
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Том 148, кн. 3 Гуманитарные науки 2006 

УДК 811.116'373.611 

СЛАВЯНСКАЯ КОНФИКСАЦИЯ 

Г.А. Николаев 

Аннотация 

В статье впервые подвергаются описанию все типы конфиксации в славянских 
языках в сравнительном аспекте. Конфиксация является универсальным способом сло-
вообразования в славянских языках. Специфичность конкретных языков заключается в 
отсутствии в их системе некоторых конфиксальных структур, их продуктивности и 
степени их регулярности. Эти различия связаны с ментальностью носителей языка и с 
принципами формирования их языковой картины мира. 

 

 

Конфиксальный способ морфологического словообразования, заключаю-
щийся в одновременном осложнении производящей основы в пре- и постпози-
ции (в традиционных исследованиях его называют префиксально-суффиксаль-
ным способом), широко представлен во всех славянских языках и составляет 
их специфику по сравнению, например, с германскими языками, в которых 
конфиксация очень редко встречается в словообразовании, но продуктивна в 
формообразовании (ср. формы Partizip II, образующиеся в немецком языке при 
помощи конфиксов ge…t или ge…en – ge-mach-t, ge-sproch-en) [Владимирова 
1999]. 

Конфиксация не была исконным способом словообразования в славянских 
языках: она могла возникнуть только на определенной ступени развития язы-
ковой абстракции носителей языка. В древнеславянских языках, безусловно, 
имелись слова, включавшие в свой состав приставки и суффиксы. Ср., напри-
мер, старославянские въскрьсени~, прhдъстатель, разбоиникъ 
съвhдhтельство и т. п. Однако слова такого типа образовывались не путем 
одновременного применения этих приставок и суффиксов, аффиксальные мор-
фемы появлялись в них последовательно и отлагались в их составе как часть 
производящей основы (например: вhдhти > съ-вhдhти > съвhдh-тель > 
съвhдhтел-ьство). Конфиксация появляется тогда, когда слова типа полюдье, 
приморье и т. п. стали осмысливаться как образованные на базе субстантивов 
люди, море и т. п. при помощи пре- и постпозитивного элементов, осложнив-
ших эти основы одновременно. 

Часто полагают, что в славянских языках слова типа полюдье, приморье и 
т. п. образовывались путем суффиксального осложнения предложно-падежных 
форм. Показательна в этом плане интерпретация таких слов киевскими учены-
ми в их работе Историческая типология славянских языков [Историческая 
1986: 62]. Они совершенно справедливо относят их в генетическом плане к 
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суффиксальным. Такого же мнения придерживается и болгарский ученый 
Л. Андрейчин [Андрейчин 1951]. Известно, однако, что конфиксация формиро-
валась в славянских языках и на базе префиксации, и в результате взаимодей-
ствия семантического и морфологического словообразования [Николаев 1987: 
44–45]. Тем не менее именно суффиксация предложно-падежных форм и даль-
нейшее переразложение возникающих таким образом дериватов была основ-
ным путем формирования конфиксальных структур в славянских языках. 

Коль скоро это так, количество конфиксальных типов в каждом славянском 
языке было связано с количеством так называемых первичных предлогов, т. е. 
искони было примерно одинаково, так как состав первичных предлогов был 
определен праславянским языком. Это предлоги (в их русскоязычном облике) 
без(о), в(о), вз (воз), для, до, за, из(о), к(о), меж, на, над(о), о(б)(о), от(о), пе-
ред(о), по, под(о), при, про, с(о), у, через. Те же предлоги имеются и в болгар-
ском языке (кроме предлогов для, про), и в польском языке (кроме предлогов 
в(о)з, про, через). Кстати, в современном русском языке предлог в(о)з тоже от-
сутствует, хотя он и был в древнерусском языке, а в польском и болгарском 
языках имеется предлог през (болг.) и przez (польск.); в болгарском сохранился 
и предлог въз. Но это незначительные детали, количество которых может быть 
увеличено за счет фонетических вариантов некоторых предлогов и суффик-
сальных элементов этих структур в разных славянских языках. 

Следует также отметить, что не все предложно-падежные формы (ППФ) 
могли осложняться в славянских языках суффиксом и служить, таким образом, 
базой формирования конфиксальных структур. Сюда относятся ППФ с предло-
гами в, для, к, через. Редко осложнялись суффиксами ППФ с предлогами до, от 
и про. Ср., например, русские образования прозелень, украинские прожовть, 
польские odgromnik, odnoża, чешские odvětví, odztmí, сербские довратак, до-
главник, доножjе и др. Отметим, что в русском языке часто в формировании 
конфиксации участвовали старославянские варианты предлогов: пред (в лите-
ратурном языке: предгорье; перед – в диалектах: передбанье), между (наряду с 
меж: междуречье, но межсезонье). И в основах в соединении с определенны-
ми предлогами тоже выступают старославянские варианты (прибрежный). Это 
свойственно только русскому языку и не отмечено в других восточнославян-
ских языках (украинском, белорусском). Ср. укр. мiжгiр’я, межирiччя, 
передплiччя и др., белор. перадгор’е, перадплеце и др. 

Предложно-падежные формы осложнялись в славянских языках строго оп-
ределенными суффиксами. Количество этих суффиксов невелико: это суффик-
сы (в русскоязычном варианте) -ник, -ье/ -ие, -ок, -ка, -(н)ица, -ø, -ень, -ач, -
ство, -ак. Наиболее регулярным был суффикс -ие/-ье. 

В истории формирования славянской конфиксации известную роль сыграл 
первый славянский литературно-письменный язык – старославянский. Словарь 
старославянского языка, составленный под редакцией Р.М. Цейтлин, фиксиру-
ет около 40 имен существительных, которые с позиций позднейших отношений 
могли бы квалифицироваться как конфиксальные. Около половины этих слов 
составляют имена на без...и~, из которых большинство является кальками с 
греческого: безакони~ (¢nom…a), безбожьство (¢qe…a), безвhри~ 
(¢pist…a), безгоди~ (¢wr…a), бездъжди~ (aÙcmoj), бездъни~ 
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(¥bustoj), безмълви~, безqми~ (¥noia), безълоби~ (¢kak…a), бес-
правьди~ (¢dik…a), бесрами~ (¢na…deia), бестрасти~ (¥deia), 
бестqди~ (¢na…deia), бесъмрьти~ (¢qanas…a), бесъни~ (¢grupn…a), 
бещини~ (¢katastas…a).  

В словообразовательной системе старославянского и других славянских 
языков раннего периода эти имена могли быть соотнесены и с синкретичными 
образованиями типа безqмъ, безбогъ, бездомъ, безврhдъ и т. п., представ-
ленными довольно широко и в некоторых современных славянских языках 
(польском, болгарском и др.). В то же время производящей базой для них мог-
ли служить многочисленные сочетания с предлогом без типа без бога, без 
воды, без вреда, без времене, без вhка, без завhта, без лhпа, без uма и 
др. (более сорока сочетаний), приведенные в словаре И.И. Срезневского. В лю-
бом случае они в дальнейшем подверглись перемотивировке и выделили кон-
фиксальную структуру. Суффиксация в этих словах могла задержаться только 
в связи со вторичной мотивацией этих имен конфиксальными прилагательны-
ми на bez…nyj типа бездушие < бездушный. Причиной возникновения такой 
мотивации явилось развитие субстантивно-адъективных словообразовательных 
отношений в славянских языках в сторону семантического подчинения суб-
стантивов со значением отвлеченного качества адъективам. Однако это каса-
лось только определенных слов, а не типа в целом. 

Конфиксальные образования на bez…je / bez…ije встречаются во всех сла-
вянских языках, и их регулярность находится в прямой зависимости от интен-
сивности влияния на конкретный язык книжно-славянской стихии. Ср. рус. – 
безветрие, безводье, бездорожье и т. п., укр. – безвiддя, безгрiшшя, безпуття и 
т. п., белор. – безгалоссе, бездарожжа и т. п., польск. – bezbrzeże, bezdroże, 
bezlesie и т. п., чеш. – bezcestí, bezdeští, bezlesí, bezpraví и др., словац. – 
bezvladie, bezvodie и др., верхнелуж. – bjezwĕtro, болг. – безбожие, безбрачие, 
безвредие, безветрие, безвкусие, безгрешие и т. д., серб. – безакоње, беспуће, 
безумље и др., макед. – безверие, безвластие, безволие, безрядие и др. Конечно, 
наибольшей регулярностью они обладают в языках, носители которых придер-
живаются православного вероисповедания, так как именно эти языки испытали 
значительное влияние со стороны старославянского языка – непосредственное 
или через посредство другого языка – болгарского, а затем и русского. Через 
посредство русского языка в определенной мере восстанавливал свое «старо-
славянское прошлое» и язык болгарский. Что касается западнославянских язы-
ков, то и они испытывали влияние старославянского языка как первого литера-
турно-письменного языка славянства, на котором первоначально велась цер-
ковная служба и у славян-католиков [Успенский 1988: 52–53]. 

Другие «конфиксальные» структуры (12 типов) представлены в старосла-
вянском языке отдельными образованиями: въз...ьница (възглавьница), 
въз...ие (възмьзди~, въскрили~), за…ие (заскопи~), из…ие (ищади~), на…ие 
(наводи~, наqтри~ и др.), не…ие (невhри~, незълоби~, нечьсти~ ), по…ие 
(подали~, помори~, пор#ди~ и др.), подъ…ие (подгори~, подъземи~ и др.), 
при…ие (примори~), прhдъ…ие (прhдъдвори~, прhдъстоли~), раз…ие 
(расп@ти~), съ…ие (съличи~). Таким образом, за единственным исключени-
ем, все конфиксальные структуры старославянского языка включают постпози-
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тивный элемент -ие. Это составляет специфику старославянского языка как 
языка книжного. 

Однако уже в древнерусском литературном языке, хотя и испытавшем 
влияние славяно-книжной стихии, но строившемся во взаимодействии послед-
ней с народно-разговорной струей, предложно-падежные формы осложнялись 
и другими суффиксами общеязыкового значения: -ъкъ, ька, -ица, -ьница, -ьць, 
-ьщина. Ср.: бездомъкъ, беззадьщина, възглавица, възглавьница, на-
мhстъкъ, попьрсьць, прибожькъ, просиньць и др. Правда, и здесь число об-
разований с постпозитивным элементом -ие(-ье) превалирует. 

В современных славянских литературных языках число конфиксальных 
структур возросло по сравнению с прежними показателями. Это связано скорее 
всего с освобождением соответствующих имен от зависимости от ППФ и с 
оформлением конфиксации как самостоятельного способа морфологического 
словопроизводства в результате разрушения семантического синкретизма и 
укрепления языковой парадигматики [Николаев 2003: 300]. Наибольшее число 
конфиксальных словообразовательных типов зафиксировано в русском и укра-
инском языках (около пятидесяти структур), при этом в современном русском 
языке конфиксация является наиболее активным способом словопроизводства. 

Придавая конфиксальному способу словопроизводства особое значение в 
развитии славянского словообразования, с одной стороны, а с другой – учиты-
вая слабую изученность славянской конфиксации в сопоставительном аспекте, 
рассмотрим систему конфиксальных словообразовательных типов в славянских 
языках. Заметим, что структуры под звездочкой не являются праславянскими 
архетипами, а представляют обобщенную форму подачи современного славян-
ского языкового материала: 

*bez…ica – рус. без…ица (безработица, бездорожица); болг. без…ица 
(безвкусица, безредица); серб. без…ица (беспутица, безумица); макед. 
без…ица (бесмислица, беспатица); *bez…ka: рус. без…ка: безрукавка, беско-
зырка); укр. без…ка (безкозирка, безрукавка); белор. без…ка (безнасенка); 
болг. без…ка (безръкавка); *bez…je: рус. без…ье (безводье, бездорожье); укр. 
без…[j] (безвiддя, безробiття); белор. без…[j] (безгалоссе, бездарожжа); 
польск. bez…[j] (bezbrzeże, bezlesie); чеш. bez…í (bezdeští, bezpraví); словац. 
bez…ie (bezvladie, bezvodie); в.луж. bjez…o (bjezwětro); болг. без…ие (безбо-
жие, безвкусие); серб. без…ье: (безакоње, безумље); макед. без…ие (безвла-
стие, безделие) и т. д. 

*do…#k: серб. до…ак (довратак, дорамак);*do…je: серб. до…jе (до-
ножjе, доручjе); *do…nik: серб. (довратник, доглавник); 

*iz…je: рус. из…ье (изголовье, изножье); болг. из…ие (изделие, изчадие); 
макед. из…ие (известие); 

*medj…ica: макед. меѓу…ица (меѓусебиця); *medj…je: рус. – меж…ье 
(межсезонье), между…ье (междуречье); укр. мiж…[j] (мiжгiр’я, мiжплiччя); 
межи…[j] (межирiччя) польск. między…[j]e (międzydroże, międzyrzędzie); чеш. 
mezi… í (mezidení, mezivladí); в.луж. mejzy…jo (mejzymorjo); болг. между…ие 
(междучасие, междуречие); макед. меѓу…(j)е (меѓувремя); *medj…nik: рус. 
меж…ник (межклетник, межколенник); укр. мiж…ник (мiжклiтинник); 
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*na…ač: укр. на…ач (наголовач); *na…enь: укр. на…ень (накiстень); 
*na…ica: чеш. na…ice (nadenice); в.луж. na…ica (naramjenica; болг. на…ица 
(надница); макед. на…ица (надница; *na…ina: в.луж. na…ina (nabožina) ма-
кед. на…ина (надолнина); *na…#k: белор. на…ак (надворак, напарстак); 
польск. na…ek (naczółek, nagłówek); чеш. na…ek (náparstek, náramek); в.луж. 
na…ko (načolko); макед. на…ок (нарамок); *na…ь: белор. на…ø (намаразь); 
*na…ca: в.луж. na…ca (nakolenca); *na…#c: макед. на…ец (навилец); *na…je: 
рус. на…ие, на.…ье (нагорье, надворье); укр. на…[j] (нагiр’я, надвiр’я); белор. 
на…[j] (наваколле, надвор’е); польск. na…[j] (nabrzeże, nagórze); чеш. na…í 
(nabřeží, nadvoří); в.луж. na…o (nalĕco); болг. на…ие (навечерие); *na…n’a: 
польск. na…nia (nagłośnia); *na…nica: макед. на…ница (надолница); 
*na…nik: рус. на…ник (нагрудник, наколенник, наушник); укр. на…ник (на-
вушник, нагрудник, наплiчник); белор. на…нiк (налiснiк, напiльнiк) польск. 
na…nik (nabrzusznk, naszyjnik, nausznik); чещ. na…nik (namořnik, natelnik); 
в.луж. na…nik (nabrjušnik, načolnik, namornik); макед. на…ник (нарамник); 

*nad…#k: укр. над…ок (надгробок, надколiток); белор. над…ак (надвячо-
рак); польск. nad…ek (nadgarstek, nadtlenek); в.луж. nad…k (nadjěrchenk от jěr-
cheń ‘колено’); *nad…je: рус. над…ье (надбровье, надгробье); укр. над[j] 
(надбрiв’я, надкрилля, надмор’я); белор. над…[j]е (надхмар’е); польск. 
nad…[j]e (nadbrzeże, nadmorze); чеш. nad…í (nadloží; ср. nadlesní – ‘лесник’, 
русск. подмастерье); nad…e (nadprace ‘прибавочный труд’); болг. над…ие 
(надвечерие); *nad…nica: рус. над…ница (надбровница, надкостница); укр. 
над…ниця (надкiстниця); *nad…nik: рус. над…ник (надгортанник, надпо-
чечник); укр. над…ник (надгортанник, надгробник); белор. над…иiк (надны-
рачнiк); 

*ne…je: рус. не…ие (неверие); 
*nedo…#k: чеш. nedo…ek (nedopalek, nedovažek); здесь возможна соотне-

сенность с глаголом и суффиксация; 
*o…#k: рус. о…ок / о…ек (окосток, опенок, ошеек); укр. о…ок (опенок, 

ошийок); польск. o…ek (obaranek, oszyjek); чеш. o(b)…ek (omastek, obojek, 
opasek); *o…ka: чеш. o…ka (ohlavka); *o…je: рус. о…ье (оголовье, оплечье, 
охвостье); укр. о..[j].. (окiстя; чеш. o…í (okvětí); болг. о…ие (огърлие); 
*o…nik: макед. о…ник (обесник, огламник); 

*ot…je: польск. od…[j]a (odnóża); чеш. od…í (odvětví, odzemí); *od…nik: 
польск. od…nik (odgromnik); *ot…#k: макед. от…ок (отпушок); 

*pa…ica: рус. па…ица (падчерица); *pa…ka: укр. па…ка (падчерка); бе-
лор. па…ка (паводка, пагалоска); *pa…#k: рус. па…ок (пасынок, патрубок); 
укр. па…ок (пасинок, пагорок); белор. па…ак (падворак, пагорак); польск. 
pa…ek (pagórek); 

*per…ica: рус. пере…ица (переносица); *per…#k: рус. пере…ок/ек (пере-
лесок, перешеек); укр. пере…ок (перелiсок, перешийок); белор. пера…ак/ек 
(пералетак, перашыек); *per…je: рус. пере…ье (переносье); укр. пере…[j].. 
(перелiсся, перенiсся); белор. пера…[j]е (пераноссе); болг. пре…ие (премеж-
дие); макед. пре…иjе (премрежиjе); 

*perd…ak: польск. przed…ak (przedszkolak); *perd…ina: макед. пред…ина 
(предвечерина); *perd…#k: рус. пред…ок (предкрылок); укр. перед…ок (пе-
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редкрилок); польск. przed…ek (przedimek, przedpłużek); *perd…je: рус. 
пред…ье/ие (предсердие, преддверие, предзимье); укр. перед…[j].. (передгроз-
зя, передвечiр’я); белор. перад…[j].. (перадгiр’я, перадплеце); польск. 
przed…[j]e (przedgórze, przedmoście); болг. пред…ие (предвечерие, предвестие); 
макед. пред…ие/jе (предвестие, предвечерjе); *perd…nica: макед. пред…ница 
(предзорница); *perd…nik: рус. пред…ник (предбанник, предамбарник); укр. 
перед…ник (передбанник); 

*po…ina: макед. по…ина (позарина); *po…#: рус. по…ø (повар); *po…ka: 
белор. па…ка (паводка, пагалоска); макед. по…ка (пойерка); *po…#k: рус. 
по…ок (погодок); укр. по…ок (погодок); белор. па…ак (падворак, пагорак); 
чеш. po…ek (podolek, poliček); макед. по…ок (посинок); *po…je: рус. по…ье 
(побережье, полесье, поморье); укр. по…[j].. (побережжя, порiччя, полiсся); 
белор. па…[j]е (паверсе, парэчче); польск. po…[j]e (pobrzeże, pomorze, 
pogranicze); в.луж. po…jo (pomorjo); болг. по…ие (поверие, повечерие, помо-
рие); *po…nik: рус. по…ник (подорожник, пограничник); 

*pod…ica: словац. pod…ica (podkolenica); *pod…ka: рус. под…ка (под-
ножка); укр. пiд(о)…ка (пiднiжка, пiдоплiчка); чеш. pod…ka (podnožka); в.луж. 
pod…ka (podnožka); *pod…#k: рус. под…ок (подбородок, подрамок); укр. 
пiд…ок (пiднiжок, пiдгруздок); белор. пад…ак (падвячорак, паддашак); 
пад…ак–2 (падлетак); польск. pod…ek (podbródek, podgrzybek); pod-ek-2 (pod-
lotek, podrabinak); чеш. pod…ek (podbradek, podvozek); словац. pod…ok (po-
drostok); *pod…je: рус. под…ье (подполье, подземелье); под…ье-2 (подмасте-
рье); укр. пiд…[j].. (пuдборiддя, Пiдмосков’я); белор. пад…[j].. (падвочча, пад-
галоўе); польск. pod…[j]e (podgórze, podlesie); чеш. pod… í (podnebí, podzemí); 
словац. pod…[j]e (podlesie, podzemie); в.луж. pod…jo (podmorjo); болг. под…ие 
(подгорие); макед. под…ие /jе (подгорие, подземjе); *pod…nica: макед. 
под…ница (подморница); *pod…nik: рус. под…ник (подоконник, подстакан-
ник); укр. пiд…ник (пiдзеркальник, пiдрамник); чеш. pod…nik (podbřišnik, pod-
hlavnik); макед. под…ник (подочник, подопашник); 

*pri…#k: рус. при…ок (пристенок); белор. пры…ак (прыдашак, прыму-
рак), пры…ек (прыпечек); польск. przy…ek (przydaszek); чеш. pří…ek 
(přímrazek, přízemek); в.луж. při…k (přiwešk); *pri…je: рус. при…ье (приморье, 
Прикамье); укр. при…[j].. (прибережжя, пригородд’я, примор’я); белор. 
пры…[j].. (прыслоўе); польск. przy…[j]e (przybrzeże, przysłowie); чеш. při…í 
(přimoří, přisloví); болг. при…ие (приморие); серб. при…(j)е (приграће); макед. 
при…jе (прибрежjе, приземjе); *pri…nik: укр. при…ник (прикардонник); бе-
лор. пры…нiк (прылазнiк); 

*pro…#: рус. про…ø (прозелень, просинь); укр. про…ø (прожовть, про-
синь); *pro…ka: рус. про…ка (прожилка); укр. про…ка (прожилка, пролiска); 
*pro…#k: рус. про…ок (проселок, простенок); укр. про…ок (пролiсок); 

*roz…ica: рус. рас…ица (распутица); *roz…je: укр. роз…[j].. (роздо-
рiжжя); польск. roz…[j]e (rozdroże); чеш. roz…í (rozcestí); болг. раз…ие (раз-
мирие); 

*s#…je: рус. со…ие (созвездие, созвучие, соцветие); укр. су…[j].. (суплiддя, 
суцвiття); белор. су..[j].. (суквецце, сузор’е); чеш. sou…í (souhvǎzdí, soustroví); 
болг. съ…ие (съцветие, съсловие); *s#…nik: рус. с(о)…ник (собечедник, спут-
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ник); укр. су…ник (супутник); польск. współ…nik/ek (współpodróżnik, współ-
poziomek); 

*są…ica: рус. су…ица (сукровица, сурепица); укр. су…ица (сукровица, су-
репiца); болг. су…ица (сукровиса, суръжица); *są…ka: рус. су…ка (сурепка); 
*są…#k: рус. су…ок (суглинок); укр. су…ок (суглинок, сутiнок); 

*v#z…#k: рус. вз…ок (взгорок); укр. уз…ок (узлiсок); белор. уз…ак (узго-
рак, узлесак; ускраек); *v#z…je: рус. вз…ье (взгорье, взморье); укр. уз…[j].. 
(узгiр’я, узбережжя); белор. уз…[j].. (узбярэжжа, узгалоўе); польск. 
w(e)z…[j]e (wzgόrze, wezgłowie); болг. въз…ие (възмездие, възглавие); 
*v#z…nica: болг. въз…ница (възглавница); 

*vy…#k: польск. wy…ek (wyczółek); *vy…je: польск. wy…[j]e (wy,rzeże); 
*za…ica: польск. za…ica (zanocnica, zanokcica); серб. за…ица (зазубица, 

заноктица); макед. за…ица (зазабица); *za…ina: макед. за…ина (заветрина); 
*za…#k: рус. за…ок (загорбок, загривок); укр. за…ок (заголовок, зап’ясток); 
польск. za…ek (zakątek, zakolanek); серб. за…ак (закошак, закраjак, запећак); 
*za…je: рус. за..ье (заречье, заморье, Заволжье); укр. за…[j].. (зарiччя, затыл-
ля, зап’ястя); польск. za…[j]e (zalesie, zaplecze); чеш. za…í (zamoří, záprazí); 
болг. за…ие (заглавие, затишие); серб. за…ће (забрће, залеће, загоће), за…jу 
(загорjе, закриље); макед. за…ие (затишие); *za…nica: болг. за…ница (за-
крылница) и др. 

Приведенные здесь конфиксальные словообразовательные типы, естест-
венно, не исчерпывают всех подобных структур в славянских языках. Некото-
рые из них являются специфическими для одного языка или нескольких языков 
одной языковой группы. 

Можно сказать, что славянские языки имеют общий формантный (здесь – 
конфиксальный) ряд, представляющий своего рода межъязыковую парадигму 
словообразовательных средств, восходящую в основе к общеславянскому аф-
фиксальному фонду. При появлении ономасиологической потребности в про-
цессе деривации могут быть использованы в разных языках одинаковые сред-
ства (ср. оформление реалий 'подножка', 'побережье', 'соцветие' и др.), но часто 
используются разные форманты. В итоге возникает межъязыковая (межславян-
ская) словообразовательная синонимия, являющаяся результатом разноаффикс-
ного осложнения в процессе реализации единой ономасиологической потреб-
ности в близкородственных славянских языках производящей основы, имею-
щей в этих языках генетическую общность. Например: бескормица (рус.) – бес-
корм’я (укр.), безработица (рус.) – безробiття (укр.), узбярэжжа (белор.) – 
побережье (рус.), nadenice (чеш.) – поденщина (рус.), nakolenca (в. луж.) – на-
коленник (рус.), безвкусие (болг.) – безвкусица (рус.) и многие другие. 

Выбор производящей основы и словообразовательного средства во многом 
определяется ментальностью носителей языка и теми принципами, по которым 
создается их языковая картина мира. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования РФ (проект 

№ Г02-1.6-294). 
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Summary 

G.A. Nikolaev. The slavic confixation. 
In the present contribution are described for the first time all types of confixal word-

building in Slavic languages in comparative aspect. Confixation is attributed to universalities 
of the Slavic languages. Specificity of concrete languages consists in the absence in their sys-
tem of the some confixal structures, their efficiency and a degree of their regularity. These 
differences are connected to mentality of native speakers and with principles of construction 
of their language image of the world. 
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