
Автором впервые детально разработан
метод исследования речевого ритма в диахро-
нии, предложен метод межъязыковых мини-
мальных пар, предложены приемы выявле-
ния типологической специфики ритмическо-
го структурирования текстов, применена
специальная методика на базе компьютерной
технологии и математической статистики.
Детально разработан и применен весьма ори-
гинальный и перспективный подход к истори-
ко-сопоставительному и типологическому
анализу исследуемых текстов. Весьма про-
дуктивно используются современные науч-
ные методы и приемы анализа исследуемой
языковой материи.

Думается, представило бы большой инте-
рес дальнейшее распространение подобных
сопоставлений в рамках языкового союза
(чешский и венгерский, белорусский и литов-
ский, русский диалектный и мордовский и
т.п.). Было бы желательно сравнить "Слово
о полку Игореве" с английским переводом. В
связи с возросшим интересом к церковному
пению, необходимо сопоставить тексты (хо-
тя бы тексты церковнославянского кондака-
ря [Успенский 1973]) с греческим оригина-
лом.

В заключение следует подчеркнуть, что
значение рецензируемой книги выходит да-
леко за пределы перечисленных проблем:
здесь решается ряд важнейших вопросов
сравнительной ритмологии славянских и гер-
манских языков, определена основа сопос-
тавления ритма письменной и устной речи. В
исследовании представлено гармоническое
сочетание диахронического анализа пись-
менной речи с синхроническим анализом зву-
чащей речи. Разработка проблемы речевого
ритма с позиций сопоставительно-типологи-
ческого подхода вносит ценный вклад в тео-
рию речевого ритма и теорию типологии,
способствуя расширению и углублению зна-
ний и представлений о механизмах языковых
и речевых процессов с позиций поиска уни-
версалий, типа и индивидуально-специфичес-
ких особенностей [Николаева 1977]. Развер-

нутые, четко сформулированные выводы ис-
следования дают полное представление о
глубине и разноаспектности проведенной ав-
тором работы. Данное исследование пред-
ставляет собой оригинальный научный труд,
основные положения, гипотезы, выводы ко-
торого новы, доказательны, имеют несо-
мненную теоретическую и практическую
ценность.
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Только в конце 2001 года вышла из печа-
ти в издательстве "Индрик" книга
Н.А. Янко-Триницкой "Словообразование
в современном русском языке". Завершен-
ная в 1972 году, она почти тридцать лет жда-
ла публикации. Только сейчас читателям
представится возможность осознать систему

взглядов этого исследователя. Книгу завер-
шает библиография трудов, которая позво-
лит получить полное представление о слово-
образовательных идеях Н.А. Янко-Триниц-
кой по ее публикациям.

В жизни и в науке Надия Александровна
была тесно связана с традициями МФШ, ра-
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ботая в Московском городском институте
имени Потемкина и позднее в секторе совре-
менного русского языка Института русского
языка под руководством М.В. Панова, где и
была написана эта книга. В книге, в частнос-
ти, нашла отражение точка зрения В.Н. Си-
дорова на морфологические категории - чис-
ла (в ней выделяются слова единственного и
слова множественного числа - с. 96-100), ви-
да и возвратности (автор исходит из понима-
ния видовых пар и возвратных-невозврат-
ных глаголов как разных слов - с. 102). При
таком подходе расширяется объем словооб-
разования.

В книге сфомулированы общие представ-
ления автора о единицах иерархии структу-
ры языка и специально рассмотрены фразео-
логизмы на всех уровнях ("фразеология - это
общее название всех отступлений от правил
интеграции значимых единиц в одну, более
сложную" - с. 22). Дан анализ формальной
структуры слова на фонетическом, фоноло-
гическом, морфематическом уровне (фикси-
руется состав морфем в их основном виде:
ножка [ног-к-а], ножик [нож-ик], медвежа-
та [медвед*-ат-а], брел [бредл], власть
[владт'1).

Начинают книгу части "Морфема и сло-
во" (границы слова в синтагматическом, в
парадигматическом плане), "Основа и флек-
сия" ("понятия основы и флексии взаимно
обусловлены" - с. 146). Рассматривается
роль флексии в словообразовании. В части
третьей "Общие свойства основ" - три гла-
вы: "Членимость основ слова" (система пред-
ложена автором), "Выводимость основы"
(термин, соответствующий термину "произ-
водность") и "Базовая основа и дериватор" (в
последней главе на выразительном материа-
ле рассматриваются наложение, усечение и
консонантизация основ релейный, арготиче-
ский, эрзянский).

В описании словообразовательных отно-
шений Н.А. Янко-Триницкая использует по-
нятия маркированности-немаркированности
(с. 244-248). В размерно-оценочных парах
рука-ручонка в качестве маркированного
выступает второй член. В мужских-женских
образованиях лица студент-студентка,
житель-жительница маркированными яв-
ляются женские образования (см. статью
Н.А. Янко-Триницкой "Наименование лиц
женского пола существительными мужского
и женского рода", 1966). В парах несовер-
шенный вид - совершенный вид, невозврат-
ный глагол - возвратный, количественное
числительное - порядковое первый член от-
ношения оценивается как немаркированный

(Ср.: А какой номер? Двести восемнадцать
и Двести восемнадцатый).

Центральное понятие (Часть четвертая -
"Структура выводимого слова") - наимень-
шая единица словообразовательной систе-
мы - образец. " О б р а з е ц - это структурная
схема выводимых слов с указанием аффик-
сов, а также семантики базовой основы, в
той степени обобщения или конкретизации,
в которой эта семантика сказывается на зна-
чении выводимого слова... Компоненты об-
разца: базовая основа, дериватор <...> и сис-
тема флексий" (с. 292). Так суффикс -телъ
участвует в двух образцах, различающихся
только системой флексий:

1. Основа глагола + тел' + (система флек-
сий типа брат) - лицо, учреждение {обозре-
ватель, учредитель).

2. Основа глагола + тел + (система флек-
сий типа стол) - предмет, орудие, помеще-
ние, учреждение, "предмет, способствующий
выполнению действия" {распределитель, об-
текатель).

Анализируются образцы сложных слов и
простых слов с включением. Завершает эту
часть параграф "Системность словообразо-
вания", где названы основные модели внут-
реннего устройства образцов.

В части пятой - "Словообразовательные
подсистемы" - речь идет о фактах, не укла-
дывающихся в систему, представляющих от-
клонения от ее закономерностей: усечение
основ и слов, аббревиация, окказиональное
словообразование. В первой главе автор раз-
деляет усечения на морфемном и не на мор-
фемном шве: дир, лор и фанат, флегмат,
рассматривает явления обратного словооб-
разования: дояр, снегу р, усечения фамилий,
порождающие прозвища: Пав (Павлова),
Сент-Экз (Сент-Экзюпери). Автор выделя-
ет новые типы окказионализмов: халтурне,
елевидение, спиноза, ширпотребность и др.
Заметим только, что книга написана до того,
как были установлены особенности разго-
ворного словообразования. Поэтому среди
окказионализмов названы образования по
разговорным моделям (но в художественных
текстах).

Завершают работу выводы о связях сло-
вообразования с лексикологией, морфологи-
ей, синтаксисом, фонологией. Объект слово-
образования, в терминах автора, "морфоло-
гическая структура" существующих в
словарном составе языка слов. Отдельную,
будущую задачу автор видит в описании сис-
темы действующих словообразовательных
образцов.

ЕМ. Голанова
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