
СК.БД Н Е Й Р О Н - Б А З А  забяспеч вае  магчымасць  рэдагавання. Гэта 
а пе рацы я  п р а д у г л е д ж в а е  л ікв ідацыю пр ам еж к авы х ,  у прыватнасці  рус- 
кіх, структур слоўніка,  каб  яго артыкулы скл ад валіся  з бал гарс ка й і бе
л а р у с к а й  частак .  М а ш ы н а  д а з в а л я е  карэкц іраваць ,  а т а к с а м а  паслядоў-  
на п р аглядв аць  і рэ д а г ав а ц ь  любы артыкул.  Н еабходнас ць  такога  р э д а 
гаван ня  вы кл ік аец ца  тым, што механічны п е р а к л а д  пры д ап а м о з е  
рускай мовы не за ўсёды  бывае  правільным,  нап рыклад,  слова  безответен 
п е р а к л а д а е ц ц а  з бал г а р с к а й  на рускую мову я к  безответный. Апошняе  
р а з а м  з адп аведн ік ам і  бязм оўны , м а ўкл ів ы , без а д ка зу  мае  беларускі  ад- 
паведнік п а ко р л івы .  М і ж  тым ба лгарс ка е  слова  безответен беларускім 
п а к о р л ів ы  не п е р а к ла д а е ц ц а .

Раздрукоўка або в ы ва д  на прынтэр гатова га  слоўніка аж ы ц ц яўл яец -  
ца  аўтам атычн а  і выкл ю ча в  стварэнне рукапісу  павод ле  а п р а ц а в а н ы х  
артыкулаў .

Прыведзе ны  ўзор рабоч ай структуры слоўніка не з ’яўл яе ц ца  э т а л о 
нам:  структуру м о ж н а  па шырыц ь і дапоўніць  у адпаведнасці  з па траба -  
ваннямі,  якія  п р а д ’я ў л яю ц ц а  да  слоўніка.  Змяненні  ў структуру мож н а  
ўносіць у працэсе  работы,  непасрэдна  па меры ўзнікнення такой неабход-  
насці.

В ы ка н аўш ы  ўсе асноўныя віды работ  па скл ад анш о рабоч ага  вары- 
янта  п ер ак лад н о га  слоўніка,  мы п е р ак ан ал іся  ў шматл ік іх  пер авагах  вы- 
к ары ст анн я  Э В М  д ля  вы ра ш э нн я  такой задачы.  А д п а да е  неабходнасць  
а ф ар м л е н н я  і н е а д н а р а з о в а й  механічнай сарціроўкі  ве л із арна й картатэ-  
кі, лягчэйшым і хутчэйшым робіцца  працэс рэд агавання ,  які выклю чав  
пер аб орку ўсёй к арт атэк і  і шм атл ік і я  закрэсліванні .  H e  трэб а  некалькі  
разоў  перапісваць  і пе ра друкоў ваць  адны і тыя  ж  лексемы,  таму  што з 
к лав іяту ры к о ж н а е  слова  ўводз іцца  толькі  аднойчы, а гатовы слоўнік 
а ўтам аты чн а  вы вод з і цц а  на прынтэр,  прычым р а з д р у к о ў в а е ц ц а  ў патрэб-  
н ай  колькасці  эк зе м п л яр аў .  А к р а м я  таго, у выніку  н еск ла д ан ай  дап ра -  
цоўкі м о ж н а  атр ы м а ц ь  і р а з д р у к а в а ц ь  бел ару ск а- балга рск і  слоўнік,  які 
будзе  ў тр ы м лів а ц ь  м атэ ры ял,  в ы ка ры станы  д л я  стварэння  балгарска-бе-  
л а р у с к а г а  слоўніка.

Т. Н. В О Л  Ы Н  EU.

О Н ЕК О ТО РЫ Х  ОСОБЕННОСТЯХ Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я  
П Р И Ч А С Т Н Ы Х  ФОРМ НА УР О В Н Е  ТЕКСТА

П р об ле м а  взаи моза мен яемос ти  атрибутивн ых и предикативных форм 
гл аго ла  ставит  перед исследователем много интересных вопросов.  Один 
из них — расши рен ие  граммати че ско го  (а иногда  и семантического)  со
д е р ж а н и я  причастных групп при функц ионировании их на  уровне  текста.

Проведенный нами ан ализ  1 в озм ож н ы х  тран сфо рмац ио нн ых  замен 
причастий пре дик ативн ыми ф о р м ам и  гл аго л а  по к а за л  следующее: ф у н к 
циональная  на гр у зк а  ра зл ич ны х  причастных форм при непосредственном 
употреблении их в тексте  намного шире  з а д ан н ы х  им (при образовании 
от  соответствующих глагол ов)  гра мм атиче ски х (а иногда и семантиче
ских) характеристик .

Существую щие в яз ы ке  группы причастий д аю т  ра зл ич ны е  в качест
венном и количественном отношении типы транс фо рм ац ио нн ых  замен.  
Так,  действительные причастия  нас тоящего  и прошедшего  времени при 
синтаксическом разв ер тыван ии  текста  (от причастного оборота  к п ри да 
точному определению)  могут в ы р а ж а т ь  значения  следующих п ред ик а
тивных форм:

осваиваю щ ий J 
осваивает
осваивал 
будет осваивать 
о сваивает/осваи вал  
осваивает/осваи вал  бы

осваивавш и и 
осваивал
осваивает
осваивает/освоит
о сваивал /осваивает
осваивает/освоил
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осваивал бы 
осваивал бы/освоил бы 
осваивал/освоил 
освоил
осваивает/осваивается 
осваивал /осваивался  
м ож ет осваивать

осваивал/освоил
освоил
осваивал /осваивает/освоит 
осваивались 
осваивал бы 
м ож ет осваивать

He менее р а з но об разн ы  наборы предикативных форм глагола  и при 
тра нс фо рм ац ио нн ых  пр еобразов ани ях  ст рад ат ел ьн ых  причастий:

Д а н н ы е  р я д ы  язы ко вы х единиц об ра з ую т  свое образн ые  ф ун кц и он аль
ные системы, в п ре д елах  котор ых осущес твля етс я  выбор глагол ьн ых форм 
д л я  за м ещ ен и я  причастий в процессе синтаксического  ра зв ер тыва н ия  т е к 
ста.  При широко м понимании функционал ьн ой гр амм ат ик и,  когда оп и са 
ние язык ов ых  единиц идет  не  просто от  см ыс ла  к форме,  а от мыслит ел ь
ной деятельности к о б сл у ж и в а ю щ и м  ее я зы ко вы м средствам,  эти систе
мы форм могут  быть пре дстав лены к а к  функционально-семантические  
парадигмы, на уровне  котор ых  в процессе кум мун икац ии  проявляется  
р асши рени е  семантического и грамматического  с о де р ж а н и я  причастий.

И спо льз ов ани е  терми на  «п ар ад иг ма»  в данн ом  случа е  нам ка ж е тс я  
уместным,  ибо в широком смысле  п а р а д и г м а  — это  «любой класс  л и н г 
вистических единиц, про тивопоставленных друг  другу  и в то ж е  время 
объединенных по нал ичию у них общего пр и зн а к а  или вы зы вающ их  о ди
на ко вые ассоциации,  ч ащ е  всего — совокупность языко вых единиц, св я 
за нн ы х  п а радиг м ати че ски м и отно ш ениям и»3. П аради гматич еск ие  отно 
шения,  в свою очередь,  свойственны лю бы м группировкам,  которые,  с 
одной стороны, вы д ел я ю т с я  в яз ы ке  по принципу форм альн ой или с е м а н 
тической общности членов,  а с другой,— противоп оставляютс я  друг  другу  
по одному из этих  оснований.  Н али ч и е  одного из членов п ара д иг м ати че 
ского р я да  в тексте  ис клю чае т  присутствие  другого,  но пред пол агает  их 
в за имо зам ену ,  поэтому обычно па рад иг мати че ск и е  отношения р а с с м ат р и 
ваютс я  ка к  п р о я в л я ю щ и е с я  во взаимои скл юче нии  и в з а и м о з а м е н е 4.

Л ю б а я  я з ы к о в а я  п а р а д и г м а  (лексическая ,  словообра зов ат ельна я ,  
морфологическая ,  син так сическая )  о б л а д а е т  опр еделенным набором х а 
рактеристик ,  с о в п а д а ю щ и х  б л а г о д а р я  из о м о р ф и зм у  явления  и не с о в п а 
д аю щ и х  из-за  об ъе ди н ен ия  единиц разны х я зы к о в ы х  уровней.

К числу о б щ и х  ха р а к т е р и с т и к  пр е ж де  всего относятся:  I) с трукт ур
ная  общность  (об яз ательн ое  присутствие ст абильной инвариантной ч ас 
ти, в ы р а ж а ю щ е й  идею тож де ства ,  и переменных пок аза те лей) ;  2) н а л и 
чие отношений в з а и м о з а м е н ы  и вза им оисключения;  3) равноправный х а 
р акте р  отношений м е ж д у  членами.

П ре дс т а в л е н н ы е  р яды  язы ко вы х  единиц в полной мере облад аю т всем 
этим набором  признаков .  Они состоят из одного постоянного (причаст
ная  ф о р м а)  и р я да  пер еменных членов  (формы глаголов) ,  в структуре  
которых свободно в ы д ел яю тся  общи е (корень,  основа) и диф фе ре нц ир у
ю щие  (деривационные  и словоиз менител ьны е аф фи к сы)  части. Б л а г о д а 
ря  этому постоянные и переменные члены относятся  друг  к другу  как  
«в ариа нт ы некоторого  ин вар иа нт а ,  св яза нн ые  его тождеством и противо
поставленные своими р а з л и ч и я м и » 5.

Г лаголь ны е ф о р м ы  (переменные члены) группируются вокруг пр и

осваиваемы и
осваивает
осваивает/осваивается  (в страд, зн.) 
осваивает/осваи вается  (не в страд, зн.) 
осваивается (не в страд, зн.) 
осваивал /осваивался  (в страд, зн.) 
осваивал
осваивался (в страд, зн.) 
м ож но/нельзя осваивать

освоенный
освоил
освоил/осваивается (в страд, зн.) 
освоили/осваиваю т 
осваивался (в страд, зн.) 
освоил/осваивал
освоил/осваивался (не в страд, зн.)
осваивал
осваивает
о своил/осваивал /осваивался  
м ож но/нельзя освоить 
молено/нельзя осваивать
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частий (постоянных членов) в силу своей функциональной в з а и м о з а м е 
няемости в различны х позициях,  но в одной и той ж е  позиции они в з а и 
моис клю чаю т друг  друга,  т ак  как  не могут одновременно за ни мать  в по
токе речи одно и то ж е  место. Говорящий или пишущий,  пре образуя  
текст, вы бирает  в ряду  закономерно варьир ую щи хся  единиц одну из воз
можн ых  форм.

Струк тура  интересующих нас систем грамматических форм не я в л я 
ется иерархичной,  все их члены находятся  в равн оп равн ых  отношениях:  
ни один из них не являетс я  доминирующим.

В данном случае  мы, видимо,  може м говорить об особом типе п а р а 
дигм атических отношений. Н а з о в е м  его функционально-семантическим,  
ибо возникают такие  отношения ме жд у формами разны х слов в речевой 
коммуникации,  когда д ля  в ы р а ж е н и я  одного и того ж е  содерж ани я  ис
пользуются  различные граммат ические  средства.  Функционал ьно -семан
тические  отношения могут быть представлены т а к ж е  как отношения 
совместного функционирования, свойственные р я д а м  грамматических 
форм,  которые существуют в языке  не сами по себе, а явл яют ся  ф у н к ц и 
ей от со дер ж ан и я  и о т р а ж а ю т  асимметрию «средство — функция».  О б л а 
д а я  разл ич ны ми характе рис тикам и,  дан ные  ф орм ы объединяются  в ф у н к 
ционально-семантическую пар ад иг му на  основе общности выполняемых 
ими семантических функций,  поэтому функционально-семантическая па
радигма (в нашем понимании) представляет собой систему разнородных  
грамматических форм, связанных отношениями совместного функциони
рования.

Функционально-семантические  пар ад иг мы существенно отличаются  от 
морфологических и слово обр азовате льн ых х а р ак тер ом  языковых единиц 
(отдельные грамматические  ф орм ы)  и типом отношений м еж д у  членами 
ряда ,  внутри которого противоп остав ляютс я  семантические  и словоизм е
нительные отношения одновременно:

осваиваю щ ий —
осваивает 
осваивал/освоил 

_ осваивает/осваивается..

Эти ж е  характе рис тики позвол яю т провести грань  м еж д у  фу нк ц ио на ль
но-семантическими и синтаксическими па радигмами,  хотя  в основе выде
ления  тех и других л е ж и т  один и тот ж е  пр и зн ак  — возможность  ф ун к
циона льных  за мен при сохранении общей семантики синтаксической кон
струкции 6.

Пред ставленн ые  функц ионально-семантические  па ра д иг мы  о т р а ж а ю т  
модус  функционального  нап олнения  причастной форм ы в процессе ее 
функциони ров ания  на уровне  текста.  Они наг ля дно демонстрируют сово
купность всех грамматиче ски х и лексических значений,  которые могут 
быть в ы р а ж е н ы  ф ор м ам и  ра зл ич ны х причастных групп в зависимости от 
целей и з а д ач  коммуникации.

Отношения межд у  член ами дан ны х функционально-семантических п а 
радигм  мы можем ох а р а к т е р и зо в а т ь  не только к а к  ра вн оп ра вн ые  отно
шения совместного функционирования ,  но и ка к  ст ан да ртн ые  /  нестан
дартные.

Стандартными мы считаем те отношения,  которые возникают при сво
бодной тран сф орм ац ии  причастной ф ормы в семантически и г р ам м ат и ч е 
ски соотносительную предикативн ую ф орм у г л а го л а  ( бросаю щ ий  — бро
сает, держ авш ий  — держал, к о л ы ш и м ы й  ( в е т р о м )— колышет (ветер), 
придвинут ый (братом)  — п р и д в и н у л  (брат).

Д а н и л о в ,  восторженно относившийся к прокоф ьевском у «О гненному  
ангелу» , годы ждал, чтобы р еш и ли сь  (В. Орлов .  Альтист  Д а н и л о в ) . — 
Д а н и л о в ,  который восторженно относился к прокоф ьевском у «О гненно
м у  ангелу» , годы ждал, чтобы реш ились .

К ла с с и к и  выполняют ф у н к ц и ю  запечатления, требуемую от ни х  б у д у 
щ им  (Е. Евтушенко.  Т а л а н т  есть чудо не с л уча йн ое ) .— К ла с с и к и  вы п о л
няют ф ун кц и ю  запечатления, которую от н и х  требует будущ ее.
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Нестандартные отношения Между членами интересующих нас ф у н к 
ционально-семантических парадигм в различной степени о т р а ж а ю т  р а з 
рушение  формально-семантической соотносительности м е ж д у  при час тия
ми и об раз ую щ им и их гла голами и свидетельствуют о расширении г р а м 
матического  (а иногда и семантического)  с од ерж ани я  причастных форм.  
Hanp. :  Нет здесь ни  одного ребенка, ни одного постоянно ж ивущ его  
здесь человека , потому что каждые пятнадцать дней все население  П и о 
нерного заменяется, разъезжается по своим д а л ек и м  домам  (Огонек.  
1988. №  8 ) . — Нет здесь ни  одного ребенка, ни  одного человека , который 
постоянно жил бы (живет) здесь, потому что каж дые пятнадцать дней  
все н а селен и е  П ионерного  заменяется, разъезжается по своим далеким  
домам.

С лово  — д у х о в н а я  жизнь народа, м ат ериализованная  в звуке , а з а 
тем в вы свеченном  начертании  (А. Вознесенский.  М нем ози на  на мет
л е ) . — С лово  — д у х о в н а я  жизнь народа, которая материализуется в з в у 
ке, а затем в вы свеченном  начертании.

Н а  выбор з а м е щ а ю щ е й  формы,  а следовательно,  и на изменение 
функциональной нагрузки причастных форм,  влияет  целый р яд  факторов ,  
важ н ей ш и ми из которых являются:  а) о бщ ая  семант ика  текста;  б) х а 
рактер  видо-временных форм глагол ьн ых  предикатов;  в) возможность  
н ей трали зац ии  видового противопоставления;  г) х а ра кт ер  субъекта  д е й 
ствия, определ яемого  причастием.  Специфика  да н ны х ф акт оров  по дроб 
но р а с с м ат р и в а л а с ь  нами при ана лиз е  тран сформа ц ио нн ых  замен с т р а 
д ат ельн ы х  причастий про шедшего  времени пре дикативными формами 
г л а г о л а 7, поэтому сейчас мы на них подробно остан авл и ва ть ся  не будем.

Поли функ ци он альн ость  и расши рение  грамматического  (а иногда и 
семантического)  о б ъе ма  всех существующих в я з ы к е  причастных 
групп —  явления ,  на  н аш  взгляд ,  естественные: они обусловлены,  п р е ж 
де всего, особым положением  причастий в языковой системе.  Г ене ра тив 
ная  связь с гла голами,  с одной стороны, и ф унк ц ио на льн ая  близость с 
прилагатель ным и,  с другой,  в процессе ком муникации создают особые 
условия  д л я  внутренних грамматиче ски х и семантических изменений 
причастных форм.

О б раз уяс ь  от основ соответствующих глаголов  (освежай-(эт)  — осве
жай- у щ ( и й ) ,  освеж а -(л )  — освеж а-вш/ий, распространяй-(ут)  — р а сп р о 
страняй- э м (ы й ) ,  р а с к и д а - ( л ) — р а с к и д а -н н (ы й ) , получив соответствую
щие грам ма тич ески е  ха ра кт ер ис ти ки  (действительные причастия  про
шедшего и нас тоящего  времени,  страдател ьн ые  причастия прошедшего  и 
настоящего  времени) и з а и м ст вова в  процессуальную семантику о б р а з у 
ющего глагола ,  при частия  на уровне  текста начин ают в ы р а ж а т ь  более 
широкий спектр грамма тич ески х и лексических значений.  Практически 
они о к азы ваю тс я  тем я зы ко вы м средством,  при помощи которого с в я з ы 
ваются  воедино ра зл ич ны е  форм ы  однокоренных глаголов  с противопо
л ож н ым и видовыми и за логовы ми значениями:

вы брасы ваю щ ий — вы брасы вать — выбросить
вы брасы ваться  (в страд, зн.) 
вы брасы ваться  (не в страд, зн .).

С одной стороны,  это мо ж н о  р а ссм ат р и вать  как  веский аргумент,  под 
т в е р ж д а ю щ и й  сущ еств ова ние  в я з ы к е  сложной,  т а к  назы ваемой «суппле
тивной» (термин А. В. Исаче н ко )  па радиг мы  глагола ,  объединяющей в 
себе глагольн ые  ф о р м ы  с  противо по лож ным и видовыми и залоговыми 
значениями 8. Ho, с другой стороны,  это ж е  обстоятельство м ож ет  быть 
не менее веским аргументом в пользу  самостоятельности причастий, н а 
личия  м е ж д у  причастием и глаголом не словоизменительных,  а д е р и в а 
ционных отношений.  В оз м ож н ость  р а зн ооб разн ы х  трансфор мационн ых 
за мен при синтаксическом ра зв е р т ы в а н и и  текста  и отсутствие такого р а з 
нообрази я  при о б р ат н ы х  т р а н с ф о р м а ц и я х  (от предикативной формы 
глаго ла  к п р и ч а с т и ю ) 9 у к а з ы в а ю т  на  функциона льну ю обособленность 
причастий,  их особую ро ль  в ря ду  языко вых  средств,  используемых в 
процессе ком мун икации.
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Р а м к и  ст ат ь и  не п о з в о л я ю т  д о к а з а т ь  йлй о п р о в е р гн у т ь  п е р в о е  или 
в т о ро е  п р е д п о л о ж е н и е .  Н а  н а ш  вз г л я д ,  в о з н и к н о в е н и е  р а з в е т в л е н н ы х  
ф у н к ц и о н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к и х  п а р а д и г м  в п р оц есс е  т р а н с ф о р м а ц и и  п р и 
ч а ст н ы х ф о р м  о т р а ж а е т  р а з р у ш е н и е  ф о р м а л ь н о - с е м а н т и ч е с к о й  бл и зо с ти  
м е ж д у  п р и ч а с т я м и  и г л а г о л а м и .  С л е д с т в и е м  этог о  я в л я е т с я  ф у н к ц и о 
н а л ь н о е  р а с ш и р е н и е  г р а м м а т и ч е с к о г о  и се м а н т и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я  п р и 
ч а ст н ы х ф о р м ,  к о то р о е  ещ е  р а з  п о д т в е р ж д а е т  те зи с  о « к о м м у н и к а т и в н о й  
м о щ н о с т и »  я з ы к а .

1 Трансформации подвергнуто более 3600 примеров, взяты х из худож ественны х, пуб
лицистических и научно-популярны х текстов.

2 Здесь и далее выбор причастия произволен.
3 К у б р я к о в а  Е. С ./ / Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 

С. 366.
4 Там же.
5 Г о л о в и н  Б. Н. / /  Единицы разны х уровней грамматического строя язы ка  и их 

взаимодействие. М., 1969. С. 76.
е Н а вы явление и определение семантических рядов, которые в настоящ ее время 

рассм атриваю тся как  синтаксические парадигмы , сущ ественное влияние оказало  понятие 
функциональны х замен, ш ироко разрабаты вавш ееся  в ж еневской лингвистической ш коле 
(«транспозиция» у А. Сешеэ, «функциональная транспозиция» у  Ш. Балли , «параллельно 
транспонированны е конструкции», «трансляция» в трудах  Л . Т еньера). Cm.: К о с т и н -  
с к и  й 10. М .//В о п р о сы  язы кознания. 1969. №  4. С. 108.

7 В о л ы н е ц  Т. H . / /  Русский язы к. Мн., 1987. Вып. 7.
8 Cm.: И с а ч е н к о  А. В. Грамматический строй русского язы ка в сопоставлении 

с словацким. Б рати слава , 1960. С. 12; Ш у б а  П. П. Д зеясл о ў  у беларускай мове. Mn., 
1968. С. 160; D a u m  E.,  S c h e n k  W. Die ru ssischen  V erben. L eipzig, 1966. S. 28.

9 Н ами проанализировано более 2500 синтаксических конструкций, допускаю щ их з а 
мену в процессе синтаксической компрессии текста одной из предикативны х форм гл а 
гола причастной.

В. Л. Л Е О Н О В И Ч

СТРУ КТ УР НО -СЕМ АН ТИ ЧЕ СКИ Е ОСОБЕННОСТИ  
О Б Р А З О В А Н И Й  С ЭЛ ЕМ ЕНТ АМ И суб-  И транс- 

B С О В Р Е М Е Н Н О М  РУССКОМ Я З Ы К Е

Описание  типов об разо ван ий с эл емент ами латинского пр ои схо жд е
ния  суб-  и транс- в современном русском яз ы ке  пр ед пол агает  анал из  их 
структурны х и семантических характеристик .

С точки зрения  структуры лексе мы с суб-  и транс- объединя ютс я  в 
разл и ч н ы е  группы в зависи мости от степени мор фемной членимости и 
сл овоо бр азо вательн ой производности основ.

К первой группе  относятся  нечленимые, непроизводные слова,  вы д е 
ление  компонентов которых во зм ожн о ли ш ь  в диахронии с помощью эт и
мологического  ан ализ а .  Д а н н ы е  эл емент ы о б н а р у ж и в а ю т ся  в за имс тво
ванн ых и освоенных словах,  подвергшихся  в русском яз ы ке  опрощению 
и ут рати вших  членимость.  Этому во многом сп особствовал  вид данных 
частиц,  ког да  в словах  о б н а р у ж и в а е т с я  не основной в а р и а н т  морфемы,  а 
ее морфонологические  разновидности.  Вторую группу составляю т члени
м ы е  слова,  где  суб-  и транс- упот ребля ю тся  в связанн ом виде.  Основы, 
их соде рж ащ ие,  могут  быть к а к  производными,  так  и непроизводными.  
Эти основы, опр еделенным о б р аз о м  членимые в языке-источнике,  изм е
нили границы своей членимости в русском языке ,  хотя  и сохранили сле 
д ы  прежней производности.  В них вычленение префиксов  суб-  и транс- 
в оз м ож н о на  м ор фем н ом уровне,  поскольку  в этом случа е  лексе мы соот
носимы с од нокоренными при ставочными и бесприставочными словами:  
(ср.: транссудат и экссудат; д и ф ф узи я  и трансфузия; субстрат, адстрат 

и суперстрат; эксплант ация, им плант ация  и трансплантация; аффикс,  
префикс, суф ф икс  и конф икс) .  И х  об ъедин яет  общность  значения ,  з а 
ключенного в постпрефиксальн ой части.  Т ретья  группа  пре дс тавлена  
ч лени мы ми и пр ои зво дными словами,  где суб-  и транс- выступают в 
роли префиксов,  при помощи которых о б р аз о в ан ы  да н ны е  лексические
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