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ВВЕДЕНИЕ

О МЕСТЕ МОРФОНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

Морфонология нередко характеризуется как молодая дисциплина, делающая, в сущности, первые шаги [Славянское и балканское языкознание 1981: 3]. Подобное мнение не лишено оснований. Если мы обратимся к русской морфонологии, то увидим, что после работы Н. С. Трубецкого [Troubetzkoy 1934] первое монографическое исследование на эту тему появилось лишь в 1973 г. [Чурганова 1973], а еще через 10 лет вышла в свет монография, посвященная морфонологии русского глагола [Ильина 1980]. К этому надо добавить, конечно, освещение морфонелогических проблем в двух последних академических грамматиках русского языка [ГСРЛЯ; РГ], но одновременно придется отметить, что названные работы последних десятилетий довольно мало соприкасаются друг с другом (и даже не всегда содержат ссылки друг на друга). Лишь совсем недавно была издана монография, трактующая общетеоретические проблемы морфонологии [Кубрякова, Панкрац 1983], но ориентирована она преимущественно на материал германских языков, а такой важный вопрос, как просодическая морфонология (равно как и ряд других), в ней вообще не затронут. В зарубежной лингвистике морфонологическая проблематика представлена значительно большим числом работ, но в них, согласно с традициями генеративизма, не разграничивается обычно рассмотрение собственно фонологии и морфонологии.

Вместе с тем сфера морфонологии отнюдь не нова для лингвистики. Достаточно сказать, что к числу традиционных лингвистических тем принадлежат такие, как чередования фонем, элизии, метатезы, а это наряду со многими другими — объект изучения морфонологии.

Морфонология занимает скромное место в лингвистических трудах, по-видимому, еще и потому, что эту область принято считать периферией языка, не идущей в сравнение по своей важности с фонологией, морфологией, словообразованием, синтаксисом, семантикой. Но это, вообще говоря, заблуждение. /3//4/ К ведению фонологии относятся характер фонологических единиц в системе и правила их функционирования безотносительно к морфемам, словам, предложениям; к ведению морфологии и синтаксиса — морфемы, слова, предложения в системе и правила их функционирования безотносительно к звуковому оформлению, Но исследование языка — это во многом изучение
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«соотношения определенных звучаний с определенными значениями» (Л. Блумфилд), а морфонология интересуется именно тем, как «ведут себя» с точки зрения звучания значимые единицы. Не будет большой натяжкой сказать, что морфонология — это фонология в действии, это фонология значимых единиц, с одной стороны, и «озвученные» морфология, словообразование, синтаксис — с другой.

Взгляды на морфонологию, ее объект и задачи заметно различаются у разных авторов. Нет согласия даже в том, располагает ли морфонология собственными единицами, и если да, то какова их природа. Естественно, что разные подходы к морфонологической проблематике во многом зависят от фонологических и морфологических позиций соответствующих авторов: при любом понимании морфонологии определенные представления о том, какова природа фонологического и морфологического компонентов языка, должны приниматься в качестве исходных, а эти представления в разных лингвистических школах различаются. В отечественной литературе морфонологические исследования принадлежат почти исключительно сторонникам школы Р. И. Аванесова [Чурганова 1973] и Московской фонологической школы (МФШ) [Ильина 1980]. Основные принципы морфонологии еще не получили систематического освещения с точки зрения школы Л. В. Щербы. Именно эта задача и поставлена в настоящей книге: предпринять анализ фундаментальных проблем морфонологии, наиболее спорных вопросов этого раздела языкознания с позиций фонологической и общелингвистической теории, основы которой заложены Л. В. Щербой. В работе продолжено изучение звуковой стороны языка в традициях «щербовской фонологии», собственно фонологические аспекты которого представлены в нашей предыдущей монографии [Касевич 1983b].

Поскольку, как сказано, к решению проблем морфонологии невозможно приступать, не имея достаточной ясности в области фонологии и морфологии, предварим морфонологический анализ кратким изложением исходных фонологических и морфологических позиций. Мы затронем лишь наиболее общие вопросы фонологии и морфологии, решение которых требуется в качестве предварительного условия для плодотворного изучения морфонологии. Целый ряд других вопросов, принадлежащих к тем же областям лингвистики, будет обсуждаться в морфонологических главах работы: они либо более конкретны, либо отнесены к соответствующим главам по композиционным соображениям.

/4//5/

ЭЛЕМЕНТЫ ФОНОЛОГИИ

Прежде всего мы исходим из существования относительно автономной системы фонем языка (в слоговых языках — системы
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силлабем и слоготмем, см. [Касевич 1983b], а также ниже). Этот почти тривиальный тезис мы формулируем преимущественно потому, что в порождающей фонологии, влиятельнейшем направлении современного языкознания, понятие системы фонем практически упразднено. Вместо этого изучаются фонологическое строение морфем в словаре (в идеале, считает порождающая фонология, в терминах универсальных дифференциальных признаков) и правила вывода их текстовых вариантов. Признавая законность изучения указанного аспекта, который будет предметом рассмотрения в основных главах и разделах нашей работы, мы не можем согласиться с тем, что данный аспект делает излишней фонологию как таковую. Не аргументируя детально нашу (вполне традиционную) точку зрения (см. [Касевич 1983b]), здесь отметим лишь, что уже материал исторического развития языков показывает относительную автономность системы фонем: фонологические изменения, как правило, объясняются соотношением внутрисистемных оппозиций между фонемами и их подклассами [Мартине 1960].

Как и вообще в изучении языка, при исследовании фонологии следует различать три основных подхода — с точки зрения: порождения речи (речепроизводства), когда описывается переход «смысл → текст»; восприятия речи, когда отражается переход «текст → смысл»; установления языковой системы, когда моделируется процесс «текст → система языка» [Касевич 1977].

В последнем случае лингвист «строит» (выясняет) языковую систему по данным текста. Отождествляя минимальные фонологические сегменты (фоны), фонолог сводит их в классы эквивалентности, и каждому такому классу ставит в соответствие абстрактный объект — фонему1. Фонема как член системы может быть охарактеризована двояким образом. Во-первых

— через набор своих дифференциальных, или различительных, признаков, который свойствен фонеме независимо от того, в каком контексте и, соответственно, варианте она выступает. Этот набор поддерживает тождество фонемы самой себе и противопоставляет ее любой другой фонеме той же системы. Во-вторых, каждой фонеме соответствует ее основной вариант — тот, который в наименьшей степени зависит от контекста. Именно независимость от контекста делает соответствующий вариант фонемы основным, а это позволяет утверждать, что в известном смысле фонемы представлены в системе своими основными вариантами

[Щерба 1974]. /5//6/

Фонемы линейны, дифференциальные признаки нелинейны. Это означает, что для фонем в тексте и вообще в составе экспонентов знаков существенно отношение порядка, т. е. предшествования/следования.

1 Подробно см. об этом в нашей работе [Касевич 1983b: 33–67].
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Дифференциальные признаки, в отличие от этого, с фонологической точки зрения реализуются одновременно, между ними нельзя усмотреть отношение порядка (но только лишь определенную системную иерархичность (см. об этом [Касевич 1983b: 86 сл.]). Из положения о

линейности фонем следует, что реальны фонологические границы между ними2.

Фонемы не подвергаются нейтрализации. С нашей точки зрения, о нейтрализации можно говорить лишь применительно к аспекту восприятия речи. Нейтрализация — это такая ситуация, когда две языковые единицы (или более), различаясь в одних контекстах, в других перестают различаться вследствие того, что у них в силу разных причин совпадают означающие (экспоненты). Иначе говоря, нейтрализация — это контекстно обусловленная омонимия [Касевич 1977]. Например, омонимия лук ‘растение’ и лук ‘оружие’ постоянна с фонологической точки зрения (ее снимает только лексический контекст, ср. На грядке растет зеленый лук и Всадник выстрелил из лука); омонимия же как отношение между луг и лук

действительна лишь для определенного фонологического контекста, в других же (луг-а ~ лук-а) этой омонимии нет.

Как можно видеть, условием нейтрализации является двусторонность нейтрализуемых единиц: у них должны совпасть означающие при сохраняющейся противопоставленности означаемых. Именно поэтому фонемы как единицы односторонние не могут утрачивать своей взаимной оппозитивности; любая фонема как особый член системы всегда остается тождественной самой себе, не может отождествляться с другой фонемой, переходить в другую фонему. Единственно возможное, с этой точки зрения, отношение — замена одной фонемы другой, т. е. фонологическое чередование.

С этим связано и то обстоятельство, что фонемы не могут совпадать своими вариантами. Каждая фонема обладает уникальным набором вариантов, или, иначе, классы вариантов разных фонем никогда не перекрещиваются.

В каждом языке существуют особые правила фонотактики. Правила подразделяются на фонемные и аллофонные. Первые определяют, какие фонемы могут сочетаться, а какие — нет (комбинаторные правила), какие существуют ограничения на употребление данных фонем в тех или иных фонологических контекстах (позиционные правила). Например, в русском языке глухие согласные фонемы, кроме /c/, /č/, /x/, не могут употреб- /6//7/ляться перед звонкими (кроме /v/) — это правило, относящееся к

2По существу, это просто одно и то же, так как наличие одной границы свидетельствует о присутствии двух фонем в данном порядке следования, двух границ

— о сочетании трех фонем и т. д.; речь никогда не идет в границе как о точке физического пространства.
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комбинаторике фонем. Звонкие согласные не могут встречаться перед паузой, /o/ невозможно в безударном слоге — здесь мы имеем дело с правилами соотношения фонем и позиций, т. е. с позиционными правилами. Аллофонической тактикой определяется, какие варианты (аллофоны) используются в данных сочетаниях и позициях. Например, в сочетаниях с носовыми согласными русские гласные становятся назализованными, т. е. выступают в своих назализованных вариантах, безударные аллофоны гласных характеризуются сокращением длительности стационарного участка [Бондарко и др. 1966] и т. п.

Фонологические средства, как известно, делятся на сегментные и супрасегментные, или просодические. К первым принадлежат фонемы и слоги (в слоговых языках также интегранты слогов-силлабем — слоготмемы). Ко вторым относятся ударение, тон, интонация. Речь предстает как сложно организованная иерархия ритмов, которые проявляются в периодическом (квазипериодическом?) чередовании «пиков» и «плато»; в качестве «пиков» фигурируют участки (обычно равные слогам), отличающиеся большей интенсивностью и/или длительностью, высотой основного тона голоса, специфическими аллофонами гласных (согласных). Каждый «пик» отвечает той или иной языковой единице. Различают словесное, синтагматическое и фразовое ударение3. Словесное ударение — просодическая характеристика слова, которая снабжает слово одним просодическим «пиком». Как известно, слово в этом случае не обязательно соответствует слову как особой единице с лексико-грамматической точки зрения, оно может состоять из «лексико-грамматического» слова с его клитиками, т. е. примыкающими к нему безударными словами. В русском языке это обычно слоговые предлоги, союзы, частицы, например, был бы, на пол, да он и т. п.

Если слово неодносложно, то остальные его слоги, безударные, составляют участки «плато», предшествующие и/или следующие за «пиком» — ударным слогом. Тем самым формируется акцентный контур слова. В акцентном языке, т. е. в языке, использующем ударение как особое фонологическое средство, существует набор акцентных контуров, практически конечный: имеются ограничения на длину слова в слогах и есть правила реализации ударных и безударных слогов в зависимости от положения ударного слога и длины слова. Пока трудно решить, можно ли говорить об особой парадигматической системе акцентных контуров. Однако несомненно, что информация об акцентном контуре обрабатывается отдельно от информации о сегментных единицах при восприятии речи [Касевич 1983b]. /7//8/

3Последний вид ударения ввиду неоднозначности термина «фраза», возможно, лучше было бы назвать «сентенциональным», т. е. «предложенческим».
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Тон есть просодическая характеристика слога, точнее слогоморфемы (см. с. 12–13). Если для текста на акцентном языке существует соответствие «сколько ударений — столько (фонетических) слов», то для текста на тональном — «сколько тонов — столько слогов (слогоморфем)». Слогов вне тона здесь нет.

Тоны, принадлежа к сфере просодики, имеют определенные точки соприкосновения также и с сегментными средствами языка. Замена тона, за очень редкими исключениями, приводит к замене или разрушению морфемы, и в этом тоны аналогичны сегментным единицам: подобно фонемам, они дифференцируют морфемы4.

Существуют правила тональной фонотактики. В большинстве тональных языков они имеют аллофонический характер: реализуются в качестве закономерностей взаимодействия тонов, когда тон выступает в соответствующем варианте в данном тональном окружении, а также как правила выбора варианта тона в зависимости от позиции (первый слог, последний слог и т. п.). В некоторых тональных языках есть и фонологические правила взаимодействия тонов, по которым тоны могут (не могут) сочетаться или характеризовать слог в некоторой позиции (см.

с. 111–112).

Особые правила соотносят тон и тип слога. Так, во многих тональных языках в закрытых слогах происходит редукция возможного набора тонов, т. е., иначе говоря, закрытый слог выступает как слабая позиция с точки зрения реализации тональных противопоставлений.

Тональные языки принадлежат, как правило, к числу слоговых. Особый характер фонологии слоговых языков анализировался в наших предыдущих работах [Касевич 1983b; 1977]. Здесь мы отметим лишь центральные положения. Слоговые языки выделяются по двум основным признакам: в них не может быть неслоговых морфем и наложен запрет на ресиллабацию, т. е. на изменение места слоговых границ. В слоговых языках минимумом конституирования морфемы выступает не отдельный звук-фонема, а слог, возводящийся в силу этого в ранг особой фонологической единицы — силлабемы. Слог, однако, не составляет абсолютного фонологического минимума в языках слогового строя. На основании морфологизованных чередований и некоторых других свидетельств функционального порядка в составе слога (силлабемы) можно вычленить его интегранты (составляющие), обладающие меньшей в сравнении с силлабемой степенью автономности. Это — инициаль, т. е.

4Можно сказать, что дифференцирующая (дистинктивная) функция тонов выражена у последних даже ярче, чем у фонем: замена фонемы может иметь своим результатом замену не морфемы, а лишь ее алломорфа, ср. друг- → друж-, для тона такой результат редок, а во многих тональных языках и вовсе невозможен (они не оперируют «тональными вариантами» морфем).
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начальный согласный, иногда /8//9/ начально-слоговое консонантное сочетание, и финаль, т. е. вся остальная часть слога, взятая как целое. Инициали и финали мы называем слоготмемами (силлаботмемами)5.

Интонация есть просодический способ: (а) консолидации слов в пределах синтагмы и высказывания и одновременно расчленения последнего; (б) дифференцирования типов высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное); (в) создания эмотивно-волитивного «ключа» высказывания, т. е. выражения эмоциональных и волевых отправлений говорящего; (г) установления иерархии, прежде всего семантической, компонентов высказывания; (д) указания на соответствие синтаксической и семантической структур высказывания.

Интонация самым тесным образом связана с ударением. Интонационные различия реализуются прежде всего на ударных слогах, а синтагматическое и фразовое ударения непосредственно входят в интонационный контур (интонему) как необходимые характеристики последнего.

Если не считать интонационных средств, относящихся к пункту (в) (положение с ними менее ясно), то можно утверждать, что каждый язык обладает системой интонем как особых фонологических единиц. Это наиболее ясно применительно к пункту (б): давно известно, что существуют повествовательные, вопросительные и побудительные интонации, т. е. интонемы (ср., впрочем, гл. VII, с. 136). Но и для указания на расчлененность/нерасчлененность единиц внутри высказывания, можно полагать, существует специальный набор просодических (интонационных) средств, возможно, составляющих собственную систему (ср. [Светозарова

1982]).

Точно так же несомненно существование специальных кодифицированных средств для распределения «весов», придаваемых компонентам высказывания с точки зрения их большей/меньшей важности для говорящего (ср. [Торсуева 1979]). Одновременно к пунктам (а) и (г) относятся средства интонационного выделения темы и/или ремы высказывания: здесь требуются средства и для расчленения высказывания, и для указания на соотносительную важность компонентов.

5В составе финали и инициали (если это — сложная инициаль, т. е. консонантное сочетание) можно выделить «квазифункциональные» единицы более низких уровней, обладающие еще меньшей степенью автономности, которые также входят в общую систему силлаботмем [Касевич 1983b: 130–140], но эти «квазифункциональные» единицы никогда не участвуют в морфонологических процессах, поэтому здесь мы упоминаем об их существовании лишь для полноты картины, воздерживаясь от более подробного изложения.
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