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ВВОШГЕК РВ.АС1 ИЬОИОИСКЙ РАОТЬТУ ВВКЁК8ЕЁ ХШ1ТЕВ21ТТ 
8ТТО1А МШОВА РАСТ;ЬТАТ1а РШЬОЗОРШСАЕ ОТПТБВ81ТАТ18 ВК1ШЕН818 

А 36. 1987 

Й И Р Ж И Й И Р А Ч Е К 

Д Е А Д Ъ Е К Т И В Н Ы Е С Л О Ж Н Ы Е С Л О В А 
С А Л - Е В Ы М И С У Ф Ф И К С А Л Ь Н Ы М И МОРФАМИ 

на материале русского и чешского языков 

0. Н а с т о я щ а я статья продолжает н а ш и исследования прилагательных 
с интернациональными суффиксальными морфами, функционирующих 
к а к словопроизводная база в современном русском я з ы к е . 1 В них мы 
анализировали следующие дериваты прилагательных типа колоссальный, 
бронхиальный, процессуальный и дЗункционалъный: 
(1) суффиксаты (монументальность, сентиментальничать) 
(2) конверсаты (монументально, премиальные) 
(3) префиксаты (межзональный, антибактериальный) 
(4) квазипрефиксаты (внутриконтинентальный, биполярный) 

1. В современном русском языке прилагательные с ал-евыми интерна
циональными суффиксальными морфами часто используются в качестве 
базы для композиции, т. е. д л я образования слов путем сочетания двух 
или более автосемантических слов, или ж е и х корневых морфем (семантем), 
в одно слово. 

Исходя из близости взаимоотношений между обоими компонентами, 
мы различаем: 

1.1 С о б с т в е н н о с л о ж н ы е с л о в а , продукты композиции в более 
узком смысле слова, т. е. такие композиты, которых нельзя без формаль
ного изменения разложить на самостоятельные слова; это полисемантем-
ные наименования (ср. БокиШ, 1962, с. 130; бшПаиег, 1971, с. 13), первый 
компонент (первые компоненты) которых нельзя считать полной слово
формой: он имеет (они имеют) всегда форму основы и, к а к правило , соче
тается (сочетаются) с другим компонентом с помощью соединительной 
морфемы (коннектемы), 2 которой в большинстве случаев я в л я ю т с я -о-
или -е-. К собственно сложным словам относится большинство композит, 
словообразовательно мотивированных прилагательными с ад-евыми суф-

1 Прилагательные с интернациональными суффиксальными морфами — словопроиз
водная база в современном русском языке, 8РРКВ1] 1981 А 29, 105—117. 

2 Этот термин предпочитается нами термину интерфикс, т. к. уже его внутренняя 
форма указывает на его чисто структурную функцию. 
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фиксальными морфами, ср. товарно-материальный, общенациональный 
и др. 

1.2 С р а щ е н и я , т. е. сложные слова, возникшие путем композиции 
в широком смысле слова. Это наименования, которые можно без какого 
бы то ни было формального изменения разложить в самостоятельные слова. 
И х морфемный состав совпадает с синонимическим словосочетанием, но 
в отличие от него у них прочная последовательность комнопентов и только 
одно главное ударение, а именно на второй (последней) семантеме. Это 
их превращает в тесно связанные единицы языка. 

В своем исследовании мы встретились с несколькими такими случаями: 

в р у с с к о м в ч е ш с к о м 
узкопрофессиональный йгсе ргоГезшпа1т 
высокоиндустриальный уузосе, зОпё ргйтуз1оуу 
остроиндивидуальный зПпё шс1М(1иа1ш 

К а к вытекает из приведенных примеров, определяемым членом (детер-
минатом) я в л я е т с я прилагательное с интернациональным суффиксальным 
морфом, определяющим членом (детерминантом) — наречие. Т а к о й тип 
наименования в современном русском языке продуктивен особенно в на
учном и публицистическом стилях . 

1.2.1 В чешском языке т а к ж е существуют адъективные сращения; и х 
первый член бывает адвербиальным или субстантивным, ср. зуёНеппёЛу, 
(11оиЪо1гуа]1С1, сЬуа1уЬойпу, 8туб1ир1пу, ргауаёроДоЪпу и др., но сращения 
с ал-евыми суффиксальными морфами в функции детермината п о я в л я 
ются в чешском языке, очевидно, спорадически. 

2. По х а р а к т е р у семантического и синтаксического соотношения компо
нентов с л о ж е н и я делятся на: 

а) с л о ж е н и я с отношением основ сочинительным (паратактическим), 
а именно соединительным (координационные, а именно коп уля ти вн ые 
сложные слова) ; 

б) с л о ж е н и я с подчинительным (гипотактическим) отношением основ 
(субординационные сложные слова). 

2.1 К о п у л я т и в н ы е с л о ж н ы е с л о в а можно понимать к а к соедини
тельную синтагму, на которую данная композита словообразовательно 
опирается . Отдельные компоненты равноценны и находятся в отношении 
координации . Сложные адъективы этого типа обозначают единственный 
признак , который я в л я е т с я совокупностью признаков, названных отдель
ными семантемами. Словообразовательным значением при этой компо
зиции оказывается соединительное значение. 

2.1.1 Компоненты сложных слов с соединительным отношением основ 
имеют в русском языке равноценное ударение и пишутся обычно через 
дефис, ср . : 

сдельно-премиальный сдельный и премиальный 
префиксалъно-постфиксалъный (способ словообразования) 
суффиксалъно-постфиксалъный (глагол) 
хроникально-документальный (фильм) 

и еще: 
документально-хроникйльный, литературно-музыкальный, жилищно-
коммунальный, административно-территориальный 
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Мы встретились т а к ж е с трехсемантемным к о п у л я т и в н ы м сложным 
словом: префиксалъно-суффиксально-постфиксалъный (глагол) . 

2.2 С у б о р д и н а ц и о н н ы е с л о ж н ы е с л о в а можно толковать к а к 
подчинительную синтагму, опорным компонентом которой оказывается 
детерминат; перед ним бывает детерминант. Субординационные компо
зиты обладают только одним ударением и дефис между ними не пишется , 
ср. : 

общенациональный (интерес) 
плоскогоризонталъный (тип ветвления) 
полунатуральный, полуколониальный 
Иногда детерминантом .может послужить „усеченная основа" существи

тельного и л и суффиксального прилагательного : 
электромузыкальный (ср. электричество, электрический). 
Детерминантом м с ж е т быть даже связанный интернациональный , ,тер-

миноэлемент", ср., н а п р и м е р : 
гидротермальный (месторождения) . 

В нашей статье анализу не подвергаются адъективы типа инонациональный, уго
ловно-процессуальный, так как их словообразовательно-мотивационной базой не явля
ются прилагательные с названными интернациональными суффиксальными морфами. 
Они опираются на двусловные наименования, первым (детерминирующим) компо
нентом которых оказывается не ол-евое прилагательное и вторым — существительное, 
которое потом при словообразовательном акте трансформируется в прилагательное 
с интернациональным суффиксальным морфом, ср.; иная нация инонациональный 
(область), уголовный процесс -> уголовно-процессуальный (кодекс). 

Ядром словообразовательного процесса становится здесь суффиксация (присоеди
нение ял-евого морфа) и словообразовательная база (двусловное наименование) для 
этой деривации аккомодируется тем, что она трансформируется в сложную формацию,, 
т. е. *инонаци-, уголовнопроцесс-; материальным проявлением композиции является 
коннектема -о-. Другими словами, дело здесь в композиционной суффиксации. 

В современном русском языке композиция в области прилагательных , 
подобно к а к и в области существительных, я в л я е т с я продуктивным с л о 
вообразовательным приемом, особенно в научно-технической термино
логии. 

3. Сопоставление с чешским языком 

В сопоставительном русско-чешском плане мы устанавливаем, что 
сложные прилагательные в чешском языке употребляются реже, чем 
в русском. Подтверждается то, к чему мы п р и ш л и у ж е раньше, исследовав 
существительные с интернациональными суффиксами (Йирачек, 1971, 
с. 63): Более общим типологическим основанием того, что композиты 
в русском языке встречаются чаще, чем в чешском, я в л я е т с я тот факт, 
что в русском языке в большем количестве имеются тенденции агглюти
нативные, изолирующие и полисинтетические, чем в чешском. 

3.1 Русско-чешские р а с х о ж д е н и я п р о я в л я ю т с я особенно там, где пер
вым компонентом сложного слова оказывается адъективная основа, ср . , 
например : 
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в р у с с к о м в ч е ш с к о м 
сдельно-премиальная система йко1оуу а ргбяйоуу тгйо\у 

заработной платы з у з 1 ё т 
плоскогоризонтальный тип йеакоуЦу Ьур гогсЬуо]еп1 з т г к и 

ветвления ели 
жилищно-коммунальное хозяйство Ьу1оуё копшпа1ш ЪозройагзЬу! 
узкопрофессиональный интерес йгсе рго{езкта1ш га)ет 

К а к вытекает из приведенных примеров, в чешском языке русскому 
к о п у л я т и в н о м у сложному прилагательному с интернационнальным суф
фиксальным морфом, первым компонентом которого я в л я е т с я адъективная 
основа, отвечают два самостоятельных адъектива, которые функционируют 
к а к однородные атрибуты (йко^у а ргётючгу), субординационному слож
ному слову и л и сращению с первым компонентом того ж е типа — адъек
тивное суффиксальное производное слово от основы первого компонента 
(йевкоуИу) и л и сочетание самостоятельного наречия с прилагательным 
{йгсе рго(ешпа1пГ). 

3.2 Оба сопоставляемых языка, однако, совпадают в образовании сло
ж е н и й с первым компонентом много-, полу-, а т а к ж е в области сложений, 
первым компонентом которых служит связанный интернациональный 
морф („терминоэлемент") гидро-, ср. : 

в р у с с к о м в ч е ш с к о м 
многофункциональный к о р а б л ь т п о Ь с н и п к с т 1оо" 
многонациональное государство т п о п о п а г о а ш (тпоЬопагос1поз1п1) 

з1аЧ 
полуколониальные страны ро1око1оша1т г е т ё 
гидротермальные месторождения Ьу<1го1егта1т 1о2Ъка 

3.2.1 Некоторые небольшие отклонения в плане в ы р а ж е н и я вытекают 
т а к ж е , к а к и в русско-чешском сопоставлении квазипрефиксальных 
прилагательных (ср. Йирачек , 1981, с. 114—116) из несовпадения фоне
матических и графических, и л и ж е морфологических систем, ср. рус. 
много-, гидро-, полу- (форма полу- я в л я е т с я реликтом основ на -у) и чеш. 
тпоко- куйго-, ро1о-. 

4. Р е з ю м и р у я сказанное об адъективных ал-евых композитах в совре
менном русском языке, мы можем констатировать следующее: Исходя 
из близости взаимоотношений между обоими компонентами, мы разли
чаем собственно сложные слова (сдельно-премиальный) и сращения (узко
профессиональный). По х а р а к т е р у семантического и синтаксического от
ношения компонентов сложные слова делятся на сложения с сочинитель
ным (а именно координационным), и подчинительным (субординационным) 
отношением основ. Компоненты сложных слов с сочинительным отно
шением основ имеют равноценное ударение и пишутся обычно через 
дефис (сдельно-премиальный •*- сдельный и премиальный), тогда к а к компо
ненты сложных слов с подчинительным отношением основ имеют л и ш ь 
одно главное ударение и дефис между ними не пишется (общенациональ
ный). 

В сопоставительном русско-чешском плане мы устанавливаем, что в чеш
ском языке русскому координационному ад-евому сложному п р и л а г а т е л ь -
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ному отвечают два самостоятельных адъектива, которые функционируют 
к а к однородные атрибуты (йко^у а ргетюуу), субординационному ж е 
и л и сращению — сочетание наречия с прилагательным (йгсе рго/евгопаШ), 
или адъективное суффиксальное производное слово от основы первого 
компонента (плоскогоризонтальный — с^езкоV^^у). 
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Б Е А Б Л Е К Т П Х ! К 0 М Р 0 2 1 Т А 
8 8 1 Т Г 1 Х А Ь Х Ш 1 М О К Р Т 

V коп]топ1асп\т роЫейи ги8ко-се$кет\ 

Ао^екЦуа з а^-оуугш ш1егпасюпа1Ш1Ш эипх&шпи тогГу Ьууа]1 э1оУо1Уогпё тоЦуаб-
шш гОДайет 1 рго к о т р о г ш . РосПе 1ёзпо811 угЬапи тег1 оЬёта котропепЬу зе з1огепа 
В1ОУВ йёИ па з1огетпу у1аэ1т (сдельно-премиальный) а пеу1аз1п1 сШ зрге2ку (узкопро
фессиональный). Зргегку (]их1арог1Ьа) (.уогепё ао^екЦуу з а/-оуупп эиБхЙтгш тогГу 
^зои У сезЬтё ройзЬаЬпё угаспё]81. 

РооЧе роуапу уга^етпёЬо зётатМскёпо а зупЬакЫскёЬо лггЫЪи котропепЬй гог-
НОДе аиЬог к о т рог! 1а коогсНпаст, а 1о кори1а(луш, а зиЪогйтаст. КотропепЬу кори-
1а11УП1сЬ з1о2ешп т а ^ гоупосеппу рпгуик а У р18етпёт рго]еуи зе уёШпои рГ§1 зе зро-
]ОУП1кет (сдельно-премиальный сдельный и премиальный), кйе21о котропепЬу зиЬ-
огсНпабтсЬ в1о2ешп т а ] ! ]еп ]ейеп Ы а у т рпгуик а пер1зе зе тег1 П11Ш эро]ОУас1 сагка 
(общенациональный). 

V к о п 1 г о п ( а с п 1 т гизко-сезкёт роп1ес1и зе 2̂ 151'и̂ е, ге сезЬша пеимуа Ыотепусп а<1-
^екЦу 1ак базЬо }ако гшНлпа. V сезЪпё Ъууа# пиз(,о гизкё кори1а1дут з1о2ешпу з а / -оуут 
зийхгИш'т тогГет о"уё затовиЬпа айгекИуа Гип^и^с! ]ако пёкоПкапазоЬпу рпу1аз1ек 
(йШору а ргётШу), пнэЬо гизкёЬо аа^екЫушпо шхЬарогка рак зро^еш затозЬаШёпо 
аоЧегЫа з ао^екЦует (йгсе рго1е81опа1п1) пеЬо аа^екЦут зипха1ш <1еЙуаЧ ос1 яаМаёи 
ргутЬо котропеп1и (плоскогоризонтальный — йеактЩ). ОЬа рогоупауапё }агуку 
1УОГ1 узак эпойпё з1огешпу з р г у ш т котропепЬет много- (многофункциональный — 
тпоко(ипкст), полу- (полуколониальный — ро1око1опШп1) а гидро- (гидротермальный — 
Нуйго1егта1пл). 




