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 На експресивни реплики-реакции, които изразяват това, че 

приетата информация предизвиква дадено чувство, емоция в получателя 

като: яд, търпение, нетърпение, съмнение, изненада, учудване, раздвояване 

и т.н., например: Божичко!; Боже мой!; Богородичке мила! О, небеса!! Не 

дай боже! Дева Марийо! Я, виж ти!; Видя ли! Не думай! и т.н. Например: 

(22) РС: — Детето изчезнало!/ РР: — Дева Марийо!/  РС: — И след час им 

се обадили по телефона!/  РР: — Божичко! (КРР). 

 На различни общозначими сентенции във функция на реплики-

реакции: Това е съдбата! Такъв е животът! Човек предполага — Господ 

разполага! Например: (11) РС: — Останал и без кола! / РР: — Това е 

животът! 

 На реплики-реакции, в които има  езикови елементи, допълващи 

прозвучалата реплика или я повтарят, или завършват вече започната 

реплика. Например: (12) РС: — Толкова е разхвърляно, че ...! РР: — Да! 

Трябва да се подреди! 

3.0. В заключение ще подчертаем и основния извод, до който 

достигнахме в хода на изследването: метаинформационните структури с 

фатическа функция в езика се реализират както от смесването на контекста 

и културата на езиковото общество, в които се създава комуникативната 

връзка, така и от метаезика на хората — участници в тази комуникация. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ С 

ЭЛЕМЕНТОМ ПОЛИТ- С ОДНОЙ МОТИВИРОВАННОЙ 

ОСНОВОЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ 

ЯЗЫКЕ (ОДНОКОРНЕВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ) 

Обширная разветвленность политической терминологии, активно 

развивающейся в последние десятилетия конца XX и начала XXI в. в связи 

с глобальной политизацией всех общественных и государственных сфер 

жизни современного общества, выдвигает задачу исследования данного 

терминологического поля. 

Важную часть политической терминологической системы составля-

ют однословные политические термины языковые и речевые [2, с. 67] с 

общим компонентом полит-. 
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Недостаточная степень исследования данного пласта политических 

терминов определила целевую направленность работы — изучение спосо-

бов и средств образования цельнооформленных политических терминов с 

одной мотивированной основой. Источником языкового материала послу-

жили лингвистические словари разных типов современного литературного 

русского языка, а также тексты политического дискурса. 

Основным способом деривации терминов с одной мотивированной 

основой является морфологический. Аффиксацией производятся термины, 

которые по лексико-грамматическому признаку включаются в состав су-

ществительных, прилагательных, глаголов, наречий. 

Суффиксальный способ. Образование имен существительных. 

Мотивационной базой для образования новых терминов-существительных 

с элементом полит- являются имена существительные и прилагательные. 

Имен существительные, мотивированным основам имен существи-

тельных представлены производными, которые входят в категории лица, 

профессий, сфер деятельности: 

1.1. Лицо по отношению к сфере его деятельности принадлежности к 

общественному, научному направлению или идеологическому течению. 

Для номинации политик, политикан в качестве мотивирующего выступает 

мотивированное существительное наименование политик (политика  

полит-ик); с оттенком неодобрения: политикан (политик-ан) [7]. 

Следующие дериваты мотивированы производными словами: по-

литпросветчик (политпросвет  политпросвет-чик), 

политотделец (политотдел  политотдел-ец), политбюровец (по-

литбюро  политбюр-овец), политбеседчик (политбеседа  политбесед-

чик), политпросветработник (политпросветработа  политпросветра-

бот-ник), политработник (политработа  политработ-ник). 

Модифицированное значение женскости (соотносительный коррелят 

номинации, обозначающей лицо мужского пола): политиканша (полити-

кан  политикан-ш-а), нэпманша (наэпман  нэпман-ш-а), политиканка 

(политикан  политикан-к-а), политпросветчица (политипросветчик  

политпросвет-чиц-а). 

1.2. Категория процесса, сферы деятельности представлена произ-

водными политизация, политиканство. Первое слово образовано при по-

мощи суффикса -изациj-: (политика  полит-изациj-а). Термин имеет 

словообразовательное значение «действие или состояние, характеризую-

щееся отношением к какому-нибудь предмету, явлению [6, с. 65]. Термин 

политиканство имеет двойную мотивацию, и в зависимости от словообра-

зовательной базы может относиться к разным словообразовательным ти-

пам и, следовательно, иметь разные словообразовательные значения: 

1) словообразовательная база — основа имени существительного: 

политикан  политикан-ств-о. Производное имеет значение «сфера заня-

тий, поведение какого-нибудь лица; общественно-политическое, научное, 

религиозное направление или иное направление, представленное таким 

лицом» [5, c. 64]; 
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2) словообразовательная база — глагол: политиканить  полити-

кан-ств-о. Номинация имеет словообразовательное значение «поведение 

или деятельность». 

От основ имен прилагательных образуются политические термины 

со значением «непроцессуальный признак, названный мотивирующим 

прилагательным»: политичный  политичн-остъ, «дипломатичность, 

предусмортительност»; политизированный  политизированн-ость, апо-

литичный  аполитичн-ость, неполитичный  неполитичн-ость, а) та-

ким образом, существительные с элементом полит-, мотивированными 

именами существительными, составляют 10 словообразований (9 произ-

водных и 1 с формантом -ш-а непродуктивными) и включаются в две лек-

сико-семантические категории: категорию лица и категорию действий и 

процессов; б) существительные с элементом полит-, мотивированные име-

нами прилагательными, относятся к одному производному словообразова-

тельному типу (модели) с суффиксом -ость и включаются в семантиче-

скую категорию качеств, свойств. 

Образование имен прилагательных. Производные термины отно-

сятся к категории качеств, свойств и мотивируются именами существи-

тельными и реже — глаголами. Для большинства имен прилагательных, 

образованных от существительных, характерно общее словообразователь-

ное значение «свойственный тому, относящийся к тому или состоящий из 

того, что названо мотивирующим существительным». Существительные, 

мотивирующие прилагательные, относятся к разным семантическим клас-

сам: 

– абстрактным именам существительным, называющим свойство, 

профессию, род деятельности, общественное и идеологическое течение [6, 

с. 281], политика (политика  полит-ическ-ий), политпросеетский (по-

литпросвет  политпросвет-ск-ий); аполитичный (аполитизм  апо-

лит-ичн-ый), и аполитическ-ий (два словообразовательных вариантов со 

значением «безразличный к вопросам политики, уклоняющиеся об участии 

в общественно-политической жизни [3, т. I, с. 38]; геополитический (геопо-

литика  геополит-ическ-ий); нэповский (нэп  нэп-овск-кий); политоло-

гический (политология  политологический); политико-экономический 

(политикоэкономия  политикоэкономи-ческ-ий); этнополитический 

(этнополитика  этнополитич-еск-ий). 

– именем существительным с конкретным, предметным значением: 

политотдельческий {политотдел  политотдель-ческ-ий) (и вторая мо-

тивация от существительного со значением лица политотделец  поли-

тотдельч-еск-ий); политбюровский (политбюро  политбюр-овск-ий) [7, 

с. 791]. 

– существительным со значением лица: политик  политич-н-ый, 

«диполитичный, предусмотрительный, тот, кто обладает тактом в общении 

с людьми»; политикан  политикан-ск-ий, нэпман  нэпман-ск-ий. 

Прилагательные, мотивированные глаголами, продуктивны в техни-

ческой терминологии. Они имеют общее словообразовательное значение и 
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относятся к лексико-семантической категории действий и процессов. От 

основы бесприставочного глагола несовершенного вида образовано прила-

гательное политизированный (политизировать  политизирова-нн-ый) с 

общим словообразовательным значением «отнесенности к процессу, 

названному мотивирующим глаголом» [5, с. 90]. Производное может иметь 

также значение «такой, который был объектом процесса» (политизирован-

ная ситуация, политизированный процесс и др.). От основы приставочного 

двувидового глагола деполитизировать образовано слово деполитизиров-

анн-ый; от глагола совершенного вида заполитизировать образуется при-

частия: заполитизироватъ  заполитизирова-нн-ый. Производные депо-

литизированный и заполитизированный следовательно относятся к друго-

му способу производства и могут иметь другую мотивацию. Если произво-

дящей основой является прилагательное, то способ образования нового 

слова — префиксальный: политизированный  де + политизированный; 

политизированный  за + политизированный. 

Образование наречий. Наречия с деривационным компонентом по-

лит-, мотивированны прилагательными, и обозначают тот же признак, что 

и мотивирующее прилагательное: политически (политический  полити-

ческ-и), аполитически (аполитический  аполитическ-и), аполитично 

(аполитичный  аполитичн-о), политично (политичный  политичн-о), 

неполитично (неполитичный  неполитичн-о). Наречия с элементом по-

лит- образованы при помощи суффиксов -и-, -о- и относятся к двум про-

дуктивным словообразовательным типам: 

Образование глаголов. Единичные глаголы с элементом полит-, мо-

тивированные существительными, образованы суффиксальным способом. 

Они относятся к категории процессов, действий: политиканитъ (полити-

кан  политика-и-тъ), политизировать (политика  полит-изирова-ть), 

олитиканствовать (политиканство  политиканств-ова-ть). Для глаго-

ла политиканствовать возможно, иная мотивационная база: политикан  

политикан-ствова-ть. 

Префиксальный способ. Префиксальный способ используется при 

образовании существительных, прилагательных и глаголов с помощью 

формантов де-, а-, за-, с-, не-. 

приставка де- (лат.) употребляется при производстве существитель-

ных: деполитизация (де + политизация), деполитизированностъ (де + по-

литизированность); глаголов: деполитизироватъ (де + политизировать), 

деполитизироваться (де + политизироваться). Существительные и глаго-

лы образованные при помощи префикса де- называет действие, противо-

положное тому, которое названо мотивирующим словом [6, с. 208–359] и 

относятся к категории процессов и действии. 

Приставка а- (греч.) используется при образовании существитель-

ных: аполитичность (а + политичность); прилагательных: аполитичный 

(а + политичный), аполитический (а + политический). Термины приобре-

тают словообразовательное значение «отсутствие того, что названо моти-



 220 

вирующим словом» [6, с. 235, 304] и включаются в категорию качеств, 

свойств. 

Префикс за- употребляется при производстве глаголов: заполитизи-

ровать (за + политизировать), заполитизироватъся (за + политизиро-

ваться). Причем глагол заполитизироватъся может иметь иную мотива-

ционную базу и иной способ образования заполитизироватъ  заполити-

зировать-ся (постфиксальный). Производные глаголы имеют значение 

«довести кого-чего-либо до нежелательного состояния посредством дей-

ствия, наванного мотивирующим глаголом» [6, с. 360]. 

Приставка с- вычленяется в составе глагола сполитиковать (с + по-

литиковатъ) (устар.) «поступить остро, ответить уклончиво» [3, c. 200]. 

Глагол имеет словообразовательное значение «однократно совершить дей-

ствие, названное мотивирующим глаголом» [6, с. 374]. Производящее от-

носится к категории процессов и действий. 

Приставка не- употребляется при деривации термина неполитич-

ность. Он имеет двойную мотивацию. Мотивационной основой может 

служить как имя существительное неполитичность  не-политичностъ, 

так и прилагательное неполитичный  неполитичн-остъ. При этом тер-

мины 1. неполитичность и 2. неполитичностъ — приобретают разные 

словообразовательные значения и относятся к разным словообразователь-

ным способам: дериват — неполитичность–1 имеет значение «отсутствие 

того или противоположность тому, что, названо мотивирующим словом и 

образован префиксальным способом»; неполитичность–2. приобретает 

значение «непроцессуальный признак, названный мотивирующим прила-

гательным». Термин имеет словообразовательное значение «отсутствие то-

го или противоположность тому, что названо мотивирующим словом [6, с. 

228] и входят в лексико-семантическую категорию качеств, свойств. 

Префиксально-суффиксальный и постфиксальный способы не-

продуктивны при производстве политических терминов с элементом по-

лит-. В исследованном материале представлены 4 производных, образо-

ванных префиксально-суффиксальным способом: термины-существитель-

ные аполитицизм (а-политиц-изм), аполитизм (а-полит-изм); термин 

наречия мотивированы существительным: по-нэповски (нэповский  по-

нэповск-и), прилагательным: по-нэпмански (нэпманский  по-нэпманск-и). 

Наречия совмещают значение, присущее мотивирующему прилагательно-

му, и значения наречия как части речи. Производящие входят в лексико-

семантическую категорию качеств, свойств. Тип имеет особую продуктив-

ность в литературном языке. Постсуффиксальным способом образованы 

глаголы: политизироваться (политизировать  политизировать-ся), спо-

литиковаться (сполитиковать  сполитиковатъ-ся). 

Субстантивация. Способом субстантивации (морфолого-синтакси-

ческий способ [1, с. 158] возникают новые слова в результате перехода 

слова или отдельные словоформы другую часть речи [4]. Субстантивиро-

ванные существительные мотивированы прилагательными и причастиями, 

имеют значение «лицо — носитель признака». Субстантивацией образуют-
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ся слова, имеющие одну или более чем одну мотивирующую основу. Дан-

ным способом образованы терминологические единицы, мотивированные 

прилагательным с одной корневой морфемой: политический (прил.)  по-

литический (сущ. муж. рода), политическая (прил.)  политическая (сущ. 

жен. рода); сложным прилагательным с двумя корневыми морфемам: 

ссыльнополитический (прил.)  ссыльнополитический (сущ. муж. рода); 

сложносокращенным прилагательным: политзаключенный (прил.)  по-

литзаключенный (сущ. муж. рода). Производные входят в лексико-

грамматическую категорию лица и составляют два словообразовательных 

типа продуктивных в общелитературном словообразовании. 

Таким образом, при образовании политических терминов с компо-

нентом полит- имеющих одну мотивационную основу, использованы по-

чти все основные способы деривации современного русского литературно-

го языка: суффиксальный, префиксальный, префиксально-суффиксальный, 

постфиксальный, морфолого-синтаксический. Производные терминологи-

ческие единицы относятся к 20 словообразовательным типам. Суффик-

сальный способ представлен 10, префиксальный — 7, префиксально-

суффиксальный — 2, постфиксальный — 1, морфолого-синтаксический — 

2. Все термины относятся к одной из трех лексико-семантическои катего-

рии — категории лица, категории процессов, действий и категории качеств 

и свойств. 
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Т.В. Федунова (Минск, НАН Беларуси) 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОБЛЕМА 

МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Оперирование лексической системой русского и белорусского язы-

ков с точки зрения семасиологического аспекта позволяет выявить их 

сходства и различия, что, в свою очередь, дает возможность определить и 

репрезентировать степень оригинальности и самодостаточности каждого 

языка в отдельности. Кроме того, сопоставительные исследования позво-

ляют более глубоко постичь особенности сопоставляемых лексических 

единиц, затрагивая тенденции их выбора в речевой ситуации. 


