
 

А.И. Головня (Минск, БГУ) 

АФФИКСАЦИЯ КАК СИСТЕМА 

При преподавании словообразования отдельно даются способы префиксации и суффиксации. 

Можно попытаться создать целостное представление. 

Возьмѐм для этого за исходные системообразующие три структурных 

элемента слова — префикс (П), корень (К) и суффикс (С) — и построим 

целостную связную систему аффиксации в виде трѐхмерного плюс-

минусового куба (аналога кода Грея, используемого широко в разных 

предметных областях для представления и приращения знаний от 

электротехники до биологии). 

Аффиксация как целостная система 
     1 П К С      

      + + +      

              

2 П К С  3 П К С  4 П К С 

 + + -   + - +   - + + 

              

5 П К С  6 П К С  7 П К С 

 + - -   - + -   - - + 

              

     8 П К С      

      - - -      

Построенный граф имеет 8 подсистем. Сначала покажем его 

использование как полного классификатора и выясним вероятностную 

сторону явления словообразования. Вероятности представляют возможность 

реализации четырех макросостояний, имеющих от 1 до 3-х микросостояний 

(по числу плюсов/минусов). Они представлены матрицей 2. 

Матрица 2. Вероятности наполнения подсистем 
макросостояние 1 макросостояние 2 макросостояние 3 макросостояние 4 

микро + + + микро + + – микро + — – микро – – – 

 + – + – + –  

 – + + – – +  

вероятность 1/8 вероятность 3/8 вероятность 3/8 вероятность 1/8 

Как видим, вероятности подсистемы 1 и подсистемы 8 равны, также 

равны вероятности макросостояний 2 и 3 и составляющих их 

микросостояний. Это говорит о теоретически равных возможностях, хотя мы 

знаем, что число префиксов и суффиксов меньше числа корней и слов, 

созданных префиксацией и суффиксацией и совместно префиксацией и 

суффиксацией. Но нужно помнить, что малочисленность предлогов, от 

которых созданы префиксы, компенсируется высокой частотой их 

использования, что снимает противоречие. 

Подсистема 8 представляет все множество слов русского языка до 

классификации в терминах префиксов, корней и суффиксов. Здесь же 

находится и ученый и результаты классификации. После классификации эта 

подсистема будет содержать только ученого или пользователя, студента.  



Подсистема 5 содержит список префиксов, которые после начала 

классификации ученый переправит в эту подсистему сравнивая ходить, 

выходить, сходить, заходить и т.п. у которых будет симметричная часть — 

ходить и асимметричные начала. Для проверки он может взять глагол 

водить и сопоставить его с аналогичными сводить, поводить, подводить и 

т.п. При этом он может не знать значения слов и действовать формально.  

Подсистема 6 будет содержать список корней — от самых коротких слов 

— дом, рот, сыр и т.п, до более длинных — шаман, карман, ватман и т.п.  

Подсистема 7 будет содержать список суффиксов, которые опять же 

выделяются на базе симметрии и асимметрии — ср. ход и ход-ок, хол-ка, ход-

ить, ход-ули и т.п.  

Подсистема 2 будет содержать слова из префикса и корня — по-ход, за-

ход, вы-ход, до-ход, пере-ход и т.п. При этом для надежности можно сравнить 

его с рядом — по-вод, за-вод, вы-вод, до-вод, пере-вод.  

Подсистема 3 будет представлять рамку как инструмент префисации и 

аффиксации одновременно. Такие рамки существуют в нашем сознании как 

эталоны для алгоритмов моделирования. Допустим, рамка «за-….-ить» 

вычленяется в сознании на базе существования ряда переменных корней при 

постоянной рамке — за-ход-ить, за-вод-ить, за-нос-ить, за-лож-ить и 

тысячи других уже с другой длиной корневой части — за-пуст-ить, за-

стрел-ить и т.п. Количество таких рамок исчисляется комбинаторикой 

десятков префиксов и десятков суффиксов. С учетом полипрефиксации и 

полисуффиксации из тысяч рамок следует отобрать наиболее продуктивные 

и наиболее частотные. 

Подсистема 4 содержит слова из корня и суффикса и таких слов 

множество — ход-ок, ход-ка, ход-ули, ход-унки и т.п., другими словами все 

финальные остатки, получаемые при выделении префиксов и корней.  

Подсистема 1 должна содержать и содержит слова со всеми тремя 

словообразующими элементами — префикс, корень и суффикс. Вспомните 

данные частотного и обратного словарей, чтобы убедиться, что большая 

часть стотысячного словаря представлена полным набором. 

Теперь покажем действие алгоритма заполнения ниш объектами. 

Сравнивая попарно объекты подсистемы 8, допустим, элементы множества 

по/ход и заход, за/ходить и вы/ходить  и т.п., мы заполняем подсистему 

5 элементами по-, за-, вы- и подобными. Аналогичным образом сравнивая 

элементы вы/ход/итъ и вы/вод/итъ или другие, получаем заполнение 

подсистемы 6 элементами -ход-, -вод- и т.д. Сравнение можно проводить 

не только парами, но и тройками, четвѐрками, «энками». Действуя таким же 

образом с объектами типа ход/итъ и ход-ок, ход-ка и т.п., заполняем 

подсистему 7 элементами -итъ, -ок, -ка. Сопоставление пар вроде 

за/ход/ить и за/ход даѐт возможность заполнения подсистем 2 и 1; парами 

за/ход/итъ и ход/итъ — подсистем 1 и 7, а сравнение вы/ход/ка: по/ход/ный 

позволяет заполнить третью и шестую подсистемы. 

Обязательным моментом является существование взаимодействия 

элементов, предполагающее и невзаимодействие. Так, взаимодействие в 



данном случае касается возможности композирования элементов подсистем 

друг с другом, допустим, элемент за- и элемент -итъ могут образовать 

рамку «за-...-итъ». 

Обратимся к примерам. Пусть мы хотим получить некоторый объект 

подсистемы 1, состоящий из префиксальной, корневой и суффиксальной 

части. Для этого можно взять рамку из подсистемы 3 и корень из 

подсистемы 6. Возможность соединения данных двух элементов в виде 

абстракции — это закон композиции, семантическое взаимодействие корня и 

рамки конкретно указанных ход и «за-...-итъ» то есть отношения единства. 

Соединяя «+ – +» и «– + –», получаем операцию в виде умножения. 

Наложив эту операцию на подсистему 8, извлекаем из неѐ и переносим в 

подсистему 1 элемент за/ход/ить или обнаруживаем таковой в подсистеме 1. 

Но точно такого же результата мы можем добиться и другими способами, 

например созданием элемента за/ход/ить из элементов подсистемы 5 

(за-) и подсистемы 4 (ход/итъ). Операция «–» получается в результате 

перемножения кодов подсистем 5 и 4 («+ – –» на «– + +»), умножением-

наложением операции на подсистему 8 получаем желаемое. 

Всѐ вышеизложенное можно обобщить в следующем виде: 

классификация объектов-систем как системы объектов данного рода при 

знаковой дихотомии «+» и  

«–» и признаковой дихотомии «П», «К», «С» для множества «первичных 

элементов даѐт 7 новых объектов-систем своего рода. 

Теперь свяжем это представление с данными Частотного словаря и 

наполним схему конкретными примерами, чтобы описать подробнее каждую 

подсистему, чтобы она была бы готова к преподаванию на уроках. 

Подсистема 8 содержит все слова русского языка до их 

классификации в терминах префикс, корень, суффикс. 

Подсистема 5 — префиксы, связанные с предлогами (на и на-, по и по-, 

из и из/ис-, под и под-, без и без/бес-, в и в-, с и с- и др.) и префиксы, не 

связанные с предлогами (воз/вос-, пере-, раз/рас- и др.). 

Подсистема 6 содержит чистые корни: существительные мужского 

рода — год (2167), день (1345), раз (1230), товарищ (1162), глаз (1093), мир 

(1038), свет (1031), друг (817), город (803), дом (799), отец (605), час (488), 

лист (286), номер (110) и другие; существительные женского рода: рука 

(1596), страна (1084), земля (1074), сила (986), вода (891), мать (564), мама 

(350), цель (321) и другие; среднего рода: дело (1919), время (1856), слово 

(1039), место (989), лицо (745), небо (284) и другие.  

Сюда же можно с оговоркой отнести и первичные наиболее древние 

глаголы — быть (13307), мочь (3373), идти (1818), лить (16), гнить (7), 

звать (190), гнать (65) и множество наречий — где, куда, так, там и другие. 

Личные местоимения — я, ты, он, вы также входят в эту подсистему и могут 

служить основой для создания глаголов — тыкать (говорить на ты), выкать 

(говорить на вы), существительных — яканье, ячество и т.п. К чистым 

корням следует отнести часть букв алфавита, все служебные слова 

нечленимые морфологически, так как и они вносят свой вклад в 



словообразование, переходя из подсистемы 6 в подсистему 4 — ср. и того 

(словосочетание) — итого — слово, а, о — буквы (звуки) и акать, аканье, 

окать, оканье (типы произношения). Или междометия ох, ах, ух и глаголы — 

охнуть, охать, ахнуть, ахать, ухнуть, ухать и т.п. Это ядро всей системы, 

развивающееся в подсистемы верхних уровней. 

Подсистема 7 содержит суффиксы, с помощью которых создаются 

новые слова (например, -ка, -ист, -тель, -ение/-ние, -ова, -енн, -чик, -ик и 

т.д.). 

Подсистема 2 содержит слова, состоящие из префикса и корня: 

существительные: на-род (984), во-прос (909), рас-стрел (15), рас-спрос (4), 

за-гул (2), вы-ход (122); глаголы: по-йти (1027), вз-ять, по-н-имать, с-

делать, у-ходить, в-ходить, у-йти, у-видеть,с-просить, про-течь (2), про-

шагать (3), у-плыть (3), со-лгать (11); наречия: со-обща (7) и др. 

Подсистема 3 является своеобразной рамкой: «по-...-ать», в которую 

помещаем потом корни (по-чит-ать, по-пис-ать,по-игр-ать; за-пис-ать, за-

жим-ать); «у-…-ить» (у-том-ить, у- лом-ить, у-ман-ить, у-воз-ить и т.п.). 

Такие же рамки можно создать и для существительных — ср. «по-…-ение» 

(поручение, понуждение, повеление и т.п.,) или «по-…-ство» (по-мыкатель-

ство, по-пуститель-ство, по-печитель-ство, по-мешатель-ство, по-

ручатель-ство) уже с двумя и тремя суффиксами. Аналогично дело обстоит и 

с наречиями: не-измер-имо, не-вынос-имо, не-завис-имо, не-обход-имо и 

другими. Как видим, каждая конкретная рамка характерна для создания 

одинаковых или разных частей речи. 

Подсистема 4 содержит слова из корня и суффикса: существительные: 

жи-знь (1547), раб-от-а (1103), душ-ок (2), ком-изм (1); глаголы: казать-

ся, да-ва-ть, дыр-яв-ить (1), нян-чить (4), мыть-ся (5) и др. 

Подсистема 1 содержит слова, состоящие из префикса, корня и 

суффикса: глаголы: выращивать (17), заваривать (11), насолить (1), 

высохнуть (7); существительные: высадка (18), очарование (1), потепление 

(2); наречия: несомненно (72), подолгу (10) и другие. 
Как видим, создана целостная полносвязная система аффиксального словообразования 

русского языка в виде непротиворечивой логико-математической модели, представленной 

трехмерным кубом. 

Рассмотрение языковых законов словообразования русского языка 

вылилось в построение вероятностной модели и еѐ наполнение 

реальными фактами, что позволило дать им содержательную 

непротиворечивую интерпретацию в виде классификации и модели 

словообразования, в плане взаимодействий и взаимонедействий морфем 

всех трех типов в плане лингвистического и экстралингвистического 

факторов. 

Сам факт нахождения словообразовательных рядов; выделения 

словообразующих основ и аффиксов, выявление отношений 

производности и мотивированности и построение на этом основании 

словообразовательных моделей — все эти явления в лингвистике не 

новые. Но применение системного подхода к традиционному материалу в 



виде ОТСУ дало приращение знания на качественно ином уровне, 

математическом. Именно такой тип приращения знаний за счѐт их 

переструктурирования, «новых способов организации уже имеющегося 

знания» считается некоторыми философами одним из важнейших. 

 
 


