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В статье раскрываются особенности определения корневых и аффиксальных мор-
фем, а также рассматривается становление полуаффиксов как словообразователь-
ных элементов промежуточного статуса, обладающих характеристиками как корне-
вых морфем, так и аффиксов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛУАФФИКСАЛЬНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The author of the article considers different approaches to the definition of a root 
morpheme and an affix, as well as the formation of the so-called semi-affixes, the 
elements possessing the characteristics of both root morphemes and affixes.
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SOME ASPECTS OF THE PROCESS OF THE FORMATION OF SEMI-AFFIXES
IN ENGLISH

Проблема выделения и описания полуаф-
фиксации в современном английском языке как 
одного из способов словообразования не может 
быть решена без определения основных единиц 
этой системы, полуаффиксальных словообразо-
вательных элементов, и описания процесса их 
становления.

Анализ работ отечественных и зарубежных 
лингвистов демонстрирует существенные раз-
личия не только в определении статуса полуаф-
фиксальных элементов, но и в их наименовании: 
semi-free morpheme (С.С.  Хидекель, А.А.  Сан-
кин), полуаффикс  /  полупрефикс  /  полусуффикс 
(М.Д. Степанова, И.В. Арнольд, Ю.А. Жлуктенко, 
Г. Марчанд), combining form (В.Н. Заботкина), от-
носительно связанные / относительно свободные 
морфемы (Е.С. Кубрякова), prefix  /  suffix words 
(H. Wentworth, S. Flexner), аффиксоид (Н.М. Шан-
ский, В.В. Лопатин, В.Н. Немченко), субаффикс 
(К.А. Левковская). 

Исследователями предлагались различные 
критерии выделения этих словообразовательных 
элементов, приводились разные как по числу, так 
и по составу списки полуаффиксов, но при этом 
всегда отмечался промежуточный характер дан-
ных элементов, проявляющих в своем значении 
и функционировании черты, с одной стороны, 
корневых морфем, а с другой стороны – аффик-
сальных. 

Для того, чтобы выделить эти черты, необ-
ходимо, прежде всего, уточнить особенности как 
корневых, так и аффиксальных морфем.

Лингвистическая литература изобилует 
различными дефинициями термина «корневая 
морфема». Так, А.И. Смирницкий представляет 
корневую морфему как «лексическое ядро сло-
ва» [1,  с.  51]. Подобную точку зрения выража-
ет М.Д.  Степанова, рассматривающая корневую 
морфему как «носитель основного лексического 
значения слова, исходную точку для его образова-
ния» [2, с. 16], а также С.С. Хидекель и А.А. Сан-
кин: «It is a lexical nucleus of a word, which has an 
individual lexical meaning» [3, с.  32]. По мнению 
Е.С.  Кубряковой, корневая морфема отличается 
«конкретностью ее значения и способностью вхо-
дить в обширные и легко увеличивающиеся сло-
вообразовательные ряды» [4, с. 58].

Таким образом, корневая морфема – это мор-
фема, служащая центром семантической структу-
ры слова и являющаяся основным носителем его 
лексического значения, способная выстраивать 
словообразовательные ряды в общей семантиче-
ской категории.

Что касается аффиксальной морфемы, то боль-
шинство лингвистов едины в ее определении. Так, 
П.М. Каращук под аффиксальной морфемой пони-
мает морфему, которая «в своем развитии приобре-
ла абстрактное значение, присущее целому классу 
слов, и которая, присоединяясь к основе, изменяет 
ее значение» [5, с. 33]. Схожие определения аффик-
сальной морфеме дают также А.И. Смирницкий и 
М.Д. Степанова, которая, в частности, рассматри-
вает ее как «морфему, указывающую на принад-
лежность понятия к более широкому классу поня-
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тий, выражающую широкую степень обобщения» 
[2, с. 16–17]. А.И. Смирницкий отмечает также, что 
аффиксальные морфемы лишь видоизменяют (мо-
дифицируют)  общее значение корневой морфемы. 
Подобной точки зрения придерживается и Р.Г. Зят-
ковская, которая считает, что аффикс, в частности 
суффикс, по специфике своей семантики является 
в большинстве случаев модификатором значения 
корневой морфемы [6, с. 15].

Таким образом, под аффиксом мы понимаем 
связанную морфему, обладающую неким абстракт-
ным значением, указывающим на принадлежность 
понятия к более общему и широкому классу поня-
тий, а также способную выстраивать словообразо-
вательные ряды, члены которых отличаются регу-
лярностью и повторяемостью семантических связей 
между компонентами производной единицы.

Однако вопрос о принадлежности ряда мор-
фем к корневым или аффиксальным не имеет 
однозначного решения. Известно, что в процес-
се исторического развития характер конкретных 
морфем, их статус и семантика могут значитель-
но изменяться, то есть первоначально сложные 
слова могут с течением времени перейти в разряд 
простых или производных слов. Так, А.И. Смир-
ницкий рассматривает современное английское 
производное слово freedom как восходящее к 
сложному древнеанглийскому freo-dom: морфе-
ма -dom- в древнеанглийском языке должна быть 
признана корневой, так как она сопоставлялась с 
соответствующей морфемой в простом слове dom 
«суждение, постановление, приговор, условие» 
[1, с. 55]. Л.С.  Дорский в монографии «Словоо-
бразование отвлеченных имен существительных» 
рассматривает ряд суффиксов, которые произош-
ли от корневых морфем простых корневых слов, 
бывших самостоятельными в древнеанглийский 
период [7, с. 28]. В частности, он пишет о том, что 
суффикс -ship возник и развился в процессе сло-
восложения из существительного scipe «душевное 
состояние, нрав, расположенность духа, положе-
ние, звание, должность». Подобное можно сказать 
об элементе -hood, восходящем к древнеанглий-
ской корневой морфеме -had-, которая при благо-
приятных историко-языковых условиях превра-
тилась в суффикс -hood. Войцех Гуз (Wojciech Guz) 
также указывает на изменение статуса корневой 
морфемы в диахронии (diachronic metamorphosis 
of independent lexemes): «what once was a word may 
in time turn into an affixal element» [8, с. 21].

Следовательно, та или иная морфема может 
быть отнесена к корневой или аффиксальной лишь 

в данный, определенный период развития языка. 
Первоначально свободные корневые морфемы 
могут с течением времени превращаться в аффик-
сальные, то есть постепенно менять свое лекси-
ческое значение, приобретать более обобщенный 
характер, иногда совсем изменить значение и даже 
исчезнуть в качестве свободной корневой мор-
фемы, продолжая свое существование в качестве 
аффикса. Однако в языке процессы изменения ста-
туса языковой единицы протекают крайне медлен-
но, особенно это касается процессов, связанных 
с развитием словообразовательного строя языка. 
Качественно новые элементы накапливаются по-
степенно, а старые отмирают медленно. На этом 
этапе и появляются так называемые полуаффиксы 
– морфемы промежуточного статуса, характеризу-
ющиеся чертами как аффиксальных, так и корне-
вых морфем. Эти словообразовательные элементы 
по форме совпадают с простым корневым словом, 
но обладают функционально-семантическими ха-
рактеристиками словообразовательного аффикса, 
обладающие, как правило, более общим, генера-
лизующим значением и образующие в сочетании с 
основами различной семантики представительные 
словообразовательные ряды. 

Рассмотрим этимологию полусуффикса -man, 
одного из наиболее устоявшихся полусуффиксаль-
ных элементов в английском языке. Этот полусуф-
фикс образовался на основе второго компонента 
сложного слова, как правило, существительного, 
которое позже, в среднеанглийский период, пре-
вратилось в полусуффиксальный дериват:

OE sæman>ME seaman>NE seaman [9, с. 320]. 
Словообразовательный ряд с компонентом 

-man включает в себя более 170 образований, как 
устоявшихся, зафиксированных в словарях, так 
и находящихся в списках неологизмов. Широкое 
значение этого полусуффикса «лицо, деятель» 
сформировалось на основе наиболее генерализу-
ющего значения омонимичной корневой морфе-
мы man – «человек». В этом значении, сочетаясь 
с основами различной семантики, полусуффикс 
-man образует открытую, постоянно пополняе-
мую группу существительных с общим значением 
«лицо, человек, деятель».

Таким образом, системе словообразования, 
хотя и отличающейся значительным постоян-
ством, свойственны живые процессы, и одним из 
таких процессов является становление полуаф-
фиксальных элементов, находящихся в переход-
ной стадии на пути развития корневых морфем в 
аффиксальные. 

Е.С. Дьячкова. Становление полуаффиксальных словообразовательных элементов ...
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