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П Е С Е Т Е , КЕРЕКАТУ-РЕЦЕНЗИИ, 
РЕФЕРАТЫ-ЯЕУ1Е\У5, К Е Р О К Т 8 -

ВЕ8РКЕСН1ШОЕТЧ, ПЕРЕКАТЕ 

В. 11. Лрдептои: Фонолоьия современного русского литературного я з ы к а . Кишинев, 
издательство „Штиинца", 1979, 101 стр. 

В свит вышла монография преподавателя Кишиневского государственного педа
гогического института им. И. Крингэ Б. И. Ардентова „Фонология современного 
русского литературного языка" . 

Данной проблематике было посвящено много фундаментальных работ выдающихся 
фонологов. Рецензируемая работа нас заинтересовала не тоько потому, что освещение 
некоторых фонологических и фонетических аспектов в ней проводится с позиций 
компаративного плана (русский + молдавский), но главным образом тем, что клю
чевые разделы фонологии русского языка толкуются автором настолько по-новому 
и интересно, что заставляют глубоко задуматься читателя над поставленными под со
мнение казалось бы не подлежащими уже критике постулатами фонологической теории. 

До сих пор мнения представителей разных фонологических школ сходились в том, 
что превалирующей функцией фонемы является ее способность различать звуковые 
оболочки слов как носителей разного значения. Автор рецензируемой монографии, 
после предварительных сведений о двух формах существования языка, введения по
нятий общая и частная фонетика и фонология, сегментные и суперсегментные фоне
тические единицы языка, фонема и звук речи, фиксирует внимание читателя на функ
циях фонемы, отстаивая при этом свою весьма интересную точку зрения в трактовке 
данного принципиального вопроса. .г>а примат функций наименьшей языковой единицы 
он принимает не дистинктивную функцию, а конститутивную, вступая тем самым 
в острую полемику с такими корифеями фонологии русского языка, как Н. С. Тру
бецкой, А. А. Реформатский, Т. П. Ломтев, М. В. Панов и др. „Чтобы выполнить 
функцию дистинктивную, — считает автор — фонема должна сначала выступать 
в фупкции конструктивной" (стр. 11 монографии). Основываясь на данной теорети
ческой платформе, Б. П. Ардентов отвечает на ряд спорных вопросов, уже давно за
трагиваемых учеными, но но получивших достаточно ясного решения. К ним относятся 
следующие вопросы: 

1. Фонемы или нет в русском языке мягкие заднеязычные (г'], [к 1], [я']? 
2. Как быть с дистцнктивной функцией фонем в многофонемных словах, если теорией 

фонологии предъявляется требование одинаковых условий для проявления дифферен
циальных признаков фонем, способных различать значения слов и грамматических 
форм слова, например, Т У К — ТЮК, ЗОВ — СОВ, В О Л — В Е Л и т.д. , но ,,в общей 
лексике таких слов мало" (стр. 12 монографин)? 

3. Считать ли фонемой ноль звука и разноместное ударение в словах типа „замОк" 
и „зАмок"? 

4. Где дистипктивная функция фонем в омонимах тина „КОСА" и „КОСА"? 
Ответ на эти и другие вопросы можно найти па стр. 12—\\ рецензируемой монографии. 
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Можно считать, что примат конститутивной функции фонем лег в основу трактовки 
многих теоретических аспектов, затрагиваемых монографией, в том числе и описание 
фонематического состава современного русского языка. В главах, посвященных пока-
лизму современного русского языка, автор высказывается в защиту нрава на существо
вание в качестве самостоятельных фонем редуцированных гласных во всех безударных 
позициях. Свои аргументы в польз)' данного высказывания он подкрепляет материалом 
исторического развития русского языка и примерами, функционирующими в диалек
тах (см. стр. 38—42). В результате оказывается, что современный русский вокализм 
представлен 19 фонемами. Получается так, что фонемой может быть любой звук речи. 
При практической аппликации предлагаемых наукой терминов за фонемы решено при
нимать „определение объединения или обобщения функционально тождественных 
звуков речи как их вариантов", а основным проявлением фонемы считать вариант, на
ходящийся в абсолютно сильной позиции, поскольку „это звук с наивысшим функцио
нальным потенциалом и наиболее свободный в своих качествах от влияний внешних 
факторов" (см. А. И. Моисеев, Русский язык, Москва, 1975, стр. 27). Безударное по
ложение гласных принято считать их слабой позицией, поскольку в ней, кстати, а в ре
зультате вялого состояния артикуляционного аппарата, гласные меняются а качествен
ном и количественном отношениях. Рассуждения Б. II. Ардентова на этот счет проти
воречат принятому пониманию содержания термина „фонема", хотя он сам им поль
зуется в своей монографии, и заставляют задать вопрос, насколько это правомерно. 

Необыкновенно интересными в теоретическом и практическом планах ним представ
ляются параграф 30 — „Закон замены ударенного [ ;э] через ['о] , , ё" н параграфы 
32—38, посвященные вопросу слога в русском языке. Убедительность и наглядность 
раскрываемых в них проблем и множество приводимых примеров приводит пропода-
вателя-практика, обучающего русскому языку иностранцев, в состояние радости и пол
ной удовлетворенности. 

К большому нашему сожалению нельзя, однако, этого сказать о главе, посвященной 
интонации русского языка. Уже давно в теорию и практику преподавания р у с с к о т 
языка вошла система интонационных конструкций, предложенная Б. А. Брызгуновой. 
Досадно, что, по-новому и очень оригинально освещая вышеотмеченные ключевые 
вопросы фонологии русского языка, автор остается на позициях старой трактовки 
в области интонации. Странно также, что ни одной работы как самой К. А. Брьгагу-
новой, так и ее учеников автор рецензуемой монографии в списке использованной ли
тературы не приводит. 

Много полезного для себя может найти как преподаватель, так и студент в VII главе 
монографии, названной „Орфоэпия" , и особенно в VI I I главе, названной „Морфология". 
Морфологию Б. П. Ардентов относит к разделу фонологии. В освещении данного, очень 
сложного вопроса, отталкиваясь от звучания речи и направляясь к смысловой единице 
— морфеме, автор утверждает, что „именно фонология позво.чяет уточнить звучание 
морфемы в разных словах, так как в одной и той же морфеме составляющие се фонемы 
могут заменяться одна другой, подвергаться диэрезе (выпадению), могут вставляться 
новые фонемы и т. д. Здесь и получает практическое применение фонологии: она по
зволяет доказать, что за разными но звучанию комплексами фонем оказывается одна 
и та же морфема" (стр. 86 рецензируемой монографии). Отдельные параграфы отмечен
ной главы посвящаются подробному изложению чередования фонем в современном 
русском языке в связи с историческим развитием некоторых фонетических процессов 
и роли фонематической транскрипции при определении морфемного состава слова. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что, несмотря на некоторые наши за
мечании, монографин, предложенная русистам, представляет собой большой вклад 
в теорию и практику преподавания русского языка, поскольку находится на высоком 
научном уровне, базируется на богатом материале и приносит много важных и полезных 
указаний. 

Любовь .'1изалова 


