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РЕЦЕНЗИИ 

д. и. к у з Н. Ц о в а, Т. Ф. Е Ф Р. м о в а. eno"РЬМОрфем PYCCKoro А ....... : 
OKono 52 000 спов. М.: РУССКИЙ АЗЫК, 1986. 1134 с. 

в основу сповника рвu.ензируемого издаН"FI (эдесь и в дanЬН8Йwем - СМ) 
n::t"Oмc .. , с некоторыми ДОПОПН8НИFlМИ, "ОрфоГрафический cnоварь PYCCl<Qfo 
АЗЫ ка" (15-е И3А. М., 1978). Открывается СМ обширным теоретическим введе
нием, напис8нны�M А. И. Кузнецовой, которое без ВСАКОГО преувenичеНИFl можно 
назвать введением в теорию и практику морфопогического аНSnИ38. Эдесь же 
ПРИВОДRТCfI сведения из истории 1D3А8НИFl морфемных CnDВВР!Й (с. 12-15). 

Заканчивается введение Dnисанием структуры СМ. . 

Поспе необхоАИМОГО раздenв •• Как nOПЬ30В8ТЬСА СПОВ8рем" Iс. 19-22) следvют 
собственно • .словарь·', СОСТОRЩИЙ из раЗдenов: .,КорнеВВА чвсть". "Префиксапьнвя 
чветь", "СуФФиксальная часть", УКВ38тenА рассмотренных спОВ и ИХ корней 
(с. 82~1104). Двnee нвходим очень важные приложени .. : 1. ,.Корни русского 

"3bIKa, сведенные в морфемы", в котором приведено более 4400 корней, из них 
1800 одноannоморфных Iс. 1105); 2. "Наи60nее продуктивны. КОРНИ PYCCKOrO 
.. зыкв", ,рБРВЭУlOщие от 370 до SO спов каждый И даlOwие в общей спожности 
I"I:Jчти половину рассмотренных спов - около 20 тыс.; ПРИВОд"ТСЯ в убываю
щем noр"дке. Цифры округлены до дес .. ТКОВ" (с. 1122): э ... омоморфемны�e 
корни русского .. зыка" (с указанием количества значений) (с. 112~1124); 
4 ... Префиксы русского "ЗЫК8" (с. 1125); 5 . .,суффиксы� русского Азы ка" 
Iс. 1126-11281; 6. "Наи60n •.• активн.,. суффиксы PYCCKoro .зыка" Iс. 11291; 
7. "Наиболее продуктивные модели русских спов" (с. 1130-1132) и 8 .• ,Н .. -
более активные МНОГОМОрфемные единства (морфемные блоки) русского Азыка", 
n03ВОЛАюwие "neребросить мостик между морфемным и сповообразовательным 

анanи30М" Iс.1133-11341. 
8 аннотации к СМ Q)вершенНQ справедливо указываеТСА, что работа такого 

рода создана в отечественной лексикографии впервые. Но не ЭТИМ, конечно. опре

делАется ее значение. фактически СМ предcrаВЛRет собой э к с пер и м е н т а л ь
н У ю про в е р к у различных теорий морфологического (и отчасти, спово

Образовательного) анализа, выполненного на огромном материале. Важнейшие 
теоретические положенИR, которые можно обосновывать в результвте этого экспе

римента, на наш ВЗГЛRД, таковы: .. Наличие в Rзыке строго опредenенного ИНВ8Н
таРА морфем, как корневых, так и аффиксальных (BbIQ.вneHHbIX на материале 
бесспорных спучаев), имеющих опредenенные правила аранжировки (дистри
буции. - В. ч.), ПОЗВОЛRет утверждать, что при членении спов более существенным 
RВЛRетеR не семантический критерий, а именно формальный - критерий структуры 
слова" (с. 9). При опредenении КОРНА 1::50ЭМОЖНЫ различные решеНИFl в большом 
количестве спов ... так как семантические СВRЗИ обычно бывают весьма субъектив· 
ными и нечеткими, расплывчатыми" (с. 9) . "При морфемном анализе ориентаЦИFl 
на семантику минимальнаFl" (с. 7); ,,8 основу морфемного анапиза Flзыка, в 

ОСНОВУ исспедоваНИR строении слова должен быть положен прежде всего формаль
ный критерий. при котором фактор знвчеНИR используется только эвристически, 

как источник догадок, или с цепью уточнеНИR" (с. 10) . 
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В то же вреМА ИСПОЛЬЗОВ8ние ПРОСТ8Йшего приема анализа - составление так 
Н8зываемого горизонтального и верТИК8J1ЬНОГО рАда типа 

кусти к ... столик, мостик ... 
куст 

кустовом 

кустиr.тыiil 

дanеко не всегД8 ПОЗВОЛАВТ определить структуру слова, поскольку "в русском 

Азыке едва ЛИ не больше слов другого типа, в которых выделение морфем не 
проходит тек гладко" (сноске 24 на с. 10) . 

Затемнение морфологическои структуры слова происходит потому, что еl в ли
тературном Азыке закреПЛЯЮТСА производные слова, корни которых в чистом 

виде функционируют в ди8Пектех (напр., нвзoйnuвы�);; бl в русском Азыке 
достаточно большое количество непродуктивных ("aнoMВnbHlllx"l вффикшв, 
выcryпаЮЩИХ В одном словв (pUC!vHOK, КОЛ"'СIC8, nоnвд/.,. и др.l, и в) Пp:lмс
ходит деэТИМОЛОГИЗII.I.ИА аффикшв, в том числе и корн8Й (К8К резУЛlIтат исто
ричесКИХ изменений) . 

По этой причине необходимо различатll "синхронное, историческое и даже 
этимологическое l1118Нение" (с. 8). Важнейшим приемом СИНХp:lнного (лучше 
бы, наверное, синхронического) анализа АВЛFlВТСА членение по аналогии. "Так, 
основываАСI' на IUИРО ко распространенной в русском Flзыке модели слова 

У-КВ, можно было бы ВlllделИТII суффикс ·К- в словах 6вЛКВ 'овраг, вы�)хшее 
русло реки' и бвНКВ 'стек.пАННЫЙ или металлический сосуд' (с. 11). в то же 
вреМА следует УЧИТЫВ8ТЬ и "историческую структуру спава" , а также его эти

мологию. Если ПРИНАТЬ их во внимание, то вы�елАтьb суффикс -К, в словах бал
КВ 'брус, бревно' и бвНКВ 'скамей ка на гребных судах', "заимствованных из гер
манских АЗЫКОВ", нет основении. 

Разпичие между словообразовательным и морфемным анализом д. И. Куз
нецова считает ОЧЕВидным, но В то же вреМА она подчеркивает, что они взl!t;tМО

связаны. Существование этой ВЗВИМОСВАЗИ nOК8ЗЫВВЮТ та6nицы приложений 7 
и 8, где ПРИВОдАТСА наиболее продуктивные модели русских спов (вкnючВfl 
оконченИА) и наиболее 8ктивныа многоморфемные единства (морфемные блоки) 
русского Азыка (ОПАТЬ же, включая окончанИFl). 

В этих звметК8х мы не стреМИМСА дать полный анелиз теоретических ВЗГЛFlДОВ 

ввторов СМ И результатов, полученных ими, т. е. материалов СМ. Однако, на наш 

ВЗГЛАД, спедует обратить внимание Н8 следующее. 

Прежде всего Н8 основе обработанного нами материала можно было бы пред· 
ложить максимально полную схему синх~нического анализа, более полно пред

стввив а3держание горизонтального и вертикального рЯДОВ. Если говорить не 

только о словообразовательном анализе, а об внализе структуры словв, то. оче
видно, он должен иметь вид типа 

префикс + Yr:+ суфф. + фЛ.КСИА 
V (+ возможные флексии) 

возможные префиксы + V + суффиксы 1+ возможные флексии). 
напр .• 
столик 1/ •... ). мостик 1/ •... ) 
стоп Ф 
етол/овый 

за/етоль/н/ыt1 
и т.д. 

Д8Пее, на наш ВЗГЛАД, неудовлетворитenьНQ peweH вопрос о так называемых 
СУбморфем. т. е. морфемах, не имеющим значеНИА. Это Flвление рассматривается 
д. д. Кузнецовоt1 на ""имере десемантизированных суффИКIXIВ в словах типа 
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воск/ов/ниКloв/ые, lpy6Iu/RH/U/r'b и под., а также J}eM/eW/OK; в последнем слу
чае "субморфом" считаетСА -вш-. 

Однако в словаре в качестве отдenьных морфов ВЫД&nАЮТСЯ так называемые 
тематические гласные: СМ., напр., вод/иlrь (-CR). во/влек /аIrЬ (-CR). зв/влвд/е/rь 
и т. д. Такими же .. морфемами без значенИА" в русском Азыке ЯВЛАЮТСА и соеди
нитenьны�e гласные (в СМ сложные словв не рассмвтриваются). Это Двйствит&nь
но особый вид морфем, нвзванный Н. С. Трубецким "морфемами связи", а в 

учебнике д. д. Реформвтского - термином "интерфикс" (предложенным д. М. Су
хотиным И поддержанным М. В. ПаН08ЫМ, см.: Р е фор м а т С к и й д. д. Вв. 

дени е в Азыковедение. М.: Просвещение, 1967. С. 266). Термин .,субморф" В 
данном значении каЖвrсн менее удачным (кроме того, есть ли смысл без надоб
НОСТИ множить терминологию") . 

Оwибочно, на наш ВЗГЛАД, реwается в СМ проблема нулевой флексии ( .. нvле
вого ОКОНI48НИЯ"). ЭТО ПОНАтие уже фигурирует в wкольных грамматиках, т. е. 

стало 06щеПРИНRТЫМ. Но нв cnедувт за6.,'88Т." что введено оно ДЛА того, чт06ь, 
показат., l1pинципиальное различие между СКЛОНАемыми и несКЛОНАемыми сло

вами, т. е. словами, включенными и не включенными в парадигму - у последних 

нет нулевой Флексии_ Однако в СМ она приписана словам кофе. nвльто. Сомне
ние вызывает и приписывание нулевого окончания глаголам типа печь. жечь, течь

ведь иНфин:.пив также не имеет парадигмы в mб;:твенном смыспе этого слова. 

Неточность в определении ПОНАТИА "нулевое ОКОНЧ8ние" обусловила и неточ

ное понимание понятия .. нулевой префике" - он приписан многочиспенным сло

вам, в которых вообще не может быть префикCDВ (даже в ПРОИЭ80ДНЫХ от них) , 
типа вист, влтарь, внгел, BPMRK, апрель и многим другим (см. с. 419 и след.). 

Наконец, видимо, недОСТ8ТОЧНО точно описана структура спав типа по/лесь/е, 
по/марь/е, nри/озерь/е, при/марь/е, эв/зеркаль/е, эв/озерь/е, з./боnоть/е I послеА
Hero нет в СМ, но оно употребляетСА в русской разговорной речи). Очевидно, 

зти спова оформлены сложными морфемами noV-u-, nрuУ" -и-, за-V-и-. Можвт 
быть, следовало 6ы лоддержать начинание А. д. Реформатского, назвавwего та

кие сложные морфемы, обрамляющие корень, "конфиксами" (д. д. Реформат
ски ... Указ. соч. С. 267). Кстати, в префиксальной части СМ модenи noV-ii (В), 
nриУ-й (е), эв-vй (е) не приведены. 

В заКЛlочение хотenось бы остановиться на огромной лрактич8СКОЙ роли СМ. 
д. и. Кузнецова справедпиво указывает: .. 3нание того, как устроены слова, имеет 
больwoй прикладной смысл, напр., лри маwинной обработке текста, при обучении 
иностранным языкам. при обучении грамоте" (с. 9) . По нашему мнению, возмож
ности практического использоваНИА данных СМ достойны специального обсужде

ниА. ОстаНОВИМСА на следующих важных моментах, излагаА ИХ в тезисной форме. 
Без знаНИА лринципов и правил морфологического анализа слова, без умения 

применять их Н8 лрактике и без понимаНИА сложностей, с которыми приходится 

сталкиваТЬСА при их использовании, невозможно методически правильно построить 

обучение русскому пр.описанию, основанному, как известно, на морфо-фоноло
гическом принци пе. Особенно важно все это иметь в виду ПРИ обучении русскому 

АЗЫКУ в Н8,tиональной wколе. 

Данные МС облегчают задаl4У создаНИR рациональных по объему и структуре 
минимумов слов при написании учебников русского Азыка для нерусских. Ведь 

слово в Flзыке функционирует и как лексема, Т. е. как член опредenенной семанти

ческой (под) структуры. и как чЛен олр~еленных словообразовательного и пара
дигматических рядов. В корректно составленном минимуме зти СВАЗИ слов учте

ны, I4TO само по себе являеТСА обучающим моментом ... программирующим" УЧ8-
щихСА на опредепение морфологического состава незнакомых им по ЗН8Чению 

слов и СТИМУЛИРУlOщим развитие ИХ речевых навыков. подсказываlOЩИМ способы 

образоваНИА НОВЫХ слов от известных корней. 

МС в АВНОМ виде предстаВЛАет степень ПjXJдуктивности тек или ИНЫХ аффик

сов и степень велентности большинства корней, показываА тем самым авторам 

учебников русского Азыка длА нерусеких, какие модenи и в какой последова
тельности необходимо вводить в учебный материал. 

121 



Чта же к_втСА теорвтических аспектов морфологии, то МС дает богатый .~. 
теривп АЛА исследоваНИА процесCXIВ первраэлоисенИА морфем (суффиксов в noльзу 

корнвй; окончаний в пользу суФФИкa:tв, ПРИСТ80К в пользу основ), дI1A изученИА 
процессов дезтимологизации аффикa:tв, процессов оБРl30ваНИА "морфологи ... 
ских фра8QЛОГИЗМQВ", а также МА изученИА оa:tбенностей функционироваНИА 
слов с З8Т8мненноiii морфологической структурой. Не кон&!" на основе данных 
МС можно РUр8батывать про гностические прагрвммы конструированИА новых 
спов и терминов, необходимость в которых так ощущаеТСА в Hawe времА. 

Кон"но. М8ТерИ8nЫ cnоваРА требуют my60KOrO изученИА, дополнений И уточ
нений, однако a:tввршенно оч_идно. что специвпиcrы по русскому АЗЫКУ _ теоре
тики и практики, студенты, учитenА, методисты, авторы учебников и поa:tбий 
ДПА русских И н .... ионвпьных школ, а также ДnA иностранцев получили в свое 
р8СnOРАжение уникальное пока в отечественной науке изданиа, которое, как 
предcr.ЛАетСА. станет ДЛА них настольной книгой. 

И. АiJoмввUЧЮ1f1. В. ЧекМОleС 

Ценное м "onnнoe марнне 

В 1986 г. вышвn из печвти учебник практич8ского курев русского АЗblка ДnA 
национanьных групп Н8Языковых вузов 1, подготовленный коллективом 8Второв, 
среди которых и два представителА нашей рес:пубnики: праф. Л. В. СУД8Вичене 

и Ф. Э. Мажулис. Vчебник, ОТр8Жаюший OnblT и специфику рабаты преnoдаватenей 
русского Азыка в национвпьной аудитории, подготовлен впервые на основе про
граммы практичвского курса русского Азыка АЛА Н&!.ИОН8Льных групп НeRЗbl

KOBIJIJt вузов соЮзных И asтномных респу&1ик 11985) и адресован студентам, 
окончивwим средНие школы На национальных Азыках обученИА. 

Цепь учебника, как noдчеркиваеТСfl в предисловии, - .,швершенствоввть 
навыки и уменИfl практического владеНИА русским АЗЫКОМ как средством мене·' 

Н8,&ионanьноro обweнИА HapaoЦL8 СССР и одним из мировых Азыков В резпичных 

сферах коммуникации: общественна-политической, учебно-профессиональноiii, со
ЦИ8Льно-бытовой, СОЦИВЛЬНО-ПРОИЭ80ДСТВенной, научной" . 

. Содержание и структура учебника, система З8Д8НИЙ наПРЕЛены на рeanи38-
цию этой Ц8llИ. 

Принцип коммуникативной наПРlВленности. основной принцип меmАИКИ 

обученИfl русскому АЗЫКу как неродному. опредenflет все построение учебника, 

обусловливает К8рактер през8НТ8,&ИИ АЗыКОВОГО материала. систему упражнений. 

Грамматический материал в учебнике ВВОДИТСfl на функционально-семантиче

ской основе. Единицы обученИfl преПОДНОСАТСА в соответствии с уелО8ИflМИ их 

функционированИА в Р8'lи. Благодарfl зтому обеспечиваетс .. теснаА взаиМОalАЗЬ 
и В38имаобуcnовленность всех уровнеМ АЗЫКОВОЙ системы: лексики. фонетики, 
морфологии, стилистики. Языковой материал усваиваетеА в процессе речевой 

деflТельности, в "роцессе работы нвд темой. Название каждой темы не cnучвйно 

им.т граммвтичккий подзаголовок. Так, работа над темой .. По родному краю" 
предnaлага8Т усвоение, активизацию форм и структур. СВАЭ8нныJt С выражением 

прастрвнственных отношений, а рабата над темой .. Человек и прирада" - с отра

боткой конструкций, выражающих условные и уступительные отношенИfl. 

Система упражнений. преАПОЖ8llНЫХ в учебнике, отвечает особенностям фор

мирования речевых навыков и умений. На начальном этаПе рабаты над темой 
ПРII)6nед8ЮТ предречевые упражнения. целью которы. flВnflется накопление 

лексического и грамматического материanа. осмысление семантически. значе

ний грамматических форм и конструкций, отработка навыков аудироваНИfl, чтенИА 

1 Русский АЗЫ К ДNЯ национальных групп неflЗЫКОВЫIII вузов I Практический 
курс I Под редsкцией Е. Н. Ершовом. М.: BbIcw. WK., 1986. 
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и nOНИМ8Ния воспринятого. Дanее спедуlOТ разнообразные речевые упрвжнения, 

npeдnoпагаlOщиа бопьwуlO С8МQстоятenьность студентов 8 выбора и ИСПОПЫО8ании 
языкового мsrеривnа. ВСЯ'lвского одобрения ЗВCnУЖИВ88Т ВКnlOчение в систему 
упражнений заданий, спош6ствуlOШИХ реэвитиlO У'lебной дeRтenьности cтyдelТOB 

на русском языке (состввпение конспектов, бм6пиогрефии, обзорного рефер8Та 
при ИЗУ'l8НИИ специапьноА питерsтyры, рвзпичных видов плане, тезисов, енноТ8-
ции, рецензии, Оформnение всевозможных дenовых бумег и т. д.) . Работе по теме 
38верш88ТСЯ 38даНИRМИ обобЩ8lOщего, TBOP'lKKOfO Х8р8ктер8, которые осущ. 
СТ8ЛRIOТCR В форме рапичных ролевых игр, ДИСПУ1DВ, сочинении-рассуждений 

и Т.Д. 

ПреемСТВ8Нность в работе по ФОРМИРОВ8НиlO знаний, умений м н.ыlCOВ обесп. 
чивается рвспредenением лекOt'l8СКОro и грамматического материапа в У'lебнике. 

Так, в первой 'I8СТИ учебника рассматриваlOТСЯ СПОQ)бы выраженИR действия, 
СОСТDRНИR, свойства пред.мета, опредепитепьных, объектных времени':IХ и ДРУГИх 
ЗНВ'I",ий словами и КОНСТРУКЦИRМИ В простом (н&оспожненном) ПРeдllожении. 
во второй ч8СТИ зтот М8Теривп обобщается и расширяется;" кроме того, здесь пред
СТEIIЛ"Ы способы выражении грамматических зн8'tений в прeдnож .. ияи: с одно
родными 'Ul8Нами, обособлением, в спожноО)чиненных и сложноподчиненНЫх 

прeдnожениях. " 
Зад .. и оБV'lВlOщего карактера в учебнике реwaютс:н в тесной связи с воспитв

тenьными ЗВД8'tами. Так, в учебнике много текстов, тем, ситу_ий эстетИ'lвского 
и этического CDдерМС8нии, СВЯ38нных с историческим прошлым наwвй стрены, 

ее героическими завонаниями и свершс.;IИЯМИ, с Достижениями I:OBpeмeнНD~, 

с чертами нового чвповека социanИСТИ'lеского общества, с КQНКР8Тными ли'l
ностями, на примере которых формируются Ka'l8CТB8 ЛИ'lНОСТИ строитenя Q)циа

лизма. 

ЗВД8'l8М профессионапьной напр.ленности обучения OTS8'l8lOT общенвучные 
тексты и ситу_ии. С темами профес:сионanьной напрвеленности связан отбор 

общetау'lНОЙ терминологии, а также синтаксических конструкций, с которыми 

СТУд"'ТЫ встрerятся при 'Iтении литературы no специапьности, cnуш8НИИ лекций 
ит. п. 

Нем"о места в учебнике отведено и темам, ситуациям бытового мане. с р8бо
той над которыми свя38но усвоение русского реч.ого зтикета. 

В краткой р..,ензии невозможно более nOД8Xtбно осветить все достоинства 

учебнике (от80р и nOAINY cnpeвo'ltaгo материапа, отбор текстов, систему рабо
ты по формированиlO умений и навыков в р83ПИ'lных видах речевой деАтenьtIQ

сти, полиграфичвское оформление и мн. др.), но мы CIIитаем, 'lто авторскому 
коллективу удалось CDздать такое учебное пособие, по которому будет интересно 

рабоТаТЬ как препоДIВВТ8ПЯМ, так и студентам. ~ 

На наш взгляд, РlI.LенэируемыЙ У'lеБНик МОис'" ока38ТЬ известную помощь 
и учитепям русского языка. рвботаlOWим в школе с литовским языком оБV'l8НИЯ, 
но, К CDжвпению, ТИp8NC учебника не позволяет wироко его исnoль3QВать. Остает
ся H8ДMTЬCfI на второе ицание. 

Д. Чеneлurв 
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