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Начнем, с практики. Зададимся вопросом: правильно ли поступил учитель, 

засчитав ученику орфографическую ошибку в таком словосочетании: 

«находиться в плаванье»? Да, он поступил правильно, так как для учителя 

учебник грамматики — закон. А в учебнике для V (IV) класса напечатано: «...у 

существительных среднего рода на -ие (произведение, решение) в предложном 

падеже единственного числа пишется на конце ии». 

А почему ничего не сказано о правописании существительных среднего 

рода с мягким знаком в конце основы? В учебнике только говорится, что 

существительных на -ие в языке очень много, о другой орфограмме не сказано 

ни слова! 

Изъять орфограмму из учебника легко, но как быть с живым современным 

языком, из которого, как из песни, «слова не выкинешь»? Былые раздумья или 

раздумия? Рижское взморье или взморие? 

Ведь в период становления русского литературного языка в него вошли 

две грамматические формы существительных среднего рода: исконно русские 

на -ье и церковнославянизмы на -ие. Эти формы, идя в языке параллельно и 

варьируясь в словах, дошли до нашей речи, обогатив ее стилистические 

возможности. 

Орфограмму с мягким знаком ученики, конечно, должны знать, иначе 

придется возвращаться к XVIII веку: «Пекусь о здравии и счастии твоем» — и 

отказаться от современного: «Забочусь о твоем здоровье и счастье». 

Наша литературная классика пользовалась обеими грамматическими фор- 

мамщ выбирая те, которые соответствуют стилю. 

 

У Пушкина читаем: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, 

так воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть». Но в другом месте 

романа, как бы выражая фатальную покорность судьбе, он берет другую форму: 

«Привычка свыше нам дана: замена счастию она». 

Лермонтов: «Убит!., к чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор 

и жалкий лепет оправданья?» Мягкий знак в конце основы существительного, 

отделяя гласные звуки окончаний от основы на согласный, дает более резкое 

звучание словам и сильнее передает гнев и боль поэта. Написание с-ия, давая 

слияние двух гласных, смягчило бы эту резкость. 
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В «Парусе» же Лермонтов берет форму на -ие: «...он счастия не ищет и не 

от счастия бежит!» Сохраняя размер, повторяющийся в словах гласный звук и 

придает стиху певучесть. 

В сложившейся практике речи существительные среднего рода на -ие (-ье) 

пишутся так же — в зависимости от содержания и стиля предложения. Они как 

бы сами себя «подсказывают». Исключение составляют слова, имеющие 

«закрепленную» орфограмму: не может быть, например, «путешествья» и 

«разговора о вешнем половодий» — только о половодье. 

Еще -несколько примеров зависимости от стиля и содержания: «Какое 

наслажденье дает купанье в море!» Слова с -ье звучат легко, удачно передают 

радость. Стоит перевести их на написание с -ие (наслаждение, купание), как 

слова как бы тяжелеют. 

«Мальчик начал самостоятельное плаванье только у берега» — неужели 

плавание? Но это же не «гидро-географическое судно, которое, обогащая науку, 

отправляется в кругосветное плавание по всем морям и океанам»? Создается 

впечатление, что авторы учебника хотят привить школьникам только 

старинный «высокий штиль»! 

Удачный выбор написания с и или ь для существительного среднего рода 

зависит от чувства стиля, чувство это формируется с общим развитием ученика 

и не сразу. 

Зачем нужна «ревизия» давно принятых в языке грамматических форм? 

В школьной практике это приводит к тому, что в существительных типа 

дыханье, уменье засчитываются орфографические ошибки в падежных 

окончаниях. Не могу сказать, как поступают в массе своей все учителя, 

работающие по этому учебнику, но с несколькими такими случаями я 

столкнулась. 

Это не только неправомерно, но и пагубно для развития у школьников 

чувства стиля, на формирование которого влияет и зрительная память, и общее 

развитие ученика. Ведь он вынужденно привыкает сводить правописание всех 

существительных среднего рода на -ие к одному графическому варианту. 
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