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Чешские композиты с диахронной точки 
зрения 

(Резюме) 

1. Общеславянское происхождение композитов 
Раскрыть общеславянское происхождение отдельных типов компози

тов возможно лишь при помощи сравнительно-исторического метода: 
наличие того ж е самого сложения в более, чем одной группе (т. е. западной, 
восточной или южной) славянских языков , дает возможность предполагать 
о его праславянском происхождении. Старославянский язык , будучи интел
лекту ализированным языком с большим количеством калек из греческого 
языка , подлинных примеров предложить не может . Для различия лекси
ческих слоев, относящихся к разным периодам развития, необходимо 
прежде всего принимать во внимание коннект, соединяющий оба компонен
та сложения. В общеславянскую эпоху им у субстантивных первых компо
нентов б ы л краткий основообразующий гласный первого компонента, т. е. 
-о- у о-основ и а-основ, -е- у ]'о-основ и ]а-основ, -ъ- у и-основ, -ь- у 1-основ; 
основы на согласный присоединялись при помощи аналогичного коннекта 
-о-. Первый адъективный компонент присоединялся коннектом -о-. У пер
вых компонентов имён числительных коннект определялся их исконным 
типом склонения. У первого глагольного компонента коннектом, к а к пра
вило, был -<-. Характерной структурной чертой подлинных общеславянских 
словосложений была двухчленная структура без суффиксов: композит был 
оформлен лишь морфемой соответствующей части речи, т. е. окончанием. 
Результатом таким - образом задуманной концепции реконструкции 
являются общеславянские типы композитов следующего порядка: 

Субстантивные: Адъективные: 
8-К-У 
*т&1-о-(1ё]-ь 
*тиск-о-тог-ъ 
*\оуе-\ой-а 

*ко1-о-таг-ь 
У-К-8 
*Ъо1-1-%о1\-ъ 
*МЪ5Ы-5ЬР>-Ъ 
А-К-8 А-К-8 
*1О1(-О-8О1У-Ъ * кт-о-поц-ъ 
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Субстантивные: 
*5\>&-о-р1к-ъ 

*ро1-ъ-пок(-ь 
Нп-о-то%-ъ 

Адъективные: 

Ы-К-5 
*]е(Нп-о-ок-ъ 

2. Развитие Еоннектов 

(В качестве пояснения: в предлагаемом вниманию исследовании древне-
чешским периодом м ы обозначаем эпоху с конца X в. по 1500 г.; поздним 
древнечешским периодом — отрезок с 1500 г. по 70-е годы X V I I I в.; 
периодом национального возрождения — последующее время, длящееся до 
половины X I X в.; новым периодом чешского я зыка — время с конца X I X в. 
до наших дней.) 

Первые субстантивные компоненты в общеславянском языке присоеди
нялись при помощи коннектов основообразующего происхождения (см. 
выше); у основ на согласный эту задачу выполнял аналогичный коннект -о-, 
так как согласный роль коннекта выполнять не мог. П е р в ы е адъективные 
компоненты присоединялись подобным образом: поскольку среди имен 
прилагательных преимущественно были о/а-основы и ]о-/]а-основы, 
коннектами были лишь -о- (*бр1-о-Ьу1-ъ) и -е- (*Уу$-е-(>оге1-ъ). У первого 
компонента имени числительного коннект предопределялся осново
образующим гласным той части речи, из которой и возникло собственно 
числительное: *ро1-ъ-пок1-ь,* йеуф-ъ-М-ъ. Первые глагольные компоненты 
присоединялись коннектом -/- (*ЬО1Н-^О1У-Ъ), ошибочно считавшимся 
окончанием императива. Однако глагольная основа на гласный входит 
в сложение без коннекта (см. др.-чеш. личное имя Шупёца). Этот ф а к т 
ставит теорию об императивном окончании первого компонента под 
сомнение. 

Первоначальное состояние изменялось в первую очередь в тех случаях, 
где первым компонентом было числительное. Е щ е в эпоху общеславян
ского единства исконный коннект был заменен окончанием род. пад. (см. 
рус. двоюродный, ст.-сл. ЫЛьпеуьпъ). В древнечешском это уже пре
обладающая форма: ёийНмес, ШкгапаГу... Этот ф а к т подтверждает процесс 
становления числительного как самостоятельной части речи. 

В древнечешском я з ы к е у субстантивных первых компонентов 
преобладает коннект -о-: теЛо}ёЛ, рьехпошг... Нулевой коннект появляется 
в редких случаях: коукор, Уо]хёсН... 1а-основы присоединяются при помощи 
коннекта -ё- (гетё&аз). Н о в ы м является коннект используемый, веро
ятно, под влиянием диссимилятивного принципа: Ноутуа1, котрах, НозНуаН... 
Этот факт , очевидно, является проявлением прекращения роли осново
образующих гласных, как определяющего принципа для склонения 
существительных. П е р в ы е адъективные компоненты присоединяются 
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только при помощи коннекта -о- (бтоукиу', с'иг'огетёп1п). Соответствие 
глагольного коннекта -<- первоначальному окончанию императива вело 
к тому, что в древнечешском я з ы к е появляются первые компоненты 
с новой формой императива ед. ч. без окончания, напр. ИиНкер и хш1кер. 

С возникновением суффиксальных композитов в двернечешском я з ы к е 
появились сложения с первым компонентом в ф о р м е родительного падежа 
(наряду с \1поЬтате было и у(паЬгап1е), с первым компонентом в форме пред
ложной конструкции (гтлусНуябте) или наречия (глоуиууха&те). В поздний 
период древнечешского я зыка первые субстантивные компоненты 
присоединялись в преобладающем большинстве при помощи коннекта -о-, 
р е ж е и в очень редких случаях — в форме род. пад. (поЫесГ). Широкое 
использование, однако, получают новые сложения со в т о р ы м адъективным 
и первым субстантивным компонентом в ф о р м е род. пад. ( др.-ч. ЪокаЬо')пу // 
ЬоНоЬо]пу, позже — скуЩуЬоДпу'...). П е р в ы й компонент в ф о р м е числитель
ного представлен в родительном падеже в большинстве случаев. 
Исключением является несколько новых сложений с первым компонентом 
в форме ро1о-, т.е. с коннектом, ТИПИЧНЫМ для субстантивов (роШеНе). 

В современном чешском я з ы к е у первого субстантивного компонента 
преобладает коннект -о-, у древних ^а-основ — -ё-/-е-, а у некоторых 
древних 1-основ -/-. Первый компонент в ф о р м е род. пад. встречается 
в ограниченном количестве сложений со вторым отглагольным компонен
том (ШкНхкйта, гЬо&гпакс) и у некоторых вторых компонентов адъектив
ного характера (НтсесШуу, ШиргйЫпу), однако, э то проявляется не всегда 
последовательно {угДискоргйтАпу). П е р в ы й компонент, представляемый 
именем числительным, имеет форму родительного падежа тогда, когда 
числительное обладает своим типичным склонением (рё1, тпоНо...). П е р в ы й 
компонент глагольного характера обычно имеет форму императива 
(йиёкиЬа). Окончание ф о р м ы родительного падежа первого компонента, по 
всей вероятности, выражает не синтаксическое отношение (ЫезкигусМу), 
а имеет одинаковую конвективную, т. е. делимитативно-соединительную 
функцию, как и коннект (ЫехкопнмГ). Т о ж е самое можно сказать и об импе
ративной форме первого глагольного компонента. К о н н е к т ы , совпада
ющие с основообразующими гласными, как и сегменты, совпадающие 
с падежными или другими окончаниями, в течение всего исторического 
периода выполняют одинаковую функцию и синатаксических отношений 
не отражают. 

3. Композиты-существительные со вторым отглагольным компонентом 
Основным их представителем является модель 8-К-У, е щ е в обще

славянском языке относившаяся к самым распространенным. Данные 
формации можно обнаружить во всех трех группах славянских языков : т а к 
например праславянскому *гз>1о<1ё)ъ отвечает чешское гШё], русское 
злодей, словинское гХойеу 

О б исконности вышеотмеченной модели сложений в общеславянском 
я з ы к е свидетельствует образование *тей\ёйъ, которое должно б ы л о 
возникнуть еще до того, как краткий основообразующий -и первого 
компонента утратил свою лабиалиэованность и изменился в -ъ, и е щ е перед 
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появлением протетического / • в начале второго компонента: с т ы к обоих 
гласных в результате привел к изменению -и- в -V- (*теаЪиееИз >*те4»ё<1ъ). 
Оба компонента сложения имеют в общеславянском я з ы к е непроизводный 
(исконный) характер; второй компонент представляет собой глагольный 
корень. О н ж е , снабженный субстантивной морфологической характе
ристикой, называет действие как абстрактную (напр. -Хокъ в *кгъУО(окъ) 
или чаще как конкретную субстанцию, признаком которой является 
действие (напр. -тогъ в *тискотогь). П е р в ы й компонент является прямой 
номинацией субстанции, представляющей собой некоторое дополнение 
этого действия: его агенс (*кгъуо1окъ), пациенс или ж е субстанцию, на 
которую направлено действие (*ко1ота1ь), обстоятельство действия 
(*пок1ъ1е&ъ) и т. д. 

С утратой принципа склонения по основообразующим гласным/соглас
ным коннект больше не определяется первым компонентом сложения. 
В древнечешском языке коннект -о-, ранее отвечающий* о-основам, а-
основам и основам на согласный, становится преобладающим. О н присоеди
няет затем и первые компоненты и-основ (тл&уёИ) и 1-основ (зтпопоз*). 1а-
основы, у которых предполагается коннект -е-, в древнечешском сое
диняются при помощи коннекта -ё- (гетё&аз). Нулевой коннект, возникший 
из основообразующих ь и ъ, в новых сложениях появляется в исклю
чительных случаях (кткор, УоЦёск). Н о в ы м коннектом становится -/-
(котраз), см. выше. 

Оба компонента т а к ж е , как и в праславянском, представляют собой 
исконные образования. П е р в ы й компонент производного характера 
встречается в исключительных случаях. Речь идет либо о субстантивных 
основах, не считающихся производными (напр. з\1есё в зугесопоз*), либо 
такие сложения имеют характер искусственно образованного слова. Ч а щ е 
всего в древнечешском представлены вторые компоненты; -Ьег, -сё1, -йё], 
-Мей, -]ёё, -)ёг, -1ер, -Иг, Аир, -тот, -поз, -по$, -рай, -ра1, -ргз, -р1аг, -рйй, -зХто}, 
-Шр, -(её, -гёск, -хоё, -юк, -Шг, -\йЛ, -ха1, -\ат, УШ, -\ой. Семантические 
отношения между обоими компонентами остались такими ж е , к а к и в пра
славянском языке , и далее словоформой не определяются. 

Описываемый тип т а к ж е широко применялся при образовании компо
зитов в ранний период развития чешского языка для обозначения коллек
тива жителей. П о з ж е эти сложения стали топонимами (ЗёпокгаЫ, УоАоско-
<//...) и характерны для названий самых древних поселений. Однако в более 
поздний период этот тип собственных имен перестал б ы т ь продуктивным. 

Сложения одинаковой структуры, но с морфологической характерис
тикой -а {тосИозЫка, коппоёа...) остаются за вышеприведенным типом на 
периферии к а к в древний, так и в последующий период. 

В поздний древнечешский период бессуффиксальные сложения не пред
ставляют собой продуктивные типы. Лишь единственный пример, ф о р 
мация Коменского з1оУОфу1, своим префиксальным в т о р ы м компонентом 
напоминает о потенциальной продуктивности типа. О б этом позже 
свидетельствует словарь Добровского, новые сложения которого харак
теризуются прежде всего как нетрадиционными первыми (ЫхопоЗ, ёазоргз, 
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ёазотруг), т ак и некоторыми вторыми компонентами (НтЛ1оЪо1, уё1го&г...), 
чаще всего -тёг (ёазотёг, иЫотёг...). 

Несмотря на то , что в современном чешском я з ы к е вторые 
компоненты сложений в префиксальной ф о р м е встречаются спорадически, 
безаффиксальный тип 5-К-У не перестает быть продуктивным. Наиболее 
ярко это проявляется в сложениях со вторыми компонентами -тёг и -шк. 
П е р в ы е компоненты в большинстве случаев являются непроизводными 
основами и чаще, чем в древнюю эпоху, в ы р а ж а ю т субстанцию, на 
которую направлено действие. Композиты с морфологической характе
ристикой -а (кгйю\Ша) в наше время играют весьма незначительную роль. 

У сложений без аффиксов со вторым отглагольным компонентом 
первым компонентом может быть и имя прилагательное (т.е. А-К-У: оххго-
хи$). Однако его праславянское происхождение не бесспорно. В древнечеш-
ском языке эта модель использовалась прежде всего для образования имен 
собственных фоЬготу81, ШиЬоёгрг). В позднюю эпоху появляются лишь не
многочисленные примеры нарицательных имен (тато(1асИ). В эпоху нацио
нального возрождения этот тип вновь на некоторое время стал исполь
зоваться при образовании имен лиц (К\ёш1ам). В чешском языке наших дней 
вышеназванный образец используется в области терминологии ((ёхпорхх). 

Композиты без аффиксов , оформленные лишь морфологической 
характеристикой, не обладали возможностью отличать абстрактные 
наименования от конкретных, затем их делить на неодушевленные и оду
шевленные, и, кроме того, в последних проводить разницу между обо
значением лица и животного. Этот недостаток был устранен суффиксаль
ными сложениями, успешно развивающимися с самого начала древне-
чешского языка. Наиболее продуктивным стал так ж е , как и у простых 
имен, обозначающих действие, суффикс -те/-\\е (уЫоЬгате, кгироЬШе). 
У сложений такого рода уже в ранний период древнечешского я зыка 
первый компонент в некоторых случаях появлялся в ф о р м е родительного 
падежа. Условием для их живого продуктивного роста были такие 
образования, форма первого компонена которых была сходной с род. пад. 
(гетёхРёхете); они были образцом для возникновения сложений типа \та-
Ьгате. Предварительной фазой развития данных композитов была не
типичная позиция приименного родительного перед именем существитель
ным, обозначающим действие (тгете ока -> ока тгете -> окат&те). В роли 
первого компонента могла появиться к а к основа имени прилагательного 
(ргаЫпот1иуете), т ак и им. числительного Цейпогогете, тпоЬотЫ\ете) 
и наречия {ЛохХхбйпхе). 

В эпоху позднего древнечешского новые образования с суффиксом 
-те/-х1е появляются весьма редко; при этом не наблюдается особенной 
разницы между словосложением с обычным коннектом (бероЫН) и с формой 
родительного падежа первого компонента {(НкйбтёпС). 

В чешском я з ы к е новой эпохи композиты суффиксального образо
вания с существительным (У1ПОЫ(() , прилагательным (АоЬгоЫйпС), наречием 
(гпоуио1еу?епС) и числительным (ро1о5пёп() в роли первого компонента 
представляют собой немногочисленную группу; их общее количество 
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значительно меньше, чем в древнечешском языке . О б их ограниченной 
продуктивности свидетельствует и тот факт , что в качестве первых 
компонентов не используются заимствованные основы. 

Сложений с суффиксом -Ьа (р1йко\ёЯЬа) в древнечешском я з ы к е б ы л о 
мало. Их продуктивность относится к более позднему периоду, а именно к то
му времени, когда наряду с формами типа \о6оШЬа появляется и образование 
с первым заимствованным компонентом {тййюЫсЪа). В роли первых 
компонентов могут появляться и основы им. прилагательного (тусН1ора1Ьа). 

Сложение, комбинированное с суффиксацией при помощи форманта 
-ка, в отличие от вышеприведенных типов прежде всего представляет со
бой наименование конкретного значения. В древнечешском я з ы к е они ред
ки и часто имеют искусственный характер (й^оШёка). В эпоху позднего 
развития древнечешского языка появляется несколько других наименова
ний, таких как теЛо]е<1ка, тискоШ\ка. Обраэовия типа ШоЫЦса, тто1оука 
в современном чешском языке свидетельствуют о продуктивности этой мо
дели в наши дни. 

Композиты со структурой 8-К-У с суффиксом -ее обозначают действу
ю щ е е лицо. Суффикс , характеризующий лицо, определяет семантику этих 
образований: их первый компонент выражает дополнение относительно 
субстанции, на которую направлено действие, или обстоятельства этого 
действия {тЛаШерес, йНчогойес). В древнечешском языке данные образо
вания представлены широко, но лишь в немногих случаях они совпадают 
с т а к ж е многочисленными композитами в старославянском я з ы к е типа ё1о-
уёкоЦиЬьсь. В древнечешском языке речь, следовательно, идет не о заим
ствованиях, а об исконном словопроизводстве. Однако этот тип словосло
жений приостанавливается в эпоху позднего развития древнечешского 
языка и затем вновь возрастает в эпоху национального возрождения 
(]агуко1ерес...). В современном чешском языке это продуктивный тип (ЬН-
скотЫ\ес, уег&герес). Е щ е в раннюю эпоху древнечешского я зыка в качес
тве первого компонента используются и основы имен прилагательных 
(кПуосНчсЛес); в поздний период древнечешского (напр. тато1га(ес) и в со
временном языке {кга50}егёес) его продуктивность ограничена. 

Композиты одинаковой структуры, но с суффиксом -сё (ти.1оЪо]с2) 
представлены в нашем материале, относящемся к древнечешской эпохе, 
примерно тридцатью образованиями. В отличие от вышеприведенной 
модели в них чаще всего встречаются первые компоненты в ф о р м е род. 
пад. {йагбчЪегсё, ресИапоЗсё). Можно найти и структурные дублеты 
(ЦесОапоЗсё //}\ей\огю1сё). Часты и дублеты с обоими суффиксами, обознача
ющими действующее лицо (г1оётсё // гМПпес). До позднего периода древне-
чешского яз. не дошли все древние сложения с суффиксом -се, однако, 
спорадически появляются новые слова: МоктаЛсе, $а(йкгйксе. Ограниченность 
продуктивности в новый период чешского языка сохраняется (тгауокагсе, 
МгорМсе). О функциональной специфичности суффиксов -ее и -се, столь 
ярко проявляющейся у дериватов, в связи с композитами говорить 
трудно. Имя прилагательное в качестве первого компонента сложения 
(тагпоШйЬсё, гМеёсё) в древнечешском я з ы к е встречалось чаще . В со
временный чешский я з ы к дошло лишь одно, а именно: кги1о\Шсе. 
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Композиты с суффиксом -ё в древнечешском я з ы к е редкостью не явля
ются, однако, то , что сохранилось в письменных материалах, имеет 
характер искусственно образованных неологизмов (напр. оёИираё в словаре 
Кларета) . В поздний период др.-чеш. яз . такие образования встречаются не 
часто и характеризуются нулевым коннектом (Шкуагаё). В современном 
ж е чешском языке , где в качестве первого компонента наряду с основами 
им. существительных (у1ккотё!Чб) могут быть основы им. прилагательного 
(гусЫоуагаб), местоимения (хатоуагаё) а т а к ж е и заимствованная основа 
(е1ек1гоуо<И&), данная структура преимущественно называет неодушевлен
ные предметы; такие наименования как ЬасЦопохИ (действующее лицо) 
встречаются весьма редко. Б о л е е широкая сочетаемость является сви
детельством живой продуктивности данного типа в ваши дни. 

Н а периферии в древнечешском я з ы к е находятся композиты с суффик
сом -1е1, первый компонент которых имеет форму род. пад. (та1е?егаЫ1е1). 
Это в основном искусственные образования. В современном чешском язы
ке единственным примером является сложение тЫойгЦхе1. Редки компози
т ы и с именем прилагательным в роли первого компонента (уе1коо<1Ыга1е1), 
несколько чаще используется наречие хро1и- (хро1игак1шкие1). 

Остальные сложения с суффиксами -/ (у$ш1уЬу{), -ек (НсНоНйрек) и -п(к 
($уё(оЬЦп(к) в течение всего исторического периода употреблялись мало. 

Несмотря на то , что продуктивность сложений со вторым отглаголь
ным компонентом была ограничена тем, что второй компонент мог б ы т ь 
представлен (за редкими исключениями) лишь непрефиксальным глаголь
ным корнем, они вне всякого сомнения являются самым продуктивным 
типом композитов вообще. Свободная семантическая сочетаемость вторых 
компонентов с первыми и прежде всего развитие суффиксально-сложных 
типов стали решающим условием их спонтанного роста. 

4. Композиты-существительные со структурой У-(К)-8 
существовали уже в праславянском языке . Между обеими основами нахо
дился коннект -I- (*ЬО1-1-%О1У-Ъ), который не по праву считается флексией 
императива. Сложное слово в целом заканчивалось морфологической 
характеристикой -ъ, причем даже в тех случаях, когда в т о р ы м компо
нентом была а-основа жен. р . Эти и подобные им образования по данной 
модели можно обнаружить во всех группах славянских я з ы к о в (чеш. тоШ-
киЬ, рус. болиголов, серб. каИуоА). 

В древнечешском я з ы к е данный тип находился скорее на периферии, 
чем тип той ж е структуры, но с противоположным порядком компонентов 
(напр. НзЮрсиГ). Это объяснялось тем, что второй субстантивный компонент 
муж. р . с исконной морфологической характеристикой (1от4-кйтеп-0) не 
отвечал значению словосложения: 1от1кйтеп не порода камня, а название 
растения, разрушающего камень. Периферийные словообразовательные 
модели могли быть использованы в качестве названия терминологических 
элементов (др.-чеш. 1га1п>ой), экспрессивных наименований (др.-чеш. тоб1-
НиЬ „пьянчуга"), а т а к ж е для образования имени собственного (ЯомЫю) 
и наименований коллектива жителей (ШеШ1а\1). В области имен собствен
ных это был весьма распространенный тип. Е г о продуктивность объясня-
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ется тем, что его глагольный компонент мог б ы т ь и префиксальным 
{ЗтузИЬо]). В древнечешском я з ы к е морфологическая характеристика муж. 
р . уже не была столь последовательной (Уу$Фп(киЬа). В области обра
зования имен собственных начала формироваться специфическая пара-
система, особенностью которой была свободная комбинированность ком
понентов, независимая от их семантики (уШи/ау). В сфере терминологии 
появился ряд креативных образований К л а р е т а (кшНуагкап). 

Наряду с исконным коннектом -/- в древнечешском я з ы к е появляется 
не только образование без коннекта, когда глагольная основа оканчи
вается на гласный (пецюЬоН, 1/Ьупё^а), но и композиты с коннектом -о-
{кга1осН\11е, $Ирок1аху). Несмотря на то , что первый компонент с коннектом 
не был настоящим императивом, в ранний период древнечешского я з ы к а 
его так могли воспринимать; э то привело к возникновению композитов 
с первым компонентом в форме позднего императива {$1и1кер, МеШиЬа). 
В эпоху поздней стадии древнечешского яз . образование имен собственных 
приостанавливается и возникают только имена нарицательные. Э т о либо 
термины типа $1?еЫ\е]се или кскШиу, либо экспрессивные наименования, 
такие , как 1?е$НН1ау. Н о в ы м и в данный исторический период являются 
суффиксально-сложные образования терминов ((ГазоМек, хН'еЫкгеука). 
В следующем этапе развития возникают главным образом экспрессивные 
наименования лиц, такие, как кажуёх, зЬтЬШо. 

О непрекращающейся продуктивности образования экспрессивных 
наименований в современном чешском я з ы к е свидетельствуют сложения 
с первым префиксальным компонентом (шНпоз, оХе\?киЬа)\ единственным 
примером другого рода является термин ктайкпох. Редки в современном 
чешском я з ы к е новообразования с одинаковой структурой, но различной 
семантикой; второй компонент у них по значению сходен с наименованием 
целого: \га1{рт51, хуМр1уп. 

Композиты исследуемой структуры в течение всего исторического 
периода хотя и были продуктивными, но представляли собой типичный 
периферийный тип; э то проявляется в их ограниченном употреблении 
в области экспрессивных и собственных имен. 

5. Композиты-существительные со структурой А-К-8 
имели место еще в праславянском языке . Их специфической чертой б ы л о 
то , что у них всегда была морфологическая характеристика муж. р.: пра-
славянское *ё% п-о-гетп-ъ (рус. чернозём, болг. чърнозем, поль. сгагпогхет). 
Рассматриваемые сложения классифицировались по двум значениям: вну
треннему (эндоцентрическому) {*ёргогетъ „черная земля") или внешнему 
(экзоцентрическому) (*ю1ю%о1мъ „ткань с золотыми нитями") . Н е исклю
чено, что исконными были сложения с экзоцентрическим значением, 
возникшие в результате субстантивиэации адъективных словосложений 
типа бахуврихи. В раннюю эпоху древнечешского я з ы к а в рассматри
ваемых словосложениях преобладают образования мужского рода: йоЬго-
йгиН, хектуЬ // уе1гуЬ...; оз1горе$, коЪЪтай... В этот период еще редки были 
случаи, когда сохранялась морфологическая характеристика женского или 
среднего рода: ёоЬго\61е, НоЬНитпо... 
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Оба разные в семантическом отношении типы развивались затем по-
разному. Экзоцентрический тип преобладал в области образования имен 
собственных (5чШор1к), в т о время как эндоцентрический использовался 
в сфере нарицательных существительных {доЬто\61е\ Экзоцентрический 
тип, следовательно, — это чаще всего личные имена (Уйсех1т>, Огакот(га), 
названия жителей по месту жительства (Но1оНкп>1) и связанные с ними обра
зования топонимов (ЗисЪокгаЧу). В более поздний период древнечешского 
я зыка развитие бессуфиксальных сложений с экэоцентрическим значением 
приостановилось. Эндоцентрические композиты сохранились в терминоло
гической области. Сюда относятся к а к кальки типа ёоЬготуём „еуап^еНшп", 
т ак и живые , спонтанно возникшие термины типа рзгетисИа. Однако это 
тип скорее периферийного характера. 

Вскоре к беэафиксальным сложениям добавились и несущие больше 
информации суффиксальные типы, обладающие способностью в к л ю ч а т ь 
композит в ономасиологическую категорию. Это б ы л и образования с суф
фиксом -ек (ёгпоЬШек), -п(к (ргтокгетОс), -(п//-ёп(п {с'иг'окгаЦп, с'иг'окгщёЫп), 
-(п)кё (ко1окитпи:ё), -ка (кГпюпохка), Ае (тИозгШе). В поздний период 
древнечешского языка сложные имена собственные с экзоцентрическим 
значением уже не создавались. Словосложения нарицательные с этой 
семантикой — редки (ЫШШ, омгорухк). Эндоцентрические сложения, 
в большинстве своем относящиеся к терминологии, немногочисленны 
[ЬНоИНЬек, г1ог\ик). О б определенной продуктивности суффиксального типа 
экзоцентрических апеллятивов в отмеченный период свидетельствует 
Добровский (Шгоуёгес, г1а№Н1ек, Ьё1огй?ка...). 

Поколение эпохи национального возрождения использует сложения 
с эндоцентрической семантикой с целью обогащения терминологических 
пластов языка (кохоб&егес, \е$е1оНга...). Бесспорным является тот факт , что 
под влиянием немецких словосложений типа Сто$5\аАх возросла продуктив
ность рассматриваемого типа и за рамками терминологической области 
(таЬтёзю, &е}покто), гЬ&ук...). Несмотря на противостояние языковедчес
кой теории во второй половине 19 в., как тогда, т ак и в наши дни этот тип 
чешских композитов является одним из наиболее широко представленных. 
Доминирующей областью образования экзоцентрических сложений оста
лась профессиональная терминология, однако, к терминам периода нацио
нального возрождения типа о&гбкхёх добавилось мало новых (уувококтеп, 
кгатооёко). Они представлены продуктивными типами суффиксальных 
композитов, главным образом с суффиксом -п(к {козойкеШк, зш1окору(п(к) и -ее 
(г1т(око1ес, ско&тес), реже с суффиксом -ек (1е\оЬоёек); среди сложений жен. 
р. доминирует суффикс -ка {р1а\спШка, та1ог<&а...). 

6. Композиты-существительные со структурой 1Ч-К-8 
У праславянских словосложений с первым компонентом числительным 

были, к а к и у субстантивных первых компонентов, одинаковые по про
исхождению коннекты, а именно краткие основообразующие гласные: 
*йеуех-ъ-зИ-ъ (чеш. йел>ёиИ, рус. девясил, болг. девесил), *ро1-ъ-пок1-ь (древ-
нечеш. р61пос, рус. полночь, словин. ро1поё). Если природа сложения б ы л а 
экзоцентрической, то морфологическая характеристика композита могла 
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отличаться от морфологической характеристики второго компонента 
{ёеУ(1ьзИъ): она всегда была мужского рода. По-видимому в конце прасла-
вянской эпохи первый компонент начал появляться в ф о р м е генетива, к а к 
об этом свидетельствует напр. рус. двунога, имеющее параллель в ранних 
древнечешских образованиях с первым компонентом а\й- (см. далее) . 

В древнечешском языке бессуффиксальные композиты с числитель
ным в качестве первого компонента, а он бывает в ф о р м е род. п., редки.: 
см. топоним ТПа\оту, нарицательные наименования ёхуШся, рШргл, Ае$ёй-
5(тищ роХтез, роЫ&гоХ (с формой двойственного ч. у первого компонента) . 
С этими образованиями конкурируют сложения с первым компонентом 
й\о}- {д»о)Ыа&), ХтоуШтё- (ггр]туик...), (х\ег- (ДУСГЛОА). Б о л е е динамичны, 
однако, суффиксальные композиты: а\й?её1е, а\ё1Шес, (Нпо&са // (гёпо&ш, 
ё1уШх1ес, ё&егосехНе... 

Характерными для раннего периода древнечешского я з ы к а являются 
многочисленные суффиксальные образования типа роШцгоИе. Однако 
в конце данного периода в развитии первого компонента р61 происходят 
изменения и в употребление начинают проникать образования с ф о р м о й 
ро1о- (роЫейё). П р и помощи коннекта -о- присоединяются т а к ж е первые 
компоненты тпоко и х1о {тпокоЫаз, хюЫаха). 

В поздний период древнечешского я зыка большинство суффиксальных 
образований типа роЬиртЦ роЫАгй прекращают свое существование. 
Однако снова начинают появляться безаффиксальные композиты с пер
в ы м компонентом в ф о р м е рй1- (рйИюаЧпа). 

Новшеством периода национального возрождения является вновь 
устанавливаемый тип, у второго компонента которого морфологическая 
характеристика меняется на мужский род (((уГНгап, тпокоНёп). У сложений 
данного периода с первым компонентом Нз(с- наблюдается варьирование 
коннекта: (ШсИеЫ// НзккН // 1Шс6кхё1. 

В современном чешском я з ы к е бессуфиксальное сложение снова 
преобладает над суффиксальным (ёуоикогипа, й\о$Ый$ка). Сложения с пер
в ы м компонентом ро1о- и рй1- теперь редко б ы в а ю т синонимами (рЫкгик // 
роЬкгиН). Н о в ы е композиты с рй1- говорят о том, что речь идет о половине 
субстанции, названной вторым компонентом (рй1Шг); сложения ж е с ро1о-
в ы р а ж а ю т неполную силу семантических признаков второго компонента 
(роЬхНп). И з альтернирующих первых компонентов преобладает й\оу (дхо')-
НШка) над й\ои- (а\оикогипа), Хго'у (шухкок) над ХК- ((Нкогипа), и почти исклю
чительной является форма йуЛ- (йутЪга). Первый компонент хю, когда речь 
идет о большом количестве, получает форму на- (хюНхке). Суффиксальные 
композиты в наши дни встречаются реже (сЬюрезЫсе, ХщзХёЪик, хе(1пйкгйхка...). 
В большинстве случаев они имеют экзоцентрический характер. 

Развитие рассматриваемого типа, таким образом, не было драмати
ческим, редко появлялись и новые суффиксальные образования. 
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7. Композиты-существительные с место вменяем в качестве первого компо-
вента 

Местоименные основы включаются в словосложения т о л ь к о в качестве 
их первого компонента; на общеславянское происхождение указывает 
лишь параллель чешского затоик, русс, самоучка, словин. затоик. 

В древнечешском в качестве первого компонента используется Не
главным образом в области образования имен собственных: УУеуо/, У$е-
сНготу, УХегиЫ (вторым компонентом может б ы т ь как основа существи
тельного или прилагательного, т ак и основа глагола) . В следующем этапе 
развития компонент У&- встречается лишь в сложениях с отглагольным 
вторым компонентом (др.-чеш. у$еко), совр. \$еитё1, у!е1ёк). 

В древнечешском яз. первый компонент зато- вместе с отглагольным 
вторым компонентом выражает , во-первых, ф а к т самостоятельно происхо
дящего действия (зато1е(), и, во-вторых, рефлексивное направление дей
ствия (затохгу'тёте). В поздний период древнечешского я з ы к а проявляется 
стагнация рассматриваемого типа, однако, в эпоху национального возрож
дения появляются многочисленные новые образования (затотЫуа, зато-
угаЫа). Симптомом возрастающей продуктивности данного типа в наши 
дни является тот факт , что в качестве вторых компонентов появляются 
и выражающие действие префиксальные основы (затоор1о<1пёп1, затогараГ). 

П е р в ы й компонент зеЬе- , обозначающий рефлексивно направленное 
действие, встречается в древнечешском яз. спорадически (зеЬеа'буёг'ете). 
В поздний период древнечешского этот тип т а к ж е не представлен особенно 
ярко, а период национального возрождения предлагает лишь очень редкие 
неологизмы типа зеЬеугаШ. Только в современном чеш. я з ы к е возникает 
большое количество новых образований; симптомом для роста продуктив
ности данного типа является сочетаемость со вторым префиксальным 
(зеЬеоЫаЬЬа) и заимствованным компонентом (зеЬекоп(го1а). П е р в ы й ком
понент зоЫ- очень редко встречается в древнечешских именах собственных 
(ЗоЬёсЫеЪу, ЗоЬёзкп). П о з ж е новые образования уже не возникают. 

Посессивные местоимения в качестве первого компонента встречаются 
в редких древнечешских образованиях типа Мо]пйг, $\о]з\а\. В современном 
языке были созданы лишь единичные случаи композитов типа зуёЬуК, з\&о1е. 

З а исключением образований с рефлексивными местоимениями, ком
позиты с первым прономинальным компонентом были и есть периферий
ным явлением в языке . 

8. Композиты-существнтельные с наречием в качестве первого компонента 
О возможности рассматриваемого типа быть праславянским явлением 

свидетельствует наличие сложения типосНоа" как в древнечешском, так 
и словинском языках, а также в русской застывшей словоформе мимоходом. 

В древнечешском языке этот тип представлен сложениями с зро1и-, Лаг-
то-, йота-, йозИ-, тагпо-, т1то-, око1о-, уйл/у- в качестве перых компонентов. 

Первый компонент зроШ- сначала используется в сложениях со вторым 
компонентом, выражающим действие {зроЫЬуНе, зроЫоЬгапа) и деятеля 
{зро1ш1ё]сё, зро1ийёазт(к), а т акже название лица (зро1шИе1ё). Древнечешское 
словообразование зроЫгиЩтё, в котором первый компонент сочетается 
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с композитом, свидетельствует о том, что хроЫ- постепенно переходит 
в префикс. 

В поздний период древнечешского яз . продуктивными становятся 
сочетания со вторыми компонентами, обозначающими лицо (хроЬпеуёхш). 
Ж и в ы м и они являются и в чешском я з ы к е наших дней, а симптомом этого , 
кроме прочего, являетя и их сочетаемость с заимствованными основами 
(хро1иашог). (Сочетаемость с названиями действий привела к обратной 
деривации ряда глаголов с первым компонентом хроЫ-, например: хроЫрга-
соуаТ, хроШог^атюуаХ...) 

П е р в ы й компонент Аагто-, начиная с древнечешского периода, встреча
ется редко в экспрессивных названиях лиц (др.-ч. Оагтот1аё, др.-ч. позднего 
периода дагтохЫск, совр. ёагто$1ар...). 

П е р в ы й компонент йота- в древнечешском является составной частью 
собственных имен (ротаЬог, ОотатШа), а в поздний и современный период 
— очень редких имен нарицательных {ёота\&1ек, йотахей). 

П е р в ы й компонент ёозй- встречается в редких композитах позднего 
древнечешского языка (АозНИпётё); т а к ж е малочисленны и сложения-
существительные с первыми компонентами тагпо-, тхто-, око1о-, у$и(1у-. 

Композиты-существительные с наречием в качестве первого компонен
та создаются главным образом путем транспозиции образований с прилага
тельным в качестве первого компонента (ОХХГОУШ). П е р в ы е компоненты 
неадъективного происхождения являются лишь периферийной структурой, 
за исключением хроЫ-, постепенно перешедшего в префикс . 

9. Композиты-существительные со структурой 8-К-8 
Общеславянское происхождение рассматриваемой структуры типа 

сложений с сочинительным отношением основ не однозначно. 
В древнечешском языке представлен ряд главным образом искусствен

ных образований терминологического характера (прежде всего у Кларета ) . 
Единственным примером топонима является БёсНЬаЬу. В поздний период 
древнечешского яз. количество данных композитов не увеличилось; вне 
всякого сомнения сюда относятся лишь самопроизвольно возникшие рап-
Хйха и рап(тЛта. 

Эпоха национального возрождения обогатила я з ы к рядом искусственно 
созданных словообразований, в большинстве своем, однако, неузуальных 
(Ьхохорххгик, 1охокоь..)\ из них в я з ы к е остались т о л ь к о некоторые (1Шоор), 
узуальными стали гибридные русизмы хеуегоЫраА, хе\его\гуской, ЦНогйраё, ]1-
кочускоА. В этот период начал развиваться тип названий химической терми
нологии ххто\оИк, ягоикКк... В 70-е годы 19 в. из новых формаций можно 
найти только Ьокоё1о\ёк и 1пйое\горап. Потребность в терминологии 
в современном языке заставила активизировать этот тип сложения: основы 
компонентов — это названия химических элементов и их соединений 
(куапоуоеНк, ргорап-ЬиХап), материалов (хк1о1ат1па'Х, Шгкорххек), животных 
(рХако^еЫг), частей организма {похоЫхап), философских (ёахоргоххог) и этно
графических понятий (Ццго/хп). Специфическую группу представляют 
собой композиты, называющие физические величины (атрёгкоШпа, Хипокх-
1оте1г). 
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Композиты с подчинительным отношением основ в словарях Кларета 
представляют собой в большинстве случаев искусственно образованные 
термины (1ипст>ё1, тахоёп>). Их первые компоненты в ы р а ж а ю т статические 
признаки субстанций, называемых вторыми компонентами; в рассматри
ваемых сложениях первые компоненты выступают вместо прилагатель
ных, образованных из существительных. В тех случаях, когда первый 
компонент называет ж и в у ю субстанцию, он в редких самопроизвольно 
созданных сложениях приобретает ф о р м у посессивного а д ъ е к т и в а 
(киКтог). Эту форму м ы видим т а к ж е в древних топонимах типа Кпё%ро1е, 
ЗуШЬгоё. У нескольких образований в качестве второго компонента 
используется -тШг (когтШг); их специфической чертой является отсут
ствие коннекта . 

В поздний период др.-ч. языка количество словообразований с первым 
компонентом, называющим животное, увеличивается {киННх, ЯаЬШРеусе). 
Новыми являются композиты с первым компонентом хИ'е^о-, обознача
ющие отрезок времени (51Тейо1а(). 

В эпоху национального возрождения возникают, кроме прочего, и спе
циальные термины типа сИох1(п>се, тойоктеп, куёЫокира.... Суффиксальный 
тип сложения продолжает быть ж и в ы м {зХНдотоН). Устанавливаются два 
специальных типа: 51гото?сиИ и Ъокоз\о\1. А . В а ш е к затем свидетельствует 
о существовании калек, относящихся к 70-ым годам 19 в. (рато1о<1, ъетпёкоик, 
гуёгокгик...). 

В наши дни подчинительные композиты со структурой 8-К-8 являются 
продуктивными, что доказывает и ф а к т использования заимствованных 
основ (уЫискоисктка, аиюХкоШ, /оЮбШпек...). Широко употребляется и тип 
со вторым компонентом -тй& {хЪогтШг). Однако перестали б ы т ь продук
тивными типы с -Х1ОУ( и -Ш( в качестве вторых компонентов, а т а к ж е 
суффиксальные композиты со $х?ейо- в качестве первого компонента. В це
лом, однако, подчинительные композиты со структурой 8-К-8 являются 
продуктивыми. 

10. Композиты-прилагательные со структурой А-К-8 
Этот тип вне всякого сомнения является одним из самых перво

начальных типов адъективных сложений. В праславянском я з ы к е слово
сложения типа *ёргоуо1зъ и суффиксальные композиты типа *йоЪго\о1ьпъ 
представляли наименования семантического типа бахуврихи, т. е. сложное 
слово со значением обладания объектом (8). Возможен и т о т ф а к т , что тип 
бессуфиксальных композитов был источником для возникновения сложе
ний-существительных одинаковой структуры компонентов с морфологи
ческой характеристикой муж. р . (*го/го#о/л>). 

Словосложения данного типа широко представлены в древнечешском 
языке . И х первыми компонентами б ы в а ю т главным образом основы искон
ных прилагательных (ЬёТо-, тсйо-, х1аго- ...), и редко производные основы 
(ЬНУО-). Лишь в меньшинстве случаев композит бывает снабжен только 
морфологической характеристикой, причем тогда, когда второй компонент 
называет нечто конкретное, обычно часть тела (кнопок?). Ч а щ е всего 
композит имеет суффикс -пу {по\отё$1еёпу, оМгоуИрпу). 
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Поздний период древнечешского я зыка предлагает мало новых 
образований. Однако словарь Добровского, подытоживающий материал 
предшествующей эпохи, свидетельствует о живом процессе словосложения 
с новыми первыми компонентами типа гггачоЪтайу и суффиксальными 
образованиями, такими к а к рЪюхгйеёпу", йоЬготуиёпу... Продуктивность типа 
ярко представлена и в словаре Юнгманна; кроме первых компонентов ис
конного происхождения, в данной функции употребляются и производные 
адъективы: кохтаЮпоку, $1еске1поту$1пу... П е р в ы й компонент встречается 
и в ф о р м е основы существительного, мотивирующего относительное при
лагательное: ЫапокШ1у, рёпокгеупу... 

В новый период продуктивность композитов рассматриваемой струк
т у р ы растет не только благодаря увеличивающемуся количеству первых 
компонентов-прилагательных, таких к а к гйтло-, 1ер1о-, йф>- и т.д., но и глав
ным образом за счет возрастающего репертуара десубстантивных первых 
компонентов типа кЩо(куёф, 1игЬо(уПи1оуу) и суффиксов вторых компонен
тов, таких к а к -оуу (уузокопарНоуу), -хку (пйгодокозроёй&ку) И -п( (уухоко/гек-
гепбп1). Среди композитов-прилагательных модель А-К-5 представляет 
собой самый продуктивный тип на всем протяжении исследуемого периода. 

11. Композиты-прилагательные со структурой № К - 8 
Наличие данного типа во всех славянсих я зыках свидетельствует о его 

праславянском происхождении. Впрочем, это вариант праславянских типов 
композитов бахуврихи, со значением обладания субстанцией (8), выражен
ных структурой А-К-5 . Разобщенность в ф о р м е первого компонента 
свидетельствует, однако, об относительно позднем периоде возникновения 
этого образца: в одних случаях он имеет сходство с род. пад., а в иных — 
присоединяется другими контактами: ср. др.-чеш. ёяйпоку, рус. двуногий, но 
словин. й\опо%. 

В древнечешском языке первый компонент ]ейеп с коннектом имеет 
форму }ейпо-, сложное слово снабжается либо только морфологической 
характеристикой, или суффиксами -пу и -п(: ̂ еЛпопоку, ]ейпоЬаге\пу, ]е4пого(!-
п(. П е р в ы й компонент дха получает форму родительного й\й- довольно 
редко [йш1еху), чаще это ёмо}- {<Ь/о}Ыа>гу, <&оцату(пу). П е р в ы й компонент 1Н 
имеет ф о р м ы Ш- (гНЪгапу', гНргатеппу), ггор- ((горНгапу'), 1го]е- ((пуесехму), 
1гё- (ггёйиску). Такая ж е вариантность характерна и для остальных первых 
компонентов, и для первых компонентов от 4 до 8. Числительное р61 в ком
позитах приобретает ф о р м ы рбЦЫазу'), ро1й(1еШ(), роЩйгоШ). Однако 
числительное хю в композитах выступает в одной ф о р м е (хюихту). Разно
образие в формах композитов-прилагательных с первым компонентом от 
2 до 4 продолжается и в поздний период древнечешского я зыка , при этом, 
однако, несколько ограничивается исконная синонимия образования. Формы 
первых компонентов числительных от 5 до 10 сливаются в общую для всего 
ряда форму, отвечающую ф о р м е род. п. 

В период национального возрождения разнообразие ф о р м первых ком
понентов с числительными 2-4 продолжается, при этом наблюдается 
тенденция к образованию суффиксальных словосочетаний (напр. А\ои1еШ // 
<Ь>ои1еХу, т а к ж е ро1ои1еШ//ро1ои1еРу, ИХуТНгапу' // бгуТНтаппу // ̂ хуПктапаХу). 
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В новый период чеш. яз . в качестве второго компонента начинают 
употребляться производные и заимствованные существительные, что сви
детельствует об увеличивающейся продуктивности типа. В этот период, 
однако, больше не образуются новые композиты с первым компонентом 
#уег- ; продуктивным является только б(у?- (йуЛ/ирйоу^). Двумя ф о р м а м и 
и далее обладают лишь д»ои- // фщ-, 1Н- / / /го/-. В качестве альтернативы 
появляется новый первый компонент в ф о р м е родительного падежа тпока-
(тцокаёкппу // тпокоЫеппу). 

12. Композиты-прилагательные с местоимением в качестве первого 
компонента 

О вероятности праславянского происхождения свидетельствуют лишь 
образования с первым компонентом *УЬЯ>, *$атъ и *ЗУО)Ь. В древнечеш-
ском я з ы к е первый компонент с единственной формой У&- сочетается 
с адъективными основами как при образовании имен нарицательных 
{у1ечёййс(), личных имен (У$еНг<1), т а к и топонимов (УНескготу) на терри
тории Чехии. В поздний период др.-чеш. яз . наблюдается сочетаемость с от
глагольными основами (у5е1еёп$). В период национального возрождения 
было образовано несколько искусственных сложений с непроизводным 
прилагательным (у!екгйзп$), отглагольным (уНеггаху) и отыменным прила
гательным (у$е1Шу) в качестве второго компонента; однако, не все они ста
ли постоянной составной частью словарного состава. В современном я з ы к е 
продуктивен тип относительных прилагательных с основами, обозначающи
ми этнические группы (у5еб(п5ку*), и с отглагольными основами (у$е2га\гу). 

Первый компонент зато- в древнечешском языке сочетается лишь 
с отглагольным вторым компонентом (хатохрахгШпУ). В поздний период 
др.-чеш. сочетания типа зйт йтику переходят в композиты типа жтойгику. 
В современном языке доминирует тип с девербальным в т о р ы м компонен
том {зстотусту, затокркС). П е р в ы й компонент в них указывает на условия 
самостоятельного действия. 

П е р в ы й компонент зеЬе- в др.-чеш. встречается очень редко {зеЪе\о1пу). 
В поздний период др.-чеш. в еще не слитных сочетаниях сравнительного 
родительного с компаративом прилагательного {зеЬе 1ер$() скрывался ново
чешский тип хеЬе1ерИ, хеЬекопкгётёЩ, обозначающий допустимость высшей 
степени качества. 

И з остальных местоименных основ несколько болшее значение имели 
лишь первые компоненты хуё- и каЫо-. 

13. Композиты-прилагательные с наречием в качестве первого компонента 
Праславянское происхождение рассматриваемых словосложений не 

доказано, они начинают развиваться т о л ь к о в исторический период. 
Наиболее значительным является первый компонент зро1и-, в др.-чеш. 
яз. сочетающийся как со вторыми непроизводными (хроШгику), т а к и про
изводными компонентами (хроШуёёпу, 5ро1шпёх15ку, хроШхесГйс!). В поздний 
период др.-чеш. появляются новые образования со вторыми компонентами 
разного происхождения (хро1иЫЦп(...). В новый период чеш. яз . хро1и-
сочетается в композитах исключительно с о т г л а г о л ь н ы м и в т о р ы м и 
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компонентами парадигматического образования {зроЫсезХщШ, зроЫоргйх-
пёпу...). 

Наречия, в др.-чеш. словосложениях обозначающие пространственные 
отношения (<1о1е, ао1и, ххгски, покоРё, око1о, тхто), сравнительно часто 
используются в качестве первого компонента в сочетании с отглагольным 
вторым компонентом. Малочисленны образования с первым компонентом, 
обозначающим временные отношения: Лё1е-, йЫхе-, ёазю-. В большинстве 
случаев словосложения данного типа продолжают создаваться и в поздний 
период древнечешского языка . Однако появляются и новые первые 
компоненты (паро1о-, гЬгизи-), и сложения, в ы р а ж а ю щ и е оттенки цвета 
(гёегпаёегхепу). 

Эпоха национального возрождения приносит с собой новую сочета
емость компонента пито- со вторым десубстантивным компонентом (тгто-
роа'тёму') и новые первые компоненты хЪийу-, хпё-, хтхЬ, йагто-. В совре
менном чеш. я зыке самый продуктивный тип представляют сложения 
с первым компонентом тхто-. Антонимами к ним являются образования 
с первым компонентом хтхго- {утхгоахотоху). Н о в ы м первым компонентом 
является гпохи- (гпохипаЬуху). 

14. Композиты-прилагательные со структурой А-К-А 
Данные сложения не являются праславянским наследием. В др.-чеш. 

я з ы к е появляются искусственные образования типа когкозиску, зхагобйхпу... 
(Первый компонент хе1е- уже в др.-чеш. обладал модификационной 
функцией в ы р а ж а т ь большую степень качества ИЛИ свойства.) К р о м е 
этого создаются относительные композиты из двухчленных топоними
ческих названий, напр. похокгайзку из Шхё Нгайу. В поздний период др.-чеш. 
яз . появляются новые словообразования, обозначающие оттенки цвета 
(тойтоЫейу), и композиты со значением относительности типа зХагоёевку. 
Количество образований отмеченной структуры существенно разрастается 
в результате создания неологизмов в период национального возрождения: 
словарь Юнгманна предлагает более 400 примеров, из них приблизительно 
четверть обозначает комбинации и оттенки красок, затем это ряд 
словосложений из исконных основ типа Нгорихху, образования терминоло
гического характера, такие, к а к хе]ёНо-кото1охИу, и, наконец, многочислен
ная группа относительных композитов из двухсловных наименований типа 
хгскпоргйхп(. Однако большинство из этих словообразований не получило 
постоянного применения в языке . В поствозрожденческий период вновь 
документированы повторы типа ШгоНгу. В современном я з ы к е наиболее 
продуктивным типом стали обозначения оттенков цвета и его комбинации. 
В послевоенный период под влиянием русского я з ы к а появляются 
композиты сочинительного характера типа тагетайско-^уакдиЫ, часты и вза
имообратные сложения типа ёезко-рокку, затем ж и в ы относительные 
композиты с подчинительным (Шегйтёхёйпу), а т а к ж е сочинительным 
отношением основ компонентов (хёа'еско/апшНску'). 
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15. Адъективные композиты со вторым отглагольным компонентом 
Данный тип, хотя и не является праславянским наследием, все-таки во 

многих случаях представлен в большом количестве примеров в др.-чеш. 
языке . Редки бессуффиксальные образования типа ртозгоНку, но многочис
ленны сложения с суффиксом -пу; в качестве первых компонентов 
используются основы как существительных (рга^опйиупу), т ак и прилага
тельных (гЫсцпу). Внутри рассматриваемой модели произошла некоторая 
инновация, заключающаяся в том, что вместо первого субстантивного 
компонента, присоединявшегося исконным коннектом, стала использовать
ся форма родительного падежа (ЬокоЬо]пу // ЬокаЬо]п$). Следующим др.-
чеш. образованием были композиты с суффиксом -1у; в качестве первого 
компонента чаще всего были адъективные основы (<Ийко1п>а1у), затем 
сложения со вторым компонентом в ф о р м е адъективизированного 
причастия как страдательного залога (поуокг&епу), т а к и действительного 
залога (татпопАи\1ес()\ изредка создавались сложения с суффиксом -п'у 
((НйкоёакаИуу). 

В поздний период др.-чеш. я з ы к дополняется сложениями с первым 
компонентом в форме родительного падежа: ск\й1укойпу, ктмеНтлму... 
В названный период продолжается образование суффиксальных типов 
с суффиксами -пу, -/Уу, -М , а т а к ж е с суффиксами адъективизированных 
причастий страдательного залога. В итоге, однако, отмеченных композитов 
появилось немного, но в период национального возрождения данные 
композиты в словаре Юнгманна представлены в большом количестве. Наи
более часты в нем образования с суффиксом -пу (кготоуШпу, ЫакозЫоппу, 
хуёюЫЫу'—), менее часты с суффиксами -спгуМчу (ктуго$гауу, ггтотПуу...), 
редки с суффиксами -1у, -(с1/-оис(, -ёпу'. П о д ъ е м в создании композитов 
наступает с использованием в качестве первого компонента генетивной 
ф о р м ы (ЬокатИу, ЫгсмккоуаХекку...). В словаре Добровского можно т а к ж е 
встретить композиты, первый компонент которых называет источник 
сходства с качеством или свойством, содержащимся в основе второго 
компонента (хпёкоЬПу, осеЪтойту). Это кальки немецких сложений типа 
$скпееу/еф, х1ак1Ыаи. Несколько их возникло в период национального 
возрождения (хШореупу, кгйюхггаИпу...). 

В новый период чешского яз. инновации касаются субстантивных 
первых компонентов. В -словосложениях с с у ф ф . -к(/-оис( первый компо
нент бывает в форме винительного падежа: 81и$]Ьикопа](с1, у1аЬ>еёоис(; такие 
адъективы часто субстантивизируются. Новшеством являются немногочи
сленные композиты с прилагательным цели в качестве второго компо
нента: йТечооЪтйЪёси Своего расцвета достигают словообразования с с у ф ф . 
-пу и субстантивным первым компонентом в форме род. п. : ййчёгукойпу, ак-
сехскорпу, т{титйо\пу..., а т а к ж е уШусШуу, ШкурЫу... Исключением 
является форма дат. пад. в таких образованиях, как окпЬпйотпу. 
Продолжает быть продуктивным тип с суффиксами -а\у/-1\у (ЬуЫгюу, 1е-
уоюёыу...), непродуктивным является тип с суфф. -1у (зШгоизесНу). 
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16. Сложные числительные 
Процесс становления количественных сложных числительных начался 

главным образом на рубеже праславянского и дописьменной ф а з ы 
древнечешского я з ы к а и закончился в ранний исторический период. В о 
всех случаях речь шла о слиянии компонентов в речевом потоке , в ре
зультате чего возникло т. наэ. сращение. 

Сложные числительные от 11 до 19 возникли в результате слияния 
сочетания названий количественных числительных *)ейьпъ, йъ\а, хп... 
с предложной конструкцией *па йез&е и последовательным их изменеием 
в звуковом составе: дъ\а па йезехе > а\а па йез'Ше > а\а па йезёХе > дяапайзёХе 
> дяапМзХе > а\апйсх. Исконное склонение оставалось у числительных ]еёеп, 
а\а форма предложной конструкции в качестве второго компонента не 
изменялась. После утраты исконного окончания предложного падежа, 
возникшее сращение с согласным в конце приблизилось к количественным 
числительным рёх и т. д. и переняло их упрощенную флексию, заменившую 
исконное склонение ьоснов. Данная флексия числительных обладает одной 
формой (рё1, ]ейепйс1...) в именительном и винительном падежах и другой, 
по происхождению генетивной (рёН, ]еа"епйсй...), — в остальных падежах. 
Описываемый процесс завершился еще в эпоху древнечешского языка . 

Числительные 21-29 первоначально образовались из сочетаний 
количественных числительных с предложной конструкцией *тейц. йещъта. 
Количественное числительное в первой части склонялось. Возникшее 
Сочетание последовательно изменялось в своем звуковом составе: тейтл 
йезехъта >тег« а'ез'йХ'та > тетл йезхехта > тетДаеХта > те(г)сПта. Такой спо
соб обозначения чисел до третьего десятка использовался вплоть до X V I 
столетия. 

Сочетание, называющее число 20, возникло за счет слияния 
наименования йъ\>а с падежными формами двойственного числа наимено
вания а"ец1ь и постепенного изменения его звукового состава: *Лъ\>а Левей > 
а\а Аез'йХх > а\а Левей > дма ЛсёХх > а\асёх\ > Л\асеХ. Т а к ж е , к а к 
и у предшествующей группы названий числительных, утрата первона
чальной флексии привела к приемственности склонения числительных по 
модели рёх. Первоначально склонялись обе части сращения. Т а к ж е проис
ходило и развитие названий числительных 30 и 40, возникших путем 
сочетания наименований *Ш и *ёеХуп с множ. числом наименования Левехь. 

Сложные наименования чисел 50-90 возникли в результате слияния 
названий, обозначающих единицы *рехь, $евХь, веЛть, овтъ, Леуехь с ф о р м о й 
генетива мн. ч. наименования Левехь, обозначающей счетный „предмет". 
Первоначально склонялась лишь первая часть сочетания. З а т е м оно 
постепенно меняло свой звуковой состав: *рехь Левехь > рйх' Левйх > рах Левах 
> раХ ЛезйХ > раЛЛезаХ > раЛевйх; ИезХь Левехь > !евХ' ЛевйХ > ИевХЛезйХ > ХеЛеваХ... 
Исконные вторые компоненты, измененные на основании отмеченного 
в ы ш е развития в форму -пйсх, -сех, -Левах, начиная с позднего периода др.-
чеш. языка , получают характер специфических суффиксов. 

В поздний период др.-чеш. я зыка в образовании сложных числительных 
никаких изменений не произошло. 
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В X I X в. по образцу немецкого языка созданы новые сращения для 
наименования числительных, такие как }ейем4\асех и далее до йехёхайеуайе-
5йх. В наши дни наблюдается тенденция к слиянию других сложных 
наименований числительных в форму сращений; она проявляется в возмож
ности присоединения флексии лишь к последним частям или к последней 
части, напр. $ хЫс охт хег озтайеуайезйй {Ше\а&е$Щ\) ош\) когипати 

Сложные наименования порядковых числительных ]ейепйсху — йехайе-
хйху возникли и возникают путем деривации от сложных наименований 
количественных числительных. Сложные наименования порядковых 
числительных в наши дни иногда образуются (в соответствии с их флектив
ным поведением) путем присоединения деривационного суффикса только 
к последней части сочетания: хШс йеуёх $еХ йеуайехйху Бейту" // хШс йечёх зеХ хе-
Атайехайех&Ху (при существующем традиционном способе словопро
изводства: хШайЫйхху йечайезйху хейту). 

17. Сложные наречия 
Подавляющее большинство сложных наречий, представленных в пись

менных материалах, является результатом транспозиции сложных прилага
тельных, напр. ]ейпо51сцпё, 1еккоту$1пё, оЬароШ или хХагоййлто, хХагоёехку... 
Таким образом это происходило на протяжении всего исторического 
развития. Наречий, созданных по способу настоящего образования компо
зитов, очень мало. Это в большинстве случаев результат некатегориаль
ных, а скорее случайных процессов. К раннему периоду древнечешского яз . 
можно отнести единичные случаи образований, такие, как )ейпогиё, оЬаро1, 
пМдгиуойпё, оёМзХё... Б о л е е выразительной является группа, представля
ю щ а я композиты-наречия, вторым компонентом которых является застыв
шая форма причастия действительного залога, а первым компонентом — 
обозначение обстоятельств: дхчпоётё, НгогпоёШ, ргуохрё, хроЫЪойщё, хро\щё-
йа, хкотоЫН... Частотность таких, в большинстве своем случайных, образо
ваний в текстах невелика. 

Характер композитов уже не имеют числительные, заканчивающиеся 
формантом -кгйх, получившим характер суффикса еще в праславянский 
период. Косвенным свидетельством этого ф а к т а является ф о р м а первого 
компонента, не всегда отвечающая форме род. пад. числительного, что бы
ло характерно для композитов с числительным в качестве первого 
компонента, и факт , что такое образование представляет собой конец 
деривационного ряда. Второй компонент -пйхоЬ, обозначающий сходство 
умножаемых элементов („на себя") , первоначально комбинировался с суф
фиксом -кгйх ($езх кгйх пйхоЬ...), а затем стал обозначать умножение 
самостоятельно.: Ф/ёпйзоЬ, ХгёпйхоЬ..., аналогично и]ейпйхоЬ. 

В поздний период древнечешского я з ы к а (у Коменского) лишь изредка 
появляются и другие наречные образования: ХакМе, ]акоГка, пктёпё... 
Добровский кроме хатосНхё представляет новый тип сращений: гёШайоЬга, 
7.ёШа]азпа... Композиты-числительные, обозначающие умножение, начиная 
с позднего периода др.-чеш. языка , чаще всего приобретают суффикс: йуоу 
пазоЬпё, хейтпйхоЬпё... Словарь Юнгманна в качестве нового сложения 
предлагает образования со вторым компонентом в ф о р м е творительного 
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пад.: НогетреШет // НотетрйХет, уепкопсет (последнее образование он 
характеризует как областной моравский или литомышельский узус), и, кро
ме этого, изредка встречающиеся образования типа чйНЫейё. 

У новых композитов современного я зыка чаще всего второй компонент 
бывает в ф о р м е творительного пад.: когепиЫет, кН&ткгс&ет, ко1ко1ет, ро1о-
ЗерХет, роЫеПет... П е р в ы й компонент ро1о-, кроме указанных случаев, 
появляется и в сложениях типа ро1охейё, роЫе1е... Единственным примером 
является композит у$еНоу$щ1у. Форманты тйЩЫу), гШка(Шу), ЬйН\1(Ые), 
кйоуЩак), хеЬеЦёре) имеют уже характер модификационного префикса . 

18. Сложные глаголы 
Эти композиты не относятся к праславянскому наследию. Многочи

сленные старославянские сложения, такие , как Ыацох1оуШ, Ыа%о1туоШи.., — 
это кальки греческого образования. Примером палеославянизма является 
древнечешский глагол Ыакох1еп>Ш (преобразованный из исконного Ыа$ох1о-
УШ). Несколько позднего происхождения йоЬтоНШ (// <к>ЪЫ?еШ) и гМедШ 
являются кальками с латинских глаголов Ьепеёкеге и таШкеге. Аналогич
ным путем затем возникли словосложения с согласованным в т о р ы м 
компонентом ргоНГебШ, ргохюМШ и кгйхпоГеёШ. Единственным древнечеш-
ским сложным глаголом, не имеющим характер кальки, является си&1оШ. 
В то время, будучи еще редким, сложение хроЫротйкай б ы л о образованием 
другой структуры, до некоторой степени предвосхищающим в поздний 
период частый тип глагольных композитов с первым компонентом зроЫ-. 

В поздний период др.-чеш. языка Коменский приводит лишь два, до тех 
пор не зарегистрированных, сложных глагола: \е1ех\а\1Н и рШкоргауШ. 
Добровский, резюмирующий и поздний период древнечешского я зыка , 
отмечает лишь два новых сложения: ]ес1посМй и хфпоскоуаН „$утраНк1геп". 
Словарь Юнгманна регистрирует ЫакоуопёИ и неологизм того времени Ыа-
НобтШ, затем хусНогиХШ и до тех пор еще редкий пример композита с пер
в ы м компонентом хроШ-, указывающим, однако, на будущее продуктивного 
типа с префиксальным характером второго, глагольного компонента: хро-
1ихеЬгаН. (Платформой для его возникновения являются уже многочислен
н ы е субстантивные и адъективные композиты со вторым девербальным 
компонентом типа хро1иЬу<11еп(, хро1иЬу<Шс(.) 

Современный я з ы к отмеченное предположение подтверждает. Глаголы 
с первым компонентом хроШ- , обозначающие обстоятельства участия при 
совершении действия, представляют собой наиболее часто встречающийся 
тип глагольных композитов: в качестве второго компонента используются 
непроизводные (хро1иНгй(, хроЫ((...) и производные (хро1иЬо]от1, хроЫхШо-
уаг...), а т а к ж е и заимствованные глаголы (хроШ/огтоуш, хроШгеШдоуш...), 
затем префиксальные глаголы совершенного (хроЫуушНх...) и несовер
шенного вида (хро1иуу1уа?е1). В современном чешском я з ы к е таких глаголов 
зарегистрировано свыше сорока. 

П е р в ы й компонент том-, обозначающий обстоятельство повторного 
совершения действия, т а к ж е отмечен широкой сочетаемостью, но несколь
ко меньшей по сравнению с первым компонентом хроЫ-. 7ло\и- сочетается 
почти исключительно с префиксальными глаголами обоих видов (тоуи-
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чутЬгоЦх, 7По\иуу7Ьщо\аХ, гпоуиоЦх, цюуио&уах) и изредка с непрефиксаль
ными глаголами {рю\иЬийо\а\ // тхюуихуЪиа'очах). П о к а не найдено его 
сочетание со вторым заимствованным компонентом. Другие первые 
компоненты зарегистрированы лишь в редких новых образованиях типа 
ЫакорШ, г1о\ёзН1, кгазоЬгшШ. 

Заключение 
Основную информацию о значении менее частотных слов обеспечивает 

словообразовательная мотивированность (РипШс 1993). Она осуществля
ется посредством словообразовательного приема деривации или сложе
нием. Однако между ними есть принципиальные различия. Т а к например, 
субстантивный дериват \Мсе при помощи суффикса -се сообщает, что 
названная субстанция есть лицо, признаком которого является совершение 
действия, выраженного производной основой \ой-, а именно действия 
„уеаеп!" (БокиШ 1968). Субстантивный композит рвочой посредством 
второго компонента -\ой информирует о том, что речь идет о субстанции, 
которая определяется лишь отношением к действию „уе(1еш" („вести") . 
Посредством первого компонента данный композит называет другую 
субстанцию, представляющую собой некоторое дополнение отмеченного 
действия: однако спецификация обеих субстанций не вытекает из я з ы к о в ы х 
форм , а дана конвенцией пользователя, основанной на том, что 
наименование рвохой относится к лицу в отличие, напр., от наименования 
чойочой, называющего неодушевленную конкретную субстанцию. У адъек
тивных ж е композитов по сравнению с адъективными дериватами речь 
идет о расширении содержащейся информации. Я з ы к и разных типов 
используют эти два приема по-разному. 

В праславянском я з ы к е основным приемом была деривация, а дополни
тельным — словосложение. Функцией последнего были, очевидно, обслу
живание терминологической (*тискотогъ, *ёеуе(ьвИъ, *броЬу1ъ, *Ьо1що1\гъ), 
описательно-характеризующей (*^ок>Ьогйъ, *каИуо<1ъ) и онимической 
областей (*Уу!е^огйъ, *5уеюр1къ, *МьхНх1ауъ). Праславянские типы компо
зитов вне всякого сомнения представляют собой исконные, незаимство
ванные образования. О б этом свидетельствуют исконные ф о р м а л ь н ы е 
симптомы. К ним относятся коннекты в форме краткого основообразу
ющего гласного в первом субстантивном компоненте, коннект -и у первого 
глагольного компонента и коннект -о- у первого адъективного компонента. 
З а т е м это измененная морфологическая характеристика второго 
субстантивного компонента в случае экзогенных {*4еуе1ьвИъ, *ю11о^о1\гь, 
*каИуоЛъ), а впоследствии и эндогенных композитов (др.-чеш. \е1гуЬ). 

В последний период существования праславянского я зыка отмеченные 
в ы ш е приемы, сложение и деривация, стали комбинироваться. Возникавш
ие сложно-деривационные образования в значительной степени расширили 
содержавшуюся в них информацию: так, например, образование с~1о\ёко-
иЬуьса, благодаря суффиксу -ьса, имеющему значение „действующее ли
цо", сообщало, что речь идет о лице, получившем название в результате 
совершения действия, отраженного вторым компонентом, первый ж е 
компонент содержит в себе другие из возможных семантических допол-
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нений действия; в приведенном примере э то субстанция, на которую напра
влено действие. Все э то б ы л о весьма важной предпосылкой для успешного 
развития словосложений в будущем. 

В древнечешском яз. рассмотренный праславянский способ б ы л про
должен с некоторыми изменениями. Коннект , объединяющий оба компо
нента, перестал быть зависимым от основы первого субстантивного компо
нента. В функции коннекта в некоторых случаях полноправно выступает 
и окончание родительного падежа первого компонента (раньше это б ы л о 
исключительным правом ф о р м ы имен числительных), а именно прежде 
всего там, где вторым компонентом является основа с суффиксами -те/-Ие, 
имеющая значение действия, и, кроме того, у некоторых адъективных ком
позитов со вторым отглагольным компонентом. У сложений с первым гла
гольным компонентом его форма с коннектом -г- бывает заменена импе
ративной формой. Однако окончания отмеченных первых компонентов 
никогда не выполняют синтаксической функции, а обладают только 
коннективной функцией, т. е. такой ж е , как напр. и коннекты осново
образующего происхождения. 

Типы сложений в исторический период берут свое начало в прасла-
вянском я з ы к е и развивают его наследие. Прогресс частично заключается 
в расщеплении некоторых типов; так , например, в качестве первых ком
понентов у субстантивных сложений со вторым отглагольным компонен
том начали использоваться и основы прилагательных, что привело к воз
никновению типа терминологического обозначения А-К-У (ох&охгеГ). Час
тично развитие типов определялось сочетаемостью компонентов: так , 
первым компонентом адъективных композитов со структурой А-К-5 
первоначально были непроизводные прилагательные {Шхопоку), начиная 
с периода национального возрождения стали использоваться и производ
ные прилагательные (кохтаюпоку), затем основы существительных (Ыапо-
кШ1у) и, наконец, в современном языке в качестве второго компонента 
употребляются и заимствованные основы (уухоко/гекуепбпГ). К а к высоко
продуктивные типы во всех частях речи проявляются, естественно, вторые 
отглагольные компоненты. Так , например, установился и далее развился 
тип композитов-прилагательных с первым компонентом, который мог 
б ы т ь представлен как субстантивным (Исотёгпу), т ак и адъективным эле
ментом (зШгоЦту), второй ж е компонент постепенно приобретал разные 
суффиксы отглагольных прилагательных. 

Весьма важным этапом в развитии композитов б ы л о и парасистемное 
образование, заключавшееся в комбинировании семантически несовмести
мых компонентов для создания наименований, главным образом антропо
нимов (Р1е$ка1оуа 1998), например 5ш1ыо], УЫМШУ. Следующей очень важ
ной областью, где могли б ы т ь использованы особенности сложений, явля
ется экспрессивная сфера . Композиты здесь использовались прежде всего 
для образования названий лиц и обозначения их особенностей. Э т о находи
тся в согласии с выделением Немцовым роли периферийных моделей 
наименования ( № т е с 1968). 

Иностранное влияние, главным образом немецкое, не является таким 
сильным, как об этом судят Трофимович 1968 или Рейтер (К.еИег 1953). 



102 

Бесспорно оно в становлении адъективных композитов с п е р в ы м субстан
тивным компонентом в ф о р м е род. пад. {Шкур1пу), в резком количествен
ном росте субстантивных композитов с первым адъективным компонентом 
(уе1котёх(о), а т а к ж е в образовании сращений-числительных для названия 
количества, большего, чем 20 ЦеектиЬгаса...); во всех отмеченных случаях 
это связано с предоставляемыми возможностями системы чешского я зыка . 
Остальные кальки, развившиеся в типы, представляют собой явление 
оказиональное (напр. тёкоЬйу). Как , кстати, констатирует Е. Ка1зег 1980, 
ряд типов немецких композитов в славянских языках , находящихся в кон
такте с немецким языком, никаких соответствий в них не имеет. 

Образование так наэ. сращений, т. е. сложных слов, возникших по
средством слияния следовавших в потоке речи друг за другом слов, явля
ется оказиональным фактом, наиболее часто используемым л и ш ь при 
создании числительных и наречий. 

Словосложение в чешском я з ы к е является дополнительным приемом 
в области словообразования, использовавшимся и используемым прежде 
всего в области терминологии, в образовании собственных имен и частично 
в качестве средства при создании экспрессивных наименований. Если в ран
н ю ю историческую эпоху словосложение часто использовалось в области 
образования имен собственных, то в наши дни. оно в большей степени 
находит свое применение в сфере создания терминов. 


