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а пезейпогпаспоз'Ы тог^о1о-
дхскёпо VуVо^е, <Зор1пи]е пазе 
гпа1оз1:1 пазЪог1скё дгата^Ису 
ргес1еУ51т зуои йгкои Vа2Ьои 
па <Иа1е1сЬу, икаги^е, ге 
1 о Ы а з Ъ г<1ап1^ё 'Сак рго-
гкоитапа, тако ^е тогГо1од1е, 
йауа ргозЪог рго поуа рогого-
уап! а поуои л.П'Ьегргейас!. 

К. 3. Горшкова, Г -А. Ха-
бургаев, Историческая грамма
тика русского языка, Изд. 
"Высшая школа", Москва 1981. 

Ргоргасоуап! ЬёсЬЬо ро;]тй 
V гатс! Ъеог1е зр^50Vпёпо }а-

гука ^е р^ес^еVз^т газ1ипои В. 
Наугапка а Ргагзкё 1^пдV^з-
Ьхскё зко1у, V роз1ео!п1СГ1 20 
1е-Ьесп рак Копизе рго з1оVап-
зкё зрхзоупё ^а2уку рг1 Мегл.-
пагос1п1т копиЪёЬи з1аУ13-Ьй га 
ргей5ес1п1сЪ/1 А. ^ ( Ш с к у . 

2 сезкусп Ьайа-Ье1й зе оЪ-
йоЬпои р г о Ы е т а Ч к о и г э1пёпо 
гогпёЪо и Ы и а V отегеп1 па 
зиЬзЪапЫуа гаЬу^а п1аVпё V. 
В1агек, згоу. ^епо Йозис! пе-
Vу<^апои т о п о д г а Ш Р г о Ы е т а -
•Ыка з^агогизкё зиЬз-Ьап*.1уп1 
рагасИдтаЪ1ку (Рор1з рагасНд-
т а Ы к у зиЬз1.ап^1У V поVдо^ос1-
зкёт пагес! копсе 13. - га-
саСки 14. 5Ъо1еЪз.). 

2депка ТгбвЪегоуа 

Аэарх, Ю. С.: Словообразование и формообразование суиестви-
тельных в истории русского языка. Изд. "Наука", Москва 1984, 
246 стр. 

В. В. Виноградов считал од
ной из первоочередных задач 
русистики изучение специфики 
словообразования частей речи, 
роли словообразования в мор
фологических процессах и в 
выражении грамматических зна
чений и формообразования в 
словопроиэвидстве, историче
ских переходов слов в лексемы 
и лексем в словоформы (ср. В. 
В. Виноградов: Русский язык. 
Грамматическоеучение о слове. 
Москва-Ленинград, 1947, 31-
38). Параллельные и взаимо
обусловленные изменения в 
словообразовании и формообра
зовании составляют предмет 
исторической деривационной 
морфологии. Вкладом для даль
нейшего развития данной дис
циплины является настоящая 
работа. Ее автором является 
московская русистка Ю. С. 
Азарх, научный сотрудник 

Института русского языка Рос
сийской Академии наук. Моно
графия посвящена проблеме со
отношения в истории языка 
подсистем морфологического 
уровня - словообразования 
и формообразования. В центре 
внимания стоит анализ измене
ний в суффиксальном слово
образовании существительных. 
Книга является составной 
частью коллективного труда 
Историческая грамматика рус
ского языка. Морфология. 
В предлагаемой работе не при
водится полностью обширный 
фактический материал, а лишь 
некоторое число примеров не
обходимых для иллюстрации 
наблюдений и выводов. 

Рецензируемая книга слага
ется из пяти глав. В "Преди
словии" (с. З-б) можно позна
комиться с целями историче
ской деривационной морфоло-
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гии, нового в русистике на
правления в грамматических 
исследованиях. 

В первой главе ("Функции 
субстантивных суффиксов", с. 
7-50) толкуется термин "мор
фологическая функция суф
фикса". Субстантивные суф
фиксы могут быть формальными 
показателями части речи, 
грам. рода и типа склонения 
или только указывать на при
надлежность производного к 
именам существительным. А. их 
называет частноименными, или 
частеречными (ЧС). Одни ЧС 
указывают на род и словоизме
нительный класс производного 
(ЧС ), другие - только на 
принадлежность производного к 
именам существительным ( Ч С 2 ) , 
род деривата (ЧС ) , его 
принадлежность к определен
ному типу склонения ( Ч С 4 ) . 
Одни и те же суффиксы могут 
участвовать в производстве не 
только существительных, но 
и прилагательных, причастий, 
местоимений, числительных; 
они в настоящей работе назы
ваются общеименными суф
фиксами (ОС). 

Группировка суффиксов суще
ствительных по их морфологи
ческим функциям исторически 
подвижна и изменчива. В др. -
рус. и ст.-рус. периоды на
блюдается рост числа суф
фиксов с наибольшей морфоло
гической и деривационной на
грузкой, однозначно связанных 
с родом и типом склонения 
( Ч С 1 ) . Одновременно идет про
цесс сокращения количества 
суффиксов с наименьшей морфо
логической нагрузкой (ЧС ) 
и суффиксов, не имеющих мор
фологических функций (ОС). 
В настоящей главе рассматри
ваются морфологические функ
ции суффиксов и семантические 
типы словообразовательного 
значения производных слов. 
Затронут также вопрос слово

образовательной полисемии, 
синонимии и омонимии. 

В русском языке Х1-ХУ11 ав. 
у существительных, которым не 
свойствен семантический при 
знак пола, отмечаются коле
бания в грам. роде. Этому 
вопросу посвящена вторая 
глава ("Словообразовательная 
структура и вариантность в 
роде имен сушествительных", 
с.50-78). Непроизводные суще
ствительные, различающиеся по 
своей родовой принадлежности, 
сосуществуют как морфологи
ческие варианты одного и того 
же слова. Результатом всегда 
является вытеснение одного из 
них (ср. удъ // удо). Спе
циально уделяется внимание 
вариантности девербативов с 
суф. -ък- // -ьк- (ср. до-
бытъкь "имущество", зачатъкь 
"начало"). Далее анализиру
ются субъективно-оценочные 
существительные. Характерной 
особенностью является их пер
вичная принадлежность к ср. 
роду при муж. или жен. роде 
производящих существительных. 
С действием в ст.-рус. период 
тенденции к соответствию в 
роде производящих слов и про
изводных субъективно-оценоч
ных имен связано с появлением 
последних и от существитель
ных ср. рода (ср. долото -
допотечо, горло - горлышко). 

В третьей главе ("Развитие 
категории одушевленности", с. 
78-134) исследуются процессы, 
связанные с формированием ка
тегории одушевленности-неоду
шевленности. Описываются из
менения в слобообразовании 
существительных муж. рода, 
жен. рода и, наконец, общего 
рода. Др.-рус. языку эпохи 
старших памятников письмен
ности (Х1-Х11 вв.) присуща 
категория лица/не-лица суще
ствительных. Даются суффиксы, 
служащие для выражения корре
ляции наименований лиц по 
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признаку пола. 
Категория числа существи

тельных наиболее тесно связа
на с внеяэыковой действитель
ностью. Вопрос ее соотношения 
со словоизменением и слово
образованием анализируется в 
четвертой главе ("Семантико-
сповообразовательные особен
ности существительных и кате
гория числа", с. 134-175). 
Описывается словообразова
тельная структура существи
тельных со словоизменительны
ми числовыми формами. Более 
подробно разбирается слово
образовательная структура 
существительных с одной чис
ловой формой; к этому разряду 
принадлежат прежде всего со
бирательные имена. В др.-рус. 
период им присущи такие се
мантические признаки, как 
множественность, нерасчленен
ность, однородность, увеличи
те льность и определенность. 
Первые три названных признака 
свойственны ед. числу. С точ
ки зрения исторического раз
вития языка дается анализ 
существительных типа братья 
и дубье. В ст.-рус. период 
стали формироваться вторичные 
производные суффиксальные со
бирательные существительные. 
Разбираются собирательные 
имена р1ига11а Ъап'Ьшп. Следу
ющей рассматриваемой группой 
являются вещественные суще
ствительные. Изложение раз
делено на две части: в первой 
исследуются существительные 
со значением разновидности 
вещества (ср. баранина, буже
нина, молозиво, курево, влас
яница), в другой - плюративы 
с вещественным значением, ко
торые формировались только 
в ст.-рус. период с суф. 
-(о)к- (ср. обмелки, забел
ки) . В конце главы представ
лены производные абстрактные 
имена р 1 и г а И а 1апг.ит. 

Тип склонения как особый 

словоизменительный класс мо
жет существовать, если к нему 
относятся не только слова 
лишь воспроизводимые, но и 
слова живых словообразова
тельных моделей. Этот вопрос 
рассматривается в пятой главе 
("Словообразовательная струк
тура словоизменительных клас
сов существительных", с. 175-
203). Сначала разбирается 
непроизводность существитель
ных непродуктивных типов 
склонения в исходной системе. 
Производные имена составляют, 
однако, большинство слов про
дуктивных типов субстантивно
го склонения. Основными спо
собами словообразования суще
ствительных продуктивных сло
воизменительных классов явля
ются суффиксация,префиксация, 
префиксация в сочетании с 
суффиксацией, сложение. Про
дуктивность указанных спосо
бов словопроизводства различ
на. А. выделяет два противо
поставленных словообразова
тельных поля имен существи
тельных (т.е. с мутационным 
и транспозиционным значением) 
и дает их подробный анализ. 

За каждой главой в книге 
следует раздел "Основные вы
золы". На основании анализа 
материала автор пытается 
здесь обобщить полученные 
знания. 

Результаты приведенных ис
следований резюмируются в от
дельной части, несущей загла
вие "Заключение" (с. 204-
216) . 

Следует список научной 
литературы {"Литература", с. 
217-223), список источников, 
из которых были взяты примеры 
для иллюстрации описываемых 
явлений ("Источники", с. 242-
244), и содержание, служащее 
для ориентации в книге 
{"Оглавление", с. 245-247). 

В предлагаемой работе на 
многочисленном фактическом 
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материале памятников письмен
ности Х1-ХУТ1 вв. исследуются 
малоизученные процессы взаи
модействия словообразования 
и словоизменения существи
тельных. Изменения в слово
образовании анализируются в 
их связи с категориями рола. 

числа, одушевленности и не
одушевленности. Рассматри
вается специфика словообразо
вательной структуры производ
ных существительных разных 
лексико-грамматических разря
дов и типов склонения. 

Алеы Бранднер 

О такееЗопзкё о п о ш а е Н с е геУгиЪпё 

5ЪатаЪозк1, Т.: Макейопзка опотаз'Ыка. 5кор^е 1991, 336 з. 

Ой (Згипё ро1оу1пу райеза-
Ъусп 1еЪ паз-Ьа1 уе з1оуап-
зкусп геписп ргийку ^02Vо^ 
опотаз'Ыку. Ву1 уууо1ап т ̂  . 
гак1айп1т1 опотаз'Ыскут1 рга-
сепи а еЪуто1од1скут1 З 1 О У -
п!ку пётескёпо уёйсе Махе 
Уазтега, к'Сегу ргггогепё О У -
Ц у п И Ъакё такейопзкё ̂ а2у-
коуёйсе. 2ак1ас1п1ПО з1аУ13-
Ы с к ё п о угс!ё1ап1 зе ]1т зл.се 
йоз'ЬауаХо п е ^ с а з ^ ё ^ V йо-
тас1сп (]1поз1оуапзкусп) уу-
зокозко1зкусп д.лз'Ы'Ьисхсп, 
о п о т а з Ы с к у зе узак з р е с х а П -
г о у а Н V сезкоз1оуепзкусп, 
зоуёгзкусп а ро1зкусп з1ау1з-
Ъ:.скусп сепЪгесп а с е г р а П г 
ргас! ]е;]1сп ойЪогп1кй. ^е Ьо 
озЪаЪпё ра1:гпё Ъакё па ргас1 
р г е й п И ю опотаз^1ка Т^а^ка 
БЬаша-Ьозкёпо Макебопвка опо-
тавЫка, к-Сега ]е ууз1е(1кет 
]епо с11оипо1еЬёЬо изНоуап!. 

Кпл.пи Ъ У О Г ! зЪис11е, з-ЬаИ 
а ге^егаЪу, к'Ьегё иг ргей-Ыт 
уузГу V сазорхзесп а зЪотд.-
с1сЬ V ир1упи1ёга йуасе'СИеЫ. 
Бо ^ес^по'Ы^Vус^1 саз'Ы р и Ь И -
касе ]зои гагагепу спгопо1о-
д1ску а ^ е ш с Ы с к у . 

V ргуп!сп п ё к о Н к а з-ЪаИсп 
розейпауа аиЪог о зЬауи зЪи-
Й1а такедопзкё опотаз^1ку, 
ройауа ргеп1ес1 йозагепусп уу-

з1ес1кй <аотас1сп 1 гапгап1с-
П1сп уёйсй а иуас11 ргл.пс1ру 
ргасе па опотаз-Ыскусп 1ех1-
копесЬ. 

Ие;]гогзап1е;)51 }е саз*: ро-
Э е й п а у а ^ с ! о ап^горопотаз-
Ъхсе. V п! зе З^ало'Ьозк! п е ] -
ройгоЪпёхг уёпи^е о^агкат 
"озоЬп1по ]тёпа и Македопсй 
V ргйЬёКи З'ЬаХеЪ!", зузЬёти 
ро^епоуап!, о'Ьагкат пуроко-
г1з*.1ку (Йотаскё оЬтёпу оИ-
С1а1п1сп ;]теп ]зои па г о г с Ш 
ой паз у М а к е й о п И Уе1т1 гог-
з!гепу), рг1]теп1 а ргегсИ-
уек. V тпопа рг1рас1есп ргИ:от 
п1ес1а опотаз'Ьхску таЬег1а1 уе 
з'Ьгейоуёкусп р1зетпусп рата'Ь-
касп, у Ъигескусп зегпатесп 
(Т.2У. <3ег!^егесп) пеЬо V 1ех-
ЬесЬ такейопзкусп аи^огй г 
т1пи1ёпо зЪо1е!1 а пе^ейпои 
}е згоупауа з Ьепйепсет1 ро-
^тепоVап^ и озЪа*:п1с11 ]1гп1сп 
51оуапй. 

Нойпа (к^ез'Ьпз.) ^гоёпа и Ма-
кейопсй <3ё11 аШ;ог па ЙУё 
уе1кё зкирхпу: ргуп1 Ъ\ог\ 
з1оуапзка ^п1ёпа, Йгипа ^е 
зро^епа з схгкеупхт гхуоЬет. 
РгоЪо у п1 паспагхте ;)тёпа 
геско-ЬугапЬзкэЬо, зешх'ЬзкёЬо 
а 1а1:1пзкёпо рйуойи. 2ат1тауё 
^е аи^огоуо копз^а!:оуап1, ге 
озтапзку ^теппу Гопй Ьётёг 
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