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АНАЛИЗ СЛОГА

В настоящее время имеется ряд лингвистических работ, в которых
рассматриваются проблемы фонологии в тесной связи с изучением звуко-
вой организации поэтической речи (см., например [1, 2]). Кажется, однако,
мало кто из исследователей уделял внимание поэтической рифмовке при
фонологической интерпретации звуковых и слоговых явлений. Между тем
фонологический взгляд на поэтические рифмы все же имеет свою историю.

В русском, и вообще европейском, языкознании известны случаи,
когда лингвисты обращались к фактам рифмовки в поэтической речи при
решении некоторых вопросов фонологической интерпретации. Для иллю-
страции можно было бы вспомнить таких выдающихся лингвистов начала
нашего века, как И. А. Бодуэн де Куртенэ и Л. В. Щерба. Так, в своих
«Лингвистических заметках...», касаясь вопроса о фонологическом тож-
дестве русских гласных ы и гг, Бодуэн писал: «... хотя русские гласные ы
и и произносятся различно, но психически они ближе друг другу, нежели
остальным гласным... Весьма важно в этом отношении то обстоятельство,
что ударяемые гласные ыж и образуют совершенную рифму (пьгли — хо-
дггли, мъшо — носила, пьгтка— нггтка...); из других же гласных нельзя
составлять таких рифмических пар» [3, с. 36—37] х . Разрабатывая поня-
тие «диффузности» звуков в смысле их «нечленораздельности» в языковой
системе, Л. В. Щерба обнаружил «некоторую диффузность китайских сло-
возвуков» и к этому же сделал примечание: «Говорю „некоторую", так как
наличность понятия рифм в китайском языке свидетельствует все же о
каком-то двучленном делении китайских „словозвуков"» [4, с. 149]. Как
видим, для Бодуэна факты поэтических рифм служили важным аргумен-
том при фонологической идентификации звуков речи (в русском языке);
для Щербы они имели известное значение при фонологической сегмента-
ции слога (в китайском языке).

Однако, несмотря на приведенные цитаты, можно сказать, что в целом
в исследованиях по фонологии у лингвистов европейской традиции данные
поэтической рифмовки не играют той важной роли, какую они выполняют
при изучении звуковой системы языков изолирующего типа.

Так, можно утверждать, что в китайской классической фонологии в ос-
нове представлений о звуковых единицах китайского языка лежало уче-
ние о рифме в поэтической речи инъюнъсюэ (букв, «звук-рифма-учение»),
охватывавшее то, что в наше время изучается фонологией в языкознании
и фоникой в поэтике 2 . Основные достижения учения инъюнъсюэ были от-
ражены в различных «книгах рифм» (юнъгиу) и «таблицах рифм» (юнъту),
практическое назначение которых — кодифицировать чтение иероглифов
и служить справочником допустимых рифм.

Материал поэтических рифм был использован китайскими филолога-
ми прежде всего при установлении состава финалей тонированных слогов.
Это произошло намного] раньше того, как был опр делен состав слоговых

1 «Впрочем,— подчеркивает при этом Бодуэн,— это неразличение психической
или ... исполнительной стороны по отношению к звукам языка не есть вовсе личное
упущение нашего автора. Точно так же поступают почти все и, может быть, даже все
остальные фонетисты» [3, с. 37].

2 Заметим, что проф. Ван Ли в ряде своих работ, посвященных звуковой системе
китайского языка, продолжает употреблять термин инъюнъсюэ в смысле «фонология»
в отличие от термина юйинъсюг> в смысле «фонетика». См., например [5, с. 1].



инициален с помощью приемов фанъце («разрезания» слогов) [см. 5, с. 74].
С начала III в. фанъце получило широкое применение в комментариях и
словарях, являясь хорошим методом для разработки состава инициален,
а вместе с материалом поэтических рифм и для изучения системы финалей.
Несомненно, что факты поэтических рифм всегда представляли важнейшие
данные, по которым китайские филологи могли судить о системах слого-
вых финалей в своем языке разных периодов. Известно, что изучение си-
стемы слоговых финалей древнекитайского языка в целом базируется на
рифмах в «Книге песен» («Шицзин»), а система слоговых финалей к тш-
ского языка XIV в. была разработана Чжоу Дэцином на основе рифм в
пьесах по реальному звучанию слов в столице того же времени [см. 5, с. 6,
143-174; 6, с. 234].

Чтобы прояснить причины неодинакового использования в лингвисти-
ческом плане данных поэтической рифмы русского и китайского стиха,
остановимся, хотя бы кратко, на их основных особенностях. Начнем с
уяснения отдельных понятий и тер\инов, которыми мы будем пользовать-
ся в дальнейших рассуждениях. Р и ф м о в к а - это использование
некоторых созвучных языковых элементов при образовании рифм всякой
поэтической речи. Созвучные языковые элементы рифмованных стихов,
образующие р и ф м у (или иначе — р и ф м о п а р а д и г м у ) , приня-
то называть р и ф м о к о м п о н е н т а м и 3 . В каждую рифму входят
как минимум два рифмокомпонента, которые более или именее созвучны
между собой. В этой связи различаются так называемые «точные» (иначе —
у з к и е ) рифмы и «неточные» (иначе — ш и р о к и е ) рифмы. Среди
узких рифм могут быть обнаружены известные «рифмические пары», т. е.
рифмокомпоненты, которые представляют собой не что иное, как квази-
омонимы (или «минимальные пары» фонологов). Нам важно также опреде-
лить, в каких языковых единицах измерять д л и н у рифмокомпонентов:
с одной стороны, мы имеем слово как основную двустороннюю единицу
языка (т. е. единицу, обладающую звучанием и значением при синтакси-
ческой самостоятельности); с другой стороны — с л о г как минималь-
ную единицу произнесения, которая в то же время является основной еди-
ницей организации ритмической, тем более — поэтической речи.

Измеряя по словам, мы обнаружим, что русскими рифмокомпонентами
могут быть отдельные слова (такие, как в рифме начала пушкинского «Ев-
гения Онегина»: правил — заставил), но также разные словокомплексы,
которые выходят далеко за рамки одного самостоятельного слова (та-
кие, как в рифме самого пушкинского «Евгения Онегина»: занемог — не
мог) 4. Случаи последнего типа образуют в русской поэзии, как известно,
«составные рифмы», весьма характерные для многих поэтов. Например:
выломать — выла мать, молю так — малюток (В. Хлебников), стихи
я — стихия (Д. Минаев), лет до ста расти — нам без старости» (В. Мая-
ковский), песен — весь он, взор твой — мертвой, знаем — луна им (Л. Мар-
тынов) и т. д. При измерении в слогах рифмокомпоненты в русских сти-
хах представляются еще более разнообразными. Они могут быть в размере
одного слога — таковы, например: сон — он (А. Пушкин), слух'— дух,
квартир — мир, спать—печать (Н. Некрасов); многосложными, а
именно — двусложными, как например: бродит — находит—перево-
дит— подходит (А. Пушкин), сами — слезами (Н. Некрасов); трех-
сложными: глубокая — одинокая, терпеливая — молчаливая (И. Ники-
тин), кается — задыхается, солидных — благовидных (Н. Некрасов);
четырехсложными: в воскресенье — богослуженье (А. Пушкин), вы-
кидывал — вздрагивал — вытягивал (Н. Некрасов), в реке волиа —
на небе луна (В. Жуковский); и даже, видимо, пятисложными, как,
например: откровенно вести — самозабвенно грести (Л. Мартынов)
и т. д. Небезынтересно, что в ряде случаев имеют место неравносложные

3 Согласно определению Б. П. Гончарова, «процесс образования рифмы включает
в себя два момента: 1) взаимодействие рифмокомпонентов (рифмовка); 2) повтор зву-
ковых элементов при взаимодействии (рифма)» [7, с. 141].

4 Приводимые здесь и ниже русские рифмы взяты из книг Б. П. Гончарова [7]
и Д. С. Самойлова [8].
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рифмокомпоненты, входящие в одну рифму. Таковы, например: гольче
еще — полчища, властелина ее — невинную (В. Хлебников), ма-
ленькому — маленьку, дорожки — хорошую, личико — невеличка
(в частушке) и т. п. и т. д.

В русской поэзии редко встречаются «минимальные пары» рифмоком-
понентов. Действительно, таких рифмических пар, как шум — дум
(А. Фет), доля — поля — воля (М. Лермонтов), меришь — веришь, годы —
коды (Л. Мартынов), бес — пес (в лубках) и т. п. совсем немного по сравне-
нию с «неминимальными» рифмами. А это значит, что русские рифмы дале-
ко не всегда могут служить материалом для фонологического анализа.

В китайской же поэзии мы повсюду обнаруживаем рифмопарадигмы
(юнъбу), в которые входят рифмокомпоненты (юньцзы) именно как квази-
омонимы. Приведем для иллюстрации некоторые рифмы из китайской клас-
сической поэзии. Так, в стихотворении Ду Фу «Синьань ли» («Чиновник
из Синьаня») 14 рифмокомпонентов, образующих одну рифму 5:

bing
ding
xing
cheng
ping
sheng
heng
qlng
ping
ying
ling
qlng
ming
xiong

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Pino]
tieg]
т^о]
zieo]
.P'ien]
CJSQJ

dz'jer)]

iwen]

1ШВГ)]
x i w e r ) ]

«солдат»
«совершеннолетний»
«ход; ряд»
«стена, крепость»
«одинокий»
«звучание»
«горизонтальный»
«чувство»
«мирный»
«стоянка, лагерь»
«столица»
«легкий»
«ясный, светлый»
«старший брат»

*[1эи]
*[Ши]
*[k'ieu]
*[tciSu]
*[с!г'ши]

«летать, кружиться»
«течь»
«могила»
«округ»
«печаль, тоска»

В стихотворении, озаглавленном «Дэн Цзиньлинь Фэнхуан тай» («Восхож-
дение на башню Фэнхуан в Цзиньлине»), поэт Ли Бо составил рифму из
5 рифмокопонентов:

you
Ни
qlu
zhou
chou

Легко заметить, что приведенные рифмы составляют ряды квазиомонимов
по современному либо средневековому китайскому произношению. Следу-
ет особо подчеркнуть, что длина любых рифмокомпонентов в китайской
поэзии нигде и никогда не выходит за рамки одного тонированного слога.
Каждый рифмокомпонент является целым слогом. Иначе говоря, китай-
ские рифмы всегда только о д н о с л о ж н ы е .

С другой стороны, как известно, в китайском языке слоговые границы
морфологически значимы. В силу этого общего правила каждый тониро-
ванный слог почти всегда приобретает статус самостоятельного слова (или
морфемы). При таком условии оказывается естественным, что отдельный
и целый тонированный слог — это оптимальный размер языкового отрез-
ка, входящего в рифму китайской поэтической речи. Все это, как очевид-
но, тесно связано с типологическими свойствами китайского языка как од-
ного из тональных языков изолирующего типа.

Итак, в китайской поэтической речи рифмокомпоненты обладают по-
стоянным размером однослога и^все они?равноправны как в плане звучания,
так и в плане значения, что дает возможность появления в китайских сти-
хах большого количества квазиомонимов, выступающих в качестве риф-
мокомпонентов одной и той же рифмопарадигмы. Становится понятным
поэтому, почему китайские филологи прошлого, исследуя поэтические риф-
мы, одновременно занимались и фонологическим анализом тонированных
слогов — поэзия предоставляла им для подобного анализа весьма богатый
языковой материал. Здесь фактически использовался метод противопо-

Б Примеры с реконструкцией средневекового чтения (в скобках) приводятся по
Ло Чанпею [9, с. 122—123, 131].
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ставления квазиомонимов, благодаря чему выделялись, с одной стороны,
такие звуковые сущности, которые являются различными, частично чере-
дуются и меняются, а с другой стороны, такие, которые сходны между со-
бой и повторяются при рифмовке. Обобщив рассматриваемые звуковые
величины в терминах шэн, юнъ, дяо, ху, дэн, чжуанъ и др. 6, ученые дали
подробное описание и классификацию всех тонированных слогов в языке.
Следует, однако, иметь в виду, что выделяемые звуковые элементы не
всегда обладают статусом «отдельных звуков» (или «звукофонем»), а впол-
не могут быть принадлежностью целого или почти целого слога (это, види-
мо, дяо, ху и др.), поскольку задача точной фонологической сегментации
слога при этом не ставилась. Подобный вопрос не существен для китай-
ской классической фонологии, которая «совершенно не знает разделения
речи на звуки, прибегая вместо этого к различным классификациям слогов
(а также инициалей и финалей)» [6, с. 227]. Во всех случаях можно гово-
рить о двучленности китайского слога (инициаль шэн и финаль юнъ),
хотя об этом свидетельствуют не столько поэтические рифмы, сколько
факты полуповторных слов, факты языковой игры по способу «разрезания»
слогов и др.

И все же данные поэтической рифмовки оказываются существенными
для фонологической идентификации в китайском языке в отличие, напри-
мер, от русского, где звуковое различие в рифме проявляется чаще всего
не по отдельному звуку, из-за чего мы не в состоянии решить, к какой имен-
но звукофонеме следует относить выделяемое звуковое различие [см. 10,
с. 69—70]. Но и в случае минимальных расхождений (ср. приводившийся
выше пример Бодуэна) показания рифмы могут играть лишь вспомогатель-
ную, а не решающую роль в идентификации двух гласных ы и и в качест-
ве одной фонемы, поскольку близость в поэтической рифмовке — это еще
далеко не тождество в^фонологическом отношении, когда звуковое разли-
чие рассматривается в тесной связи со смысловой дифференциацией дан-
ных слов. В китайской поэзии, как было показано, все рифмические пары
представляют собой односложные слова, и они в целом отвечают требова-
ниям фонологического анализа.

В современной литературе по фонологии тональных языков Востока
все чаще говорится о «минимальных парах», в то же время исследователи
пока обращают недостаточное внимание на факты поэтических рифм и их
значение для фонологического анализа. Следует подчеркнуть, что много-
численные рифмические пары как своего рода квазиомонимы выявляются
в поэтическом творчестве поэтов — носителей языка, т. е. в самой рече-
вой деятельности, а не в словаре. Более того, возможность использовать
поэтические рифмы для фонологического анализа тонированных слогов
не ограничена рамками собственно «минимальных пар» рифмокомпонен-
тов, а может быть расширена, как это мы попытаемся продемонстрировать
на материале рифм вьетнамской поэзии.

Во вьетнамской поэзии тонированные слоги, входящие в какую-либо
рифмопарадигму, подчиняются одной общей закономерности, по'которой
рифмовка достигает своей «красоты». Эта закономерность заключается
в том, что все звуковые элементы в рифмованном слоге должны находиться
во взаимодействии таким образом, чтобы рифмокомпоненты не были слиш-
ком различны или же слишком сходны между собой. Именно из этого
взаимодействия звуковых различий и сходств вытекает эстетически прием-
лемая созвучность рифмокомпонентов в рамках одной рифмы 7. Материал
рифм вьетнамской поэзии, как в творчестве известных поэтов, так и в на-

6 См. истолкование данных терминов в работах Ван Ли [5], Яхонтова [6], Л о
Чанпея [9].

7 Созвучность рифмокомпонентов будет нарушена не только при значительном
различии, но и при максимальном тождестве в звуковом плане. В последнем случае
(т. е. при вынужденном употреблении омонимов в рифме) поэту приходится учитывать
и семантические различия. Ср., например, Ъё teo teo «маленький» — vang teo «тишина»
(Нгуен Кхуен). См. и ср. высказывание Г. М. Гопкина о том, что «красота рифмы за-
ключена в двух элементах — сходстве или тождестве звучания и несходстве или раз-
личии значения» (цит. по [11, с. 217]).
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родной поэзии, показывает, что разные звуковые элементы могут играть
различную роль в этом взаимодействии.

Начальная часть слога во всех рифмах является той частью, которая
чаще всего поддается изменению, чередованию. В любой рифме мы подчас
встречаем самые различные инициали рифмованных слогов. См., напри-
мер, рифмы в поэме «Кьеу» поэта Нгуен Зу 8: ta «свой» — la «точно так»
(где инициали [t-] и [1-]), nhau «друг друга» — ddu «тутовое дерево» — dau
«больно» (где инициали [т1-], [z-], [d-]). Таким образом, роль инициали сло-
га в рифмовке состоит исключительно в том, чтобы создать в рифме необ-
ходимое звуковое различие при полном или неполном тождестве остальных
элементов слога.

Роль финали, т. е. второй части слога, включающей в себя слогообразую-
щий и слогоконечный элементы, совсем иная. Финаль как бы стремится
сохранять в рифме известное звуковое с х о д с т в о: она может повторять-
ся целиком (ср. -а [-а] в tan в la, -аи [-аи] в nhau и в dau, где имеют место
«узкие рифмы») или же с незначительным изменением (ср. -аи [-С^и] в ddu и
-аи [-аи] в nhau/dau, где имеет место «широкая рифма»). В широких риф-
мах чаще всего при абсолютном тождестве слогоконечных элементов до-
пускается известное различие в слогообразующих элементах по признакам
подъема языка (по степени диффузности— компактности). Ср., например,
рифмы у Нгуен Зу:

ddu
nhau

manh
chenh

[тер]
[сер j

«тутовое дерево»
«друг Друга»

hay
may

«занавеска»
«наклонно»

long
hong

Thai]

[1*0°]
[horf]

«известно»
«облако»

«сердце»
«красный»

Если же в широкой рифме случается некоторое изменение в слогоконеч-
ных элементах, что бывает редко, то обычно приходится сохранять мак-
симальное сходство в слогообразующих. Таковы, например, рифмы в по-
словицах и в народной поэзии:

сЫёт
duyen

tnfcyc

[ciem]
[zuign]

ftraVk]
[for* t]

«летний рис»
«счастье»

dep
кет

«впереди»
«плавать»

[dep]
[ksm]

«красивый»
«мчло»

Как и в случае варьирования элементов, здесь имеет место замена не зву-
ков, а лишь отдельных признаков (кинакем — по Бодуэну де Куртенэ):
«губности — зубности», «глухости — звонкости», «заднеязычности — пе-
реднеязычности» и т. д. Все это говорит о том, что в широких рифмах сло-
гообразующий и слогоконечный элементы находятся во взаимодополни-
тельном соотношении и совместно служат для образования необходимой
созвучности между рифмокомпонентами.

Во многих тонированных слогах вьетнамского языка имеется особый
звуковой элемент типа [ц], который располагается между инициалью и
финалью. Исследователи иногда утверждают, что данный промежуточный
элемент на рифму не влияет. Хотя в болыпистве случаев рифмовки это
действительно так, но встречаются также случаи, где дело обстоит не сов-
сем просто. Так, например, в рифмах типа Ш [1а] «есть» — Ida [lua] «не вид-
но» (Нгуен Зу) промежуточный элемент [ul выполняет заметную роль в
создании необходимого различия между рифмованными слогами, ибо без
него эти слоги-слова стали бы абсолютными омонимами. Имеются также
случаи, где роль элемента [и], наоборот, состоит в сохранении созвучно-
сти рифмы. Ср., например, thoi [t4oi] «челнок» — ngocri [fluai] «за рамками»
(Нгуен Зу) — здесь в обоих слогах заметно сходство по признаку бемоль-
ности благодаря наличию [и] как промежуточного элемента во втором сло-
ге и слогообразующего [о] в первом.

8 Приводя здесь и ниже рифмы вьетнамской поэзии, мы опираемся в основном на
следующие источники:j|[ 12, 13].
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В поэтической рифмовке слоговой тон также выполняет свою особую
роль. Наблюдается немало рифмокомпонентов, которые различаются меж-
ду собой только слоговым тоном. Таковы, например: mai [mai] «сливы»
(с высоко-ровным тоном) — mai [mai] «полировать» (с низко-ровным тоном)
(Нгуен Зу), lut [hit] «наводнение (с нисходящим тоном) — lut [hit] «навод-
нять» (с восходящим тоном) (в пословицах). Тем самым слоговой тон дока-
зывает свою важную роль в предотвращении возникновения омонимично-
сти рифмических пар. В то же время существует также ряд рифм, в кото-
рых повторение одинаковых слоговых тонов является существенным
фактором для того, чтобы рифмокомпоненты могли сохранить известную со-
звучность. Ср., например: trdng [tap] «белый» —am [^m] «тепло» (оба слога

обладают восходящим тоном) (Хонг Нгуен), gay [у^\] «играть» — ке [кг]
«человек» (оба слога обладают нисходяще-восходящим тоном) (в народной
поэзии).

Итак, если инициаль и финаль слога, как было показано, всегда оди-
наково выполняют свои функции в поэтической рифмовке, то слоговой тон
и медиаль (т. е. «промежуточный элемент») могут действовать двояко: либо
усиливая звуковое сходство, либо усиливая звуковое различие между
рифмокомпонентами в рифме. Все это, по всей очевидности, обнаруживает
для нас существенные отношения разных звуковых элементов в общей
структуре тонированного слога во вьетнамском языке 9
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