vi*'zo:rium 
Provokateur pro*vo*ka*'t0:r 
Prozedur pro*tse*'du:r 
P rozent pro-'tsent 
prozentual pro*tsentu*'a:l 
ProzeB pro-'tees 
Priiderie p ry d a 'r i:
Priiffeld 'pry:f, felt 
Priifling 'pry:fliq 
p rusten  'p ru :stan  
Pseudonym  psogdo*'ny:m 
Psychiater psy*9i*'a:tar 
Psychiatrie psypi-a-'tri: 
psychiatrisch psy*9i*'a:trij 
Psychoanalyse 'psy*90*’a*na*,ly:za 
Psychologie psy*9o*lo*'gi: 
psychologisch psy*9o*'lo:giJ 
Psychopath  psy*9o*'pa:t 
Psychopathie psy*9o*pa*'ti: 
psychopathisch psy*9o*'pa:tij 
Psychopathologie psy*9o*pa*to*lo*'gi: 
Psychose psy*'9o:za 
P u b e rta t pu*ber'te:t 
publik  pu*'bli:k 
Publikum  'pu:bli*kum 
Puccini pu't|i:ni* 
pueril pu*e*'ri:l 
P uerilita t pu*e*ri*li*'te:t 
Pullover po'lo:var 
pulm onal pulmo*'na:l 
Pulpaholile 'pulpa*,h0:le 
Pulsader 'pu ls /a :d a r 
Pulsation  p ’jlza*'tsio:n 
pulsen 'pulzan 
Pulsschlag 'p u lsjla :k  
Pu lver 'pulfar ('pulvar)
Pulverisator pulfe*ri»'za:tor 
pulverisieren polfe*ri*'zi:ran 
pulvern  'pulfarn 
Pum phose 'р и т р Д о ^ э  
Pum ps poemps 
P u n k tu r pbr)k 'tu:r 
pupillarisch pu*pi'la:rif 
Pupille pu*'pila 
p u r  pu:r 
Piiree py-'re:
Puritaner pu*ri*'ta:nor 
P u tp u r  'purpur 
p u rp u rro t 'po rpur'ro :t 
Puste  'pu:sta  
Puste l 'postal 
pusten  'pu :stan  
Pygm ae pYg'me:a 
pygm aisch pYg'me:ij*
Pygm alion p Y g 'm a : l io n
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P yjam a py 'ja:m a* (pi'cfcaima*) 
Pylades 'pyila-des 
Pylon py*'lo:n 
Pyorrhoe руо*'г0:э 
pyorrhoisch py*o*'r0:ij 
pyram idal pyra*mi*'da:l 
Pyram ide pyra-'m iido  
Pyrenaen руге*'пе:эп

Quader 'kvaidor 
Quadrangel kva-'draqol 
Q uadran t k v a-'d ran t 
Q uadrat kva*'dra:t 
Q uadratinhalt k v a* 'd ra :t/in h alt 
Q uadratu r kva*dra*'tu:r 
Quadrille ka'driljo  
Quadrillion kva*dril'jo:n 
Quadrinom  kva*dri*'no:m 
Q uadrivium  kva^'drirvjum 
Q uadrum ane kva-dru-'m amo 
Q uadrupede kva-dru-'peido 
Quai cm. K ai 
Q uaker 'kve:ker 
Q ualifikation kva*li*fi*ka*'tejo:n 
Q ualita t kva*li*'te:t 
qualvoll 'kvai^fol 
Q uant k v a n t 
Q uantum  'kvan tum  
Q uaran tin e  kara*'te:no (karan'U;:i 
Q uarta  'kvarta*
Q uartal k v ar 'ta il 
Q uartar kvar'te :r 
Quarte 'kvarto
Q uartenakkord /kvarton ,a /kort 
Q u a rte tt k v a r 'ts t

R a b a tt ra* 'bat 
R ab atte  ra*'bate 
R abbiner ra 'bim or 
Rabelais ra'ble: 
R abeneltem  'rarbon/eltorn 
rab ia t ra*'bia:t 
R achitis ra 'g iitis 
R achsucht 'rax,zi5xt 
rachsiichtig 'rax^Y gtig 
Racine ra 'si:n  
R ad  ra :t
Radachse 'ra :t/ak s9  
R ad ar ra*'da:r ('ra:da*r) 
R adau  ra-'dan 
R id ch en  'reitgan 
R addam pfer 'ra ^ d a m p fa r  
radebrechen 'ra:da/ bregon 
radfalaren 'ra:t,fa:r9n 
rad ia l ra*'dia:l

pyren iisch  pyre*'ne:ij 
Pyrotechnik  py-ro-'tegnik 
Pyrrhussieg 'pYrus,zi:k 
Pythagoras py*'ta:go*ras 
Pythagoreer py*ta*go*'re:9r 
pythagoreisch py ta-go-'re iij 
P y th ia  'py:tia*

Q q ku:

Q uartier kvar'tirr 
Q uarto 'kvarto*
Quarz kvairts 
quarzig 'kva:rtsig 
quasi 'kvarzi*
Q uattrocento kvatro*'t£ento* 
Quellader 'kvel/a idor w 
querab  'k v e :r '’ap 
querdurch  'kve:r'durg 
querfeldein 'k v e :rfd t '’aen 
querhin 'kve:r'h in  
queruber 'k v e :r '’y:b9r 
quervor 'kve:r'fo:r 
Queue k0:
Q uietism us kvi*e*'tismus 
Q uietist kvi*e*'tist 
Q uinta 'kvmta*
Q uintaner k vm 'ta :nar 
Quinto 'kvm to  

19) Quintcssenz k v in tV sm ts 
Q u in tc tt k v in 'te t 
qu ittieren  kvi'tiiron  
Q uittung  'kvituq  
Quorum 'kvoiritfn 
Quote fkvoita 
Quotient kvo-'tsim t

R г ’sr

Radiallinie ra-'diatblimia 
rad ian t ra*'diant 
ra d iir  ra*'die:r 
R adieschen ra*'di:sgon 
rad ika l ra*di*'ka:l 
R adikand  ra*di*'kant 
rad ioak tiv  ra-dio-’a k 'tiif  
R adioanlage 'ra:dio*/’an la ,g9 
R adiogram m  ra*dio*'gram 
R adler 'raidlor 
R adon ra*'do:n 
R adotage ra*do*'ta:30 
Raffael 'rafa-el 
raffaelisch rafa*'e:lij 
Raffinade rafi*'na:d9 
Raffinage rafi*'na:39 
Raffinerie rafi-no'ri:
Raffinesse rafi-'neso 
R affin iertheit rafi* 'ni:rthaet
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Rage 'га:зэ
R aglan 'region ('rakla-n)
R agout ra 'gu:
R ahm enantenne 'ra: m an’an, ten о 
R aid  re:d 
R akete ra 'ke:to  
R ak e tt ra 'k e t
R angierbahnhof ra*'3 i:r/ba:nho*f
rangieren га-'зкгоп
R angun rag 'gum
R ankiine raij'kym o
R anunkel ra-'nuqkol
R aoul ra 'u :l
R aphael 'ra:fa-el
rapid(e) ra-'pi:do
R apier ra 'p i:r
R apport ra 'p o rt
ra r  ra :r
R a rita t ra-ri-'te:t 
R aseur ra 'z 0:r
Rasierapparait ra 'z i:r,apa*/ra :t 
Rason re-'zo:
Rasoneur re-zo-'n0 :r 
R asonnem ent re-zona'ma:
Raspel 'raspel 
R assehund 'rasa, hun t 
R asthaus 'ras^haos 
R asthof 'rast,ho :f 
R asttag  'ra s t,ta :k  
R a t ra :t
R a te staa t 're:te,Jta:t 
R atgeber 'rait.geibor 
R athaus 'r a ^ h a p s  
R atio  'raitsio* 
rational ra-teio-'na:l 
rationed ra-teio-'nel 
ratlich  're:tlig 
ratios 'ra:t,lo :s 
ra ts am  'ra:tza-m  
Ratschlag 'ra :tjla :k  
R atsel 're:teal
R aucherabteil 'rao x o r/ap tae l 
Rauchsaule 'rapx^oglo 
R auheit 'raohaet w’.
R aum ersparnis 'rapm ’erjp a im is 
Ravel ra'vel 
Ravelin ravo'12:
Rayon re'jo:
Rayonchef re'jo:Jef 
rayonieren rejo-'ni:ron 
Reagens, мн. ч.: Reagenzien re*'a:

gens, re ’a-'gentsion 
R eaktionar re-aktsio*'ne:i 
real re-'a:l 
Realien re*'a: lion 
R ealindex re-'a:l/m deks 
realisieren re-a-li-'zi.-ron 
Rёalism us re-a-'lismus 
.R ea lita t re-a-li-'te:t 
realiter re-'a:li-tar

Rebell re-,bel 
R ebhuhn 'rep 'hu:n  
Recherche re-'jerfo 
R echteck 'regt/ek  
rechteckig 'regt/ekig 
rechterseits 'regtor'zoots 
rechtfertigen 'regtfertigon 
rechthaberisch 'regtha-barij 
R echtsanw alt 'reg te /anvalt 
rechtsher 'regte'he:r 
rechtsherum  'regtehe'rum 
rechtshin  'regts'hin 
rechtsseitig 'regtszoptig 
rechtsum  'regte'’uin 
rechtsw arts 'regtsverts 
R edakteur re -d ak 't0:r 
redlich 're:tlig 
R edner 're:dnor 
rednerisch 're:dnorif 
Redoute re-'du:to 
redselig 're:tze*lig 
Reede 're:do 
reell re*'el 
R eferat re-fe-'ra:t 
R eferendar re-fe-ren'da:r 
R eferendum  re-fe-'rendum 
Referenz re-fe-'rents 
R cflektor re-'flektor 
reflektorisch re*flek'to:rif 
Reflex re-'fleks 
Reform  re-'form  
Reformer re-'formal*
R efrain rof'rS: 
re frak tar re-frak'te:r 
R efrigerator re-fri-ge-'ra:tor 
Regal re-'ga:l 
R egatta  re-'gata*
Regeldetri 're:golde-'tri:
regellos 're:g9l,lo:s
regelwidrig 'reigobviidrig
Regenerat re-ge-ne-'ra:t
R egent re-'gent
Regie re-'3 k
regieren re-'gi:ron
Regime re-'3 i:m
Regim ent re-gi-'ment
Region re-'gio:n
Regisseur re*3 i 's 0:r
Register re-'gistor
R egistrator re-g is 'tra:tor
R egistra tu r re#gistra* 'tu:r
Reglem ent re'glo'm a:
reglem entarisch re'gle*men/ta:rij>
reglemen tmaBig re * gle * 'т а :  me -sig
Regler 're:glor
reglos 're:k,lo:s
regnen 're:gnon
regnerisch 're:gnoriJ
RegreB re-'gres
regsam  're:kza-m
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regular re-gu-'le:r 
R ehabilitation  re-ha-bi-h-ta-'tsio:n 
rehabilitieren re-ha-bi-li-'ti:ren 
Reibeisen 'raep /aezon  
reichhaltig  'raegfialti^
Reichstag 'raegs,ta:k
reihum  'rae^um
R eim port ̂ re- ’im 'p o rt
Reineclaude re-no'klo:d9
R einertrag  'гаеп’егДга:к
R einku ltu r 'гаепки1Ди:г
Reifiaus raes '’̂ os
Reklam e re-'kla:m9
Rekonvaleszenz re-konva-les'tsents
Rekord re-'kort
rekreieren re-kre-'i:ron
R ek ru t re -'k ru :t
rek tangular rektaqgu-'le:r
Relais гэ-'к:
re la tiv  re-la-'ti:f
R e la tiv ita t re-la-ti-vi-'te:t
Relati vpronom en re • la- 't i : fpro; no:mon
Relevanz re-le-'vants
Relief re-'lief
Religion re-li-'gio:n
religios re-li-'gi0:s
Relikten, (мн. ч.:) re-'lik ton
Reliquie re*'li:kvio
R em brand t van  R ijn  'rem bran t fan

raen
Reminiszonz re-mi-nis'tsents 
Rem is re-'mi:
Remise re-'mi:zo 
R e m itten t re-m i'ten t 
rem o n tan t re-m o-'tan t 
R em onte re-'mo:te (re-'monto) 
rem ontieren re-mo-'tiiron (re*mon'ti:-

Г9П)
R em ontoiruhr re-m o-to-'a:r/u :r 
R enaissance ro-ne-'sa:s 
R endezvous ra-de-'vu:
R enegat re-ne-'ga:t 
R enoir rono-'a:r 
Renommee re-no'me: 
ren tabel ren 'ta:bol 
R entier ren 'tie: 
repatriieren  re-pa-tri-'i:ron 
R epertoire re-perto-'a:r 
R epertorium  re-per'to:rium  
R epeten t re-pe-'tent 
R eplik  re-'pli:k 
R eport re-'port 
Reportage re-por'ta:39 
R eporter re-'porter 
R eprasen tan t re-pre-zen'tant 
R epresen tation  re-pre-zenta-'tsio:n 
reprasentieren re-pre-zen'thron 
RepressaUen re-pre'sadion 
R ep til rep 'tid  
R epublik  re-pu-'bli:k

R epubhkaner re-pu-bli-'ka:nor 
R epuls re-'puls 
repulsiv  re-pul'zi:f 
Requiem  're:kvi-em 
requirieren re-kvi-'ri:ron 
R equisit re-kvi-'zi:t 
R equisiteur re-kvi-zi-'t0:r 
Reseda re-'ze:da- 
R eservation re-zerva-'tsjo:n 
Reserve re-'zervo 
Reservoir re-zErvo-'a:r 
Residenz re-zi-'dents 
Resignation re-zigna-'tsio:n 
resigniert re-zig 'ni:rt 
Resistenz re-zis'tents 
R eskrip t re-'sk rip t 
resolut re-zo-'lu:t 
Resonanz re-zo-'nants 
R espekt re-'spekt 
respektabel re-spek'ta:b9l 
respektive re-spek'ti:vo 
respektlos re-'spekt,lo:s 
R essort re'so:r 
Ressurce re'surso 
R estan t re s 'tan t 
restan te  res 'ta :t 
R estau ran t resto-'ra:
R estauration  restaora-'tsiom  
R estau ra to r restao 'ra:tor 
restaurieren  restap'rkron 
R esultante  re-zuFtante 
Result a t  re-zul'ta :t 
Resiimee re-zy-'me:
R etablissem ent re-ta-bhsa'ma^ 
R e ta rd  re -'ta :r 
R etorte  re-'torto 
re to u r re-'tu :r 
R etourkutsche re - 'tu ^ k u tjo  
re trograd  re-tro-'gra:t 
retrospektiv  re-tro-spek'ti:f 
Retroversion re-tro-ver'zio:n 
Retusche re-'tu:jo 
R evakzination re-vaktsi-na-'tsio:n 
R evanche re-'va:Jo 
revanchieren (sioh) re-va-'Jkron (zig)' 
Reveille re-'veljo (re-'ve:ja)
Revenue rovo'ny:
Reverenz re-ve-'rents 
Reverie revo'ri:
Revers re-'vers 
revidieren re-vi-'di:ron 
R evier re-'vi:r 
Review n v 'ju :
Revisor re-'vi:zor 
Re volte re-'volte 
Revolution re-vo*lu-'tsio:n 
revolutionar re-vo-lu-tsio-'ne:r 
Revolver re-'volvor 
Revue ro-'vy:
R ezensent re-tsen'zent
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R ezept re-'tsept 
rezeptiv re-tsep'ti:f 
R ezidiv re*ter'di:f 
Rezipient re*tsi*'pient 
reziprok re-tsr'p ro :k  
R ezitativ  re*tsrta*'ti:f 
R habarber ra-'barbor 
Rhapsode rap'zo:do (rap'so:da) 
Rhapsodie rapzo*'di: 
rheinaufw arts 'raen^aofverts 
R heostat re*o*'sta:t 
R hetorik  re ’'to :rik  
rhem natisch rog'm a:tiJ 
R heum atism us rogm a-'tism us 
Rhinozeros ri*'no:tsoros 
Rhododendron, мн. ч.: -dendren

ro-do-'dsndron, -'dm dron 
Rhom boid rombo*'i:t 
R hon г0:п
R hotazism us ro*ta*'tsismus 
R hy thm ik  'rY tm ik 
rhythm isieren rYtmi-'ziiron 
R hy thm us 'rYtm us 
R ichardson 'ritjardson 
Richelieu rijo'lio: (njol'je:)
R igaer 'ri:ga-or 
rigid(o) ri*'gi:t, ri*'gi:do 
rigoros ri*go*'ro:s 
Rigweda rig'veida*
R im baud rg-'bo: 
ringsherum  'rirjshe'rum  
ringsum  'riqs^um  
ringsum her 'rrrjs’um 'he’.r 
Tipuarisch ri*pu*'a:rij 
Risiko 'ri:zi*ko* 
risk an t r is 'k a n t 
R itenuto  ri-te-'nu:to*
R itom ell ri-tor'nel 
R itu a l ri*tu*'a:l 
ritu e ll ri*tu*'d 
Rival(e) ri*'va:l(o)
R iviera ri*'vie:ra*
R oastbeef 'ro:stbi-f 
R obert 'ro :bert 
Robespierre robos'pie:r 
Robinson 'ro:binzo-n ( 'ro ’.binzon) 
R oboter 'ro:bo*tor (ro*'bo:ter) 
ro b u st ro-'bust 
R obustheit ro -'busthaet 
R ochade ro'Ja:do (ro'xaido) 
rochieren ro 'jiiran (ro'xi:ron) 
Rodin ro*'d?:
R odler 'ro:dlor 
R oheit 'ro :hae t 
R ohertrag  'го^егДгагк 
Rokoko 'rokoko*
R oland 'ro d en t 
R om agna ro-'manja*
R om an ro*'ma:n 
rom anartig  ro-'m ain’a-rti?

rom anesk ro ’m a-'nssk 
Rom ancier ro-ma-'sje:
Rom anze ro-'m antso 
Rom anzero ro*man'tse:ro*
Romeo 'ro:me*o*
R om ulus 'ro:mu-lus 
Ronde 'rondo ('ro:do)
R ondell ro-n'dsl (ron'del)
Rondo 'rondo*
R ontgenapparat 'roentgon’apa-^rait
rontgenisieren rcentge-ni- 'ziiran
Rontgenogram m  roentge*no*'gram
Roosevelt 'ro:zavelt
Roquefort rok'fo:r
Rosarium  ro*'za:rium
Roschen 'r0:s99n
Rosenol 'ro:zon/0:l
Roseole ro*ze*'o:lo
R osette ro*'zeto
Rosine ro*'zi:no
Roslein 'r0:slaen
RoBarzt 'ro s /a :r ts t
R ost (ржавчина) rost
R ost (решетка) ro :st
rosten 'r0:st9n ('roeston)
Rosterei r0*sta'rae 
Rostofen 'r0 :st/o :fon  
Rotauge 'ro it/ango  
ro thaarig  'ro :t,ha:ri$
R o th au t 'ro :t,h an t 
ro tlich  'r0:tli9 
R otor 'ro :to r 
R o ts tif t 'r o : tJ t i f t  
R otterdam  ro ter'dam  
R otunde ro-'tundo 
Rou6 ru-'e:
Rouen ru 'a :
Rouge ги:з 
Roulade ru*'la:d9 
Rouleau ru*'lo:
Roulett(e) ru*'let(o)
R ousseau ru'so:
R o u t ran t 
R oute  'ru :to  
R outine ru-'tiino 
R outinier ru*ti*'nie:
Row dy 'randi* 
royal ro*a*'ja:l 
royalistisch ro-a-ja-'listif 
R iibchen 'ryipgon 
Rubikon 'ru:bi*kon 
R ubin  ru*'bi:n 
R ubrik  ru*'bri:k 
rubrizieren ru*bri*'tsi:r9n 
ruchbar 'ru:xba*r 
ruchlos 'ги:хДо:з 
R uckersta ttung  'rYk’erJtatoq  
R tickgrat 'rY k,gra:t 
R udim ent ru -db 'm ent 
rud im en tar ru-di-men'tsir
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Rud(e)rer /ru:d(9)r9r 
Rufnam e 'ruif.naim a 
riigbar 'ry:kba-r 
R ugby  'ragb i 
R uhestand  'ru ra jta n t  
R uhestorung 'ru :a jt0 :rug  
R iihrei 'ry :r /a e  
R uin  ru*'i:n 
R uine ru-'irna 
ruin ieren  ru-h 'nirran 
ruinos ru-i-'n0:s 
R uisdael 'rogsda-l 
R um ane ru-'merna 
R um anien ru-'mernian 
R um or ru*'mo:r 
rundheraus 'runthe'raos 
rundherum  'run the 'rum  
ru n d u m  'ru n t/’um

S s

Sabotage га-ЬоЧагза (sabo*'ta:3a)
Saboteur zabo’'t0 :r (sabo-'t0:r)
Sachalin zaxa-'lirn (saxa^'lirn)
Sa(c)charin zaxa-'rirn
Sache 'zaxa
Sachse 'zaksa
Sachsen 'zaksan
sachsisch 'zeksif
Safe serf
Saffian 'zafian
Safran 'zafran
sagbar 'zarkba-r
Sahara  za-'harra- ('zarha-ra-)
Sahib 'zarip 
Saint-Saens se-'sa:s 
Saint-Simon s2*si*'mo:
Sais 'zans 
Saison se*'zo:
Saisonarbeiter se-'zor/arbaetar 
sak ral za-'kra:l 
Sakram ent za-kra-'m m t 
Sakrifizium  za-kri-'firtsium 
Sakrileg za-kri*'le:k 
saku lar ze-ku-'larr 
Sakulum  'zerku-lum 
Salam ander za-la-'m andar 
Salam anka za-la-'maqka*
Salam i za*'la:mi*
S alat za-'lart 
Salbaderei zalba-da'rae 
salbadern  zal'bardarn 
Salbei 'zalbae (zal'bae)
Saline za-'lirna 
Salome 'zarlo-me- 
Salomo(n) 'zarlo-mo(n) 
salomonisch za-lo-'mornif 
Salon za'lo: 
salopp za'lop 
Salpeter zal'pertar

rundum her 'ru n t’um 'herr 
rundw eg 'runt'vek^
R upie 'rurpio 
R u p tu r ru p 'tu rr 
ru ra l ru*'ra:l 
Riischchen 'ryrjgan 
Rusche 'ryrja 
RuB rurs 
ruBen 'rursan 
ruBig 'rursis 
riisten  'rYstan 
R uster 'ry rstar 
riistig  'rYstiQ 
R u stik a  'rustika- 
rustik a l rustb 'karl 
R iistung 'rYstuq 
R uthene ru-'terna 
ru thenisch  ru-'ternij*

Salu t za-'lurt
SalutschuB za-'lu rtjus
Salvador zalva*'do:r
Salvator zal'vartor
Salve 'zalve-
salzartig  /zalts’a-rti9
Sam arkand za-m ar'kan t (sa*mar'kant)
Sam owar zam o-'varr (samo-'varr)
Sanatorium  za-na-'torrium
Sancho Pansa 'santjo* 'pansa*
Sandale zan'darla
Sandalette  zanda*'ltta
Sanduhr 'z a n t/u rr
Sandwich* 'sm dv itj
Sanguiniker zaq'guirnikar
sanguinisch zaq'guirnif
san ita r za*ni*'te:r
S an ita t za-nh'tert
Sanskrit 'zan sk rit
sanskritisch  zans'krirtif
Saphir 'zafir ('zafi-r, 'zarfir, za'firr)
Sappeur sa 'p0:r (za'p0:r)
sapphisch 'zafif
Sappho 'zafo*
Sarabande za-ra-'banda 
Saragossa sa*ra*'gosa*
Sarazene za*ra*'tee:na 
Sardelle zar'dsla 
Sardine zar'dirna 
Sardinien zar'dirnian 
Sardinier zar'dirniar 
sardonisch zar'dornij 
Sarkasm us zar'kasm us 
sarkastisch  zar'k astij 
Sarkom  zar'korm  
Sarkophag zarko-'fark 
Satan  'zartan  
satanisch  za*'ta:nif 
Satellit za*te'li:t

308



Satin  sa'te: 
satinieren sati*'ni:ran 
Satire za-'ti:ra 
Satiriker za-'ti:rikar 
Satisfaktion za-tisfak 'tsio’.n 
sa ttg riin  'za t'g ry :n  
sa ttro t 'z a t 'ro it 
Sa turn  za-'turn  
Sa ty r 'za:tYr (za*'ty:r) 
sa ty rartig  'zaitY r’a-rtig 
saugrob 'zao'grorp ('zaoygrop) 
saurehaltig^'zpgra'haltig 
Saustall 'z a p jta l  
Sauvegarde so-va'gard(a)
Savanne sa-'vana (za-'vana)
Savoyarde savo-'jarda (zavo-'jarda)
Savoyen sa 'vo:jan (za'vo:jan)
Saxophon zakso-'fo:n
S-Bahn (Schnellbahn) ' ’ESyba:n
Schablone Jab'lo:na
Schach Jax
Schacher 'jaxar
schadhaft 'ja :th a ft
schadlich 'je:tlig
Schadling 'js:tlir)
schadlos '/a :tylo:s
Schaf Ja:f
Schafchen 'je:fgan
Schaffell 'Ja:fyfel
Schafhirt 'ja:fyh ir t
Schafleder 'jad je id a r
Schafott Ja 'fot
Schah Ja:
Schakal 'ja :kal (Ja'kad)
Schalheit 'Jadhaet 
Schallehre 'falyle:ra 
Schalleiter 'jab laetar 
Schalloch 'jabloxT 
schallos 'jalylo:s 
Schalmei jal'm ae 
Schalobst 'Jad/'o ipst 
Schaltier 'Ja:lyti:r 
Schaluppe ja 'lupa 
scham haft 'ja :m haft 
schamlos 'ja^m.lois 
scham rot 'ja:m 'rO:t 
Schanghai Jaq'hae 
Scharade ja 'ra :da  
Scharlach 'jarlax  
scharlachrot 'jarlax 'ro it 
Scharlatan  'Jaria-tan (jarla-'tan) 
Scharlatanerie Jarla-ta-na'ri: 
scharm ant Ja r'm an t 
Scharm utzel Jar'mYteal 
Scharnier Jar'n iir 
Scharpie jar'p i:
Scharreisen 'ja r/aezan  
Scharschm ied 'Ja irJm iit 
Schartekc Jar'te:ka 
Scharwaclie 'ja:ryvaxa

scharwenzeln Jar'ventsaln 
Scharwerk 'ja i^verk  
Schatulle Ja 'tula
schaudererregend 'jaodar’avreigant 
Schauspiel 'JapJpid 
Scheherazade Je-he-ra-'za:da 
Scheinangriff 'Jaen /an g rif 
Schema 'Je:ma* 
schem atisch Je-'ma:tiJ 
Scherbett Jer'bet 
Scherzeit 'Je:rytsa e t 
Scherzo 'skertso- 
Scherzando sker'tsando- 
Scheusal 'jopza-l 
Schi Ji: w
Schichtarbeit 'j ig t/a rb a e t 
Schifahren 'ji:yfa:ran w  
Schiffahrt 'Jip fa irt 
Schikane ji-'ka:na 
schikanos Ji*ka-'n0:s 
Schimare Ji-'me:ra 
Schimpanse Jim 'panza 
Schirokko Ji-'roko- 
Schisma 'jisma- ('sgisma-) 
Schism atiker jis 'm a :tik a r (sgis'm a:ti- 

kar)
Schisport 'jk jp o r t
Schizophrenie Ji-tso-fre-'ni: (sgi-tso*-

fre-'ni:)
Schlachtordnung 'jlax t/o rdnuq  
Schlafabteil 'j la d /a p ta e l  
Schlafanzug 'jla if/an teu -k  
Schlafchen 'Jledgan 
Schlafittchen Jla'fitgan 
schlaflos 'jla:fylo:s 
schlafrig 'Jleifrig 
Schlafstellc 'JlaifJtela 
Schlafstube '} la:fjtu :ba 
Schlagader 'j la :k /a :d a r 
Schlaganfall 'J lark /anfal 
schlagfertig 'Jla:kyfertig 
Schlamassel jla-'m asal 
Schlammasse 'jlam ymasa 
Schlaraffe jla-'rafa 
Schlauheit 'jlaphaet 
schlechterdings" 'jlegtar'diqs 
schlechthin 'Jlegt'hin 
schlechtweg 'Jlegt'vek 
Schleichhandel /jlaegyhand6l 
Schlemihl jle-'m i:f’(/Jle:ini*l) 
Schlichtheit 'jlig thae t 
schlim m stenfalls 'jlim stanfals 
SchloB jlos 
SchloBchen 'Jlcesgan 
SchloBe 'jlo:sa 
schloiBen 'Jlo:san 
Schlotfeger /jlo :tyfe:gar 
Schluckauf jluk^aof ('Jluk/apf) 
SchluB Jlus
SchluBakkord /Jlus,aykort
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SchluBakt 'J lu s/ak t 
Schmach Jma:x 
schm achten 7m axten. 
schm ach tig 7me9tT9 
schm achvoll 7m a:x/o l  
schm arotzen Jnm/rotsen. 
Schmauschen 7т 9 $ч90п 
Schmiedeeisen 7m i:de/aoz8n 
Schm orbraten 7m o:r/bra:t0n  
Schm orobst 7m0:*,/,o:pst 
Schm uckstuck 7I*iuk/JtYk 
Schueeanzug 7ne:/an tsu-k  
schneerhellt 7n e.',er/helt 
schneeig 7ne:I9 
schneeweiB '$ne:'vaes 
Schneewittchen Jrar'v itgan 
schueien Тааеэп 
Schnellaufer 'Jrxel /logf3z* 
schnod(e) Jn0:t, 7 ^ :<i9 
Schnur Jnu:r 
Schniirchen 7пУ:г9эп 
schnurgerade 7nu:rg3/ra:da 
Schnurriem en 7 аУ:г,гЬ т эп  
Schrriirschuh 7 n y :rju : 
Schniirstiefel 7ny :rJti:f0l 
Schoffor Jo'f0:r 
schokant Jo'kant 
Schokolade Jo*ko*'la:d9 
Scholar jo ,yla:r 
Scholarch Jo*'lar9 
Scholastik Jo*'lastik 
Scholie 7°:Цэ 
schonfarben 70 :ibferb9n 
Schongeist 70:i*,ga£st' 
Schonheit 70:n^ae t 
schonm achen 70:nym axon 
schonreden 70:п/ге:(1эп 
Schonrevier 7 ° :nre\ v i:r 
Schonschiift 70:п7г1^  
Schontuer 70:ntu:9r 
schontun 70:n/tu:n 
Schonzeit 7 ° :n,tsaefc 
SchoB (пола; лоно) Jo:s 
SchoB (ветка) Jos 
SchoBhund 7 ° :s,hunt 
SchoBkind 7o:s,kIn t 
SchoBling 'Jces^B 
Schotchen 'J0:t99n 
schragiiber 7ге:к°у:Ьэг 
Schrapnell jra p 'n d  
Schreibart 7га£ Р /а:г*' 
schreien 'Jra£9n 
Schxeihals 7rae,hals 
Schreittanz 'Jraek tan ts 
S chrifttum  'Jn fttu -m  
S chrittanz 'Jrrt/tan ts 
Schxot Jro:t 
Schro tbro t 'Jro:k b ro :t 
Schrotm ehl 'Jroi^m eil 
Schubfach 'juip.fax

Schublade 7и:рДа:<19 
Schuhabsatz Ju :/apzats 
Schulalter 'Ju d /a lta r 
Schularbeit 'Ju d /a rb ae t 
Schulaufgabe 7ud/apf&a*bo 
schuldlos JultJors 
Schuldner 'Juldnar 
schulentlassen 'Ju:l,enU as9n 
schulentwachsen 'Jud ’ent, vaksan. 
Schulgeld 'JiKl/gdt 
Schulhaus 'Ju:khaos 
Schulkind 'Ju i^km t 
Schullehrer 'Jud,le:r9L 
Schulmeister 'Ju:bniaest9r 
Schulpflicht 'Ju:bpflJ9t 
schulpflichtig 7 u:C|>fli9t i 9 
SchultheiB 'Julthaes 
Schulunterriclit 'fuil/untorrigfc 
Schulze 7Û 9 
Schulzeit 'Jm btsaet 
Schulzwang 'Jud/tsvaq 
Schureisen. '$y:r/aezQn 
SchuB Jus
SchuB bereit '^usbQ.Taet 
SchuB tertig 7us,fertiQ 
SchuB weite 'Jus.vaete 
SchuBzahl 'J ^ ts a l f  
schuster 'Ju:ster 
schustern 'Juistam  
Schiittoten 'Jy t / ’° :f9n 
Schutzarmel 'J0t§/,Erm8l 
Schutzengel 'Juts/tqol 
Schutzim pfung 7uts/impfUB 
Schutzum schlag 'Ju t^/um jla’k  
schwach Jvax 
schwaohatm ig 'Jvax’a-tm ig 
Schwachheit 'Jvaxhaet 
schwachsichtig 'JvaxzI9ti9 
Schwachsinn 'Jvax,zin 
Schwachstrom 'JvaxJtro im  
Schwadron Jva-'dro:n.
Schwan Jva:u 
Schwanchen 'JVE:n99n 
SchwauleiD 'Jvetnlaen 
schwarzaugig 7varra,o$gi9 
Schwarzerde 7vart§ /9:rd0 
schwefelartig 'fveifaPa-rti? 
schwer Jve:r
Schwerarbeiter 7ve:r/ a rbaet0r 
Schwerathletik 'jveira^ leitfk  
schw eartm ig 'Jv e^^d m ig  
Schwerenoter 'Jve,r9:n0‘te r  
schwerfallig 'JvetrfeliQ 
Schwerm dustrie 7ve:r’Ind us,tri: 
Schw erkraft 7уе:г/кга1Ч 
schweriich /Jve:T’l19 
Schwe-m ut 7ve:r,m u:t 
Schwe rpunkt 7уе:г/^ивкЬ 
Schwe и fve:rt 
Schwibbogen 7v i:P,bo:g9n
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Scliwim m ans ta l i  'jv im /a n fta lt 
Scbwim manzug 'jv im /an tsu -k  
Schwur jv u :r
Schwurgericbt 'jvu:rg9yri9 t 
Seal si:l 
S6ance se*'a:s9 
Sebastian ze-'bastia-n 
Secento se-'tjento- 
sechs zeks 
Sechseck 'zeks/ek 
sechseckig 'zeks/eki9 
sechseinhalb 'zeks’aen 'balp  
sechserlei 'zeksor'lae 
sechsfach 'zeksfax 
seclisbundert zeks'bundort 
sechsm al 'zeksma-l 
Seobsspanner 'zeksjpenor 
sechstausend zeks'taezont 
Secbstel 'zekstol 
sechstens 'zekstens 
secbzebn 'ze9tse*n 
Sechzebntel 'ze9tse-nt9l 
sechzig 'zs9ts i9
SE D  (Soziabstiscbe E inheitspartei 

Deutschlands) ’esV 'de: 
seden tar ze-den'te:r 
Sedez ze-'de:ts 
Sedim ent ze-di*'ment 
sedim entar ze-di*men'te:r 
Seeaal 'z e :/a :l 
seeartig  'ze:’a -rti9 
Seehund 'ze^bunt 
Seeufer 'zei/u ifo r 
Segbers 'ze:gors 
Seguidilla se-gi-'dilja*
Segler 'zeiglor 
Segm ent ze-'gment 
segm ental ze-gm en'tad 
segm entar ze-gmen'te:r 
segnen 'zeignon 
Sehachse 'ze:/aks9  
Seborgan 'zedo^gain 
seifenartig  'zaefon’a - r t^
Seigneur se'njoir 
Seine 'se:ne* ('se:n[9]) 
seinerseits 'zaenor'zaets 
seinerzeitig 'z ae n sr 'tsa e t^  
seinesgleicben^zaen9s7glae99n 
seinethalben 'zaenathalbon 
seinetwegen 'zaenotveigon 
seinetwillen 'zaenotvilon 
Seismogramm zaesmo-'gram 
Seism ometer zaesmo-'meitor 
Seismoskop zaesmo-'skoip 
seitab  z ae t'’ap 
seitdem  zaet'deim  
Seitenansicbt 'z a e to n /a n z ^ t 
se itber zaet'he:r 
seitberig  zaet'be:ri9 
Sekans, Sekante 'ze:kans, ze-'kanta

sekkan t ze 'kant 
Sekkatur zeka*'tu:r 
Sekret ze*'kre:t 
Sekretar ze-kre-'teir 
Sekunda ze-'kunda*
Sekundaner ze-kun'damor 
Sekundant ze-kun 'dant 
sekundar ze-kun'de:r 
Sekunde ze-'kundo 
selbander zel'bandor 
Selbstacbtung 'zelpst/axturj 
selbstandig 'zelpjtend^ 
SelbstanscbluB 'zelpst/anflus 
Selbstaufopferung 'zElpst/aofopforuq 
Selbsterkenntnis 'zelpst*er, ken£nis 
selbstberrlicb /Z8lpst/berb9 
selbstiscb 'zslpstij 
Selbstunterricbt 'zelps t /u n te n 9t  
Selene ze-'le:ne*
Selenit ze-le-'ni:t 
Sem antik ze-'m antik  
Sem aphor ze-ma-'fo:r 
Sem ester ze-'mestor 
sem estral ze-m es'trad 
Semikolon ze*mi*'kodon 
Sem inar ze*mi*'na:r 
Semiramis ze-'mi:ra*mis 
Semit(e) ze-'mi:t(9)
Semivokal ze-mi-vo-'kad
Senat ze*'na:t
Sendespiel 'zendojpid
Sendestation 'zend9jta-,tsio:n
Sendestelle 'zendojtela
Senegal 'ze:ne-gal
Seneka 'ze:ne-ka-
Seneszenz ze-ne-'stsents
senil ze*'nid
Senilitat ze-ni-li-'te:t
Senior 'zernior
Seniorat zem io-'rart
sensationell zenza-tsio-'nel
sensibel zen'zi:bal
Sensibilitat zenzbbi*li*'te:t
sensitiv  zenzi-'ti:f
sensoriscb zen'zoirif
Sensorium zen'zo:rium
sensuell zenzu-'el
Sentenz zen'tents
sentenzios zentsn'tsieis
Sentim ent sa-ti-'ma:
sentim ental zenti-m en'tad
Separatabdruck ze^pa^'rait/apdruk
Separator ze-pa*'ra:tor
Septem ber zep'tembar
Septennal zepte'nad
S eptennat zspte'na'.t
S ep te tt zep'tet
Septime 'zep trm e (zep'tiimo)
Sequenz ze-к  vents
Sequester ze*'kvestor
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Serail se-'rae (ze*'rael)
Serbien 'zerbian 
Serenade ze-re-'natdo 
Sergeant zer'3 an t 
Serie 'ze:ria 
serios ze‘'ri0:s 
seros ze-'r0:s 
Servante ser'vanta 
Service zer'viis 
Serviette zer'vieta 
servil zer'vid 
Servis zer'vks 
Sesam 'ze:zam 
Settecento sste-'tjento*
Settlem ent 'setlm ant 
Setzarbeit 'ze te /a rbae t 
Setzei 'zste/ae)
Sevilla se-'vilja* (ze*'vilja-) 
Sevresporzellan /S £ :v (9 )r p o r tse * / la :n  
Sexagon zeksa*'go:n 
Sexta 'zeksta- 
Sextakkord 'zekst’a 'k o rt 
S ex tan t zeks 'tan t 
S ex te tt zsks'tst 
Sexualethik z£ksu*'a:l/e:tik 
sexuell zeksu-'el 
SG (Sportgemeinschaft) ’es'ge: 
Shakespeare 'Je:k sp rr  
shakespearisch 'Jeikspi-riJ 
Shampoo (n) Jam 'pu:(n)
Shaw Jo:
Shelley 'Jtli 
Sheridan '/ег1(1эп 
shocking 'Jokiq 
Shylock 'J ^ l° k  
Sibilant zi-bi-'lant 
Sibirien zi*'bi:rian 
Sibirier zi*'bi:riar 
Sibylle zi:'bYla 
sibyllinisch zi-bY'liiniJ 
Sichauslaufen ziQ^ans.laofan 
Sichausweinen z i^ ’aoS/Vaenan 
siebartig  /zi:p,a-rti9 
Siebbein 'z iip ^ a en  
Siebeneck 'z i:ban /ek  
siebeneckig 'z i:ban /ek i9 
Siegfried 'zi:kfri*t 
sieggekront 'z iikga.krem t 
sieghaft 'z i:khaft 
Siena zi*'e:na*
Sienaerde zi*'e:na-/e:rda 
Sienkiewicz sjm 'k jev it|
Sierra 'siera- ('ziera-)
Siesta 'sksta* ('ziesta*)
Sigismund 'ziigism unt 
Signal zig 'nad
Signalanlage zig-nad/anla-ga 
Signalem ent zigna-la'ma: 
Signallampe zi'gnaiblam pa 
S ignatar zigna-'ta:r

Signatur zigna*'tu:r 
signieren zi'gniiran 
signifikant zigni-fi-'kant 
signifikativ zigni*fi*ka*'tid 
Signor sin 'jo :r 
Signora sin'jo:ra- 
Signorie sinjo:'ri:
Signorina sinjo-'riina*
Sikhs si:ks
Silbenstecherei /zilbanjte9a/rae 
Silen(os) zi-'le:n(os)
Silentium  zi-'lentsium 
Silhouette si-'lueta (zi-'lueta) 
silhouettieren si*lu8'ti:ran (zilue'ti:- 

ran)
Silikat zi-li-'ka:t 
Silizium zi*'li:tsium 
Silo 'zi:lo- 
Silur zi*'lu:r 
silurisch zi-'luirij 
Silvester zil'v8Star 
Similistein 'zhm idivftaen 
Simon 'zi:mon 
Simonie zi-mo*'ni:
Simplizissimus zim pli-'tsisim os 
Sim plizitat zimpli*tsi-'t8:t 
sim ultan  zi-m ul'tam  
Sim ultaneity t  zi*multa*ne*i*'te:t 
Sinekure zi*ne*'ku:ra 
Sinfonie zinfo-'ni: 
sinfonisch zin 'fornij 
Singalese zir)ga*'le:za 
Singapur ziqga-'pu.T 
Singular, Singularis 'zirjgu-la-r, zirjgu-’ 

'la:ris 
Sioux 'siu: (su:)
Siphon 'zi:fon 
Sir S 0 :r  
Sire si:r 
Sirene zi*'re:na 
Sirup 'zr.rup 
Sisley sis'le:
S isyphusarbeit 'z i:z y fu s /a rb a e t 
sixtinisch z iks 'ti:n ij 
Siziliane zi*tsi*'lia:na 
Sizilien zi-'tsidian 
Sizilier zi-'tsirliar 
skabios ska*'bi0:s 
Skabiose ska*'bio:za 
skabros skab'r0:s 
Skalar ska-'la:r 
Skalpell skal'pel 
skalpieren skal'pirran 
Skandal skan 'dad  
skandalos skanda-'l0:s 
Skandinave skandi *'na:va 
Skandinavien skandi • 'n a : vian 
Skandinavier skandi *'na:viar 
Skarabaus ska-ra-'beius 
Skelett ske-'let
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Sketch, Sketsch sketj 
Ski ji:
Skier 'ji: or
Sklave 'skla:va ('sklada)
Sklaventum  'skla:v9ntu-m  ('sklaffan- 

tu-m)
Sklayerei skla-va'rae (skla-fa'rae) 
Sklavin 'sk la:v in  (’skladin) w  
sklavisch 'sklaivij ('skla:fi£)
Sklerose skle-'ro:za 
Skolopender sko-lo-'pcndar 
Skorbut skor'bu :t 
skorbutisch skor'bu:tiJ 
Skorpion skor'pio:n 
Skrip tur sk rip 'tu ir  
skrofulos skro-fu-'l0:s 
Skrofulose skro-fu-'lo:z9 
Skrupel 'skru:pal 
skrupulos skru-pu-'l0:s 
Skulp tur sku lp 'tu :r 
Skutari 'sku:ta-ri- 
Slalom 'sladom  
Slang sleq
Slawonien sla-'vo:nian 
Slowak(e) slo-'va:k(a)
Slowakei slo-va-'kae 
Slowene slo -'vem a^
Sm aragd sm a-'rak t 
sm aragden sm a-'rakdan 
sobald zo-'balt 
sodann zo-'dan 
Sodom 'zo:dom 
soeben zo'^eibon 
Soest zo:st 
Sofa 'zo:fa- 
Sofaecke 'zo:fa*/eka 
sofern zo*'fern 
Sofia 'so:fia- ('zo:fia*) 
sofort zo :'fort 
sogar zo*'ga:r 
sogenannt ,zo:ga'nant 
sogleich zo*'gla£9 
soigniert so-a-'n jkrt 
Soiree so-a-'re: (zo-a-'re:)
Sokrates 'zo:kra-t£S 
Sokratik  zo-'kra:tik  
solang(e) zo-'la^a) 
solchenfalls 'zolganfals 
solchergestalt 'zo^arga'Jtalt 
solcherlei 'zolggr'lae 
solcherweise 'zolgarvaeza 
Soldat zol'da:t 
solenn zo-'len 
Solennitat zo-lsni-'te:t 
solfeggieren solfe'dgi:ran 
Solfeggio sol'fedgo7̂  
solid(e) zo*/li:t,''"zo*'li:d9 
solidarisch zo-li-'dairij’
Solidaritat zo-li-da-ri-'te:t 
Soliditat zo-li-di-'te:t

Soliloquium zo-ii*'lo:kvium 
Solipsismus zo-lip'sism us 
Solitar zo-li-'te:r 
Solitude so-li-'ty:da (zo-li-'ty:da) 
Solon 'zodon 
solonisch 'zo-'lomij’
Soloszene 'zodo^stsem a 
Solozismus zo-l0-'teismus 
solubel zo-'lu:bal w 
solvabel zol'va:bal 
Solvenz zol'vente 
som it zo*'mit
Som m eraufenthalt 'zo m ar/ao fm th a lt 
Sommersanfang 'zom ars/anfaq  
Sommersprosse 'zom arjprosa 
sommersprossig 'zomarjprosic 
sommersiiber 'zomars^yibar 
Som nambule zom nam 'buda 
sonach zo’'na:x  
Sonant zo-'nant 
Sonate zo-'na:ta 
Sonett zo-'net 
Sonnabend 'zo n /a :b an t 
Sonnenaufgang 'zonan/aofgaq 
Sonnenuhr 'zonan,’u :r w  
S onnenuntergang 'zonon, ’on targaq: 
sooft ZO’̂ oft 
Sophie zo-'fi:
Sophiechen zo-'fi:дэп 
sophokleisch zo-fo-'kle:iJ 
Sophokles 'zo:fo-klss 
Sopor 'zO:po-r 
soporos zo-po-'r0:s 
Sopran zo-'pra:n 
Sorbonne sor'bon (zor'bon)
Sordine zor'di:na 
sorglich 'zorkli9 
sorglos 'zork,lo:s 
sorgsam  'zorkza-m 
Sortim ent zorti-'m ent 
soso zo’'zo:
Sofie 'zo:sa 
Sou su:
Soubrette su-'breta (zu-'breta)
Souffle su-'fle: (zu#'fle:)
Souffleur su-'fl0:r (zu-'fl0:r) 
Souffleuse su-'fl0:zo 
soufflieren su-'fli:ron (zu-'fli:ron) 
soundso ; so un d  so 'zo:*unt,zo% zov 

’un t 'zo:
Souper su-'pe: (zu-'pe:) 
soupieren su-'pi:ran (zu-'pi:ranj 
Soutane su-'ta:no 
Souterrain su-ts'r2: (zude'rg:) 
Southam pton sap'tem ptan 
Souvenir su-va'ni:r (zu*va'ni:r) 
Souveran su-va're:n (zu-va'rem) 
soviel zo-'fid 
Sowchos sov'gos (sov'xos) 
soweit zov'vaet
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Lsowenig ,zo:'vem i9 
iSowie ,zo*'vi:
«owieso ,zo:vi*'zo:
Sow jet zo-'vjet ('sovjet) 
sow jetisch zo-'vjetif 
Sow jetunion sO'vjet’u'/niom  
sowohl ,zo:'vod 
sozial zo*'tejad
Sozialdem okrat zo^'tsiadde-movkrait 
S ozialdem okratie zo • 'tsia:lde *mo -kra- 

/ti:
Sozialpolitik zo^'tsjadpodivtkk 
sozialpolitisch zo-'teiadpo^lktij 
Sozietat zo-teie*'t£:t 
Soziologie zo-tsio-lo-'gi:
Sozius 'zo:tsius 
Soziussitz 'zortsius^its 
sozusagen /zo:tsu-'za:g9n 
Spagat Jpa*'ga:t 
Spalier jp a 'lk r 
Spalierobst Jp a 'li:r/o :ps t 
Spanien  'Jpamion 
Spanier 'jparnior 
.Sparbuch 'jpar^burx 
Sparbuchse 'jpai^bYksa 
Spareinlage 'jpa:r/aenla:g9 ('Jpair- 

’aendaiga)
Spargel 'jpargal 
Spargelder 'jpai^geldor 
Sparkasse 'Jpa:r,kas9 

-Sparlich 'Jpeirli? 
sparsam  'jparrza-m 
cSparta 'sparta* ('jparta-)
Spartak iade jparta-'k jaido 
;Spartakus 'jparta-kus 
S partaner spar'ta:n9r (Jpar'ta:nar) 
SpaB Jpa:s
SpaBvogel 'Jpats^oigal 
“Spatabends 'jpeit^aibsnts 
spaterh in  'jpedor'hin 

'Spatfrost /Jps:t/frost 
spathaltig  'jpa :th a lti9 
S patherbst 'jpei^hbrpst 
'S p a tjah r 'jpe:t,ja:r 
.Spatling 'jpertlig 
:Spatsomm er 'jpgt^zomor 
JSpazierfahrt Jpa-'tsii^fairt 
.Spaziergang Jpa-'tsii^gaq 
Spazierritt jpa-'tsi:r,rit 
rSpazierstock jpa- 'ts iirjto k  
spedieren Jpe-'diiron 

“Spediteur Jpe-di-'t0:r 
speien '/paeon 

:Speiseeis 'jp aeza /aes 
Spektakel Jpek'taikol 
spek tra l Jpek 'trad

cSpektralanalyse jpek 'trad ’a-na^lyiza 
Spektroskop jpektro'skoip 

;Spektroskopie jpektrosko-'pi: 
Spektrum  'jpektrum
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Spelunke jpe-'lunko 
Spermatogenese jperma-to-ge-'ne: Z9 
Spermatozoon, мн. ч.: -zooen jper-

ma-to-'tso:on, -'teoion 
Sperm ium  'jpgrmium 
sperrangelweit 'jper^a^Ql'vaet 
spezial Jpe-'tsjad 
Spezialarzt Jpe-'te iad /arrtst 
Spezialien jpe-'tsiadien 
Spezialitat Jpe-tsia-li-'te:t 
speziell jpe-'tsiel 
Spezies 'jpe:teies 
spezifisch jpe-'tsi:frf 
Sphare 'sfdro 
Spharoid sfe-ro-'i:t 
Spharolith  sfe-ro-'li:t 
Spharom eter sfe-ro-'meitor 
Sphinx sfirjks 
spiegelblank 'jpiigsl'blaqk 
Spiegelei 'jp iigol/ae 
spiegelglatt 'jpiigol'glat 
Spielart 'jp id /a :r t  
Spieluhr 'Jp i:l/u :r 
spinal jp i-'nad
Spinalsystem  jp i- 'n ad zY s^ im  
Spinat jp i- 'na :t 
Spine t t  Jpi-'net
Spinoza jpi-'noitsa* (spi*'no:tsa’)
Spion jpi-'o:n 
Spionage jpi-o-'nai^o 
Spionageabwehr Jp i-o-'na^o/apve-r 
Spirale jpi-'rado 
spiralform ig Jpi*'radfcermi9 
Spirallinie /pi-'rad,li:ni9 
Spirant jp r 'r a n t  (spi-'rant) 
Spiritism us jpi-ri-'tism us 
sp iritua l Jpi-ri-tu-'ad 
Spiritualien jpi-ri-tu-'adian 
sp irituell Jpi-ri-tu-'el 
spirituos Jpi-ri-tu-'o:s 
Spirituosen Jpi-ri-tu-'o:z9n 
Spiritus 'Jpi:ri-tus 
Spirochate fpi-ro-'xe:te 
Spirom eter Jpi-ro-'meitor 
Spital Jpi-'tad  
Spleen splirn (jpli:n) 
spleenig 'splknig ('jpli:ni9) 
splendid splen'di:d (jplen'di:t) 
Splendiditat splendi-di-'te:t, jp lendi- 

di-'te :t 
Splintholz 'jp lin^holts 
spondeisch Jpon'deii/
Spondeus Jpon'de:us 
spontan  jpon 'ta :n  
Spontaneitat Jponta-ne-i-'te:t 
sporadisch jpo-'ra:dij’
Sport jpo rt
Sportabzeicben '/p o r t/a p ts a ^ o n  
S portart 'jp o r t/a :r t  
spottbillig  '/po t'b ili9



Sprachbau 'Jp ra ^ b a o  
Sprache ']рга:хэ 
Sprachfehler 'fpra:x,fe:lQr 
Sprachforschung 'tpra:x,forJuij 
Sprachkunde 'jpraix^kunde 
sprachlich 'Jpraixlig 
sprachlos 'jpraix.lois 
Sprachwissenschaft 'Jpraix, visanjaft 
Sprechbiihne 'jpre^byrna 
Sprechchor 'jp re^koir 
sprechen 'jpre99n 
Sprechstunde 'JpregJtunda 
Sprechiibung 'Jprag/yjburj 
Springinsfeld 'Jpriq’in sfd t 
SproB Jpros 
SproBchen 'Jproesgan 
SproBling 'jprceslig 
Spruch Jprux 
Spruchbuch 'Jp ru x ^u ix  
Spruchelchen 'JprYQa^on 
Spriichlein 'j’prYglaen 
epruchreif 'Jprux^aef 
Sp u k  jpu :k
Spukgeschichte 'jpuikgejfyte 
sp u k h a ft 'jpu :khaft 
Spulrad  'jpu il.rait 
SpiilfaB 'Jpy:l,fas 
S p u r jpu :r 
Spurchen 'Jpyrrgan 
Spurhund  'jpy:r,h ijn t 
spurlos 3pu:r,lo:s 
Spiirnase 'jp y ^n a rza  
Spiirsinn 'Jpy:r,zin 
Spurw eite 'Jpui^vaeto 
S taatsanw alt 'Jtaits^’an v alt 
S taatsexam en 'Jtaite’e k ^ a ^ a n  
S tab  Jta:p 
S tabchen 'JtB:p99n 
stab il Jta-'b id  
S tabreim  'Jtarp.raem  
S tab sa rz t 'J ta :p s /a :r ts t 
Stachel 'Jtaxal 
stachelig 'J tax a l^
Stadion 'Jta:dion
S tad iu m  'Jta:dium
S tad t, мн. ч.: S tadte Jtat, 'Jte:te
S tad te r 'Jteitar ('Jtetor)
stad tisch  'Jteitif ('Jtetij)
S tafette  Jta 'ftta  
StaffeUauf 'Jtafablaof 
S tagnation  Jtagna'tsio:n 
s tagnieren  Jtag'ni:ran 
stah lb lau  'Jtail'blao 
S tak e t Jta 'keit w  
S takkato  Jta'kaito- 
S ta lagm it Jta*lag'mi:t 
S ta la k tit Jta -lak 'ti:t 
S tam m ieter /Jtam /m i:t9r 
S tam m u tte r 'Jtam ,m otor 
S tan d ard  'jta n d a rt

S tandarte  Jtan 'darto  
S tandesam t 'J tandos/am t 
S tandort 'J ta n t/o r t  
Stanislaus 'Jta:nislaos ('stainislaos) 
Stanniol Jta'nio:l 
S ta r Jta:r
starb lind  'Jtarr'b lin t 
S tarkasten  'Jta:r,kaston 
sta ta risch  Jta-'tairiJ*
S ta tik  'Jta :tik  
sta tionar Jta'teio-'neir 
S ta tionsarzt Jta-'tsio :ns/a :rtst 
s ta tisch  'Jta:tij 
S ta tis t Jta-'tist 
S ta tistiker Jta -'tistikar 
sta tistisch  Jta-'tistif 
S ta tiv  Jta-'ti:f 
S ta to r 'Jtaitor 
s ta tth ab en  'jta^haiban  
s ta tth a f t  'J ta th a ft 
S ta tth a lte r 'Jtat, ha lte r 
sta tuarisch  Jta-tu-'arrif 
S ta tue 'Jta:tu-9 
S ta tu e tte  Jta-tu-'eto 
S ta tu r  Jta*'tu:r 
S ta tu t Jta - 'tu it
statutengem aB j,ta-/tu:t9nga/m8:s 
Stauanlage 'jtao /anla-ga 
S taubbach 'J tao p ^ax  
Staubbesen 'Jtaop.beizon 
S taubbeutel 'Jtaop^ogtal 
S tauung 'Jtapuq w  
Steam er 'stum or 
S tearin  Jte-a-'ri:n 
Steeplechase 'sti:p(9)iye:s 
Stegreif 'Jte ik^aef 
Steliaufm annchen 'Jte:',aof/m8n99n 
Steigeisen 'Jtaek/aezon 
ste in a lt 'Jtaen^’a l t^  
steinarm  'f taen '’arm  
ste in h art 'J taen 'h a rt 
Steinol 'Jtaen^oil
steinreich (reich an  Steinen) 'Jtaen- 

/Гае9
steinreich (sehr reich) 'Jtaen'rae9 
Stellage Jte'la:39 
Stelldichein 'J te ld i^’aen 
S tellenangebot 'JtobnT’angebo-t 
Stemm eisen 'Jtem /aezon 
StemmeiBel /Jt8m/rnaes9l 
Stenogram m  Jte-no-'gram 
Stenograph Jte-no*'gra:f 
Stephan 'Jtefan 
Stephanie Jte'fainia 
Stereochemie ste*re-o-9e*'mi: 
Stereom eter Jte-re-o-'meitor 
Stereoskop Jte-re*os'ko:p 
stereotyp Jte-re-o-'tyip 
steril Jte*'ri:l 
Sterling 'sterhq ('Jterliq)
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Stethoskop Jte*tos'ko:p 
s te ts  Jte:ts
S teueram t 'J to0er/am t 
S teuerrad 'Jtopar.rait 
Steuerruder 'Jtoga^ruidar 
Steward 's tju ie rt ('stju:erd) 
StewardeB 'stjuierdes 
stibitzen Jti-'bitsan 
S tickarbeit 'J t ik /a rb a e t 
S tiefe ltern ' 'J tid /e ltem  
S tielstich 'JtiilJtic  
S tigm a 'Jtigma*
Stil Jti:l
S tila rt 'J ti:l/a :rt 
S tille tt Jti- 'k t 
stilgerecht 'J tir lg a^^ t 
Stilleben 'Jtil/e iban  
stillegen 'Jtil/eigan 
Stillehre 'Jtiil/eira  
stilliegen 'Jtil/kgen  
stillos 'Jti:i,lo:s 
Stilubung 'Jti:l/y:bui] 
stilvoll 'Jtiibfol 
S tim m ittel 'Jtm ym ital 
Stim ulans 'Jti:mu-lans 
Stim ulanz Jti-m u-'lants 
S tipendium  Jti-'psndium 
stockblind 'Jtok 'b lin t 
stockdunkel 'Jtok'durjkal 
stockfinster 'Jtok'finstor 
Stockholm 'Jtokliolm 
stocksteif 'Jtok'Jtaef 
stocktaub 'Jtok'taop 
Stoffulle 'Jtof.fYlo 
Stoiker 'Jtoukar 
stoisch 'Jto:iJ 
Stoizismus Jto-i-'tsismus 
Stomatologie Jto*ma*to*lo*'gi: 
stomatologisch Jto-ma-to-'lo:giJ 
stop(p) stop (Jtop) 
storfrei 'Jt0:r/'rae 
S torting 'jtoirtiq^ ('stuirtiq) 
StoB Jto:s 
StoBchen 'J t0:s9an 
StoBdegen 'Jto:syde:g9n 
stoBsicher 'J to ^z ip ar 
stoBweise 'Jto:svaeza 
Stradivari stra-di*'va:ri* 
Stradivarius Jtra*di*'va:rius 
S tra fan sta lt 'J tra :f/anJta lt 
s tra fb a r 'Jtra:fba-r 
straffrei 'Jtra i^ frae  
Straffreilieit 'Jtra :f^ raehaet 
straflich  'Jtre:fli9 w  w  
Strafling 'Jtreifliq 
straflos 'Jtra:f,lo:s 
Strapaze Jtra 'pa:tsa 
strapazieren Jtrapa-'teiiran 
strapazios Jtrapa*'tei0:s 
strafiab 'J tra :s '’ap

316

straB auf 'J tra :s '’ac)f 
StraBburg 'J tra ^ b u rk  
straBburgisch 'Jtra:sburgiJ 
StraBchen 'Jtre:s9an 
Strateg(e) Jtra-'te:k, Jtra-'te:ga 
S trategem  Jtra-te-'ge:m  
S tratosphare Jtra-to*'sfe:r9 
strauchartig  'Jtraox’a-rtip 
StrauBenei 'J traosan /ae  
strebsam  'Jtre:pza-m 
Streckeisen 'Jtrek/aezon 
S treichinstrum cnt 'J t r a ^ ’in s tru ^m en t 
S treichorchester /j*trae9,or/kest9r 
S treitham m el 'Jtraehham al 
strenggenom m en 'jtreqga,nom an 
Streptokokkus Jtrepto-'kokus 
S trichatzung 'Jtri9/ 8teur)
Stroboskop Jtro-bos'ko:p 
S tro lihut 'jtro v h u it 
S trohhutte  'Jtro:,hYt9 
Strom  Jtro:m  
strom ab 'Jtro :m '’ap 
strom auf 'Jtroim ^apf 
Strom kreis 'Jtro:m ,kraes 
Stromling 'Jtr0:mlir) w  
Strom linie 'Jtro im /im ia 
Strom messer 'Jtroinymesor 
Strom starke 'Jtroim Jterka 
Strophe 'Jtroda 
S tru k tu r Jtruk 'tu :r 
strukturoll Jtruktu-'rel 
Stryclm in JtrY9'n i:n  
S tu a rt 'J tu :art ( 's tu iart, 's tju ia rt) 
Stubchen 'Jty:p9an 
S tuckarbeit 'J tu k /a rb ae t 
S tuckarbeit 'JtY k/arbaet 
Stiickkohle 'JtYk,ko:l9W 
S tudent Jtu-'dent 
Studie 'Jtuidia 
S tudium  'Jtu:dium 
S tukkateu r Jtuka-'ten 
S tu k k a tu r Jtuka*'tu:r 
Stum perei JtYmpa'rae 
Stum pfnaschen 'Jt umpf,lie :sg an 
stupid(e) Jtu*'pi:t, J tu ^ i id e  
S tu p id ita t Jtu-pi-di'te:t 
S tupor 'Jtuipor 
S turm abcnd 'J tu rm /a :ban t 
S turm abteilung 'J tu rm / aptaeluij 
S tu ttg a rt 'Jtu tgart 
S tu tzuhr 'J tu ts /u :r  
subalpin(isch) 'zup’al'pi:n(ij) 
Subalterne zup’al'terna 
subantarktisch  zup’a n t '5a rk tij 
subarktisch  zup '’a rk tij 
Subjekt zup'jekt 
Subjektion zupjek'tsiom 
subjektiv  zupjek'ti:f 
Sub j ekti vism us zup j ekti • 'v ism  и s 
sub j ekti vistisch zupj ekti • 'v isti J



S ubj ekti vi ta  t  zup j Ek ti • vi •' t£: t  
sublim  zir 'b liim  
Sublim ation zu-bli*ma*'tsio:n 
sublim ieren zu-bli-'mkran 
S ub lim ita t zu-bli*mi-'t£:t 
subm arin 'zopm a-'ri:n 
subsidiar zopzi-'dig:r 
Subsidium  zop'zi:diom  
Subsistenz zupzi'stents 
subsistieren zopzis'tiiron 
Subskribcnt zupskri-'bent 
subskribieren zopskri-'bkran 
Substan tiv  zopstan 'ti:f ('zopstanti-f) 
substantiv ieren  zopstanti-'vkran  
su bstan tiv isch  zopstan 'ti:v ij 
Substanz zop 'stan ts 
Substra t zo p 'stra :t 
sub til zop 'tid  
S u b tilita t zopti-li-'t£:t 
S ubtrahend  zoptra-'hent 
subtrahieren  zOptra*'hi:ran 
subtropisch zop'tro:pif 
Suche 'zu:xo 
suchen 'zu:xon 
Sucht zoxt 
siichtig 'zYQtig 
Siidafrika 'zy:t/a:fri*ka* 
siidafrikanisch 'zy it’a-frivkam ij 
Siidam erika 'zyd^m eiri-ka*
Sudan zu*'da:n (*zu:da*n) 
S iidaustralien 'z y d ’ao^stradian 
siiddeutsch  'zy:t,dogt| 
Suddeutschland 'zyTt^dogt/lant 
Sudeten zu-'de:ton 
Siiditalien 'zy it’i^tadion 
siidlich 'zy:tlig 
Siidost 'z y :t '’ost 
siidostlich 'z y :t ',cestli9 
Siidpol 'zy:t,po:l 
Siidsiidost 'zy :tzy -t'’ost 
Siidsiidwest 'zy:tzy*t'v£St 
slid warts 'zy:tv£rts 
Siidwest 'zy:t'v£St
Sueskanal 'zu:£ska-,na:l ̂ zuiEtska^'nail)
Suffix zu 'fiks
Suite 'svi:to (sy*'i:to)
Suitier svi-'tie: (syi-'tie:)
Su jet sy -'зе:
Sukkade zo'ka:do
Sukkulenz zoku-'knte
S u ltan  'zolta-n
S u ltan a t zolta*'na:t
Sultanin  zol'ta :n in
Sum atra  zu*'ma:tra* ('zu:ma*tra*)
Sum m and zo 'm ant
sum m arisch zo'm a:rif
superb zy-'perp
superfein 'zu:p9r,faen
Superiorita t zu-pe-rio-ri*'t£:t
Superkargo zu-par'kargo*

superklug 'zu:p9r,ldu:k 
Superlativ  zu-p£rla-'ti:f 
Superphosphat zu-pgrfos'fa:t ('zu: 

fosfa-t)
Supinum  zu-'pi:nom  
Support zo 'port 
Surrogat zoro*'ga:t 
Susanne zu-'zano 
Suschen 'zu:s9an 
suspek t zu'spgkt 
siiI3 zy:s
SiiBholz 'zy:s,holts 
siiBlicli 'zy:sli9 
Siiftspeise 'z y ^ jp aeza  
SiiBwein 'zy:s,vaen 
suszeptibel zosts£p'ti:bal 
Suszeptibilitat zostegpti-bi-li-'tEd 
Sweater 'svfitar 
Swerdlowsk svgrd'lofsk 
Sybarit zyba* 'ri:t 
Sykomore zyko-'m o:ra 
Sykophant zy k o -'fan t 
syllabisch zY'laibi/
S y llo g ism u s  z y Io -'g ism o s  
S y lp h e  'zYlfo  
S y lp h id e  zY l'fi:do  
S y m b io se  zY m 'bio:za  
S y m b o l zY m 'bod  
S y m b o lik  zY m 'b od ik  
sy m b o lisch  zY m 'bod if 
S y m m etr ie  zY m e-'tri: 
S y m m e tr iea c h se  z Y m e-'trk /a k sa  
sy m m etr isch  zY 'm edriJ  
S y m p a th ie  zY m pa-'ti: 
s y m p a tisc h  zY m 'pa:tij 
S y m p h o n ie  zYm fo-'ni: 
sy m p h o n isc h  zY m 'fo:n ij 
S y m p to m  zY m 'pto:m  
S yn a g o g e  zy-na*'go:ga  
sy n ch ro n  zY n'kro:n  
S y n d e tik o n  zY n'de:ti*kon  
S y n d ik a t zY ndi*'ka:t 
Syn ed rio n  z y 'n e :d r io n  
S y n ek d o ch e  zY nkkdoxe*
S yn k o p e  zYrj'ko:pe- (zYij'ko:pa) 
S y n k r ise  zY n'kri:zo  
sy n k r it isc h  zY n'krid ij  
S y n o n y m  zy n o * 'n y :m  
S y n o n y m ik  z y n o - 'n y :m ik  
S y n o p se  zY 'nopsa  
S y n o p tik er  zY 'noptikor  
sy n o p tisc h  zY 'n op tij 
S y n ta x  'zY n tak s  
S y n th e se  zY n'te:zo  
S y p h ilis  'zy :fi-lis  
S y ra k u s zy*ra-'ku:s 
S y r ien  'zy:rian  
S yrier  'zy:riar 
S yr in ge  zy-'riqa  
s y s te m a t isc h  zY ste-'m a:tif



systemlos zYs'te:m,lo:s 
Systole 'zYsto-le- 
Szenarium  stse-'natrium  
Szene 'steetna 
Szenerie stse-no'ri:

szenisch 'stsetnif 
Szylla 'stsYla- 
Szythe 'stay: to 
Szythien 'stsyttion 
szythiseh 'stsy ttif

T t te:

T abak 'ta tb ak  (ta-'bak)
Tabatiere ta-ba'tietro 
Tabelle ta-'bdo 
T ableau tab 'lo:
Table d ’hote ta:b l'do :t 
T ab lett tab 'ls t 
T ablette  tab 'lsto  
T ab u re tt ta-bu-'ret 
Tachykardie taxy-kar'd it 
Tachym eter tax y 'm e tto r  
T acitus 'tattei-tus 
tadellos 'tatdoblois 
Tadler 'tatd lor
tagaus, tagein 'ta tk '’aos, 'ta :k '’aen 
taghell 'ta tk 'hsl 
taglich 'tstkli? 
tags tatks
tagsuber 'ta :k s '’y:b0r  
tag taglich  'tatk 'tetklig  
Tagundnachtgleiche 'ta tk ’un t'nax t- 

, g l a e 9 9  

T ahiti ta-'hi:ti- 
T aifun tae 'fu tn  
Taiga tae/ga:
ТаШе 'taljo  ('taelja)
Tailleur ta(l)'j0 ir 
Tajo 'tatxo- 
Takelage ta-ka'lat39 
Taktierstock ta k 't i ir j to k  
T ak tik  'ta k tik  
talabw arts 'ta tT ’apverte 
T alar ta-'la tr 
talaufw arts 'tatT ’aofverts 
T alen t ta-'len t w  
T alism an 'ta thsm an  
Talkerde 'ta lk /e trdo  
Talkessel 'tatl,kes9l 
Talklim a 'tatbklitm a- 
T allinn 'ta lin  
T alm ud 'ta lm u -t (tal'm utt)
Talon ta'loi 
ta lw arts  'tatlverts 
T am bour tam 'b u tr 
T am bur 'tam b u r 
Tam burin  tam bu-'ritn  
Tam pon ta-'poi (tam 'potn) 
T am ponade tam po-'natdo (ta-po*'nat- 

do)
T anagra 'tatna-gra- 
Tanganyika taqgan'jitka- 
Tangente taq 'gento

tangen tia l taiygen'teiatl 
Tango 'tag  go- 
Tankabw ehr 'taiyk/apve-r 
T ankangriff 'ta iyk /angrif 
T annin  ta 'n itn  
T antalus 'tan ta-lus 
Tantiem e ta-'tiittmo (ta-'tjetm a) 
T apete ta 'petto  
Tapir 'ta tp ir  (ta*'pi:r)
Tapisserie tapiso 'ri:
T aran te l ta-'ran to l 
T arif ta 'r itf  
tarifm aBig ta'riifme-si9 
Tarifsatz ta 'riif,zats 
Tarifvertrag ta 'ritffe^ tra tk  
T arta ru s 'tarta-rus 
T artu ff ta r 'tY f 
T aschchen ' t ^ o n  
T'asche 'ta ja  
Taschenuhr 'ta ja n /u tr  
TaBchen 'tes9an 
Tasso 'taso- 
T a t ta : t  
T a ta r ta - 'ta :r  
T atarien  ta-'tatrian  
ta tau ieren  tatao 'iiran  
T atauierung ta tao 'i truiy 
T atbestand  'ta t tb a j ta n t  
T a tk ra ft 'ta t^ k ra f t  
ta tlich  'tettlip 
T a to rt 't a t t /o r t
tatow ieren (c m . tatauieren) te-to-'vit- 

ron
Tatsache 'ta tt,zaxa 
tatsach lich  'ta tt'ze9li9 
ta tscheln  'tettjaln ('tetjaln) 
tau b en etz t 'ta o b a ^ e ts t 
T aubennest 'tapban,n8St 
Tauende 'tao/enda 
T aurier 'taoriar 
T auris 'tao n s  
tausenderlei 'taozandar'lae 
TausendfuBler 'tapzantfy-slar 
Taverne ta-'verng 
Taxam eter taksa-'m ettor 
T axam t 'ta k s /a m t 
T axator tak 'sa tto r 
Taxi 'taksi-
Taxifahrer 'taksi-,fa:rar 
Technik 'te9nik 
technisch 't£9nif
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Teheran 'te:oran (te*o'ra:n)
Tein te-'i:n 
T ein t t£:
Telefon te-le-'fo:n 
Telegraf te-le*'gra:f 
Telegram m  te-le-'gram  
Telegraph te-le-'gra:f 
Telemach 'tede-m ax 
Telephon te-le-'fo:n 
Teleskop te-les'ko:p 
T ellur te 'lu ir 
tellurisch te 'lu irif 
T em peratur tem pera-'tu:r 
tem poral tem po-'rail 
Tem poralsatz tem po-'ra:l'sate 
tem porar tempo-'re:r 
T enazitat te-na-tei-'te:t 
Tendenz ten'dente 
tendenzios tenden'tej 0:s 
Tenor te-'no:r 
Tenuis 'te:nu-is 
Term in ter'm irn 
Term inus 'termi-nus 
Term ite ter'mi-.to 
Terpentin  terpen 'ti:n  
Terpentinol terpen 'ti:n /0 :l 
Terpsichore ter'psi^o-re- 
T errain te'r2:
T errako tta  tera-'kota- 
T errarium , мн. ч.: -rien te'ra:rium ,

-rien 
Terrasse te'rase 
Terrier 'terier 
Terrine te'ri:ne 
territo ria l teri-to-'riad 
Territorium , мн. ч.: -rien teri-'to:-

rjum , -rjen 
T error 'tero-r 
te rtia r  ter'teie:r 
T erzett ter'teet 
Terzine ter'teim e 
T estam ent testa-'m en t  
T esta t te s 'ta it 
T etrachord te-tra-'kdrt 
Tetraeder te-tra-'e:der 
Tetragon te-tra-'go:n 
T etram eter te-'tra:m e-ter 
Teutone to0'to:ne 
Texaner tek 'sa:ner 
Texas 'teksas
T extabdruck 'tek s t/a p d ru k
tex til teks 'tid
Textilien teks'tid ien
Textilindustrie  teks 'tid ’indus^ri:
T hailand 'ta e lan t
Thalia  ta-'lua-
T heater te-'a :tor
Thebaner te-'ba:ner
Theben 'te:ben
Theism us te-'ism us

T heist te- 'is t
Them a 'te:m a-
T hem atik  te-'m a:tik
Them is 'te:m is
Them istokles te-'m isto-kies
Theoderich te-'o:deri9
Theodolit te-o-do-'li:t
Theodor 'te:o-do-r
Theodosia te-o-'do:zia-
Theokrit te-o-'kri:t
Theorem  te-o-'re:m
Theoretiker te-o-'re:tikor
Theorie, мн. ч.: -rien te-o-'ri:, -'ri:er&
Therapeiat te-ra-'pogt
T herapeutik  te-ra-'po0tik
Therapie te-ra-'pi: w
Thereschen te-'re:sgen
Therese te-'re:zo
T herm it ter 'm i:t
T herm odynam ik term o-dy-'na:m ik 
Therm om eter term o-'m edor 
Thermosflasche 'term os^laje 
T herm ostat term o-'sta:t 
Thesaurus te-'zaprus 
Theseus 'terzogs^
T hetis ' t e : t i s ^
Thiers ti-'e:r (tje:r)
Thomas 'to :m as 
Thrombose trom'boizo 
Throm bus 'trom bus 
Thukydides tu-'ky:di-des 
T ibet 'ti:bet 
Tiefebene 't ii f ’^eibene 
Tiefflieger 'ti:f,fli:ger 
Tiensclian 'ti:en'Jan 
T ierart 't i : r /a : r t  
T ierarz t 't i : r /a : r te t  
Tiger 'tiigor 
Tigris 'ti:gris 
T ilsit 't i ls i t  
T im bre 'te:br 
T im buktu  tim 'b u k tu - 
Times taem z 
timid(e) ti-'mi:d(e)
Tim otheus ti-'m o:te-us 
T im pani 'tim pa-ni- 
T im ur 'ti:m ur (ti-'mu:r)>
Tinchen 'tiingen 
T irade ti-'ra:de 
T irailleur ti-ra l'j0 :r 
tiraillieren ti-ra l'ji:ren  
T irana  ti-'ra:na*
Tirol ti-'rod  
Tiroler ti-'rodor 
T itan  ti- 'ta :n  
titan en h a ft ti- 'ta inenhaft 
T itan ia  ti-'ta:nia- 
T itanide ti-ta-'ni:do 
T itanom achie ti-ta-no-m a'xi:
T itel 'ti:to l
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titellos ЧкЪэ1До:в 
T itulus 'ti:tu*lus 
Tizian 'ti:teia*n 

.tizianisch th 'ts iam jj 
T oast to :st 
toasten  'to:ston 
T obsucht 'to :p ,zuxt 
todernst 'to it '^ rn s t  
Todesangst 'todos/a ijst 
Todesanzeige 'to idas/antsaego 
Todesurteil 'to id o s /u f ta e l^  
todlich ' t 0:tli9 
todm iide 'to :t'm y:d8 
Toilette to-a*'kt8 
Tokio 'torkio*
Tokkata to'karta*
Toledo to-'le:do*
Toleranz to  de*'rants 
Tom ahaw k 'tom a-ha’k  (Tomoho’k) 
Tom ate to-'m a:t9 
Tom bak 'tom bak  
Ton tom
Tonabnehm er 'to m /a p n e ’mor 
tonal to-'na:l
tonangebend 'tom /ange-bont 
T onart 'to :n /a :r t  
Tonerde 'to :n /e :rd8  
Tonfall 'to :n ,fal 
Tonfilm  'tom , film  
Tonfulle 'to:n,fYl8 
T onkunst 'to :n ,kunst 
tonlos 'to:n,lo:s 
Tonnage to 'na^Q  
Tonsilbe 'to -n^ilbo  
Tonsille ton'zilo 
Tonstiick 'tom JtY k  
T onsur ton 'zu :r 
Tonw are 'to  :n, va:ra 
Tonw ert 'to :n ,v e:rt 
Topas to*'pa:s 
Toque tok  
Tor to :r
Toreador to*re-a-'do:r 
Torero to-'re:ro*
T orheit 'to rrhae t 
Torhohe Чо:г,Ё0:э 
T orhiiter 'to :r,hy:t9r 
Tories (мн.ч.) (см. Tory) 'to:ri*s 

('to:ri*z)
Tornado tor'naido- 
T ornister to r'm sto r 
Toronto to-'ronto*
Torpedo tOr'pe:do*
Torpedoboot tor'pe:do*,bo:t 
TorschluB 'to :rJ lu s 
Torso 'torzo*
Torw achter 'to :r,ve9t 8r  
T orw art 'to rrv art 
Tory 'to:ri- 
Toskana tos'kama*

to ta l to*'ta:l
Totaleindruck to* 'ta:l/aendruk 
Totalisator to*ta*li*'za:tor 
totenblaB 'to iton 'b las 
tothetzen 'toi^hetson 
totschlagen 'to:t,Jla:g8n 
totschweigen 'to rtjvaegon  
T oupet tu-'pe:
T our tu :r 
Tourist tu - 'n s t  
Touristik  tu -'ris tik  
Tourne tur'ne:
T ourniquet turni-'ke:
Tower 'taoor 
Toxikum  'toksi-kum  
Toxin tok'sim  
toxisch to 'ksij 
T rab  tra :p  
T rab an t tra-'ban t 
T rachea tra'xe:a*
Tracheitis traxe-'i:tis 
Tracheobronchitis t r  axe * о ‘brOn^i: tis  
Tracheotom ie traxe-o-to*'mi: 
Trachom  tra 'xo:m  
Tradeunionism us tre:d j um io'nism us 
traditionell tra-di'tsio^nsl 
Tragbahre /tra:k/ba:re 
tragbar 'tra:kba*r 
tragfahig Тга:кДе:гс 
tragfest 'tra:k,f£st 
T ragheit 'treikhaet 
Tragholz 'tra:k 'lio lts 
Tragik 'traig ik  
tragikom isch tra’gr'kormij 
Tragikomodie tra*grko*'ni0:di8 

('tra:gi*ko\m0*di8)
T ragkraft 'tra :k ,k ra ft 
Tragode tra*'g0:d9 
Tragodie tra-'g0:dio 
T rain trs:
T rainer 'tremoi 
train ieren  tre*'ni:i8n 
Training 'tre:nirj 
T ra jek t tra- 'jsk t 
Trajektorie tra-jek'to:rio 
trak tab e l trak 'ta :bo l 
T ram bahn 'tran ^b am  
Tram p tram p  (tremp)
Trampolin(e) trampo-'lim(o) 
Tram w ay 'tram ve:
T ran  tram  
Trance tram s 
Tranchee tra-'Je:
T ranchen 'trtm ^on 
T ranlam pe Т га тД а т р э  
transalp in  tran s’al'p im  
Transbaikalien transbae 'kadion 
T ransfer trans 'feir 
Transiederei 'tranzi-d8,rae 
T ran sit t ra n 'z it

.320



T ransithandel tran 'z ib h an d e l 
tran s itiv  tranz i- 'ti:f ('tranzi-ti-f) 
Trans j ordanien transjo-r'dam ion 
transkaspisch trans 'kasp if 
T ranskaukasien transkac>'ka:zien 
transkontinen ta l transkont i • nen't a : 1 
Transozeandam pfer tr a n s '’o:tse-an - 

'dam pfer 
transozeanisch transo-tse-'am ij 
T ransparen t tran sp a- 'rm t 
Transparenz transpa-'rents 
T ransport tran s 'p o rt 
transportabel transpor'ta:bel 
T ransporter trans 'po rte r 
T ransporteur tran sp o r't0:r 
transsibiriscb transzi*'bi:rij 
T ranssylvanien transzYl'vainjeii 
T ransvaal trans 'va:l 
transzendent transtsen 'dent 
transzendental transtsenden'ta:! 
Trapez tra-'pe:ts 
Trapezund tra-pe-'tsunt- 
tra tab e l tre*'ta:bel 
T ra teu r tre*'t0:r 
tratschen  'tra:t{en 
tratschen  'tre:t|en  
T rattorie, мн. ч.: -rien trato-'ri:, 

-'ri:en 
Trudchen 't ru :t9en 
traum atisch  trao 'm aitij 
T rauung 'trapuq 
travers tra 'vcrs 
Traverse tra'verze 
Travestie traves'ti:
Trecento tre-'tjento- 
Treibeis 'tra e p /a e s  
T rem a 'tre:ma*
Tremolo 'tre:mo-lo- 
Trepan tre*'pa:n 
treppab  'tro p '’ap 
treppauf 'tre p '’aof 
Treppenabsatz 'trep an / apzats 
Treppengelander 'trepenge'lender 
Tresor tre*'zo:r 
Trethebel 'trei^heibel 
treuergeben 'trop’e^geiben 
treuherzig 'troj/bert^K?
Triade tri*'a:de^
Triangel tri-'aqel 
triangular trbaqgu- 'le:r 
T rias 'tri:as 
T ribun  tri*'bu:n 
T ribunal tri-bu-'na:l 
Tribune tri-'by:ne 
T rib u t tri- 'b u :t 
tr ib u ta r  tri-bu*'te:r 
Trichine tri- '9i:ne 
trick in 6s tri-gi-'nois 
Trichinose tri*9i-'no:ze 
T rident tri-'dent

Triebachse 'tr i:p /ak se  
Triefauge 'tri:f ,ao g e  
triefaugig 'tr i:f ,o0gi9 
Triennium  tri*'enjoin 
T rien t tri-'en t 
T riest trh 'es t 
T riester trimester 
T rieur tri*'0:r 
Trifolium  tri*'fo:ljum 
triklin(isch) tri*'ldi:n(ij)
Triklinium , мн. ч.: -nien tri-'kli:-

nium , -nien 
Trikolore tri-ko*'lo:re 
T riko t tri-'ko:
Trikotage tr rk o - 'ta ^ e  
Trillion tri'liom
Trilogie, мн. ч.: -gien trHo*'gi:, -'gi:en 
Trim ester tri-'m ester 
Trim eter tri*'m e:ter 
Trinom  tri-'no:m  
Trio 'triio*
T rio le tt tri*o*'let 
T riphthong tri-'ftoq 
Triptychon 'trip ty*9on 
T ris tan  'tr is ta n  
T riton  'tri:to n  
T rium ph tr i'u m f 
trium phal tri*um'fa:l 
T rium vir tri-'um vir 
T rium virat tri-um vi-'ra:t 
triv ia l tri*'via:l 
T riv ia litat tri-via-li*'tg:t 
T rocM us tro'xe:us 
Trfidler ' t r 0:dler 
Trog tro:k 
TrCglein ' t r 0:klaen 
Troglodyt tro-glo-'dy:t 
T rojaner tro*'ja:nar 
Trom pete trom 'pe:te  
Trophae tro-'fe:e 
Troposphare tro-po• 'sfe:re 
TroB tros 
T rost tro :s t 
t r 6sten 't r 0:sten 
trCstlich 't r 0:stli9 
trostlos 'tro:st,lo:s 
trostreich  'tro :s t,rae9 
Trostung ' t r 0:stuqw  
T ro tto ir troto*'a:r 
tro tzdem  'tro ts 'de:m  
Troubadour tru*ba*'du:r 
T rousseau tru-'so:
T rubnis 'try :pn is 
Triibsal 'try:pza*l 
triibselig 'try:pze-li9 
Triibsinn 'try :p ,zin  
T rug tru :k  
Trugbild 'tru :k ,b ilt 
T rum eau try 'm o :
T ru st tru st
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T ruthahn  'tru :t,h a:n  
T ruthenne 'tru:t,h£ne 
T ru thuhn  'tru t^ h u m  
Tschako ' t rako- 
Tschardasch 'tfardaj 
Tschechoslowakei 'ge9o*slo* v a • 'kae 
Tscherkesse g tr 'k iso  
Tschetschene ge-'gem e 
Tschuktsche 'gukgr9 
Tschuwasche gu-'vaje 
T sitsikar 'ts its ik a r 
Tubcrkel tu-'bsrkol 
tuberku lar tu-bfcrku-'lair 
Tuberkulin tu-borku-'lim 
tuberkul6s tu-bsrku-'leis 
Tuberkulose tu-bcrku*'lo:z9 
Tuch tu :x  
Tuchlein 'ty ^ la e n  
Tudor 'tu :do r (Tjuider)
Tuerei tu-o'rae 
Tuilerien ty id e 'riien  
T um ult tu -'m ult 
tum ultuarisch  tu*multu*'a:rif 
tm nultuieren tu-m ultu-'kren 
Tuneser tu-'neizer 
Tunguse tug'gu:ze 
T unika 'tuini-ka*
Tunis 4u:n js 
tunlich  'tuinliQ 
Tunnel 'tunel 
T ur ty :r
Ttirangel 'ty jr/aq e l 
ttiraus 'tyir'^ios

U
iibellaunig ' ’y iballaon^ 
uberall /y :b 9 r '’al 
iiberallher ’y-bor^aTheir 
uberallliin ’yber^aT hm  
uberalte rt /y ib o r^ a lte rt 
t)berangebot ' ’y iber/angobo-t 
xiberanslrengen ’уЬэг^апД'ГсХЗэп 
t)beranstrengung /y iber^an jtreouq  
xiberantworten ’y bor^an tvorten  
iiberarbeiten ,y b 9 r /’arbaeton 
tiberaus /y ib sr^ao s 
Cberbleibsel ' ’yiberblaepsel 
iiberdem /y iber'deim  
iiberdies /y iber'd iis  
ubereck /y iber^ek  
uberein /y ib e r^aen  
ubereinander /yFber’ae'nander 
ubereinkommen ’ybor^ae^kom on  
Obereinkunft ’y b 9 r '’aenl^unft 
ubereinstim m en ’y b o r^aen jtim o n  
ubereintreffen ’y-bar^aen^trtfgn 
iibereisen ’y-ber^aezen 
uberessen (sich) ' ’yiber/esen ( Z 1 9 )  

iiberfein ' ’yibor'faen

T urban  'tu rb an  
Turbine tur'b im e
Tu i bincnantrieb tu r 'b i men,1 a n tr i: p
tu rb u len t turbu*'lent
Tiirchen 'ty:r99n
ttirein  'ty ir^aen
Tiirgriff 'ty r jg r i f
T urin  tu -'rim
Tiirkei t Y r 'k a e
Tiirkin ' t Y r k m
Tiirkis t Y r 'k i: s
Tiirklinke Чу:г,к1ц)к©
Turlunene turk 'm em e 
Turkm enien turk'm em ien 
T urm ulir 'tu rn i/u :r  
Turnanzug 'tu rn /an tsu -k  
T urnier tu r 'n i:r  
Tiirriegel 'ty:r,ri:g9l 
Turschwelle 'ty:r,Jvel9 
Tuscho 'tufe 
tuschen 'tu jen 
Tutchen 'ty :t9en 
Tiitlein 'ty itlaen  
T utor ' t u : t o r ^
Twostep 'tu:step 
Tym panum  'tYmpamum 
typhos ty 'f0 :s  
Typhus 'tyifus 
typisch 'ty :p g  
Typograph typo* 'gra:f 
T ypus 'ty ipus 
T yrann ty 'r a n

и *u:

tjb e rh an d  /Jy:b9r,hant 
C berhandnahm e ’ybor'han tna-m a 
uberhandnehm en 'yber'hangnerm en  
iiberhaupt /y ib e r 'h ao p t 
iiberhin /y ib o r 'h m  
iiberkaltet ’y b o r'k a lto t 
iiberkuhlt ’y ^ o r 'k y ilt 
iiberquer ' ’y:b9r'kve:r 
iiberragen ’y b o r'ra :g 9n 
iiberraschen ’ybg r'ra jen  
iiberrechnen ’уЬ эг'г^поп  
iiberreden ’y-bor'reidon 
iiberreich /,y:bor/rae9 
iiberreichen ’уЬэг'гае99П 
iiberreif ' ’yibg^raef 
uberreiten ’y b a r 'rae te n  
uberreizen ’y-ber'raetsen 
U berrest ' ’y ibe^ rest 
iiberrieseln ’y b a^riizeln  
tlberrock ' ’у:Ьэг'гок 
uberrum peln ’yber'rum peln  
ubersa tt ' ’y iba^za t 
t)berschau ' ’y :bor,Jan 
uberscliauen ’y-bgr'j^oen
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O berschrift ' ’y ib a r jr ift 
ttberschuh ' ’y ibarju : 
ttberschuB ' ’y ibarjus 
tJbersee ' ’yiba^ze: 
iibersehbar ’y-bar'zeiba-r 
iibersehen ’ybar'zeran  
ttbersich t ' ’y rb a rz^ t 
ubersichtig ' ’yrborzigtiy 
iibersinnlich. ' ’yiba^zrnliy 
U berspanntheit ’y • bar 3'panth.aot 
libers teigbar ’ybar'/tae ldm -r 
iiberstoigen ’y-bar'jtaegan 
tJberstunde ' ’yibar^tunda 
u b ertra in ie rt /Jy:bartr&^ni:r t  
tJberw urf ' ’y ibar'vurf 
t)berzah l ' ’y ib a r^ a il  
ublich ' ’у:р119 
iibrig ' ’y:briQ 
UdSSR / , u : d e , , 8S*es/ ,Er 
U hu /,u:liu*
U kraine ’u-kra-'ima 
U krainer ’u-kra-'im ar 
ukrainisch ’u-kra-'im ij 
U ltim atum  ’ulti-'m aitum  
u ltram arin  ultra-m a-'rim  
u ltram ontan  ' ’oltra-m on'tam  
u ltra ro t ' ’u ltra-'ro it 
u ltrav io le tt ’oltra-vi-o-'kt 
Ulysses ’u -'Iy s e s  
ulzerCs ’ultse-'rois 
um andern  "u m /m d a rn  
um arbeiten ' ’um /a rb ae tan  
um arm en ’unV’arm an 
U m bau ' ’um bio 
um einander ’um ’ae'nandar 
um her /um 'he-.r w  
um hinkonnen (nicht) um'hin,kcen9n 

(mgt)
Um kreis "’um kraes 
um kreisen ’om 'kraezan 
U m lau t ' ’umlaot 
um lauten  ' ’om ^aotan 
um m auern ’um 'm aoarn 
um m odeln ' ’om.mordaln 
UmriB /5(jmns 
U m satz ' ’umzats 
U m schau "um jao 
Umschlag ' ’umjlaik 
U m schrift ' ’um jrift 
U m sicht ' ’umzigt 
um sonst /u m 'zo n st 
U m stand ' ’um jtan t 
U m sturz ' ’um jturte 
unabanderlich ' ’on’ap^ndarliQ 
unabhangig ' ’un’a p 'h ag ^  
unablassig ' ’un’apicsig 
unabsehbar ’ипЧг/аегЪат 
unabset sbar ' ’un'apzeteba-r 
unab trennbar "u n ’aptronba-r 
unabw endbar ’un ’ap 'v m tb aT

unanfechtbar ,,un,anfe9tba-r 
unangebracht 5u n '’angabraxt 
unangefochten ’un^angafoxton 
unangem essen ’un^angaEmsan 
unangenehm  ' ’on’angane-m 
unangeselien ’on^angaze-an 
unangreifbar ’un’an 'graefba-r 
unanim  ’u-na-'nirm 
unannehm bar ’un’an 'neim baT  
unansehnlich ' ’un’anze in l^  
unanstand ig  ' ’un’anjtm dig  
unanstoBig /,un’a n jt0:si9 
unanstoBbar ' ’un’an'/torsbaT  
unappetitlich  ' ’un’ap e 'ti 'tli?  
U n a rt ' ’on’a-rt 
un artig  /,on,a*rti9 
un aufhaltbar ' ’un’apfhaltba-r 
unaufhaltsam  ' ’un’apfhaltza-m 
unaufhorlich /5un’apfh0:rli9 
unauflosbar ' ’un’anfloisbau' 
unaufschiebbar ' ’un’oofjupba-r 
unausbleiblich ' ’un’ans'blaepliy 
unausfuhrbar ' ’un’aos'fyirba-r 
unausloschbar ' ’un’aosloeJbaT 
unausloschlich /,оп,аоз1оеД19 
unaussprechlich ' ’un’a n s jp ^ l^  
unausstehlich  ' ’un’aosjte il^  
unaustilgbar ' ’on’aostilkba-r 
unausweichlich /,un,aosvae9li9 
unbarm herzig "o n b a rm h srts^  
unbeerdigt /,unba ',e:rd[9t  
Unbehagen ' ’unbo^argan 
unbehaglich ' ’onbaha-kli9 
unbehilflich ' ’unbalrlfliQ 
unbeholfen ' ’unbaholfan 
unbeirrbar ' ’unba’irba-r 
unbeirrt ' ’onba’i r t  
unbeugsam  ' ’u n 'b ^k za -m  
undenkbar ' ’un'dtnjkba-r 
undenklich ' ’on'derjkh^
U ndine ’un'dim a 
Unding ^undiq
undiszipliniert /Jondistsi*pli-ni*rt 
U ndulation  ’ondu-la^teioin 
unduldsam  ' ’undultza-m  
uneben ' ’un’e-ban 
unecht /,on,£9t  
unehelich ,,un,e-ali9 
unehrerbietig  ' ’un’e-r’erb i-t^  
unehrlich /,un’e-rli9 
uneinbringlich ' ’un’aen b riq l^  
uneinig /,un,aen i9 
uneinnehm bar ' ’un’aenne-mba-r 
une ins ' ’un’aens 
unem pfindlich /,un,8mpfintli9 
unentbehrlich  ' ’un’entbe-rL^ 
unentgeltlich  ' ,un,mtg£ltli9 
unentschieden ' ’un’sn tjrdan  
unentschlossen ' ’un’mtflosan 
unentw egt .’un’sn tve.k t
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unerb ittlich  "u n ’erbitluj 
unerforschlich ' ’un’erforflig 
unergriindlicli ' ’unkrgrYntliv 
unerheblich ' ’un’erhe 'p l^  
unerhort ' ’un’erha-rt 
unerk larbar ' ’un’erkle-rba-r 
unerklarlich ' ’un’erkle 'rl^  
unerlaBlich ' ’un’erkslK? 
unermeBlich ' ’un’ernuslig 
unerm udlich ' ’u n k rm y tli^  
unerquicldich ' ’unkrkvikliy 
unerreicbbar ' ’un’erraegba-r 
unersattlich  "unkrzetfiy 
unerschopflich ' ’un’erjoepflig 
unerschrocken ''unkrfrokan 
unerschutterlich  ' ’un’erjYtarliy 
unerschwinglich ' ’un’erfviqliy 
unersetzlich ' ’un’erzetsby 
unersprieBlich "u n ’erjprrsliy 
unertraglich  ' ’un’ertre'kliy 
unerw arte t ' ’un’ervartat 
unerweisbar ' ’un’ervaesba-r 
unerw idert ' ’un’e rv rd art 
unfaBbar ' ’unfasba-r 
unfehlbar ’un'fe:lba-r 
U ngar /Juqgar 
ungarisch ' uqgarij 
U ngarn ' ’uqgam  
ungeach tet ' ’unga’axtet 
ungeahnt ' ’unga’a-nt 
ungebardig ' ’ungabe-rdjg 
U ngebiibr ' ’ungobyr 
ungebiihrlich ' ’ungeby-rliv 
Ungeduld "ungadult" 
ungeduldig "ungaduldig 
ungefahr ungafe-r 
ungefahrlicb ' ’ungafe-rlig 
ungefallig ' ’ungafeliy 
ungefiige ' ’ungafy-ga 
ungeheuer ' ’unga'hogar 
Ungeheuer /Jungabo0ar 
ungehorig "ungahu-riy 
ungeborsam  ' ’ungaho-rza-m 
Ungeld ungelt 
ungelegen ungale-gan 
ungelenk(ig) ,,ungaleqk(K;) 
Ungem ach ' ’ungamax 
ungemachlich ' ’ongameylig 
ungemein ' ’ungomaen 
ungemessen ' ’ungamnsan 
ungem iitlich /?ungam ytlig  
ungeniert ' ’unge-ni-rt 
U ngeniertbeit ' ’unge-ni-rtbaet 
ungenieBbar ' ’ungani-sba-r w 
ungeniigend "ungany-gant 
ungerade ' ’ungara-da 
ungerecbt ' ’ungareyt 
ungern ' ’ungern 
ungesohickt ' ’ungefikt 
Ungeschicktheit ' ’ungajik thaet
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ungestalt и nga ft a lt 
ungestiim  ' ’ungajty-m 
Ungettim  ' ’o n go tym  
ungewiB ' ’ungevis 
U ngew itter /5ungaviter 
ungewohnlicb ' ’ungavu-nliy 
U ngew ohntheit ' ’ungavo-nthaet 
Ungeziefer "ungetsi-fer 
ungeziemend ' ’ungatei-mant 
ungezogen ' ’ungatso^gan 
ungezwungen ' ’ungatsvuqan 
unglaubig ' ,ungla0bJ9 
unglaublicb "unglanpliy 
ungleicb ' ’unglaey w 
Ungleicbbeit ' ’unglaeyhant 
Ungltick ' ’unglYk w  w 
unglucklicb ' ’unglYkliy 
ungliickselig ' ’uqghrkzediy 
Ungliicksstunde /}unglYks;Jtunda 
Ungnade ' ’ongna-da 
ungnadig ' ’ungne-diy 
U ngrund '* ungrunt 
ungiiltig ' ,ungYlti9 
ungiinstig ' ’ungYnstiy 
u n g u t ' ’ungu-t 
u n b a ltb a r /Junbaltba-r 
U nbeil ' ’unhael 
unbeilbar ' ’unbaelba-r 
unieren 5u-'ni:ran 
Unifilmtion ’u-ni-fi-ka-'t^jom 
Uniform  ’u-ni-'form 
U nilm t ’u-ni-'kart 
U nikum  ' ’um i-kum  
uninteressant /,un,int(a)rasant 
Union ’u-'nioin 
Unisono ’u-'niizo-no- 
U n ita t ’u-ni-'teit 
universal ’u-ni-ver'zail 
universell ’u-ni-ver'zel 
U n iversita t ’u-ni-verzi-'teil 
U niversum  ’u-ni-'verzum 
unkenntlicb  "unkentlry 
un ldar "u n k lar 
U nkosten ' ’unkostanl 
U n k rau t ' ’unkraot 
U nktion ’uq'ktsiom  
u n k u ltiv ie rt ' ’u n k u ti-v rrt 
unkundig  ' ’unkundiy 
unleugbar / ,unlo0kba-r 
unlosbar ' ’unlu’sba-r 
unmCglich ' ’unmu-klig 
unnacbahm licb  ' ’unna-x’aunlig 
unnachgiebig ' ’unna-xgibry 
unnachsicbtig  ' ’unna-xziytiy 
u nnabbar ’un 'natba-r 
U nnabbarkeit ’un'naiba-rlm et 
U n n a tu r "unna-tu-r 
unnatiirlich  /,u n n a -ty rb 9 
unnennbar ' ’unnm ba-r 
unnStig ' ’unnu-tiy



unntitz  "unnYta 
unorganisch. ' ’un’orgainij 
U n ra t ' ’u n rad  
u n ra tsam  ' ’unradza-m  
unreell ' ’unre-el 
unschatzbar ' ’un'jVtsba-r 
unscheinbar ' ’onfaenba-r 
unsereiner ' ’unzar^’aenar 
unsereins /,unzar/,aens 
unserthalben ' ’onzarthalban 
u n s ta tth a f t ' ’un jta th aft 
unsterblich. /,unjtcrpli9 
unstillbar ' ’unftilba-r 
unstraflich  ' ’unftawfl^ 
unstreitig  ^unjtraeti^ 
un tenan  "un ton^an  
un tenaus ' ’untan^ans 
U nterabteilung ' ’un tar/ap taelo ij 
U nterarm  ' ’u n ta r /a rm  w  
U n te rart ' ’u n ta r /a tr t  
U n te rarz t ' ’u n te r /a tr ts t  
unterdes(sen) / im t 0r'd£s(an) 
untere inander /u n ta r ’ae'nandar 
u n tere rn ah rt /Jun tar’civri£:rt 
U nterernalirung ' ’un ter’̂ n e iru ij 
unterird isch  ' ’u n ta r/ird ij1 
U nteritalien  ^untor’i^tailion 
U nterstand  ' ’u n tarjtan t 
un terste  ' ’untarsta 
U n te rtan  ' ’untarta-n  
un terw arts ' ’untarvsrts 
unterwegs ’untar'veiks 
un tragbar "u n tra  kba-r 
unuberbriickbar ' ’un’y-borbrYkba-r 
uniiberlegt ' ’on’y-barle-kt 
unubersehbar ' ’un’y-barze’baT  
unubertrefflich. ' ’un’ybartrcfliQ  
unuberw indlicb ' ’un’ybarvin tlk? 
unum ganglich /,un,umg£qli9 
unum schrankt ' ’im’umjreqkt 
unum stoBlich ' ’on’um jto 's l^  
unum w unden ' ’un’umvundan 
ununterbrochen ' ’un’untarbroxan 
unveranderlich ' ’u n ftr’cndarliQ 
unverantwortlich. ' ’onfor’antvortliv  
unverauOerlich /,unft;r,o^sarli9 
unverdienterm aBen ''unfordrn tar- 

ma-san
unverdienterweise ' * unf erd i • ntarvae za 
unvereinbar ' ’unfer’aenba-r 
Upanisohad di-'patni-Ja-t

V v

vag(e) va:k, 'va:ga 
Vagabondage va-ga-bon 'da^a 
Vagabund va-ga-'bunt 
Vademecum va-de-'me:kum 
V agant va-gant 
V agheit 'va ;k h aet

U rahn "u :r /a :n  
U rahne ' ’u :r /a :n a  
u ra lt  ' ’u : r /a l t  
U ram ie ’uT ^ 'm i:
U ran  ’u-'ra:n  
U ran ia  ’u-'rainia- 
U ranus ’u*'ra:nus 
Uranfang ' ’u ir/an fan  
U rauffuhrung ' ’uir/apffy-ruq 
u rb an  ’ur'barn 
u rb a r ' ’uirba-r 
U rbild  '»u:rbilt 
ureigen ' ’u ir/aeg an  
Ureinwohner '7u:r/aenvo*nar 
U reltern ' ’uir/e ltarrT  
Urenkel(in) 'Ч иг/ецкаЦ т) 
u rgen t ’u r 'g ra t 
Urgenz ’ur'gsnts 
Urgeschichte /,u :rgaji9 ta 
U rheber /5u:rbe-bar 
U rheberrecht /,u:rhe-bar/re9i 
U rin  ’u^'riin 
U rkunde ' ’u i^kunda 
Urlaub ' ’uirlaop 
Urmensch. /,u lr/menf 
urplotzlich. /’u:r/plGet§li9 
Urquell(e) /Ju:rkv8l(a)
Ursache ' ’uirzaxa 
U rsclirift ' ’u irjrift 
Ursel ' ’urzal 
U rsprung ' ’u r r f p r u q  
ursprunglicli ' ’u : r J p r Y i ] l i 9 
U rstoff ' ’uirjtof 
U rstuck '* u : r J tY k  
U rsula ' ’u r z u - l a *
U rteil ' ’urtael
U rtier ' ’u rr/tb r
U ruguay ’u-ru-'guad-
U ruguayer ’u-ru-'guad-or
U rurahn  ' ’u ^ ’u ir’a-n
UrurgroBeltern "un^’u-.r, gro:s’eltarn
Usbeke ’uz'beka
U sbekistan ’uzbskis'tan
usuell ’ u -z u '̂kI
U tensilien ’u-ten'zidian
U tilita t ’u-ti-lb'tBit
U topie ’u-to-'pi:
utopisch ’u-'to ip ij
U trillo  V triljo*
U vula  ' ’utvu-la* 
uvu lar ’u-vu-'lair

fax}
vagieren va*'gi:ran 
V akanz va-'kants 
Vakuole va-ku*'oda 
V akuum  'va:ku-um  
V akuum apparat 'varku-um ’ap av rad  
Vakzine vak 'tsiina
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Valencia va-'lentsia*
V alentin 'vadm ti-n  
Vaienz va-'knte 
Valerian vade-'ria:n 
Valerie va-'le:ria
V alet (Babe im  K artenspiel) va'lo:
Valet (Lebewohl) va* 'k t
valid  va-'li:t
V alid itat va-li-di-'tBit
valieren va-'liiran
V aluta va-'lu:ta*
Valvation valva^'tsiom 
Vancouver van 'ku:var 
Vanille va-'nilja 
Vanillin va-ni*'li:n 
Vaporisation va-po-rbza-'tsiom 
variabel va-'ria:bal 
V ariabilitat va-ria-bblb 'tsit 
Variante va-'rian ta 
V arietat va-rie-'ttiit 
Varietё va*rie*'te: 
variieren va-rb 'i:ran 
Vasall va-'zal 
Vaschen 'Vf,:s9an
Vasco de Gam a 'vasko- de* 'ga:ma* 
Vase 'va:za 
vaskular vasku*'la:r 
vaskulos vasku*'l0:s 
vast vast
V atikan va*tb'ka:n 
Vaudeville vo*d(a)'vid 
Vegetabilien ve^ge-ta-'bidjan 
Vegetarianer ve*ge*ta*'ria:nar 
V egetation ve*ge*ta*'tsio:n 
vehem ent ve*he*'imnt 
Vehemenz ve-he-'ments 
Vekikel ve*'hi:kal 
Vektor 'vsk tor 
velar ve*'la:r 
Velazquez ve*'laskt;s 
Velours va 'lu :r 
Velum 'vedum  
Velvet 'velvet 
V endetta  vm'dcta*
Vene 've:no 
Venedig ve*'ne:di9 
Venediger ve*'ne:digar 
venerabel vc-no-'raibol 
venerisch ve*'ne:rij 
Venezianer ve*ne*'tsia:nar 
Venezuela ve*ne*teu*'eda* 
venos ve*'n0:s 
V entil ven 'tid  
ven tra l v m 'tra d  
ven triku lar vm trbku*'la:r 
Venus 've:nus 
verabfolgon f jr^ap.folgon 
verabreden 'fo ^ ’ap^eidan  
verabreichen ft:r/’ap ,rae9on 
verabsaum en ftr^ap^ogm on

verabscheuen fei^’ap jo^an  
verabschieden fdr^ap^ifdan 
verachtlick f& r'^ th ^
Verakruz ve*ra*'kru:s 
verallgem einern fud’algamaenorn 
veralten  f r ' ’altan  
V eranda vo-'randa* 
veranderlich frir'^ndarl^  
verankern f Jd’aqkorn 
veranlagen foi^’an.largon 
veranlassen f .r^ an ja sa n  
veranschaulichen fcr/,anJao li9on 
veransta lten  fjr^au jta ltan  
verantw orten  fbd’antvortan  
verarbeiten f^r^arb ietan  
verarm en f-ud’arm an^ 
veraktionieren f  ̂ r’apktsio-'nirran 
verausgaben f .r^apsga-ban 
verauBern fcr^ogsarn 
V erazitat ve-ra^tsidtart 
Verb v<irp 
verbal v^r'bad
verbarrikadieren f^rbarbka-'dirran 
Verbene Vor'bema 
V erbliifftheit for'blYfthaet 
verbos v_r'bo:s 
Verbot fkr'boit 
Verbum  'vsrbum  
Verdi 'v^rdi*
V erdikt v&r'dikt 
Verdun Vc.r'dte: 
vcredeln fcr^eidaln 
verehelichen L r^e ia l^an  
vereiden fcr^apdan 
Verein for'’apn 
vereinbaren fer^aenbaTan 
vereinen fci^’aenan 
vereinfachen fcr^aenfaxan 
vercinlicitlichcn for/,apnhaptli9an 
vereinigen fer^aenigan 
vereinsamen fer^aenza-man 
vereinzeln fsi^’apntsaln 
vereisen fsi^’apzan 
vereiteln for'’aetaln 
vereitern fd^’aetarn  
verelenden fcr^edandan 
verenden ftad’endan 
verengen for'k^an 
vererben fer'krban 
verewigen fer^eivigan 
vergesellschaften ferga'zslfaftan 
vergewissern fcrga'visarn 
Vergil v tr 'g id  
vergilben fer'gilban 
verhatscheln for'hpdsaln 
Verifikation ve*rbfbka*'tsio:n 
verifizieren ve*rbfb'tsi:ron 
verirren (sich) for'hran (ZI9) 
veritabel ve*rb'ta:bal 
V erkehrsader f^r'keirs/aidar
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Verkehrsampel fer'keirs’ampal 
Verkehrsordnung fьг'ke :rs, ’ ordnuij 
V erkehrtheit fcr'keirjtkaet 
Verlaine Vcr'L:n 
verlangsamen Lr'laqza-m en 
verlarven fer'larvan (ftr'larfen) 
VerlaB for'las 
Verliebtheit f .r 'l i:p th a e t 
Verlies fer'li:s 
Verlobnis f tr 'l 0:pms 
Verlobte(r) fer'lo:pt9(r) 
verminen fcr'miingn 
vernacblassigen fer'naixlesjgon 
V ernarrtheit fe r'n arth ae t 
veroden f e r '^ d e n  
veroffentlichen f  j ^ ’oefontli9011 
Verona ve*'ro:na*
Veronal ve-ro*'na:l 
Veronese ve-ro-'ne:z9 
verpusten (sich) fer'pu:st9n (zi<?) 
verram m eln fer'ram oln 
V errat for'ra:t 
V errater f^r'rsdor 
verraterisch fer'reiteri/ 
verrauchen ftr'raoxon 
verrechnen fe r'r^ n en  
verrecken fer'reken 
verreiben fcr'raebon 
verreisen fer'raezen 
verrenken for'reqken 
verrichten fer'rigton 
verriegeln f^r'ri:goln 
verringern L r 'r .ip rn  
verrinnen ftr'rinon  
Verrocchio ve'rokio* 
verrohen fer'roien 
verrosten f.r'rcston  
verro tten  L r'ro ton  
veiTUcbt f  r 'ru :x t 
V erruchtbeit fer'ru:xthaot 
verriickt fer'rYkt 
V errucktheit fer'rY kthaet 
Verruf for'ru:f 
verriihren fcr'ryiron 
verruCen ftr'ru ison 
Vers, мн. 4.: Verse fers, 'furze 
Versailler Vcr'sa:jor 
Versailles ver'sai
Versalbuchstabe ver'za:l,bu:xjta-b9 
versalzen fer'zaltgen 
versatil v tr z a * 't i : l  
V ersatilitat V c r z a * ti* li* 't8 :t  
V ersatzam t fe r 'za ts /a m t 
Versbau 'fers^bap ~
Verscham theit fcr'jermthaot 
verschiedenartig fer'/iiden’a T t^  
Versehrtheit fcr'ze:rthaet 
Versful3 'f  rs^u is 
versieren v  r'zi:ran 
Versifikation v&rzi*fi*ka*'tsjo:n

Version ver'zioin 
Verslehre 'fcrs,le:r9 
Veiso 'v^rzo*
V erstortheit fsr'jto irthaet 
vertebral verte*'bra:l 
V ertebrat v<rte*'bra:t 
vertikal verti-'kad 
V ertrau theit f tr 'tra o th a e t 
Vertrostung fer'tr^isturT  
Vertuer f .r 'tu io r 
v e rtun  ftr 'tn rn  
veriibeln L r'ty ibeln  
verunehren fer'’un’e:r9n 
verungliicken fer^unglYkon 
verunreinigen fer^unraem gen 
verunstalten  ftr^unJtaTton 
verursachen fer'*u:rzaxQn 
verurteilen ftr^ortaelon  
Verve 'vcrvo
vervollkom mnen f r'folkomnan 
vervollstandigon fer'foljtendigen 
verw ertbar f.r've:rtba*r 
verwerten for'veirton 
verweslich fer've:sli9 
Verwohntheit f t r 'v 0:n thaet 
verwiisten fer'vy:st9n 
verzarteln  ftr'tseirteln  
Vesper 'f  spor ('vesper) 
vespern 'f^sporn 
Vesta 'vesta*
Vestalin v ts 'tad in  
Vestibiil V t S ti* 'b y :l  
Vesuv ve*'za:f 
vesuvisch ve*'zu:vij 
V eteran ve*te*'ra:n 
V eterinararzt ve*te*ri*'m:r/ ,a :rtei 
veterinararztlich ve*te*ri*'ne:r/e:rtstli9 
Veto 've:to*
V etter 'fetor 
Vexation V c k s a * 't s io :n  
via 'vi:a*
V iadukt vi*a*'dukt 
Vibration vi*bra*'tsjo:n 
vielartig 'fiil’a - r t i^
Vieleck 'f id /ck
vieleckig 'f id /e k i9
vielenorts 'fiilon/orts
vielerlei 'fider'lae
vielerortert 'fidcr/oertort
vielerorts 'fiilorort^
vielleicht ,fid 'lae9t
vielmelrr /fi:l'm e:r
Viereck 'f i:r/ek
viereckig 'fiir/ek ic
viereinhalb 'fiir’aen 'halp
viererlei 'fi:ror'lae
Vierlinge 'fi:rlir)9
vierrad(e)rig 'fi:rre-d9r i9
Vierranm wohnung 'fiirracm^voinur)
V ierrohrengerat 'f i:rr0:reng9,r8:t
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Vierruderer 'fi:r,ru:d9r9r 
Viertel 'firto l 
vierteln  'frrtoln 
viertens 'fi:rtans 
v iertle tz t 'fiirt'le tet 
vierzehn 'firtee-n 
V ierzehntel 'firtse-ntol 
vierzig 'firtsiQ 
V ignette vi'njeto 
Vigogne vi-'gonjo 
Vigor 'vi:gor 
Vikar vi-'ka:r 
V iktor 'v ik to r 
V iktoria vik 'to:rja- 
V iktorine vikto-'rim o 
V iktualien viktu-'a:lj9n 
Villa 'vila*
Villon vi-'jo:
Vinci 'v in^i-
V indikation vindi-ka-'tsjom  
vindizieren vindi-'tekron 
V ineta vi-'ne:ta- 
Viola vo-'o:la- 
Viole vi-'odo 
v iolent vi-o-'lent 
Violenz vi-o-'lents 
v io le tt vi-o-'let 
Violine vi-o-'li:ne 
Violinist vi-o-li-'nist 
Violoncell(o) vi-o-lon'yel(o-) 

-Viper 'v i:par 
Virchow 'firgo- 
Virgil v ir'g iil 
Virginia vir'giinja- 
virginisch vir'giinij 
V irginitat virg i-n i-'tr.t 
viril vi-'ri:l 
Virtuoso virtu-'o:z9 
V irtuositat virtu-o-zi-'te:! 
v iru len t vi-ru-'lent 
Visier vi-'zi:r 
Vision vi-'zio:n 
visionar vi-zio-'m :r 
V isitation vi-zi-ta-'tsio:n 
Visite vi-'zi:t9 
Viskose vis'ko:zo 
visuell vi-zu-'el 
Visum 'vi:zum 
v ita l vi-'ta :l 

. V ita lita t vi-ta-li-'te:t 
Vitam in vi-ta-'m i:n 
vitios vi-'tsj0:s 
Vitrage v i- 'tra^o  
Vitrine vi-'trim o 
Vitriol vi-tri-'o:l 
Vitriollosung vi-tri-'o:l,l0:zw,) 
Vivace vi-'varge- 
Vivarium  vi-'vairjum 
V ivat 'v i:va t
Vivisektion vi-vi-zek'tejo:n

vivisezieren vi-vi-ze'tskron 
Vizeadmiral 'vi:te9’atm i-,ra:l 
V izeprasident Vizteoprezi^dent 
vizinal vi-tei-'na:l 
Vogesen vo-'ge:z9n 
Vogt fo:kt 
Vogtei fo:k 'tae 
Voile vo-'a:l 
Vokabel vo-'kaibol 
Vokabular vo-ka-bu-'la:r 
vokal, Vokal vo-'ka:l 
Vokalise vo-ka-'li:zo 
V okation vo-ka-'tejo:n 
Vokativ vo-ka-'ti:f ('vo:ka-ti-f) 
V olant vo-'la:
Volapiik vo-la-'py:k
Voliere vo-'lie:r9
volkeigen 'fo lk /aegon
Volker rech t /fcelkar/r 89t
Volksdemokratie 'folksde-mo-kra-,ti:
Volksetymologie 'folks'e-ty-mo-lo^gi:
V olkssolidaritat 'folkszo-li-da-rivtert
Volkssprache 'folksJpra:x9
Volksstaat 'folks,Jtait
volkslum lich 'folksty-m li9
vollauf ^o l^aof
vollaufen 'fol,laof9n
vollbringen fol'brirjon
vollenden fo'lendon
vollends ’folonts
Vollerci fcelo'rae
Volleyball 'volTbol
vollfuhren fol'fyiron
vollkom m en fol'komon
vollstrecken fol'jtrckon
vollwertig 'fo l,ve:rti9
vollzahlig 'fol,ts8:li9
vollzeichnen 'fol,tsae9non
vollziehen fol'tsiion
Vollzug fo l'tsu:k
Volontar vo-lo-'te:r
Volt volt
Volta Volta-
Voltaire vol't8:r
V oltairianer volte-'riamer
Voltam eter volta-'m e:t9r
Voltampere volt’am'psu-
Volte 'volto
Voltigeur volti-'30:r
voltigieren volti-'3i:r9n
V oltm eter volt'm eiter
Volumen vo-'lu:m9n
voluminos vo-lu-mi-'n0:s
vomieren vo-'m i-.гэп
Vom itiv vo-mi-'ti:f
voneinander 'fon’ao'nandQi-
vonnoten fon'n0:t9n
vonsta tten  fon'Jtatonj
vorab fo 'r^ap
Vorabend 'fo :r/a :b9n t
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vorahnen 'forr/atnon
vor an  fo-'ran
V orarbeit 'fo ir /a rb ae t
vorauf fo-'raof
voraus fo*'raos v
vorauseilen fo-'raos/aelon
voraussetzen fo^ 'rans^ tean
vorauszablen fo-'raos.tsatlon
vorbei fo’r 'b ae
vordem  fo’r'de:m
Vorderachse 'fo rdar/aksa
V orderansiclit 'fo rdo r/anz i^ t
vorderhand fo rdar'han t
vorderst 'fordorst
vorehelich 'fo /rV a lig
voreilen 'fo :r/aelan
voreilig 'f o / r ’aeliQ
voreinander / o i r ’ae 'nandar
voreingenommen 'fo:r/aenganom an
Voreltern 'fo ir/c ltam
vorem pfinden 'fo ir/sm pfindan
vorentlialten  'foir’enbhaltan
vorerst 'fo :r '’e:rst
vorber ,fo:r'he:r
vorherig fo-r'beiri?
vorhin fo’r 'h in
Vornabm e 'fo:rna*mo
Vomamo 'foavnaima
vom an 'fo rn^an
Vorordner 'forr/ordnor
V orort 'fo :r /o r t

W w

wacli vax 
W acbe 'vaxo 
W acholder va'xoldar 
W achs vaks 
wachsam  'vaxza*m 
W achsam keit 'vaxza-m kaet 
wachsen 'vaksan 
wachsern 'veksarn 
W achstuch 'vak s^u ix  
W achstm n 'vakstu-m  
W acht v a x t
w achthabend 'vax t.haibont 
W achthund 'vaxt^hunt 
W achtraum  'vaxbraom  
W ach ttu rm  'v a x ^ tu rm  
W agehals 'vaiga.hals 
W agenabteil 'va igan /ap tan l 
W agestiick 'vaigaJtY k 
W aggon va-'go:
W aghals 'vaik.hals 
W agner 'vaignar 
W agnis 'va:knis 
W agschale 'v a ik jad a  
W agstuck 'va:kJtY k 
W ahlurne 'v a il/u rno

Vorrang 'foir.raij
V orrat 'fo ir.ra it
vorratig  'fo:rre-ti9
Vorraum  'foi^raom
vorrechnen 'foir^egnan
V orrecht 'fo'.^re^t
Vorrede 'foir.reido
vorreden 'fo:i\,re:dan
vorreiten 'for^raetan
vorrichten 'fonvrigton
vorriicken 'foir^Ykan
Vorspeise 'fo irjpaeza
vors ( =  vor das) foirs
vorstellen 'fo irjte lan
Vorteil 'foirtael*
vorteilhaft 'fo rtaelliaft
vortrefflich fo-r'trcfli^
voriiber fo-'ry:bar
Voruntersuchung 'foir’unta^zuixui}
Vorurteil 'fo :r/u rtae l
vorvorgestern 'foir'foirgestarn
vorw arts 'forverts ('fo:rverts)
vorweg ^otr'vek
vorzeiten .forr'tsaeton
vorziiglich ,fo:r'$sy:kli9
V otan t v o -'tan t
votieren vo-'tiiran
Votum  'vo:tum
vulgar vol'gt>:r
V ulkan vul'kain
vulnerabel vulne*'ra:bol

ve:

walircnddem  ,Vc:ront'de:m 
wtilirenddcss(en) ^ tire n t 'd e s^ n )  
wahrhaft(ig) 'va :rhafti9 (va-r'hafti9) 
w alirnehm bar 'varrne-m ba-r • 
W alirnehm ung 'va-rne-muq 
wahrsagen 'va:r,za:gan 
walirscheinlich va-r'jaenlig 
W alache va 'laxa 
W alachei vala 'xae  
walachisch v a 'lax ij 
W aldameise 'v a lt/a :m aeza  
waldaus 'v a lt/’aos 
W aldinnere 'v a lt/in a ra  
W alfisch 'valfif 
W alhall(a) val'hal(a-)
W alkure val'ky:ra 
Walnul3 'vabnus 
W alpurgisnacht val'purg is,nax t 
Walrofi 'val^ros 
W alsta tt 'v a l j t a t  
W andale van 'daila  
W anderratte  'vandar,rata  
W anderstab 'v a n d a rjta ip  
W arm eeinheit 'v erm o/aenhaet 
w arm ehaltig 'v£rm ahalti9
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warmeisolierend 'vermo’i-zo*'liiront 
W arm luftheizung 'varm luft,haetsug 
W arttu rm  'v a r^ tu rm  
w arum  va-'rum  
w aschecht 'v a j/e 9t  
W aschhaus 'va^haos 
W ashington 'vajig ton  ('vojigton) 
wasserarm  'v aso r/a rm  
W asserratte 'vaser,rato  
W asserrecht 'vaso^re^t 
wasserreich 'vasor,rae9 
Wasserspiegel 'vasor,jpi:gol 
W assersport ' vasor, Jport 
W asserstoff 'v aso rjto f 
W asserstraBe 'vaserJtra:so 
w atscheln 'va:t|o ln  ('vatjoln)
W att v a t
W at Tyler vo t 'taelor 
W B D J (W eltbund der Dem okratischen 

Jugend) ve-be-de-'jot 
W ebstuhl 've:p,stu:l 
W eg ve:k 
weg vek
wegeilen 'vek/aelon  
W egfall 'vek,faT^ 
wegfallen 'v£k,falon 
Weggang 'vek,gag 
weggeben 'vek,ge:bon 
W eggefahrte 've:kgo'fe:rto 
weggehen 'vek,ge:on 
Weggenosse 've:kgo,noso 
weggewohnt 've:kgo,vo:nt 
wegkommen 'vek,komon 
wegkundig 'veik 'kundig 
W egmarke 've:k,m arko 
wegmude 've:k,my:do 
W egnahme 'vekna-mo 
W egrand 've :k ,ran t 
wegsam 've:kza m  
Wegscheid 'v e rk jae t 
wegscbleichen 've:k,Jlae9on 
wegstehlen (sich) 've:k,Jte:lon ( Z 1 9 )  

W egwart 'v e :k ,v art 
wegwarts 've:kverts 
Wegweiser 've:kvaezor 
Wegzug 'vek,tsu:k 
W eicbheit 'vae9h a e t 
W einem te 'vaen /ern to  
Weinessig 'v aen /es i9 
W eisheit 'vaeshae t 
weissagen 'vaes,za:gon 
weitab 'v a e t '’ap 
weitaus 'vaet^aos 
weitererzahlen 'vaetor'£r,tse:lon 
w eiterher 'vaetor'heir 
weiterhin 'vaeto r'h in  
weither 'vaet'herr 
weitherzig 'vaetliertsi9 
weithin 'v ae t'n in  
wellenartigw'velon’a-rti9

Wei ta ll 'v e lt/a l
W eltanschauung 'velt/anjaoug
W eltereignis 'velt’er/a^gnis^
W eltumseg(e)lung /v d t ,om/ze:g(o)Iug
W emfall 've:m ,fal
W enfall 've:n,fal
wenngleich /ven'glan9
wennschon /ven'Jom
W erbearbeit 'v e rb o /a rb ae t
W erdegang 've:rdo,gag w
werden 'veirdon
W erfall 've:r,fal
W erftarbeiter 'v e rft/a rb ae to r
W erk(s)anlage 'verk(s)/ania:g0
Werk(s) ausstellung 'v fcrk(s)/ansjtelui3
werk(s)eigen 'verk(s)/aegon w
W erk sta tt 'v e rk /ta t  w
W erksta tte  'v e rk jte to
W erkstelle 'verk,Jtelo
W erkstoff 'v e rk jto f
W erm ut 've:rmu*t
wert, W ert ve :rt
W erther 've:rtor
wertlos 've:rt,lo:s
W ertm ig 've:rtug
wertvoll 've:rt,fol
W erwolf 've:r,volf
Wesfall 'v e s ta l
weshalb ves'halp
W esir ve*'zi:r
W estafrika 'vest/a:fri-ka-
W cstaustralicn 'vcst’ac^strarlioii
W estend 'v e st/en t w
W esteuropa 'vest’og,ro:pa-
W esteuropaisch 'vest’ogrovpeiij.
W estfalen vest'fa:lon w
W estindien 'vest/ind ion
w estostlich 'vest^oestl^
weswegen ,ves've:gon
wetteifern 've t/aeforn
W etterumschlag'*''vetor, ’um jla-k
W ettu rnen  'vet, turnon
W hitm an 'vitm on
W ichs viks
W ichse 'vikso
wider 'vi:dor
widerfahren vi-dor'fa:ron
widerhaarig 'vi:dor,ha:ri9
W iderhall 'vi:dor,hal
widerhallen 'vi:dor,halon
widerlegen vi-dor'le:gon
w iderraten v rdor'rarton
W iderrede 'vi:dor,re:do
widerrufen vi-dor'ru:fon
W idersacher 'vi:dorzaxor
W iderschein 'vk d o rjaen
widersetzen (sich) vi-dor'zetson ( Z 1 9 )

W idersinn 'vi:dor,zin
W iderspiel 'vi:dor,jpi:l
widersprechen v rd o r 'jp ^ o n
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W iderspruch 'vi:dor,jprux 
widerspruchslos 'vi:dorjproxs,lo:s 
W iderstand 'v ird o rjtan t 
widerstehen vi-dor'Jte:on 
w iderstreben vi-dor'Jtre:bon 
widerstreiten vi-dor'jtraeton 
vvidrig 'vi:dri9
W iederabdruck 'v i: dor, ’ apdruk 
W iederabtretung 'vi :dor, ’aptre-tup 
W iederauf bau 'v iidor/aofbao 
wiederauf bauen 'viider/aofbaoon 
wiederaufhoben 'v i: dor, ’aofhe • bon 
wiederaufnehm en 'viidor/aofne-m on 
wiederaufrichten 'v i: dor, ’ao fr^ to n  
wiederaufsucben 'v i :dor, ’aofzu: xon 
w iederauftaucben 'v i:dor,’aoftaoxon 
wiedereinfallen 'v i:dor/aenfalon 
wiedereinsetzen 'viidor/aenzetson 
w iedererbalten 'viidor’e^halton 
wiedererkennen 'vhdor’e^kenon 
wiedererlangen 'vi:dor’er,lapon 
wiederersetzen 'vi:dor’£r,zetson 
w iedererstatten 'v i:dor’er, jta ton  
wiedererzahlen 'viidor’e^tseilon 
wiedergutm acben vi-dor'gu:t,m axon 
wiederherrichten vi • dor'be:r,ri9ton 
wiederberstellen vi-dor'be:r,Jtelon 
wiederholen vi-dor'hodon 
wiederimpfen 'v irdor/im pfon 
wiederum  'vi:darum  w 
wiefem 'v i:'fern 
wieso v r'zo : 
wieviel ,v i:'fi:l ('vi:,fi:l) 
wieviel(s)te vi-'fi:l(s)to ['vi:fi*l(s)to] 
wieweit v i:'v ae t 
wiewohl vi:'vo:l 
Wigwam 'vigvam  
W ilddieb 'v ilt,d i:p  
W ilddieberei 'viltdi-bo,rae 
Wilde vaeld ( '’uaeld) w  
W ildente 'v ilt/en to  
w illfahren vil'fa:ron 
willfabrig 'vilfe*ri9 
W illkomm 'vilkom  
willkommen vil'kom on 
Windei 'v in t/a e  
Windeseile 'v indos/aelo  
W interaufen thalt 'v m to r/a p f’en thalt 

('v in tor, ’aofenthalt)
W intersanfang 'v in to rs/an fap  
W interschlaf 'vintor,Jla:f 
W intersonnenwende 'vintor,zonon- 

vendo
W intersport '■vintor,jport 
w intersuber 'v in to rs '’y:bor 
w irksam  'virkza-m  
W irtschaft 'v ir tja ft 
W irtsbaus 'v irts,haos 
woanders 'v o :'’andors 
wobei vo*'bae

Wocbe 'voxo 
Wochenende 'voxon/endo 
wochenweise 'voxonvaezo 
W ochnerin 'voe9norin 
W odan 'vo:dan 
w odurcb vo*'dur9 
wofcm  voi'fern 
woftir vo*'fy:r 
wogegen vo-'ge:gon 
wober yo*'be:r 
wohin vo*'hin 
wohinaus vo’hi'naos 
wobingegen vo*hin'ge:gon 
wobinter vo-'b in to r 
wohlan vo*l'’an  (vo-'lan) 
W ohJauf vod^apf (vo*'lapf) 
W obJergeben 'vo:l’8r,ge:on 
wohlerzogen 'vo:l'er,tso:gon 
W obnort 'v o :n /o r t 
W ollappen 'vol,lapon 
W ollart 'v o l/a :r t  
W ollust 'vo lust 
wolliistig 'volYsti9 
wom it vo-'m it 
womoglich vo*'m0:kli9 
wonacb vo-'na:x 
woneben vo-'ne:bon 
woran vo-'ran 
w orauf vo-'raof 
woraus vo-'raos 
worein vo-'raen 
worin vo-'rin  
w ortarm  'v o rt/a rm  
W ortart 'v o r t /a : r t  
W ortm acberei 'v6rtm axo,rae 
w ortbabend 'vort,ba:bont 
W ortklauberei 'vortklaobo,rae 
woriiber vo*'ry:bor 
worum  vo-'rum  
Avorunter vo-'runtor 
woselbst vo*'zelpst 
w*ovon vo-'fon 
wovor vo*'fo:r 
wozu vo-'tsu: 
wozwischen vo-'tsvijon 
W ucber 'vu:xor 
W ucbs vu:ks 
W ucbt v u x t 
wucbtig 'v u x ti9 
W undarzt 'v u n t,’a :r ts t 
w undarztlicb  'v u n t/e ir ts tb ^  
w underbar 'vundorba-r 
Avundermild 'vundor,m ilt 
wundersam  'vundorza-m  
wunderscbon 'vundor,j0:n 
w undervoll 'vendor,fol 
wundoffen 'vu n t/o fo n  
W iirstlerei vYrstlo'rae 
W ust vu:st 
Avust vy :st



Wiiste 'vy:sta 
W ustenei vy-sto'nae 
W iistling 'vyistlirj w  
W ut vu :t
W utanfall 'v u :t/a n fa l

W utausbruch 'vu :t/ao sb ru x  
w u ten tb rann t 'v u it’m t, b ran t 
wutschaum end 'vu itjo^m ont 
wutschnaubencl 'v u itjn ao b an t

X x ’iks

X an then  'ksanton 
X an th in  ksan 'ti:n  
X anthippe ksan 'tipo  
X aver ksa*'ve:r 
X averia ksa-'ve:ria- 
x-Beine /’iks/ba^no 
x-beliebig ' ’iksBa'lubi^
Xenie, мн. ч.: -nien 'kse:nio, -nion 
Xenophon 'kse:no*fon 
Xereswein 'g e ir^ v a e n  
Xeroform  kse-ro-'form

xerophil kseTo^firl 
X erxes ’kstrkses 
x-fach 'hksfax  
x-mal ' ’iks,ma:l 
x-Strahlen " ik s jtrad o n  
x-te (der) 'hk ste  (de-r) 
X ylograph ksydo* 'g ra :f 
Xylographie ksydo’gra-'fi: 
xvlographisch ksy-lo* 'grad 'ij 
X ylophon ksydo*'fo:n

Y У

Y acht ja x t 
Y ak jak  
Yankee 'jenki*
Y ard  ja :r t (ja:rd)
Y en jen 
Y perit ’ipo 'ri:t

' ’y p s i d o n

Y pern ' ’i:parn.
Y psilanti ' ’Ypsi-'lanti*
Ypsilon ' ’Y p s id o n
Y u k atan  ju*ka*'tan ('ju :k a ‘tan)
Y ukon 'jurkon

Zacharias tsaxa*'ri:as 
zag tsa:k  
zaghaft 'tsadd iaft 
Zagheit 'tsa :khaet 
Z aheit 'tse:haet 
Zahigkeit 'teeri^kaet 
ZahJam t 'te a d /a m t 
Z alilapparat 'tsod’apa^ra rt 
zahlebig 'tsede-big 
zahllos 'tsad,lo:s 
Z ahnarzt 't§ a :n /a :r ts t 
zahnarztlich  'tsarn/tarfcstliQ 
Z ahnersatz 'tea in ’̂ z a t s  
Zankapfel 'tsaqk /ap fo l 
Z ara th u stra  tsa-ra-'tustra- 
z a r t  tsa :r t 
Z arte 'tss:rto 
zarteln  'tseirtoln 
Zasur tse*'zu:r 
Zebra 'tseibra*
Zeche 'tsego 
zechen 'Ьзвдэп 
Zechine tse^iino 
Zehneck 'tse in /ek  
zehneckig 'tsein/ekiQ 
zehneinhalb 'tse in ’aen 'halp  
Zeischen 'tsaesson 
Z eitabschnitt 'ts a e t/a p jn it  
Z eita lte r 'ts a e t/a lto r

Zeitaufnalim e 'tsae t/ ’aofmi*mo 
Zeitersparnis 'tsaet^avjpairnis 
ze ith aft 'tsa e th a ft 
zeitlebens 'teaet'le:bons 
Zelebritat teode*bri*'tfc:t 
Zellstoffabrik 'tselftoffa^bridv 
zellular tselu-'lair 
Zelluloid tselu-lo-'irt 
Zellulose ts<du*'lo:zo 
Zelot tse*'lo:t 
Zem ent tse-'m ent 
Zendawesta ' t s m t ’a -'v E S ta *  
Zenit(h) tee*'ni:t 
Zenithohe tse*'ni:t/h.0:9 
Zeno 'tse:no*
Zenobia tse*'no:bia*
Zenon 'tee: non 
Zensor 'tsenzor 
Zensur tsm 'zu :r 
Zensus 'tem zus 
Z en tau r tsen 'taor 
Zentenar(ium ) tscnte*'na:r(ium) 
zentesim al tsente-zi-'mad 
Zentifolie tsm ti-'fodio 
Zentigram m  tsenti-'gram  
Z entiliter tsenti-'liitor 
Z entim eter tsenti-'m ertor 
Zentner 'tsm tnor 
zen tral teen 'trad
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zentrifugal tstntri-fu-'gail 
Zentrifuge tscntri-'fuige 
zentripetal tssntri-pe-'tail 
Zephir 'tse ifir 
Zephyr 'tseifYr 
zephyrisch 'tse*'fy:rif 
zerackem  ts£r'’akarn 
Zerberus 'tserbarus 
Zerealien tso-re^atlion 
zerebral tse*rc-'bra:l 
Zeremonie teteTe-mo-'ni: (tse-re^mo: 

nia)
zcremoniell tse‘re-mo*'niel 
zeremonios tse-re-mo-'nieis 
Zerfall ts tr 'fa l 
Zero tse-'ro: 
zerreibbar tstr 'raepba-r 
zerreiben tetr'raeban  
zerreiBen tetr'raesan  
zerinnen tscr'rm an 
zerrupfen tetr'rupfan 
zerru tten  tssr'rY tan 
Z erstreutbeit tsEr'jtrogthaet 
z erta lt tss r 'ta ilt  
Z ertifikat tetrti*fi*'ka:t 
zessieren tse'siiran 
Zetermordio 'tseitar'm ordio- 
Zeugam t 'tso g k /am t 
Zcughaus 'tsogk.haos 
Zeugnis 'teogknis 
Zicborie tsi'9o:ria 
Zickzack 'te ik 'tsak  
Zider 'tsiidar
Ziehbarm onika 'tsiiha^m oini’ka* 
Zieraffe 'ts i:r/a fa  
Zigarette tsi-ga-'rsto 
Zigarre ts i-'gar a 
Zigarrenetui tsi-'garan’e^tvi: 
Zigeuner tei-'gognar 
zigeuncriscb '{si*'go0narij 
Zikade tsi*'ka:da w  
Zim m erarbeit 'ts im a r/a rb a e t 
Zimmerei tsim a'rae 
Zimmerofen 'teim ar/o ifan  
Z inkatzung 'tsirjk/etsuq 
Zinkograpbie ts^ko-gra-'fi: 
Z inkotypie tsiqko-ty-'pi:
Zinnober tsi'noibar 
zinnoberrot tsi'no:bar,ro :t 
Zinssatz 'teins,zate 
Z irkular tsirku-'lair 
ZirkularerlaB tsirku* 'la ir’srdas 
zirkum flektieren tsirkum f lek'ti :ran 
Zirkum flex tsirkum 'fk.ks 
zirkum venieren tsirkum ve • 'n i :гэп 
Zirrhose tsi'roiza 
zisalpin(iscli) tsis’a l'p iin^j)
Ziseleur tsbze*'l0:r 
Zisterne tsis 'tem a 
Zitadelle tsi-ta-'dsla

Z ita t ts i- 'ta :t 
Z ither 'ts ita r  
zitieren tsi-'ti:ran 
Z itra t tsi* 'trait 
Zitrone tsi-'tro:na 
Zitterespe 'ts i ta r ,’espa 
zivil tsi*'vi:l 
Zivilliste tsi*'vi:l,lista 
Zodiakus <so-'di:a*kus 
Zogling 'tseiklirj 
Zola zo*'la:
Zolibat ts0-li-'ba:t 
Zollam t 'tso l/a m t 
zollang 'tsoblaq 
Zollanmeldung 'tso l/anm dduij 
zollbar 'tsolba-r 
Zollinie 'tsol,li:nia 
Zollordnung 'tso l/o rdnw j 
zone 'tsoina 
Zoo 'tsoio* 
zoogen tso-o-'gein 
Zoographie tso-o-gra-'fi: 
Zoopbyt tso-o-'fy:t 
Zootomie tso ’O-to-'mi: 
Zornader 'iso rn /a id a r 
Z ornausbrucb 'tso rn /aosbrux  
zornen tbrann t 'teom ’en t,b ran t 
Zoroaster tso-ro-'astor 
zu tsu:
zuallererst tsu*',a la r ',e :rst 
zuallerletzt tsu -^a la r 'k ts t 
zuauBerst tsu ^ ’ogsarst 
Zuave tsu * 'a :v a^  
zudcm  tsu-'dcim  
zueigncn 'tsu i/aegnan  
zueilen 'tsu :/ae lan  
zueinander tsu- ’ae'nandar 
zuerkennen 'tsu :’er,kEnan 
zuerst tsu*'’e:rst 
zufolge tsu*'folga 
zufricden tsu*'fri:dan 
zugegen ,tsu:'ge:gan 
zugellos 'tsy:gal,lo:s 
Zugfeder 'tsu:k,fe:dar 
Zugfuhrer 'tsu :k ,fy :rar 
Zugkraft 'tsu  :k, k ra ft 
zugkraftig 'tsu :k /kr£fti9 
zugleicb tsu-'glaeg 
Zugluft 'teu ikdoft 
Zugmaschine 'teu ikm ajiina  
Zugring 'tsu:k,rir) 
zugrunde tsu*'grundo 
Zugseil 'tsu :k ,zael 
Zug tier 'tsu :k ,tu r  
zugunsten tsu*'gunstan 
zugute tsu -'gu ita  
Zugvieb 'tsu :k ,fi:
Zugvogel 4su:k,fo:gal 
Zugwind 'tsu :k ,v in t 
zuhaken 'tsu^haikan
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zubalten  'tsu^balton  
Z ubalter 'tsu :h d ta r  
zubam m em  'tsu^hem orn 
zuhanden tsu-'bandon 
zuhangen 'tsu:,bepan 
zu bauf tsu- 'hapf 
zubeften 'tsu^bcfton 
zuh in terst tsu -'b in ta rst 
zubochst tsu -'b 0:9s t  
zuboren /tsu:/h 0:r9n  
Zuhorer /tsu :/h 0:ror 
zuinnerst tsu -'bnorst 
zulande tsu-'landa 
zuleide tsu-'laedo 
zu le tzt tsu-'lets t  
zuliebe tsu-'li:bo 
Zulu 'tsu-.lu- ('zu:lu-) 
zum al tsu-'m ail 
zum eist tsu-'m aest 
zum indest tsu-'m indast 
zum ute tsu-'m u: to 
zunachst tsu-'n£:9St 
zunicbte teu-'nipto 
zunutze tsu-'nutso 
zuoberst tsu - '’o:borst 
zupal3 tsu-'pas 
zurecbt tsu-'r£9t  
zuriick tsu-'rYk 
zum ckeilen tsu-'rY k/aelan 
zuruckerbalten tsu-'rYk’̂ l ia l to n  
zuriickerstatten  tsu  • 'rYlderJ ta t  on 
Zusage 'tsu^zargo 
zusam m en tsu-'zam on 
zusam t tsu-'zam t 
Zusatz 'tsu :,zats 
zuscbanden tsu-'Jandon 
zuscbulden tsu-'juldan 
zusebends 'tsu:,ze:9nts 
zustande tsu-'Jtanda 
z u sta ttcn  tsu-'Jtaton 
zutage tsu-'taiga 
zuteil tsu -'tae l 
Zuteilung 'tsu:taelup 
zutiefst tsu*'ti:fst 
Zutragerei 'tsu:tr£-go,rae 
zuungunsten  tsu-^ungunston 
zu un terst tsu-^untorst 
zuviel tsu-'fi:l 
zuvor tsu-'fo:r 
zuvorderst tsu-'fordorst 
zuvorderst tsu-'foerdorst 
zuw arts 'tsu: verts 
zuwege tsu-'ve:go 
zuweilen tsu-'vaelon 
zuwenig tsu-'ve:ni9 
zuwenigst tsu-'ve:n i9st 
zuwider tsu-'vi:dor

zuzeiten tsu-'teaeton 
Zwangsarbeit 'tsv a p s/a rb a e t 
zwar tsva:r
zweiachsig 'tsv a e /ak s i9 
zweiembalb 'tsvae’aen 'halp  
Zweier 'tsvaeor 
zweierlei 'tsvaeo^lae 
zweifellos 'tsvaefo^lois 
zweilfelsohne 'tsvaefals/o:na 
Zweifelsucht 'tsvaefal,zuxt 
zweibandig 'tsvaeh£ndi9 
zweibausig 'tsvaebo0zi9 
Zweibeit 'tevaebaetT 
zw eibundert tsvae'liundart 
ZAveiphasenstrom 'tsvaefa -zan,Jtro:m 
ZAveitaktmotor 'tevaetak^m oitor 
zAveitletzt 'tsv a e t 'b ts t  
Zweitourenmaschine 'tevae'tu:ranm a- 

,Ji:ne
z A v e ito u r ig  ' t s v a n t u - r i 9  
Z w e i t s c h x i f t  ' t s v a e t j r i f t  
z A v e r g a r t ig  ' t s v e r k ’a -rto p  
Z w i s c b e n a k t  ' t s v i j a n / a k t  
Z A v is c b e n a u s la n d s v e r k e h r  t s v i j o n -  

' ’a o s l a n t s f e ^ k e i r  
z A v is c h e n d r e in  , t s v i j a n ' d r a e n  
z A v is c b e n d r in  ^ v i j a n ' d r i n ^  
z A v is c b e n d u r c b  / t s v i j a n 'd u r 9  
z A v is c b e n e in  ^ v i j a n ^ a e n  
z A v is c h e n h e r  , 1 s v i j e n 'h e : r  
Z A v isc lren h in  , t s v r j b n ' l i i n  
z A v is c b e n b in o in  / j e v i j b n l u /n a e n  
z A v is o lie n in n e  / t s v i <f o n ' ,m o  
Z A v o lfe c k  ' t s v c e l f / e k  
Z A V o lff in g e r d a r m  'tsA -o e lff ip  a r , d a r m  
Z y a n e  t s y - ' a : n a
Zyankali(um ) tsy-'a:nka-li-(um)
Zyanose tsy-a-'no:zo
Zyklam en tsy-'klaim en (tsy-'kla:man)
Zykliker 'tsyiklikor
zykliscb 'tsy :k lij
Zyklom eter tsy-ldo-'m e:tar
Zyklon tsy-'klo:n
Zyklop tsy-'klo:p
Zyklus 'tsyiklus
Zylinder tsy-'lindar (tsi-'lindar)
Zyniker 'tsym ikar
Zypem  'tsy ipsrn
Zypriote tsy-'prio-to
Zypresse tsy-'preso
zyprisch 'tsy ipn j
zyrilliscb tsy -'rilij
Zyrillus tsy-'rilus
Zytode tsy-'to:da
Zytologie tsy-to-lo-'gi:
Zytoplasm a tey-to-'plasma*
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