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5 В 0 В М К РНАС1 Г1Ь020К1СКЁ ГАК11ЫУ В Н N Ё N 8 К Ё 1Ш1УЕН21ТУ 
5Т1Ш1А МИРОНА ГАС11ЬТАТ15 РНП.ОЗОРН1САЕ 1Ж1УЕН51ТАТ15 В В 1 Ш Е ^ 1 5 

А 32, 1984 

Й И Р Ж И Й И Р А Ч Е К 

СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 
ЛЕКСИКИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ 

С ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ СУФФИКСАЛЬНЫМИ 
МОРФАМИ1 

0. Интернациональные суффиксы как иностранные деривационные мор
фемы функционируют прежде всего в иностранных словах, примыкая 
в большинстве случаев к иностранным основам. 

Автономность иностранных слов (и особенно их словообразовательной 
структуры) в лексической системе каждого литературного (культивиро
ванного) языка подчеркивают в своей статье также БокиШ—Киспаг 
(1977, с. 169). V. §тПаиег отмечает, что заимствованные слова в каждом 
языке образуют весьма значительную составную часть, которая не отли
чается единством и быстро меняется (ср. Ууз1оУпоз1, 1978, с. 13). 

Одной из предпосылок марксистского языкознания является тезис 
о том, что язык связан с трудовой деятельностью человека и что изме
нения этой деятельности постоянно вызывают потребность в обозначениях 
новых явлений. 

Интенсивное развитие общественной, политической и экономической 
жизни за последние десятилетия и связанная с этим экспансия информации 
находит отражение в каждом языке. Особенно ярко это проявляется, есте
ственно, в лексике, которая постоянно регенерируется. Существенную 
составную часть словарного запаса современных литературных языков 
представляет собой та часть лексики, которая в сущности едина для 
многих языков и имеет интернациональный характер. В условиях уси
ливающейся интеллектуализации языка в эпоху научно-технической ре
волюции значение интернациональных слов и особенно интернациональ
ных деривационных морфем все более возрастает. 

Быстрому освоению слов интернационального характера способствует 
и то важное обстоятельство, что они образованы в своем большинстве 
от греческих и латинских морфем, которые в каждом развитом националь
ном языке составляют богатейший, почти неисчерпаемый дополнительный 
источник средств наименования, особенно в терминологии. 

1 Настоящая статья является панданом к нашей статье Способы обогащения сло
варного состава навваниями лиц с суффиксами греческого и латинского происхождения 
в современном русском языке, З Р Р Т В и 1966, А 14, 147—152. 



58 ЙИРЖИ ЙИРАЧЕК 

Интернациональная часть лексики национальных языков играет чрез
вычайно важную роль в жизни национального общества с точки зрения 
ее включения в международный контекст, вследствие чего исследование 
этой части лексики, действительно, представляется важным и необходимым 
делом. Вместе с тем, однако, проводимые до сих пор научные описания 
словарного состава отдельных языков, как правило, сосредоточиваются 
на лексике исконного происхождения, а из иноязычных слов внимание 
уделяется тем, которые с ней полностью ассимилировались. Слова, ощу
щаемые как иностранные, остаются на задворках исследовательских 
интересов. Это в полной мере относится и к той части лексики иностран
ного происхождения, которая имеет ярко выраженный интернациональ
ный характер. 

1. В нашей статье анализируются все интернациональные суффиксаль
ные морфемы прилагательных, которые в современном русском языке 
присоединяются к так называемым свободным корням, деривационная 
(или мотивационно-словообразователъцая) основа которых функциони
рует в русском языке в сочетании с соответствующей флективной морфемой 
как самостоятельное слово. 

В статье, следовательно, рассматриваются как совершенно обрусевшие 
интернациональные суффиксальные морфы, т. е. такие, которые в рам
ках литературного языка присоединяются хотя бы к одной русской основе: 
-альн- (буквальный), -(а)бельн- (читабельный), так и те, которые в совре
менном русском литературном языке вступают в соединение только с ино
странной основой: -иалън- (принципиальный), -оналън- (пропорциональ
ный), -уалън- (текстуальный), -арн- (дисциплинарный), -орн- (рефлектор
ный),2 -озн- (венозный), -езн- (помпезный), -онн- (революционный), -ивн-
(прогрессивный). 

Интернациональный элемент содержат в себе также адъективные суффиксы -ическ-
и -ичн-. Первый из них возник путем соединения интернационального суффикса -ик-
с исконным -ск- с соответствующим последующим морфологическим изменением, т. е. 
чередованием к/ч, и с реализацией исконной морфемы как алломорфа -еск-, ср., напри
мер, символ -> символический. Второй образовался посредством соединения того же 
самого иностранного суффикса с исконным суффиксом -н- и снова в результате чере
дования к/ч, ср., например, символ -*• символичный. 

Однако прилагательные с суффиксами -ическ- и -ичн- в нашей статье не рассматри
ваются, так как эти прилагательные как мотивированные существительными образо
вания с интернациональными суффиксами были проанализированы нами в нашей 
книжной монографии (ср. Йирачек, 1971, с. 53—60). 

2. Нами было установлено, что новые прилагательные с интернацио
нальными суффиксальными морфами попадают в русский язык следую
щими способами: 
а) заимствованием из иностранного языка; 
б) частичным калькированием; 
в) образованием от иностранных основ; 
г) образованием от исконных основ; 

2 Речь идет о прилагательном рефлекторный, мотивированном существительным 
рефлекс, которое нужно отличать от омографа рефлекторный, опирающегося слово
образовательно на существительное рефлектор, и произведенного, следовательно, 
только суффиксом -к-. 
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д) сложносуффиксалъцым способом. 
2.1. Проблему взаимных языковых контактов и взаимного обогащения 

языков советское языкознание (например, Дешериев—Корлэтяну—Прот-
ченко, 1969) решает, исходя из известного тезиса Маркса о том, что каждый 
народ может и должен учиться у других народов (К. Маркс, Капитал, 
т. 1, Москва, 1952, с. 7). 

З а и м с т в о в а н и е иностранных слов, естественно, происходит таким 
образом, что слова эти сначала проникают в периферию заимствующего 
языка и только позднее в центр его лексической системы. 

Как мы уже отметили в монографии (Йирачек, 1971, с. 35), заимство
ванное наименование подвергается в русском языке адаптации в звуковом, 
в графическом и в морфологическом плане и включается в определенную 
часть речи. Это еще в повышенной мере относится и к заимствованным 
прилагательным, ибо они приспосабливаются и в деривационном отно
шении (присоединение исконного адъективного суффикса -к-). Доста
точно привести, например, графическую и фонетическую форму прилага
тельного докторальный, заимствованного в половине X I X века из фр. 
о\ос1ота1, и его включение в морфологическую систему заимствующего 
языка, ср. докторальная, -ое; -ые, формы косвенных надежей и краткие 
формы: докторален, -льна, -лъно; -льны, а также в словообразовательную 
систему — см. его способность стать мотивирующей базой для производ
ных — в русском языке (докторалъно, докторальность), а также при этом 
лексико-семантический сдвиг: фр. йос1ога1 — чеш. йоИогзку :: рус. докто
ральный — чеш. теШогзку. 

2.1.1. Большинство рассматриваемых прилагательных русский язык 
заимствовал в X V I I I — X I X веках из французского языка. 3 Так, например, 
уже в X V I I I в. появляются прилагательные административный (из фр. 
айтьтзЬгаЩ, которое является суффиксальным дериватом глагола айтг-
п1з1гег < лат. айт1тз1гаге) и бронхиальный (из фр. ЪгопсЫа1, суффиксаль
ного производного слова от существительного Ъгопске). В 1-ой половине 
X I X века прилагательные: индивидуальный (из фр. ЫйЫйиеЬ < лат. тИ-
тШииз), интеллектуальный (из фр. 1п1ейес1ие1 < среднелат. т1е11ес1иаИз, 
т. е. дериват от глагола Ше1И§еге), инстинктивный (из фр. тзйпсЩ, моти
вированного существительным ЫзИпсЬ < лат. тзИпсШз) и дисциплинарный 
(из фр. ИзырИпаьге, образованного от существительного ШзсЬрИпе). 

В 40—50-ые годы того же века были заимствованы презентабельный 
(из фр. ргёзепШЫе) и респектабельный (из фр. гезресШЫе). Необходимо 
отметить, что прилагательное презентабельный было впервые лексико
графически зарегистрировано только в середине 60-х годов X I X века 
(в словаре Михельсона в 1866 г.), слово респектабельный отмечено даже 
только в словаре иностранных слов в 1937 г. Однако, оба наименования 
появляются в произведениях крупных русских писателей намного раньше: 
презентабельный — у Гоголя и Загоскина, респектабельный — у Герцена, 
Писарева и др. (см. Сальмин—Левашов, 1978, с. 118). 

В 60-е годы X I X века были заимствованы адъективы индустриальный 
(сначала в форме индюстриалъный, из фр. тйи81Не1, суффиксального 

3 В этимологических данных мы здесь опираемся прежде всего на ЭСРЯ, ибо этот 
словарь — единственный изо всех до сих пор существующих этимологических сло
варей русского языка регистрирует и слова международного характера 
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производного от субстантива то!из1пе); анормальный (из фр. апогта.1 < 
среднелат. апогтаИз); немного позже потом агрессивный (из фр. а^геззЦ < 
лат. ад$гезз№из); адвербиальный (из фр. авюетЫа1 < лат. айьегЫаНз, что 
является суффиксальным дериватом от существительного айьегЫит); 
инструктивный (из фр. тз1гисИ/ < лат. тз1гис1из, т. е. от причастия 
прошедшего времени глагола 1пз1гиегё); альвеолярный (из фр. а1ьёо1а1ге, 
мотивированного существительным аЪео1е). 

Некоторые слова русский язык заимствовал из французского только 
в X X веке, такие, как интернациональный (из фр. т1егпаЫопа1), автори
тарный (из фр. аШопШге, мотивированного существительным аШогИ'е < 
лат. аис1огИаз), депрессивный (из фр. Зёргеззф, транспортабельный (из 
фр. 1гапзроНаЫё). 

2.1.2. Из немецкого языка вошли в русский язык в начале X I X века 
слова гениальный (из нем. %ета1 < лат. §етаИз < §епшз), а в 30-е годы 
X I X века рентабельный (ср. нем. геп1аЬе1). 

2.1.3. Прилагательными французского или немецкого происхождения 
являются диаметральный (уже в конце X V I I I века из фр. (Иатё1га1 или 
из нем. й1ате1та1 < вульг. лат. <Иате1гаИз — суффиксальный дериват от 
среднелат. НатеЪиз и это из греч. д.1ате1гоз); зональный (в конце X I X века 
из фр. или нем. 20па1, т. е. суффиксального производного слова от фр. гопе 
или нем. Хопе < лат. гопа из гр. гбпё); импульсивный (во 2-ой половине 
X I X века из фр. шриШ/, образованного от существительного (триШоп, 
или из нем. ипри1зЬ, образованного от существительного 1три1з). 

2.1.4. В отдельных случаях эти заимствования происходили из поль
ского, например, горизонтальный уже в начале XVII I века (из польск. 
НогшпШпу < лат. Ногшп1аИз, что является дериватом среднелат. суще
ствительного коНгоп, -опИз), и из английского языка, например, комфор
табельный (в 60-е годы X I X века из англ. сот{ог1аЫе). 

2.1.5. По всей веорятности, из латинского были заимствованы прилага
тельные венозный (ср. латинское прилагательное уепозиз, словообразова
тельно опирающееся на существительное яегса); гангренозный (из средне
лат. $ап$гаепозиз, что в латинском языке является суффиксальным дери
ватом от существительного §ап$гаепа < греч. §ап$га1па) и интеллиги
бельный (из лат. ШеШ§1ЫИз), засвидетельствованное в русском языке уже 
в первом десятилетии X X века у В. И. Ленина (см. Сальмин—Левашов, 
1978, с. 124). 

2.1.6. В конце 60-х—начале 70-х годов X X века появилось в русском 
языке несколько слов с суффиксом -абелън(ый), имеющих в английском 
и французском языках изоструктурные параллели, а в русском языке 
однако употребляемые большей частью в профессиональной речи, т. е. 
за рамками литературного языка, ср., например, вариабельный и операбель
ный из фр. и англ. ьаНаЫе и орегаЫе. В конце 60-х годов в литературный 
язык (в его разговорный стиль) проникло, очевидно, прилагательное ком
муникабельный/некоммуникабельный (ср. англ. и фр. соттитсаЫе), которое 
было впервые лексикографически зарегистрировано, даже без всякого 
стилистического ограничения, в словаре Ожегова в 1972 г. 

2.2. Следующим способом, с помощью которого русский язык получает 
новые наименования с интернациональным суффиксальным элементом, 
является ч а с т и ч н о е к а л ь к и р о в а н и е . Полукальками в русском языке 
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являются слова буквальный и читабельный, ср.. также окказиональные 
образования с шутливо-иронической окраской типа печатабелъный, цело-
вабелъный. Первое из них возникло по модели фр. Ш1ёга1, возникшего из 
среднелат. ИйетаШ, т. е. суффиксального деривата от латинского суще
ствительного Ииега (см. ЭСРЯ). 

Прилагательное буквальный было в русском языке зафиксировано в словарях 
уже в конце XVIII века. Г. Павский (1850, с. 66) объясняет его происхождение сле
дующим образом: „Под этот же разряд чужих слов [с элементом -алън-] подведено 
школярами и наше слово буквальный. Какой-нибудь школяр, привыкнув к латинск. 
слову НИегаНз, дал и словенскому имени буква (Ииега) производственное латинск. 
окончание -аИ$ и составил уродливое школьное слово ЬиЪ>аШ (= латинск. ИЫегаНз), 
которое потом в нашем языке должно было принять вид буквальный по примеру лите
ральный." По данным этимологического словаря Н. М. Шанского из русского языка 
гибридное слово буквальный восприняли украинский и болгарский языки. 4 

Структурным образцом русского прилагательного читабельный было 
англ. теайаЫе (удобочитаемый; интересный, хорошо написанный). По
добно предшествующему случаю, в русском языке это гибридное образо
вание могло появиться только тогда, когда определенную последователь
ность фонем, в данном случае комплекс -албеън-, стали ощущать словообра
зовательным суффиксом. Случилось это после заимствования прилагатель
ных типа респектабельный, когда уже в русском языке были соответству
ющие мотивирующие существительные (респект из фр. гезрес1 и др.). 
Именно тогда в русском языке оформляется также словообразовательное 
значение этой деривационной морфемы: .пригодный, доступный для 
действия, названного мотивирующим словом'. Вербальная мотивацион-
ная база у слова читабельный соответствует английской модели. 

Слово читабельный в русском языке впервые появляется в начале 
X X века, например в письме В. И. Ленина А. М. Горькому (январь 1913 г., 
см. Сальмин—Левашов, 1978, с. 120). И хотя оно „живет" в русском 
языке не менее 70 лет, оно все еще сохраняет оттенок исключитеьности 
и, как отмечают цитируемые советские неологи, „до сих пор существует 
за пределами строго нормативного словоупотребления" (ср. Сальмин— 
Левашов, 1978, с. 120).5 Ярким доказательством этого служит и тот факт, 
что до сих пор его ставят, как правило, в кавычки. 

2.3. Некоторые прилагательные с интернациональными суффиксаль
ными сегментами были о б р а з о в а н ы от и н о с т р а н н ы х основ на почве 
русского языка. По данным изданных тетрадей ЭСРЯ это касается меди
цинского термина гриппозный, впервые лексикографически зарегистриро
ванного в 1891 г. вместе с синонимами гриповый и грипный в конку
ренции с которыми победило прилагательное гриппозный, возникшее от 
существительного грипп, заимствованного из французского языка в на
чале X I X века, добавлением суффикса -озн- по словообразовательной 
модели тиф -*• тифозный. Далее, прилагательное документальный, 

* Этот структурный изолят существует, однако, еще в македонском (буквален) 
и в сербохорватском языках (буквалан), о которых цитированный словарь уже не 
упоминает. 

' Как словарь Ушакова, т. 4 д з 1940 г., так „Большой академический", т. 17 из 
1965 г., зафиксировали это прилагательное как разговорное слово; „Малый академи
ческий" и словарь Ожегова данное наименование вовсе не регистрируют. 
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в русском языке зафиксированное словарями также в конце X I X века, 
возникло, очевидно, путем суффиксальной деривации от существитель
ного документ, заимствованного уже при Петре Великом из немецкого, 
по словообразовательной модели инструмент -*• инструментальный. 

В доказательство того, что речь идет не о заимствовании готовых наиме
нований, приведем западноевропейские эквиваленты: 

рус. гриппозный — фр. <1е §прре, англ. шПиеП2а1, нем. Спрреп = 
рус. документальный — фр. йоситепШге, англ. <1оситеп1агу, нем. с1окитеп1апзсп 

К категории этих слов относятся и неологизмы типа диссертабелъный\ 
докторабелъный (в речи научных работников), диспутабельный, непубли
кабельный (в профессиональной речи), возникшие несомненно на почве-
русского языка по соответствующей словообразовательной модели (см. 
Сальмин—Левашов, 1978, с. 122). 

2.4. Следующим способом, с помощью которого русский язык приобре
тает новые наименования с исследуемыми суффиксами, является о б р а 
з о в а н и е от и с к о н н о р у с с к и х основ. Так возникают гибридные слова 
с морфами -белън-, -ибелън- как рисовабелъный, промокабелъный, целова-
бельный, ,,печатабельный", ,,непокупабелъный", ,,невыезжабелъный", смо-
трибельный.6 

Почти во всех случаях речь идет об окказиональных и индивидуальных 
дериватах, появляющихся в обиходной речи некоторых гуманитарно-тех
нических профессий. Об их неузуальном употреблении свидетельствует 
даже то, что некоторые из них пишутся только в кавычках {„печатабелъ-
кмй" и др.). Интернациональный суффикс может здесь выступать также 
как выразительное средство шутливой окраски, ср. словосочетание смот-
рибелъный фильм в речи киноработников. 

2.5. Наконец, определенная группа прилагательных с интернациональ
ными суффиксами в русском языке возникает с л о ж н о с у ф ф и к с а л ь н ы м 
способом. Мы называем так смешанный словообразовательный способ, 
при котором в создании структуры слова участвуют одновременно слово
сложение (наличие специальной соединительной морфемы) и суффикса
ция, ср.: 

брюшной тиф -* брюшнотифозный (микроб) 
сыпной тиф -»• сыпнотифозный (вирус) 
уголовный процесс -»• уголовно-процессуальный (кодекс) 
вся планета -> всепланетарный (развитие радио). 
Ядром является здесь суффиксация, — и поэтому мы называем этот слово

образовательный способ сложносуффиксальным, а не суффиксальнослож-
ным, — и словообразовательная основа (мотивирующая база) аккомоди
руется к этой деривации тем, что она трансформируется в форму сложную, 
т. е. в *брюшнотиф-, *сыпнотиф- и т. д. 

3. Р е з ю м и р у я сказанное о способах, посредством которых русский 
язык приобретает прилагательные с интернациональными суффиксаль-

6 В современной русской разговорной речи это довольно распространенный слово
образовательный тип, ср. еще гулябелъный, (не)равреаабелъный и т. п. (см. Земская— 
—Китайгородская—Ширяев, 1981, с. 105сл.). 
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ными морфами, мы можем констатировать, что много исследуемых прила
гательных заимствовал русский язык в X V I I I — X X вв. из западноевро
пейских языков, прежде всего из французского, менее уже из немецкого 
и английского, спорадически из польского или прямо из латинского. 
Полукальками являются в русском языке слова буквальный и читабель
ный. Некоторые наименования были произведены от иностранных, другие 
от исконных основ на почве русского языка. Установлено было и не
сколько прилагательных с интернациональным суффиксальным морфом, 
образованных путем композиционной суффиксации. 
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V с1апки зе ргоЫга,)! грйзоЬу, ртН 81 гизЦпа ора1г1ф ао^екЦуа з шкегпас1опа]шпй 
вийха1тгт тогГу -альн-, -иальн-, -ональн-, -уальн-, -арн-, -орн-, -озн-, -езн-, -онн-, 
-ивн-, -(а)бельн-/-ибельн-. Аи1ог ]1сп г^зШ се1кет рёЬ: р г е ] 1 т а т г мхШо ]Э2ука, 
саяЬеспё ка!коуаш, оаУ020УЙП1 о<1 С121сп гаЫасгй, оДуожоуат ой аотасн:п гйИайй а к о т -
р о 2 1 с т зиПхасе. 
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Ке^зЬагз! г ЬёспЬо грйзоЬй рге]1шаш. ТоиЬо сез1ои зе (1о гиЗИпу йозЫо т п о п о 

2 {гапсоигзЧшу (административный, индивидуальный, дисциплинарный), <Ше ъ п ё т -
б т у (гениальный, рентабельный) а — V 60.—70. 1е1есп 20. з1о1. — г апдНбСшу (опера
бельный), эрогаёкку г ро1зЧту (горизонтальный) пеЬо р п т о ъ 1аЬту (венозный). 

Ро1оУ1СШПи ка1ку ]'аои V гизйпё з1оуа буквальный (зг. зЬге(1пё1аЬ. НиегаИз а /г. Ииё-
га1) а читабельный (зг. ап^1. теайаЫе). 

Шк1ег& гкоитапа рпйаупа ]'тёпа Ьу1а ойуогепа па рй<1ё гизЫпу о<1 « г к п , ^пй 0(1 
йотас1сп гак1ас1й (гриппозный, документальный; рисовабельный, смотрибельныи). 

№коНк ао^екЦу з шЬегпасюп&шпц зиПха1шпй тоггу Ьу1о иЬУогепо к о т р о а с ш 
зиПхас! (брюшнотифозный, всепланетарный). 


