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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются закономерности 
вхождения в словообразовательное гнездо членимых непроизводных и оди-
ночных слов современного русского языка. Цель работы заключается в вы-
яснении закономерностей включения в словообразовательное гнездо слов, 
находящихся в установленный момент синхронии вне отношения произво-
дности. Исследование проводится на материале новых словообразователь-
ных гнёзд, формирующихся с 80-х годов ХХ века. Полученные результаты 
показывают, что членимые непроизводные входят в словообразовательное 
гнездо либо как член словообразовательного гнезда, либо как его вершина, 
а одиночные слова включаются в словообразовательное гнездо только как 
его вершина.

Ключевые слова: членимые непроизводные слова, одиночные слова, сло-
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словообразовательного гнезда.
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Summary: This study examines the patterns of occurrence of articulate 
non-derivative and single words of the modern Russian language into the 
word-formation nest. The purpose of the work is to clarify the patterns of 
inclusion in the word-formation nest of words in relation to derivation, 
based on the material of neologisms of the 80s of the twentieth century. 
The results showed that the articulate involuntary ones enter the word-
formation nest both as a member of the word-formation nest and as a top, 
and single words are included in the word-formation nest only as a top.
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Словообразовательное гнездо (далее СГ) – ключе-
вое понятие теории и практики синхронного сло-
вообразования. 

О том, что для русского языка характерно образова-
ние слов «звеньями, цепочками, гроздьями», писал В.И. 
Даль в XIX веке [4], однако длительное время исследо-
вания дериватологов ограничивались бинарными кон-
струкциями, состоящими из производящего и произво-
дного слова [1, с. 13]. Лишь в 70-80-е гг. ХХ в. в связи с 
возросшим вниманием к системе синхронного словоо-
бразования исследователи проявили интерес к дери-
вационным единицам, которые крупнее словообразо-
вательной пары, в том числе и к СГ [1, с. 14]. Изучение 
СГ особенно активизировалось в 80-х годах ХХ века [1, 
с. 14]. Благодаря этому интересу теория СГ обогатилась 
разнообразными подходами к описанию рассматри-
ваемой комплексной единицы словообразовательной 
системы; см. работы Е.Л. Гинзбурга, Е.С. Кубряковой, П.А. 
Соболевой, А.Н. Тихонова и др. [5, 6, 7, 8, 9]. В нашем ис-
следовании в трактовке термина «словообразователь-
ное гнездо» мы ориентируемся на определение, данное 
А. Н. Тихоновым. По мнению А. Н. Тихонова, под СГ по-
нимается «упорядоченная отношениями производности 
совокупность слов, характеризующихся общностью кор-
ня» [18, с. 36]. При этом «каждое слово в гнезде занима-
ет предусмотренное системой языка и закрепленное в 
норме место. СГ возглавляет исходное (непроизводное) 
слово. Все остальные слова являются производными» 
[18, с. 14]. Тем самым, СГ постепенно становится одной 

из самых популярных форм упорядочения лексических 
единиц.

В 80-х годах XX века с быстрым развитием кино и 
телевидения, поп-музыки, международной торговли, 
медицины, вычислительной техники, пищевой промыш-
ленности, физической культуры и т.д., многие слова, не 
находящиеся в отношениях производности, быстро на-
ходят своё место в СГ. 

Например, заимствованное из французского языка 
слово ревю ‘одна из разновидностей музыкального те-
атра или тип многоактовых зрелищных театральных 
представлений, в которых сочетаются музыка, танцы 
и скетчи’ [19] было одиночным до 80-х годов ХХ века, но 
в связи с быстрым развитием театрального искусства 
этого периода данная единица реализовала свой слово-
образовательный потенциал и в лексике русского языка 
80-х годов был зафиксирован новый дериват балет-
ревю ‘печатное издание, охватывающее все аспекты 
танца’ [29], который вошел в СГ с вершиной ревю (так 
называемое минимальное гнездо, равное словообразо-
вательной паре «производящее → производное») [2, с. 
197]. До 80-х годов заимствованное из английского язы-
ка слово битл ‘участник приобретшего большую попу-
лярность молодежного вокально-инструментального 
квартета «The Beatles» (60-е гг. 20 в.) в Англии, исполняв-
шего песни под собственный аккомпанемент на элек-
трогитаре и на ударных инструментах’ [14] было при-
знано одиночным, о чем свидетельствует список таких 
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слов в «Словообразовательном словаре русского языка» 
А.Н. Тихонова (1985 г.). Вследствие массового увлечения 
творчеством этой группы в Восточной Европе и глубо-
ким её влиянием на весь мир, одиночное слово битл 
реализовало свой словообразовательный потенциал, и 
в лексике русского языка до 80-х годов уже накопился 
целый ряд новых производных от бывшего одиночно-
го слова: битловочка ‘кепка или куртка из джинсовой 
ткани’ [35], битловый ‘относящийся к британской рок-
группе «The Beatles» («Битлз»), связанный с ней’ [35], бит-
ломания ‘термин, возникший в 1960-е годы, описываю-
щий состояние сильной, граничащей с сумасшествием, 
любви к группе «Битлз» (англ. The Beatles)’ [30], битло-
ман ‘тот, кто подвержен битломании; поклонник музы-
кальной группы «Битлз»’ [36], битломанка ‘женский род 
к битломан; поклонница музыкальной группы «Битлз»’ 
[37], которые были упорядочены в трёхступенчатом СГ, 
где битловочка, битловый, битломания находятся 
на первой ступени производности, битломан является 
производным от битломания, битломанка является 
производным от битломан и слово битл включается в 
это СГ как вершина.

битл > битловочка
> битловый
> битломания > битломан > битломанка

0 1 2 3

Рассмотрим закономерности вхождений рассматри-
ваемых единиц в систему СГ.

Начнём с изложения закономерностей вхождения в 
СГ членимых непроизводных слов.

1. Членимые непроизводные слова, ставшие 
вершинами новых СГ

На основе данных о новых СГ, образованных во второй 
половине ХХ века, подавляющее большинство членимых 
непроизводных слов входит в новое СГ как вершина. 

Например, до 80-х годов ХХ века слово гепатит 
‘воспалительные заболевания печени различной, в том 
числе и вирусной этиологии. В общем смысле характе-
ризует любое воспаление печени’ [31] находилось вне 
отношений производности, но в то же время по анало-
гии с однокорневыми словами типа гепатолог ‘врач, за-
нимающийся лечением, диагностикой и профилактикой 
болезней печени, желчного пузыря и желчных путей’ [32], 
гепатоптоз ‘избыточная подвижность печени, обу-
словливающая смещение её книзу при вертикальном по-
ложении больного’ [25] и гепатогенный ‘образующийся 
или начинающийся в печени; обусловленный поражением 
печени’ [25] и одноаффиксальными словами типа холе-
цистит ‘воспаление жёлчного пузыря — одно из наибо-
лее частых осложнений жёлчнокаменной болезни’ [33], 
дерматит ‘воспаление кожи, развивающееся в месте 

непосредственного действия на неё внешнего физиче-
ского или химического фактора’ [12] и конъюнктивит 
‘воспаление слизистой оболочки глаза - (конъюнктивы), 
вызванное аллергической реакцией или инфекцией (ви-
русной, реже бактериальной)’ [17] оно стало члениться 
на регулярный связанный корневой элемент гепат- ‘со-
ставная часть сложных слов, означающая относящийся 
к печени’ [25] и элемент -ит ‘суффикс, обозначающий вос-
паление какого-либо органа, ткани и т.д.’ [16]. В период 
роста заболеваемости (до 80-х годов) членимое непро-
изводное слово гепатит уже «обросло своей родней» 
и в лексике современного русского языка были зафик-
сированы дериваты от этого слова гепатитчик ‘тот, 
кто страдает гепатитом’ и гепатитный ‘связанный, 
соотносящийся по значению с существительным гепа-
тит’ [11], которые упорядочены новым СГ с вершиной 
гепатит.

2. Членимые непроизводные слова, ставшие 
членами новых СГ

Эта подгруппа весьма малочисленна, составляет 
лишь 1/25 от предыдущей подгруппы [2, с. 198]. К ней, 
например, можно отнести слово продромальный ‘свя-
занный с начальной стадией развития болезни, когда по-
является общее недомогание, но характерные признаки 
болезни еще отсутствуют’ [14]. До второй половины XX 
века заимствованный от греческого языка медицинский 
термин продромальный был непроизводным, но в то же 
время по аналогии с одноаффиксальными словами типа 
спинальный ‘мед. относящийся к позвоночнику или к 
спинному мозгу’ [15], аортальный ‘анат. связанный, со-
относящийся по значению с существительным аорта’ 
[15], синовиальный ‘анат., мед. относящийся к синовии 
либо представляющий собой синовию’ [15], назальный 
‘лингв. произносимый с участием носовой полости (о 
звуке); анат. расположенный в направлении носовой по-
лости’ [15] и каудальный ‘анат. расположенный по про-
дольной оси тела ближе к хвосту (у человека – к нижней 
части туловища)’ [15] членился на уникальный связан-
ный корневой элемент продром- и аффиксальный эле-
мент -альн- ‘под ударением при добавлении к основе су-
ществительного иноязычного происхождения образует 
прилагательное со значением обладания свойством или 
связанности с предметом’ [14]. Однако в конце ХХ века 
в связи с быстрым развитием современной медицины в 
лексике современного русского языка появилось новое 
слово продром ‘ранний признак или симптом (или на-
бор признаков и симптомов), который часто указывает 
на начало заболевания до того, как развиваются более 
диагностически специфические признаки и симптомы’ 
[34], вследствие чего появилось новое СГ с вершиной 
продром, в которое слово продромальный вошло как 
член этого гнезда.

До середины 80-х годов прошлого века в лексике 
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русского языка были непроизводные членимые сло-
ва петрификат ‘очаговое отложение солей кальция в 
участках выраженных дистрофических изменений и не-
кротических массах’ [13], петрификация ‘окаменение, 
состояние вещества, пропитавшегося солями извести’ 
[12] и петрифицированный ‘твердая консистенция, об-
условленная отложением в нем солей кальция’. Они были 
заимствованы из греческого и латинского языков, не на-
ходились в отношении производности, и в то же время 
по аналогии с одноаффиксальными словами типа препа-
рат ‘вещество или смесь веществ синтетического или 
природного происхождения в виде лекарственной формы 
(таблетки, капсулы, растворы и т.п.), применяемые для 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний’ [11], 
трактат ‘одна из литературных форм, соответству-
ющих научному сочинению, содержащему обсуждение ка-
кого-либо вопроса в форме рассуждения (часто полеми-
чески заострённого), ставящего своей целью изложить 
принципиальный подход к предмету’ [11], фальсификат 
‘фальсифицированный, поддельный продукт, фальси-
фицированное изделие; подделка’ [12]; деградация ‘про-
цесс ухудшения характеристик какого-либо объекта 
или явления с течением времени, постепенное ухудше-
ние, упадок, снижение качества, разрушение материи 
вследствие внешнего воздействия по законам природы 
и времени’ [23], эвакуация ‘организованное перемеще-
ние людей, материальных и культурных ценностей в 
безопасные места; вывод войск; вывоз государственных 
учреждений, общественных организаций и даже прави-
тельств в безопасные места’ [14], организация ‘дей-
ствие по значению гл. организовывать; инициирование 
какой-либо деятельности и руководство ею с целью со-
гласования и упорядочения’ [21]; купированный ‘о ваго-
не: имеющий закрытые купе’ [11], квалифицированный 
‘обладающий квалификацией, знаниями, опытом’ [12], 
эрудированный ‘обладающий эрудицией, много знаю-
щий’ [11] членились на регулярный связанный корневой 
элемент петрифи-к-//-ц- и аффиксальный элемент -ат 
‘словообразовательная единица, образующая имена су-
ществительные мужского рода со значением предмета, 
который является объектом действия или возникает в 
результате действия, названного глаголами, от кото-
рых соответствующие имена существительные обра-
зованы’ [14], -аци-(я) ‘словообразовательная единица, 
выделяющаяся в именах существительных женского 
рода со значениями процессуальности или результата 
действия, названными словами, от которых соответ-
ствующие имена существительные образованы’ [14] и 
-ированн- ‘наделенный, обладающий тем, что названо 
мотивирующим словом’. Потом по мере формирова-
ния современной медицинской терминологии в конце 
XX века был зафиксирован новый медицинский термин 
петрифицировать ‘обращать в камень’ [10]; иными 
словами, произошло освобождение корневого элемен-
та от непроизводных членимых слов петрификат, 
петрификация и петрифицированный, вследствие 

чего создалось новое СГ, которое возглавил неологизм 
петрифицировать, а петрификат, петрификация и 
петрифицированный туда вошли как члены нового СГ, 
образовав словообразовательную парадигму.

Рассмотрев закономерности включения в систему СГ 
непроизводных членимых слов, перейдем к обсужде-
нию закономерностей включения в СГ одиночных слов.

В силу своей нечленимости одиночные слова не ста-
нут производными словами, поэтому одиночные слова 
входят в СГ только как вершина.

Например, до 80-х годов прошлого века слово гашиш 
‘общее название целого ряда наркотических продуктов 
из конопли, представляющих собой смолку каннабиса, 
изготавливающуюся путём прессования порошка, по-
лучаемого в результате высушивания и измельчения 
или просеивания высушенных листьев и липких масля-
нистых слоёв с цветущих верхушек растения’ [11] было 
признано одиночным, то есть оно находилось вне отно-
шения производности и не имело параллельных и одно-
аффиксальных с ним образований [3, с. 51], но в связи с 
появлением и распространением в 80-х годах наркоти-
ческой субкультуры бывшее одиночное слово гашиш 
быстро актуализовало свои словообразовательные воз-
можности, став источником для развернутой системы 
дериватов гашишизм ‘форма наркомании, связанная 
с употреблением гашиша’ [22], гашишист ‘наркоман, 
употребляющий гашиш’ [23], гашишник ‘тот, кто упо-
требляет гашиш’ [14], гашишный ‘связанный, соотно-
сящийся по значению с существительным гашиш’ [11] 
и гашишемания ‘зависимость, которая возникает в 
результате злоупотребления различными сортами ко-
нопли (каннабиса)’ [24], находящихся на первой ступени 
деривации нового СГ.

На основе полученных данных можно заключить, что 
подавляющее большинство (именно 82%) СГ, которые 
включились в деривационную систему с 80-х годов про-
шлого века, являются бинарными, равными словообразо-
вательной паре «производящее → производное». Напри-
мер, амулет → амулетный, аншлаг → аншлаговый, 
арден → арденский, сервелат → сервелатный, тайфун 
→ тайфунный, хек → хековый, эстамп → эстампный, 
акын → акынский, джип → аэроджип, грог → гроговый 
и многие другие (или же со словообразовательными па-
радигмами). Самым объёмным является то СГ, которое 
возглавило бывшее одиночное слово шоу, куда оказа-
лось включенным 26 дериватов: шоумен, супершоу, шоу-
бизнес, шоу-бизнесмен, шоу-группа, шоу-индустрия, 
шоу-обозрение, шоу-представление, шоу-программа, 
шоу-сервис, шоу-спектакль, арт-шоу, байк-шоу, ки-
ношоу, конкурс-шоу, маски-шоу, радиошоу, ток-шоу, 
шоувумен, шоувуменша, шоу-дело, шоу-ансамбль, ави-
ашоу, автошоу, телешоу [26, 27, 28, 14].
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Таким образом, в результате развития общества за 
последние четыре десятилетия многие слова, находя-
щиеся вне отношения производности, реализовали соб-
ственный деривационный потенциал. При этом просле-
живаются определенные закономерности интеграции 

одиночных единиц в сообщество однокоренных слов, в 
соответствии с которыми (а) членимые непроизводные 
входят в СГ либо как его член, находящийся на низших 
ступенях производности, либо как его вершина, (б) оди-
ночные слова включаются в СГ только как его вершина.
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