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РЭЦЭНЗІІ
REVIEWS

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ДЕРИВАТОЛОГИИ:  
О «СЛОВАРЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АФФИКСОВ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА»

  «Словарь – это книга книг». 
А. Франс

Словари – поистине неисчерпаемая сокровищница любого национального языка. На протяже-
нии всего существования лингвистической науки лексикографические труды имеют важное 
значение для развития и функционирования языка. Их значение трудно переоценить. Сегодня все 
больше осознается роль словарей в духовной жизни общества, в осмыслении культурного насле-
дия народа. Как верно заметил по этому поводу в свое время советский и российский лингвист  
Р. А. Будагов: «В филологии, как, впрочем, и почти в любой науке, есть две большие области знаний: 
одна из них обращена ко всем грамотным людям, а другая – прежде всего к специалистам. Словари 
<...> обращены ко всем людям и относятся тем самым к первой области знаний» [1, с. 134]. 

Рецензируемый «Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка» 
подготовлен известными российскими учеными-дериватологами В. В. Лопатиным и И. С. Улуха-
новым. На наш взгляд, это уникальное издание, которое содержит богатейший материал для 
специалистов в области словообразования. В словаре представлены сведения о всех (!) словообра-
зовательных аффиксах (суффиксах, префиксах, постфиксах, интерфиксах) в полной совокупности 
их свойств и правил образования лексем с этими морфемами, выделяющихся в составе мотиви-
рованных слов современного русского языка и представляющих собой словообразовательные 
форманты или их части. 

«Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка» является своего 
рода оригинальным описанием деривационной системы русского языка, в котором за основную 
единицу принята служебная морфема (словообразовательный аффикс). Каждому из трех типов 
аффиксов (префиксам, интерфиксам и постфиксам) в словаре посвящен самостоятельный раздел: 
«Префиксы (приставки)», «Интерфиксы сложных слов», «Постфиксы». Суффиксы, во всем их 
многообразии, рассматриваются в четырех разделах: «Суффиксы имен существительных и при-
лагательных», «Суффиксы числительных», «Суффиксы глаголов» и «Суффиксы наречий». 

Высокой оценки заслуживает разработка авторами структуры словарных статей, благодаря 
информативности которых пользователь, на наш взгляд, сможет получить ответы на вопросы  
о том, как образовать слово с помощью того или иного суффикса, префикса и т.д., обращаясь при 
этом к тем примерам новообразований, которые приведены в словаре. Каждая статья словаря 
состоит из трех частей: вводной, семантико-словообразовательной и морфонологической.

Вводная часть содержит заглавный морф (единственный или основной). Если заглавный морф – не 
единственный, то далее перечисляются все остальные морфы данной морфемы в алфавитном 
порядке1*. Например, в статье, посвященной суффиксу -щик/-чик2/-овщик, заглавным является 
морф -щик. Морфы-омонимы обозначаются в словаре с помощью цифровых индексов: -чик1  
и -чик2; про-1 и про-2; -ну-1 и ну-2 и т.д. После перечня морфов приводится грамматическая инфор-
мация: для всех аффиксов – часть речи слов, в которых выступает данный аффикс; для суффиксов 
существительных – род и тип склонения или pl.t. (наличие только форм мн. числа); для суффиксов 
прилагательных – тип склонения (адъективный или притяжательный) или их краткая форма; для 
суффиксов глаголов – словоизменительный класс, тип спряжения, вид, переходность / непереход-

* Алфавитный список суффиксальных морфов приводится в приложении к словарю, носящем характер указателя.
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ность; для суффиксов наречий, всех префиксов и интерфиксов грамматическая информация огра-
ничивается указанием на часть (части) речи.

Семантико-словообразовательная часть статьи включает характеристику словообразова-
тельных типов и подтипов с данным аффиксом в аспектах их семантики и продуктивности. 

В морфонологической части каждой словарной статьи описание строится по морфам, первым 
из которых рассматривается заглавный морф статьи, а далее – все остальные в алфавитном по-
рядке. При описании каждого морфа рассматриваются характерные для него морфонологические 
явления. Все явления, приводимые в морфонологической части статьи, иллюстрируются необхо-
димым количеством примеров; непродуктивные явления подаются с исчерпывающими списками 
слов. Для наглядного представления сказанного приведем в качестве примера словарные статьи, 
в которых представлена характеристика префикса небез- и суффикса -тв(а):

НЕБЕЗ- и орф. НЕБЕС-
ПРИ Л.
ЗМ: умеренная, но довольно значительная степень признака.
прл < прл
Сп.: преф.
ЗТ: обладающий в умеренной, но довольно значительной степени тем признаком, который 

назван мотивирующим прл.
Выгодный > небез-выгодный ‘довольно выгодный’, небез-обидный, небез-опасный, небез-ос-

новательный, небез-успешный, небез-ызвестный, небез-ынтересный, небес-полезный.
Прод. в книжной речи.
■ небез-, и орф. небес-, [н’еб’ез].
Ударение. Тип I: изве стный – небез-ызве стный

-ТВ(А)
Сущ., жен. Р., II СКЛ.
ЗМ: отвлеченное действие, названное мотивирующим словом.
сщ < глг
Сп: суф.
ЗТ: см. ЗМ.
Жать > жа-тв-а ‘действие по глг жать – жнут’, биться ‘сражаться’ > би-тв-а, клясться (клялся) > 

кля-тв-а, молить(ся) > моли-тв-а, ловить > лови-тв-а (книжн. устар.). Непрод.
■ -тв(а), [тв]
После гласных (усечение инф. основ глг отсутствует): жа-тв-а, моли-тв-а.
Ударение. Тип I (на предсуф. слоге): моли -ть-ся – моли -тв-а, кля -л-ся – кля -тв-а.

Не менее информативным и содержательным является и предисловие к Словарю, в котором 
даются подробные сведения о структуре словаря и словарной статьи, а также приводится толкование 
используемых в словаре основных терминов и понятий морфемики (напр.: морф, словоформа, осно-
ва словоформы, виды морфов, формальная близость морфов, морфемная структура слова и др.)  
и словообразования (напр.: мотивированное слово, мотивирующее слово, словообразовательная 
мотивация, виды словообразовательной мотивации, словообразовательный формант, словообразо-
вательная цепочка, словообразовательное гнездо, полисемия и омонимия аффиксов, словообразова-
тельное значение, словообразовательный тип (подтип), способы словообразования и др.).

Положительным моментом является и то, что в словаре нашла свое отражение вся мотивиро-
ванная лексика современного русского литературного языка в том ее объеме, в каком она зафик-
сирована в современных толковых словарях (включая «Словарь современного русского языка»  
в 17 томах и выходящий «Большой академический словарь русского языка»). Помимо этого, в нем 
используются неологизмы и окказионализмы, зафиксированные в словарях серий «Новые слова 
и значения» и «Новое в русской лексике». Вместе с тем читатель найдет в словаре и довольно 
много слов, лексикографически еще нигде не зафиксированных; их источник – собственная кар-
тотека авторов, отражающая разнообразные материалы современного словоупотребления по 
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данным газет, журналов, художественной литературы, устной речи (включая не только окказио-
нализмы, но и специальную и диалектную лексику, достаточно широко отраженную в современной 
прессе и художественной литературе).

Выход в свет рецензируемого «Словаря словообразовательных аффиксов современного русско-
го языка» В. В. Лопатина и И. С. Улуханова – значительное событие в славянской лингвистике. Нет 
сомнения в том, что словарь найдет свое широкое практическое применение. Он будет полезен не 
только для ученых-русистов, но и для белорусских ученых, поскольку создание словаря словообра-
зовательных аффиксов национального языка – насущная задача отечественной лексикографии. 
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