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О «ВСТАВОЧНОМ» ТИПЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Вставочное словообразование, получившее в последние десятилетия 
значительное распространение в английском языке и особенно в его 
американском варианте, является сравнительно новым и еще мало изу
ченным способом словообразования. Образованные посредством телеско
пии («вкладывания») слова (ЫепсЗз)1, или, как мы будем именовать их 
далее, «вставки»2, давно уже перестали быть единичными, случайными 
образованиями, возникающими в результате произвольного или небреж
ного обращения со словами3; количество таких слов в современном англий
ском языке исчисляется уже многими десятками. 

При вставочном способе словообразования исходные слова (на
пример, 1о §а11ор «скакать галопом» и 1о Ьпитрк «праздновать триумф») 
как бы «вкладываются» одно в другое,«сплющиваясь» на стыке (§а1-{- ~. °^ + 
+ итрк), а из их «осколков» {§а1 + атрк) образуется новое слово-встав
ка {1о цаПитрк «радостно прыгать, скакать»). 

Неразработанность теоретических вопросов телескопии и прежде 
всего отсутствие точного определения самого понятия Ыепйз являются 
причиной того, что в существующих работах, связанных с вопросами сло
вообразования, мы часто встречаемся с совершенно противоположной 
оценкой и различными, не всегда обоснованными толкованиями этого 
явления. Так, в недавно вышедшем учебнике лексикологии Н. Раевская, 
не давая определения Ыепйз, относит к ним такие различные по своей сло
вообразовательной структуре слова, как Ъгипск — подлинную вставку 
(Ъгеак]а81 4- 1ипск) и Еигазга (Еигора + А зга) — сложносокращенное 
слово4. Как вставку рассматривает сложное слово саЫе§гат К. Т. Баран 
цев5. Аналогичное смешение сложных слов и Ыепйз мы наблюдаем и в за
рубежной литературе: к вставкам относят сложносокращенные слова 
Тигккеп (1игкеу-кеп)6, А/гатепсап (А/псап + АтеНсап)7, как телеско
пические образования рассматривают слова рзуЫгата (р8усо1о§1са1-
йгата), 1е1еса,81 (1еШг810П-\Ъгоа(1\са81), стетазсоре (стета-зсоре), Вехгесгаё 
(Рех1е-сга1), зроНсаз! (8рог1;-[Ьгоас1]са81)8 и т. д. 

1 Л. Кэролл использовал подобные образования в «Алисе в стране чудес» и дру
гих своих книгах; он называл их «рогЬтапЬеаи ЛУОГДЗ». 

2 Термин «вставка» мы используем здесь в качестве рабочего термина, поскольку 
он этимологически ближе к английскому термину «ЪеЛезсорщ^», чем термины «спайка», 
«слияние», «стяжение», которыми пользуются некоторые авторы. 

3 Нельзя согласиться с утверждением Н. Раевской: «...изиаПу ЫепДз аге ЬЪе 
гезиНз оГ а р1ау!и1 аМНиДе 1о^аго!з шлч15...» Ш. К а у е V з к а у а, ЕпгПзЬ 1ех1-
со1о^у, [Клеу], 1957, стр. 137). 

4 Там же, стр. 136—137. 
5 К. Т. Б а р е н ц е в , Курс лексикологи сучасно!' англшськох мови, Кшв, 

1955, стр. 92. 
6 А. О. К е п п е (1 у, СштепЬ Еп^НзЬ, Воз1оп, 1935, стр. 131. 
7 Н. Ь. М е п с к е п, ТЬе Атепсап 1ап^иа^е, Ке\у Уогк, 1946, стр. 171. 
8 М. М. В г у а п Ь, КезеагсЬ т ЬЪе Еп^ПзЬ 1ап^иа^е, «ТЬе Ьи11. оГ ЬЪе 1\аИо-

па1 аззоыаЫоп о! зесопйагу-зсЪоо! рппшраЫ, \УазЪт#Ьоп, 8ерЬ. 1956, стр. 16. 
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Безусловно, назрела необходимость на основе исследования словообра
зовательной структуры вставок и их коренных свойств дать определение 
понятия Ыепйз1. 

Анализируя слова гайШгшап, а1гтайа, то1огсайе, гиаШаНгоп, мы убе
ждаемся в том, что от н е п р о и з в о д н ы х слов они отличаются своим 
двухэлементным составом. В этих словах легко выделяется полнозначная 
основа (гасНо-, агг-, тоЬог-,гиа1к-)ж остаточно выделенный элемент (-1паап, 
•тайа, -саде, -а1коп). От п р о и з в о д н ы х суффиксальных слов {асайет1-
шп — асаЛет-шап), при одинаковом количестве составляющих элемен
тов, указанные слова отличаются тем, что остаточно выделимыи элемент 
(-Маап, -саде и т. д.) не является суффиксом. Отличаются приведенные 
слова и от с л о ж н ы х , так как второй их элемент не является самостоя
тельной основой. Подобные приведенным выше слова 1гауоШог, то1е1, 
Сугепе и т. д. нельзя отнести и к какому-либо типу а б б р е в и а т у р , 
поскольку вторая часть этих слов (-Шог, -1е1, -гепе), выделяемая остаточ
но, ни усеченной основой, ни суффиксом не является. 

Таким образом, ни к одному из имеющихся в словообразовании струк
турных типов телескопические слова отнести нельзя. 

Сравнивая слова гасИоЬгшап (гасНо—е1ес1ггс\ап) «радиотехник», а1гта-
(1а(а1г—агтайа) «крупные воздушные силы», то1огсас1е (тоЪог/саг/— 
сауа1сайе) «автоколонна», юа1ка1коп (гаа1Мп§ — МагаПюп/гасе/) «состяза
ния в ходьбе на большие дистанции», ЬгауоШог ($гаге1 — езсаЪаЪог) 
«ленточный транспортер для подъема на горы», тоЫ (то1опзЬ—ко1е1) «при
дорожная гостиница для автомобилистов», йипск (сИпе—ЫпсН) «рано обе
дать», зто§ (зтоке—/о*/) «туман с дымом», зсиггу (зсаШг — киггу) «сно
вать, суетиться», Сугепе (€г1— таггпе) «солдат морской пехоты», мы отме
чаем, что в каком бы варианте ни входил первый компонент в состав этих 
слов (в виде полной основы то1ог-, в виде ее заместителя — слогового то-
либо буквенного сокращения зт-, Су-), второй их элемент никогда не 
представлен корневой морфемой. 

Приведенный анализ позволяет прийти к следующему определению 
слов этого типа: вставками («Ыепйз») н а з ы в а ю т с я с л о в а , о б р а 
з о в а н н ы е п у т е м с о ч е т а н и я п е р в о й и с х о д н о й 
о с н о в ы (л и б о е е з а м е с т и т е л я в в и д е с о к р а щ е н и я ) 
с «о с к о л к о м » в т о р о й и с х о д н о й о с н о в ы . Под «осколком» 
при этом мы понимаем вторую часть вставки, представленную обязатель
но конечной несуффиксальной частью второй исходной основы, в неко
торых случаях с сохранением в своем составе суффикса (-1Нс1ап). Обра
зуется «осколок» путем усечения н а ч а л а корневой морфемы. От вста
вок (Ыепйз) следует отмежевать подлинные контаминации, т. е. случаи 
неупорядоченного объединения двух слов в одно (например, скагйе от 
скаскк — зпоН). 

По характеру сочетающихся частей вставки можно подразделить на 
«полные», «частичные» и «накладки». К «полным» вставкам относятся сло
ва, первая часть которых представлена усеченной основой {зсиггу, да11-
итрк). Среди полных вставок можно выделить слова, первый элемент 
которых представлен неслоговым (йипск, 8то§) и слоговым сокращением 
(то1е1). Во вставках этой группы отмечается наличие соединительного 
гласного ^гау-о-Шог, с1еап-е-1ег1а, ка1-а-1егга). К «частичным» вставкам 
относятся телескопические слова, первый элемент которых представлен 

1 Телескопия свойственна не только английскому языку. Примеры телескопиче
ских слов мы встречаем в немецком, например Кг ад, (Кга/1-Наа1) «мотоцикл», Морей 
[Мо1ог-Уо1о2,1ред) «легкий мотоцикл», и французском (са/еНег — са/ё + саЪагеИег), 
и в русском языках, например пирамеин (пирамидон + кофеин) 
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неусеченной основой {тоЪогсайе, аггтаЛа). К «накладкам» относятся теле
скопические слова, у которых на стыке элементов встречаются одинако
вые звуки, так что бывает трудно определить, к какой из частей вставки 
данный звук относится (вЪеёЬ + тШгопагг=81ееИопа1г «владелец круп
ных металлургических предприятий»; гггег+рапогата=пуегата «вод
носпортивное выступление на реке»). 

Вопреки отношению некоторых лингвистов к телескопическим словам 
как к словам сленга, следует указать на то, что широкое распространение 
вставок как в технической терминологии, так и в общеязыковой лексике 
полностью опровергает это необоснованное мнение. 

В последнее время в связи с развитием атомистики получили широкое 
распространение термины-вставки, например, розИгоп (розИме — е1е-
с1гоп) «позитрон», тезоЬгоп (тезо — е1ес1гоп) «мезотрон», сусШгоп (сус1е — 
ъ1ес1гоп) «циклотрон»; очень употребительны технические термины Ьгауо-
Шог (см. выше), №гиуеуог (1оъо — сопуеуог) «конвейерное устройство для 
буксировки тележек», сагЪоХоу (сагЫйе-о-а11оу) «специальный сплав», 
е1ес1гоИег [ексЫсИу-о-скапЛеНег) «люстра» и др.; как в разговорном 
языке, так и в прессе широко используются вставки е1ес1госи1е (е1ес1псИу 
о-ехеси1е) «казнить на электрическом стуле», стегата (стета— рапогата) 
«кинотеатр с круговым экраном», §азе1епа (§аз-са/е{ег1а) «заправоч
ная бензоколонка»; наконец, пу1оп, гауоп, зйоп «виды искусственных 
тканей»1. 

Таким образом, наблюдения показывают, что многие вставки заняли 
прочное место в словарном составе английского языка. Постоянное увели
чение количества вставок при стабилизации осколочного элемента (е1ес1гоп: 
розИгоп, сусШгоп, тезоЪгоп, рказИгоп, кепоЪгоп и т. д.; ср. запйеМег: 
е1ес1гоЫег, §азо11ег; а11оу: сагЪоЪоу, рагс1о1оу; соНоп: пу1оп, зйоп, 
гауоп; рапогата: стегата, рогаегата, созтогата, тегата, за1е-о-
тата, зреес1огата; ко1е1: то1ё1, аи1е1; ЫпсН: АипсН, ЪгипсН; киггу: 
/1иггу, зсиггу и т. д.) требует внимательного изучения этого нового 
словообразовательного процесса. 

Несмотря на существенное отличие вставок от непроизводных, произ
водных, сложных и сложнопроизводных слов, выделение телескопии 
в специальный тип словообразования все же не представляется целесо
образным, поскольку вставки по своему характеру в той или иной 
степени тяготеют к одному из установленных в словообразовании 
типов, проявляя тенденцию к полному переходу в какой-либо из 
них. 

Действительно, вставка гиа1ка1коп обнаруживает двухэлементный со
став и, таким образом, противостоит иепроизводным словам, но в то же 
время гоа1ка1коп приближается к ним, поскольку в языке отсутствуют 
суффикс или основа -а1коп. По приведенным соображениям вставка е1е-
сЬгоНег также в какой-то степени близка к непроизводным словам, однако 
наличие ряда скапйеИег, §азоИег, е1ес1го11ег указывает на начинающий
ся процесс суффигирования осколка -Пег и приближает вставки к произ
водным словам. А ведь надо признать, что потенциальная возможность 
суффигирования осколков обнаруживается в любом ряду «исходное сло
во — вставка», даже если данный осколок не используется для образова
ния других вставок (ехеси1е — е1ес1госи1е). Не приходится сомневаться, 
что осколок -1гоп [розИгоп и т. п.), выделенный на основе переразложе
ния из е1ес1гоп, а также -оп (пу1оп и т. п.), -1епа (дазе1епа и т. д.), -гата 
(стегата и т. д.) прошли уже значительный путь в сторону их суффиги-

1 В немецкой литературе в последнее время широко используются слова Ьапоп, 
Сгу1оп, УУо1сгу1оп, ТгеХоп и др.под., обозначающие виды искусственных тканей. 
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рования. Близость вставок к сложным словам ясно обнаруживается 
на примере перехода первоначального осколка -Виз (оттЬиз, аи1оЪиз) 
в компонент сложных слов (аи1оЪиз, то1огЬиз, 1го11еуЪиз, недавно возник
шие аггЪиз «многоместный пассажирский самолет», гаИЪиз «тип железно
дорожного вагона», §угоЪиз «железнодорожный вагон с гироскопическим 

| устройством»). 
Проведенный анализ явно обнаруживает пограничный характер теле

скопии по отношению к другим способам образования слов, что снимает 
вопрос о целесообразности выделения ее в отдельный вид словообразо

вания. Наблюдения над вставками дают прекрасный материал для иллю
страции диалектических взаимосвязей языковых явлений. Вставки явля
ются наглядным свидетельством развития словообразовательной струк
туры и словарного состава языка. 


