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ПРЕДИСЛОВИЕ

Приступая к рассмотрению звукового строя конкретного языка на базе какой-либо фонологической концепции, фонолог должен четко представлять себе, что ему известно еще до начала исследования. Вопервых, фонолог должен владеть этим языком, т. е. должен знать значения слов, их грамматическую структуру и т. п. Во-вторых, представитель любого фонологического направления исходит из того, что речевой поток дискретен, т. е. членится на такие звуковые отрезки, которые являются реализациями неких функциональных единиц (в языках фонемного типа — фонем). Таким образом, исследователь звукового строя должен обладать знанием носителя языка и знанием лингвиста.

Главной задачей, которая стоит перед фонологом при изучении конкретного языка, является установление, во-первых, состава фонем данного языка, т. е. парадигмы фонем, во-вторых, состава фонем любой правильной фразы на данном языке, т. е. синтагмы фонем. Необходимость и неизбежность ориентироваться в той или иной степени на сознание носителя языка направляет фонолога и приводит к тому, что различные фонологические концепции и школы имеют между собой больше сходств, чем различий. Тем не менее расхождения между ними часто начинаются с самых основ, в частности, уже при определении очередности решения двух указанных задач исследования, а именно: что устанавливается раньше — состав фонем языка или состав фонем конкретной фразы.

В русском языкознании господствуют три фонологические направления, каждое из которых так или иначе восходит к идеям Бодуэна де Куртенэ:

—Щербовская фонологическая школа (она же — Петербургская, или Ленинградская);

—Московская фонологическая школа (МФШ);

—Пражская фонологическая школа (ПФШ). Традиционно представители этих школ в разной степени включа-

ли в поле своего зрения те или иные аспекты изучения звукового строя. Например, в ПФШ наиболее подробно разрабатывались проблемы нейтрализации фонологических оппозиций и теория дифференциальных признаков фонем; сторонники МФШ всегда делали акцент на изучении связей фонемы с морфемой; последователи Л. В. Щербы ставили во главу угла экспериментальное исследование сознания носителей языка. Однако есть такие ключевые проблемы фонологиче-
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ской теории, которые не могут быть обойдены ни в одной фонологической школе. И именно эти собственно фонологические проблемы — даже если их трактовка прямым образом не выражена в работах представителей того или иного направления — могут быть положены в основу сравнения различных фонологических концепций. Какие же это проблемы?

Всякая фонологическая теория, чтобы «оправдать» свое существование, должна обосновать решение, как уже отмечено выше, по крайне мере двух задач. Первая задача — собственно исследовательская — это установление состава фонем какого-либо языка. Вторая — ее иногда называют «аналитической» — установление фонемного состава любого высказывания на этом языке, другими словами, фонематической транскрипции. Представляется логичным, что к решению второй задачи — установлению фонематической транскрипции — можно приступить только тогда, когда решена первая, т. е. определен состав фонем данного языка. Итак, следует исходить из того, что решение первой из указанных задач логически предшествует решению второй. Разумеется, фонологическая теория не ограничивается установлением состава фонем языка и высказывания, а раскрывает связи между фонемами, т. е. моделирует систему фонем. К понятийному аппарату фонологии относятся также такие понятия, как позиция, оппозиция, дифференциальный признак, нейтрализация, функциональная нагрузка, аллофон и другие. Но все явления моделируются уже после того, как решена задача установления состава фонем. В отличие от многих понятий фонологической теории, в том числе и только что перечисленных, фонема — это не только и не столько понятие, сколько объективно существующая (но не физическая, а функциональная) реальность.

I. УСТАНОВЛЕНИЕ СОСТАВА ФОНЕМ ЯЗЫКА

Установление состава (репертуара) фонем предполагает выполнение двух операций фонологического анализа. На первом этапе необходимо произвести так называемую фонемную сегментацию речевого потока, т. е. выделить минимальные звуковые отрезки (сегменты), на которые членится речевой поток. Другими словами, на этом этапе определяется количественный состав фонем в каждой данной фразе, т. е. фактически устанавливаются границы между фонемами. Эту фонологическую процедуру иногда называют синтагматиче-
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ской идентификацией ( отождествлением) фонем. На следующем этапе исследования вычлененные в результате сегментации отрезки (в разных фонологических школах используются разные термины — оттенки, аллофоны, варианты и вариации, т. е. представители фонем в речи отождествляются друг с другом, причем выясняется, какие из сравниваемых сегментов являются реализациями одной фонемы, а какие реализациями разных фонем. Данную фонологическую процедуру соответственно называют парадигматической идентификацией фонем. В результате этой операции фонолог получает состав фонем данного языка.

Таким образом, обосновывая установление состава фонем языка, любая фонологическая концепция должна ответить на вопрос о том, какие принципы лежат в основе сегментации речевого потока на фонемы и как устанавливается принадлежность разных звуков одной фонеме. Перечисленные фонологические направления отвечают на эти вопросы по-разному.

Щербовская фонологическая школа

Исходной посылкой в щербовской фонологии является положение

отом, что основной, первичной функцией фонемы является конститутивная, суть которой состоит в том, что фонемы выступают в качестве строительного материала для образования звуковых оболочек (плана выражения) единиц более высоких уровней языковой структуры — слов и морфем. Различительная же функция, заключающаяся в том, что фонемы различают звуковые оболочки слов и морфем, является вторичной и рассматривается как следствие конститутивной функции фонемы.

Всоответствии с этим фундаментальным положением щербовская фонология выдвигает следующий общий принцип сегментации речевого потока: членение на фонемы является функцией членения на морфемы. Следовательно, для того чтобы осуществить синтагматическую идентификацию фонемы, необходимо располагать информацией

оморфемных границах. Соответственно, если звуковая последовательность разделяется морфемной границей, она тем самым разделяется и фонемной границей, т. е. членится на две фонемы, причем аналогичная звуковая последовательность не на границе морфем также членится на две фонемы согласно принципу аналогии. Это означает, что если внутри какого-либо звукового комплекса в данном языке может проходить одна морфемная граница, то этот звуковой комплекс —
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бифонемное сочетание. Например, звуковой отрезок [ka] в слове рука разбивается морфемной границей, а значит, разделяется и границей фонемной; аналогичный звуковой отрезок [ka] в слове карта, хотя и не разбивается морфемной границей, также представляет собой реализацию двух фонем, поскольку данная звуковая последовательность может разделяться морфемной границей. Принцип аналогии, применяемый в подобных случаях, вытекает из другого фундаментального положения школы: фонетическое различие — необходимое условие различия фонологического, т. е. одинаковые звуковые комплексы должны быть интерпретированы одинаково и фонематически. Таким образом, при синтагматической идентификации фонем Щербовская фонологическая школа опирается на критерий морфемных границ.

Щербовская школа опирается на морфемный критерий и при парадигматической идентификации фонем: два оттенка (аллофона) являются реализациями одной фонемы, если они чередуются в одной морфеме и находятся при этом в состоянии дополнительной дистрибуции. Например, в исходе словоформы кот имеется оттенок [ţ] (конечнослоговой), артикуляторно и акустически весьма сильно отличающийся от оттенка [t] в словоформе кота, а также от оттенка [t°] (лабиализованное) в слове коту, но тем не менее все три являются реализациями одной фонемы /t/, поскольку чередуются в одной морфеме и находятся в дополнительной дистрибуции, то есть не противопоставлены друг другу в одинаковых фонетических условиях. Те же самые звуки, представленные, например, в словоформах тур, там, но не вступающие в чередования, также являются реализациями фонемы /t/ в соответствии с уже отмеченным принципом аналогии. Оттенки [ţ′] в словоформе сеть и [t′] в сетей, сетям чередуются в одной морфеме и обусловлены при этом позиционно, следовательно, объединяются в одну фонему /t′/.

Противоречие, с которым сталкивается подобный подход, заключается в том, что два [t′] в словоформах сетей и о коте совпадают фонетически, но входят в разные ряды чередований: ср. [t′] // [t′] // [ţ′] и [t′] // [t] // [ţ], т. е. могут быть отождествлены и с оттенками [t′], [ţ′] в словах сетям, сеть и с оттенками [t], [ţ] в словах кота, кот. А один и тот же оттенок, по концепции Щербовской фонологической школы, не может принадлежать разным фонемам. Следовательно, необходимо решить, с каким же из двух звуков — [ţ′] или [ţ] — фонематически отождествляется [t′]. Обычно представители Щербовской школы
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обосновывают свое решение тем, что, поскольку признак твердости– мягкости является в русском языке фонемным, [t′] отождествляется с [ţ′], а не с [ţ]. Однако на данном этапе фонологического анализа еще не известно, какой признак является фонемным, а какой аллофонным, так как «фонемность» признака нельзя определить до установления состава фонем. Пока щербовская фонология не нашла теоретического решения данного противоречия.

Пражская фонологическая школа

Отправной точкой концепции ПФШ является положение о том, что основная функция фонемы — различительная. Из этого положения вытекает и принцип сегментации речевого потока, выдвинутый представителями этой школы, а именно, принцип ассоциативного анализа. Суть его заключается в том, что исследователь, сравнивая звуковые оболочки слов и морфем, устанавливает участки сходства и различия, в результате анализа доходя до вычленения минимальных, далее не делимых фонологических сегментов. Например, для того чтобы определить, на какие минимальные фонологические единицы делится звуковая последовательность [dóm], необходимо сравнить ее — «ассоциировать» — со звуковыми последовательностями [tóm], [sóm] и [dók], [dón]: сравнивая [dóm] и [tóm], устанавливаем члени-

мость отрезка [d-ó]; сравнивая [dóm] и [dón], устанавливаем членимость отрезка [ó-m]. Установить путем сравнения дальнейшую членимость отрезков [d], [ó], [m] невозможно, следовательно, эти отрезки являются минимальными фонологическими сегментами — аллофонами, каждый из которых представляет одну фонему, т. е. данная последовательность представляет собой сочетание трех фонем.

Следует подчеркнуть, что сегментация на основе ассоциативного анализа может лишь проиллюстрировать уже известное членение речевого потока. Этот метод афункционален, так как не опирается на связь фонологического уровня с более высокими уровнями языковой структуры. При ассоциативном анализе звуковые отрезки сравниваются без какой-либо опоры на смысл. Мы можем сравнить звуковые последовательности [dom] и [tom] только в том случае, если мы уже знаем, на какие отрезки они членятся: только предварительно установив, что [d] и [t] являются минимальными фонологическими сегментами, можно сравнивать звуковые последовательности [dom] и [tom] и говорить об оппозиции [d] — [t]. Итак, ассоциативный анализ не может
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быть эффективным средством синтагматического отождествления фонем. Дополняют ассоциативный анализ и даже в какой-то степени предшествуют ему установленные в ПФШ фонетические условия однофонемной и многофонемной трактовки звукосочетания: например, «потенциально однофонемными» признаются такие звуковые отрезки, которые (1) не рассекаются слоговой границей, (2) образуются единым артикуляторным движением, (3) имеют длительность, не превышающую обычную длительность одного звука. Как видим, практические правила определения однофонемности и многофонемности не основаны в ПФШ на функциональном подходе.

Теперь рассмотрим принципы парадигматической идентификации фонем в концепции ПФШ. Если отбросить некоторые детали, правила объединения аллофонов в фонему можно сформулировать следующим образом (правила Н. С. Трубецкого):

1)два звука являются аллофонами одной фонемы, если они акустически или артикуляторно близки друг другу и находятся в дополнительной дистрибуции;

2)два звука являются аллофонами разных фонем, если они находятся в контрастной дистрибуции, т. е. возможны в одной и той же фонетической позиции, и при этом замена одного из них другим вызывает изменение значения слова или сильно деформирует его облик.

Например, звуки [˙á˙] и [˙ó˙] встречаются только в позиции между мягкими согласными, в то время как звуки [á] и [ó] возможны только в позиции между твердыми согласными, т. е. имеет место дополнительная дистрибуция. Поскольку звуки [˙á˙] и [˙ó˙] встречаются в одной позиции и замена одного из них другим изменяет смысл слова (ср. тятя — тётя) или сильно деформирует его (ср. пять — *пёть), эти звуки являются реализациями разных фонем — /a/ и /o/. В то же время звук [a] находится в состоянии дополнительной дистрибуции как со звуком [˙á˙], так и со звуком [˙ó˙], т. е. потенциально может входить в одну фонему и с тем, и с другим. Однако артикуляторно и акустически звук [á] «ближе» к звуку [˙á˙], чем к звуку [˙ó˙], поэтому [á] и [˙á˙] являются реализациями одной фонемы /a/, а [˙ó˙] и [ó] — аллофоны другой фонемы /o/.

Как видим, ПФШ при парадигматической идентификации фонем опирается на два критерия: один из них — критерий дополнительной дистрибуции — может рассматриваться как функциональный, поскольку исходит из различительной функции фонемы, а другой — критерий артикуляторно-акустического сходства — афункционален.
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