
тической или синтаксической информации,
то существующие методы распознавания
речи дают возможность работать со сло-
варем порядка 200 слов. Системы же пони-
мания речи, в которые введены синтакси-
ческие и семантические ограничения, могут
успешно работать со словарем, включаю-
щим уже около 1000 слов. Однако простое
увеличение вычислительных возможностей
и памяти не может сделать современные
методы распознавания пригодными для ра-
боты со словарем большого объема
(например, свыше 1000 слов).

В «Заключении» говорится, что большие
успехи предвещают современные научные
исследования в области создания очувст-
вленных роботов с адаптивными свойствами
и элементами искусственного интеллекта.
Так называемые интеллектуальные роботы
обладают мышлением, зрением, слухом,
речью, обонянием, осязанием. В настоящее
время активно разрабатывается проблема

робота, способного ра-ботать во взаимо-
действии с человеком, сообразуясь с окру-
жающими условиями. Эта проблема нераз-
рывно связана с созданием искусственного
интеллекта, способного обучаться на основе
собственного опыта и использовать полу-
ченные знания в процессе самостоятельной
работы при утере связи с оператором.
Новые задачи, поставленные перед теорией
искусственного интеллекта и робототехни-
кой, прежде всего связаны с необходи-
мостью работать с реальными объектами
реального мира, а не только с абстракциями
и математическими моделями.

Оценивая рецензируемую работу в
целом, можно отметить, что вузовская
наука получила новое весьма актуальное
пособие в чрезвычайно перспективной
области знания.

Ю.Н. Марчук

S. Koester-Thoma, ЕЛ. Zemskaja (Hrsg.) Russische Umgangssprache. Phonetik, Morphologie,
Syntax, Wortbildung, Wortstellung, Lexik, Nomination, Sprachspiel. "Dieter Lenz Verlag". Berlin.
1995. 306 S.

Вопросы русского разговорного языка в
последнее время все больше привлекают ин-
терес языковедов, чему, без сомнения, спо-
собствовали фундаментальные работы Е.А.
Земской. Среди немецких славистов этой
проблематикой уже много лет занимается
3. Кестер-Тома. Словарь, который она изда-
ла вместе с Е. Ром (Koester S., Rom E. Wort-
erbuch der modernen russischen Umgangssprache.
Russisch-Deutsch. Munchen, 1985), положил на-
чало этим исследованиям в Германии.

Рецензируемая книга удовлетворяет ши-
рокий интерес к русскому разгово-
ному языку не только в рамках славистики.
Она рассчитана также на герма-
нистов, англистов, романистов и других фи-
лологов, интересующихся этой проблемой,
но не владеющих достаточно русским язы-
ком, чтобы читать на нем научные публи-
кации. Рассматриваемая книга - коллек-
тивная работа восьми известных ученых,
которые являются авторами ряда научных
статей и монографий по русскому разговор-
ному языку (см. список литературы в кни-
ге). Кроме Е.А. Земской и 3. Кестер-Тома
отдельные главы написаны Н.Н. Розановой,
Е.Н. Ширяевым, П. Адамцем, Е.В. Кра-
сильниковой, М.Я. Гловинской и Л.А. Ка-
панадзе. Главы образуют одно целое и обес-
печивают многостороннее описание систе-
мы русского разговорного языка, несмот-

ря на то, что каждая из них отличается
определенной самостоятельностью (написа-
ны разными авторами). Это привело к не-
которым повторам, что, однако, не снижает
положительной оценки книги.

В главе 1 "Теоретические предпосылки
исследования русского разговорного языка"
(с. 15-35) Е.А. Земская (автор 4 из 11 глав
книги) излагает теоретические предпосылки
и позиции исследования русского разговор-
ного языка, и таким образом, определяет
главные направления книги. В этой главе
обсуждаются также такие центральные воп-
росы, как отношение русского разговорного
языка к устной речи, противоположные тен-
денции, определяющие строение русского
разговорного языка и др.

Глава 2 "К системе русского разговор-
ного языка" (с. 3-62) тоже написана
Е.А. Земской. Автор высказывает мнение,
что русский разговорный язык является
системой, которая отличается большой ре-
гулярностью и располагает собственными
средствами и конструкциями, отсутствую-
щими в кодифицированном стандартном
языке (КЛЯ) или имеющими там только
периферийное место; несмотря на это, в
русском разговорном языке наблюдается
определенная гетерогенность и большая ва-
риативность. Автор отграничивает русский
разговорный язык как систему от сни-
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женного стиля литературного языка. В обе-
их главах Е.А. Земская рассматривает слож-
ные и спорные теоретические проблемы. Но
тем не менее надо подчеркнуть, что главы
написаны доступно и понятно.

Глава 3 "Фонетика" (с. 63-94) с подзаго-
ловком "Соотношение сегментальных и
супрасегментальных единиц" написана
Н.Н. Розановой. Трудности описания разго-
ворной фонетики состоят в большом раз-
нообразии возможных фонетических реали-
заций слов и высказываний, вызванном
ослаблением артикуляции. Автор ставит в
центр описания основные особенности
позиции высказывания. Различаются семь
фразовых позиций и тем самым создается
модель фонетического преобразования слов
в разговорном языке по сравнению с
произношением в КЛЯ. Эта модель позво-
ляет систематизировать и классифициро-
вать многообразные варианты разговорного
произношения. Автор подробно описывает
фразовые позиции, привлекая много нагляд-
ных и убедительных примеров.

Автор главы 4 "Синтаксис" (с. 97-125) -
Е.Н. Ширяев. Опираясь на большое коли-
чество работ по русскому разговорному син-
таксису, автор поставил себе цель система-
тически описать специфику синтаксиса раз-
говорного языка, хотя это не означает, что
это описание претендует на полноту опи-
сания синтаксической системы. Е.Н. Ширяев
исходит из того, что характерными для раз-
говорного языка являются прагматические
факторы и тенденции к аналитизму. Глава
состоит из двух разделов: 1) "Простое вы-
сказывание" и 2) "Полипредикативные выс-
казывания". То есть, в центре описания раз-
говорного синтаксиса стоит высказывание.

Глава 5 "Порядок слов" (с. 127-149) про-
должает тему синтаксиса. Автор П. Адамец
описывает особенности порядка слов в
разговорном языке путем сопоставления с
КЛЯ. В соответствии с этим глава делится
на две части: описание порядка слов - 1) в
КЛЯ и 2) в разговорном языке. Типичным
для разговорного языка, на взгляд автора,
являются дистантная позиция распростра-
няющих членов предложения, передвижение
главного акцента высказывания на начало
предложения, а также переплетение эле-
ментов разных уровней. Причину этих осо-
бенностей он видит в стремлении говоря-
щего ввести сначала самое важное и приба-
вить потом дополнения и уточнения.

Автор главы 6 "Из морфологии" (с. 151-
162), Е.В. Красильникова, с полным правом
называет главу "Из...", так как она зани-
мается избранными вопросами морфологии
и не ставит себе целью комплексного

описания морфологической системы разго-
ворного языка. Автор освещает соотноше-
ние морфологии и синтаксиса, морфологии
и текста, морфологии и коммуникации. В
этих аспектах Е.В. Красильникова рассмат-
ривает разные особенности разговорного
употребления существительного, прилага-
тельного и глагола, а также сочетания
предлогов с наречиями и мн. др.

Вопросам морфологии посвящена и гла-
ва 7 "Специфическое употребление форм
глагола" (с. 163-179), написанная М.Я. Гла-
винской. В центре главы стоит разговорное
употребление форм категории времени.
Автор описывает разные возможности
транспозиционного употребления форм нас-
тоящего, прошедшего и будущего времени.
В особом разделе рассматриваются вопросы
морфологической синонимии в русском
разговорном языке.

Глава 8 "Словообразование" (с. 181-224),
автором которой является Е.А. Земская,
одна из самых, на наш взгляд, интересных
глав книги. Словообразовательные явления
разделяются на узуальные и неузуальные
лексические единицы, причем последние
образуются спонтанно, в зависимости от
потребностей коммуникации. В разговор-
ном языке применяются те же способы
словообразования как в КЛЯ, однако с
различиями в частоте их употребления.
Типичными для разговорного языка спосо-
бами словообразования являются универ-
бация и сокращение основ у существитель-
ных. Для аффиксального образования су-
ществительных разговорный язык распола-
гает рядом специфических средств. Глаголь-
ная лексика разговорного языка, напротив,
не имеет специфических словообразова-
тельных морфем и отличается иными явле-
ниями: часты семантические изменения, за-
имствования слов из жаргонов и просто-
речия.

Е.А. Земская различает следующие функ-
ции словообразования в разговорном языке:
номинативную, экспрессивную, конструк-
тивную и компрессивную, причем первые
две функции служат передаче нового со-
держания, а последние две являются вы-
ражением языковой экономии. Все эти
функции подробно описываются в отдель-
ных разделах. Кроме того, автор дает обзор
аффиксального образования существитель-
ных, прилагательных и наречий. В конце
главы Е.А. Земская в семи пунктах резю-
мирует результаты исследования.

В главе 9 "Лексика" (с. 225-245) автор
3. Кестер-Тома сначала рассматривает об-
щие вопросы разговорной лексики. В центр
изложения она ставит, с одной стороны,
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семантические особенности лексики разго-
ворного языка, а, с другой стороны,
различные слои разговорной лексики. Среди
семантических особенностей различаются,
главным образом, комплексность и
редуцированность значения. Эти явления
освещаются на материале существительных
и глаголов. В состав разговорной лексики
входят и слова КЛЯ в переносном значении,
иностранные слова, диалектизмы и профес-
сионализмы, часто с изменениями их
значения.

В главе 10 "Номинация" (с. 247-265), на-
писанной Л.А. Капанадзе, продолжается
лексическая тематика. Центральным воп-
росом этой главы являются различные
способы семантической компрессии, конт-
ракция, конденсация и универбация. Кроме
того, рассматриваются и специфические для
разговорного языка способы номинации,
среди них - метонимия, глагольные номи-
нативные конструкции, так называемые
слова-губки и др.

В последней главе (11) "Языковая игра"
(с. 267-283) Е.А. Земская вначале описывает
роль языковой игры в разговорной ком-
муникации и излагает мнения языковедов о
ней. Центральной темой этой части книги
является описание главных способов и путей
создания языковой игры: употребление
необычных для разговорного языка средств
выражения; употребление языковых единиц,
выделяющихся особенностями значения
и/или форм. Языковая игра является выра-
жением языкового творчества говорящего и
отходом от узуального выражения, от
клише.

Надо отметить, что книга включает
большой список литературы (15 с), но, к
сожалению, большинство фамилий авторов,
названных в главе "Фонетика", отсутствует.
Как приложение следуют 6 страниц с ос-

циллограммами, интонограммами и соно-
рограммами.

Часть языковых явлений, описанных в
рецензируемом труде, уже известна из
научных статей и книг тех авторов, которые
участвовали в ее создании. Но было бы
неверно думать, что содержание книги
представляет собой лишь повторение на
немецком языке уже известных результатов
исследовательских работ. Она содержит
много новых выводов и результатов науч-
ных исследований, углубление описания
закономерностей системы разговорного
языка, поднимает новые, еще не решенные
вопросы. Нам кажется, что даже на русском
языке пока не существует работ,
освещающих теоретические вопросы и
результаты исследований по русскому
разговорному языку таким комплексным
образом. Книга отличается ясностью изло-
жения и наглядностью, чему способствует
большое количество примеров (большей
частью с немецким переводом), а также
таблицы и краткие резюме. И хотя книга
рассчитана на немецких читателей, она не
содержит сопоставительных аспектов с
немецким языком. Это вполне оправдано,
так как сравнение русского разговорного
языка с языковыми средствами немецкого
языка, употребляемыми в тех же комму-
никативных ситуациях, было бы крайне
сложно. До сих пор эта проблема не изу-
чалась. Книга представляет собой перевод с
русского языка, причем переводчику уда-
лось создать филологически правильный не-
мецкий текст. Выход в свет этой книги
является ценным вкладом в распростра-
нение знаний о русском разговорном языке,
она будет полезна как ученым, так и
студентам.

Е. Гюнтер
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Предлагаемая читателю публикация не внимание привлекла, в первую очередь, ме-
является в полном смысле слова рецензией. тодическая сторона проведенного исследо-
Скорее всего нижеследующее можно отнес- вания.
ти к жанру "Заметок на полях". В работе Для того чтобы установить, что в ряде
С.Н. Николаева "Новые данные о фонетике диалектов праславянские ударные глас-
русских говоров" [Николаев 1997] наше ные *и и % реализуются соответственно
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