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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа «Особенности интерфиксов в 

современном русском языке» состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы.  

        Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, цели и задачи 

выпускной квалификационной работы, определяются методы исследования и 

материал для анализа.   

В первой главе описаны теоретико-лингвистические аспекты 

интерфиксов в русском словообразовании, приведены критерии выделения 

данных морфем, описаны разные точки зрения на данное понятие. 

Во второй главе – проведён лексический, словообразовательный и 

грамматический анализ данных морфем в словообразовательных единицах 

на материале «Толковый словарь русского языка начала ХХI века. 

Актуальная лексика» под редакцией Г.Н. Скляревской; словарь-справочник 

«Наименования лица в русском языке начала XXI века» Е.А. Зайцевой. 

В заключении подводятся краткие выводы проведенного исследования.   

Список литературы включает 52 наименований. 
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Введение 

 

В русском языке начала ХХI века наблюдается активизация 

образования сложных имен существительных – наименований лица, 

отличающихся большим структурным и семантическим разнообразием. 

Вопросы, касающиеся изучения различных аспектов возникновения и 

функционирования сложных слов в русском языке, остаются в центре 

пристального внимания лингвистов. 

Морфонология – раздел языкознания, одна из задач которого 

установить правила соединения морфов в слове, т.е. условия 

взаимоприспособления (варьирования) морфов при их объединении. 

При образовании производного слова происходит 

взаимоприспособление соединяющих морфов. По законам русского языка 

на границе морфем (на морфемном шве) может происходить четыре вида 

явлений: 

- чередование фонем (конец одного морфа изменяется, 

приспосабливаясь к началу другого); 

- интерфиксация - между двумя морфами вставляется незначимый 

(асемантический) элемент – интерфикс; 

- наложение (или интерференция) морфов – конец одного морфа 

объединяется с началом другого; 

- усечение производящей основы – конец производящей основы 

отсекается и не входит в производное слово. 

Соединительные гласные (интерфиксы) в составе сложного слова 

представляют собой своеобразную «органическую скрепу», соединяющую 

воедино части композита и способствующую нейтрализации 

грамматических значений первого компонента. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

востребованностью исследований в области интерфиксации в современном 
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русском языке, как одного из наиболее популярного соединительного 

элемента в словообразовании. 

Научная новизна работы заключается в том, что в работе впервые 

предпринята попытка обосновать особенности использования 

соединительных гласных (интерфиксов) в составе композитов в 

современном русском языке. 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

особенностей использования соединительных гласных (интерфиксов) в 

составе композитов в современном русском языке. 

В соответствие с поставленной целью в ходе написания выпускной 

квалификационной работы решаются следующие задачи: 

1. Изучить особенности морфем современного русского языка; 

2. Рассмотреть интерфиксы, как части слова в сложном слове; 

3. Рассмотреть интерфиксы,  как части слова для соединения корня и 

суффикса; 

4. Рассмотреть интерфиксы, как части форманта, не имеющие 

морфонологической функции; 

5. Проанализировать интерфиксы в образовании сложных 

наименований лица; 

6. Охарактеризовать  интерфиксы как показатели фузионной 

тенденции. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались описательный метод, анализ литературных источников по 

теме исследования, обобщение полученных данных. 

Материалом исследования послужили тексты научных работ и 

научные статьи,  а также «Толковый словарь русского языка начала ХХI 

века. Актуальная лексика» под редакцией Г.Н. Скляревской; словарь-

справочник «Наименования лица в русском языке начала XXI века» Е.А. 

Зайцевой. 
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Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. Объём работы составляет 50 страниц. 

Список литературы включает 52 наименования. 
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Глава 1. Интерфиксы. Теоретический аспект 

 

1.1 Особенности морфем современного русского языка – теория 

вопроса 

 

В современном русском языке существует 2 значения термина 

морфемика: 

- Это совокупность всех морфем языка с учетом их типов и иерархии, 

то есть движение от простого к сложному, от высшего к низшему; 

- Это раздел науки о языке, где изучаются типы и состав 

морфем  (звуковой и буквенный), их значения (грамматические и 

словообразовательные), их отношения между собой и к слову в целом. 

Морфемика - составная часть лингвистики дисциплины, родившейся 

в 1881 году, благодаря исследованиям основателя Казанской 

лингвистической школы Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ, а 

также благодаря работам Василия Алексеевича Богородицкого, Григория 

Осиповича Винокура, Елены Андреевны. Викторов, Владимир 

Владимирович, Александр Лопатин, Михайлов, Игорь Степанович 

Улуханов и другие отечественные ученые. 

Морфемика изучает систему минимальных и неделимых языковых 

единиц: морфем, а также морфемную структуру слов и их грамматические 

разновидности (словоформы). Также морфемика является составной частью 

раздела лингвистики. 

Как правило, при изучении языка основной упор делается не только 

на звуковой состав слова, но в большей степени на морфемную структуру 

языка, т.е. на кратчайшие единицы, имеющие смысловое значение. 

К. Г. Паустовский любил рассказывать любопытную историю о 

маленьком мальчике, который увидев вывеску «Антилопа», воскликнул: «Я 

знаю, что такое «анти», но не знаю, что означает «лопа». 
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Этот случай убедительно показывает, что человек пытается раскрыть 

значение неизвестных слов путем их разделения, мы сравниваем новые 

слова с известными и стараемся выделить знакомые смысловые части слова. 

Это означает, что большинство слов русского языка в нашем сознании 

делятся на части - морфемы. 

Морфема – может быть рассмотрена в двух планах, т.е. она обладает 

и формой, и содержанием. 

Форма: состоит из звуков, которые обозначены на письме  буквами; 

она же имеет содержание – указывает на конкретный предмет. Своей 

двуплановостью морфема отличается от фонемы и слога, которые имеют 

только форму. 

Как правило,  морфемное деление слова (подо-ш-л-и) обычно не 

совпадает с его делением на слоги (по-до-шли). 

Возможна синонимия слов и морфем: самый красивый – 

красивейший; русист – специалист по русскому языку. 

Морфема четко отличается от слова и предложения. Вот эти отличия: 

1) морфема – минимальная единица, а слово и предложение могут 

члениться на более мелкие значимые единицы; 

2) морфема лишена самостоятельности и существует только в слове; 

вне слова бывает трудно определить не только значение морфемы, но и ее 

отнесенность к корням или аффиксам (истец, лучистый, таксист). Слово же 

выступает как самостоятельный элемент предложения; 

3) местоположение морфемы в слове строго фиксировано (лес-ок, а не 

ок-лес), слово же может перемещаться относительно свободно в пределах 

предложения; 

4) морфема – единица воспроизводимая; говорящий берет их из 

хранящегося в памяти «инвентаря» языковых единиц, а предложения и 

некоторые слова (окказиональные и потенциальные – прозаседавшиеся – у 

В.Маяк., образованщина – Солж.; потенц. слова может создать любой 
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говорящий на русском языке по аналогии с уже имеющимися со словами: 

суперзвезда – суперуспех, супермашина, суперрыба. 

В составе слова возможны 6 типов морфем: корень, приставка 

(префикс), суффикс, окончание (флексия), соединительная гласная 

(интерфикс), постфикс. 

Типы аффиксов различаются по месту в слове. Все значимые части 

слова, кроме корня, называются аффиксами. Часть слова без окончания 

называется основой. 

Корень – это центральная морфема в слове, несущая основное, 

лексическое значение. Общая часть родственных слов, 

называемых однокоренными. 

Аффикс (лат. прикрепленный) – морфема, уточняющая и 

конкретизирующая лексическое значение слова или выполняющая в нем 

грамматические функции. 

Основные  отличия корня и а ффикса : 

1) коре нь – обяза те льно присутствуе т в ка ждом  слове , слов бе з 

корне й не  быва е т, а ффикс – фа культа тивный: е сть слова , не  име ющие  

а ффиксов (не т, кино, бе ж, а у, виде о); 

2) коре нь обяза те льно име е т зна че ние , а ффикс може т е го не  име ть 

(пятиле тний, ста рше кла ссник); 

3) корни могут на ходиться в любой  ча сти ре чи (добро, добрый, 

подобре ть); а ффиксы же  обычно соотносятся со слова ми опре де ле нных 

ча сте й ре чи: ениj – суффикс отвле че нных суще ствите льных (на строе ние , 

достиже ние , проме дле ние ), айш-  суффикс прила га те льных в форме  

пре восходной сте пе ни (высоча йший, глубоча йший); -ут – гла гольное  

оконча ние  (пишут, ма шут, не сут). 

Исключе ние  зде сь соста вляют суффиксы субъе ктивной оце нки 

(дяде нька , ста ре нький, скромне нько); 
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4) корне й в русском языке  зна чите льно больше , че м а ффиксов. 

Пример: «Слова рь морфе м русского языка » А .И. Кузне цовой и Т.Ф. 

Е фре мовой име е т около 5000 морфе м, из них боле е  4400 корне й и около 600 

а ффиксов); 

5) корни пополняются новыми морфе ма ми, новые  же  а ффиксы в 

языке  почти не  появляются; 

6) в те ксте  корне вые  морфе мы встре ча ются ре же , че м а ффиксы (Та к, 

во фра зе  Л. Н. Толстого « Где  конча е тся любовь, та м на чина е тся не на висть» 

– 6 корне вых морфе м, не  ме не е  10 а ффиксов); 

7) корне вые  морфе мы длинне е , че м а ффикса льные ; 

8) а ффиксы быва ют нуле выми (бра т, ска за л); корни нуле выми не  

быва ют. 

Аффиксов разграничиваются на слово образовательные и 

формообразующие (словоизменительные). 

Словообразовательные аффиксы служат для образования новых слов, 

для формирования их основ (про-жить, жи-тель). С 

помощью словоизменительных аффиксов образуются грамматические 

формы слов (жи-ть, жив-ут). 

При анализе слов русского языка можно заметить, что не все аффиксы 

в равной степени употребительны: некоторые из них принимают активное 

участие в словообразовательном процессе, другие не участвуют в 

словообразовании. С этой точки зрения  аффиксы делятся 

на продуктивные и непродуктивные. 

Продуктивными называются морфемы, которые активно участвуют в 

словопроизводстве и дают новые слова. 

В обра зова нии на зва ний лиц мужского пола  на считыва е тся свыше  50 

суффиксов: чий (зодчий), -ак, -як (зе мляк, рыба к), -ик (историк), -чик /-щик 

(ра зве дчик, яде рщик), -ок (е здок), -онок, -ёнок (внучонок, пова ре нок), -а р, -
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яр (овча р, столЯр), -ёр (боксе р), -ир (ба нкир) и т.д. Ве сь список та ких 

суффиксов можно на йти в книге  Зиновия А роновича  Потихи «Совре ме нное  

русское  словообра зова ние ». 

Непродуктивными называются аффиксы, при помощи которых в 

настоящее время не образуются новые слова и формы. 

На приме р: Гла ша та й, завсегдАтай, соглядА та й, ходАтай – вот, 

пожа луй, все  слова  в языке  с суффиксом –та й/-атай. То же  относится к 

суффикса м – е в (ва ре во, за ре во), -знь (жизнь, боязнь, боле знь), -яш (пле мяш, 

кудряш). 

Это же  са мое  относится и к формообра зующим морфе ма м: все  

гла голы в 1 лице  е д. числа  на стояще го вре ме ни име ют оконча ние  –у / -ю, и 

лишь 2 гла гола  име ют в этой форме  оконча ние  –м: да м, е м. 

Кроме продуктивности / непродуктивности, аффиксы различаются 

по регулярности. 

Регулярность (лат. regula – закон, правило) – это закономерная 

повторяемость, воспроизводимость аффикса в составе ряда слов 

однородной структуры. Они образуют определенный 

словообразовательный или формообразующий тип. 

Нерегулярные аффиксы обладают ограниченной (уникальной) 

сочетаемостью – только с одним определенным корнем; такие аффиксы 

называются еще унификсами: -енёк (муженек), -анек (куманек), -авец 

(красавец, мерзавец), -унок (рисунок), –юх (конюх). 

Окончания –умя, -емя, -ьмя встречаются только в числительных 

двумя, тремя, четырьмя. Приставка ко- есть только в слове закоулок, 

приставка му- только в слове мусор. 

Все нерегулярные аффиксы являются одновременно 

непродуктивными, но не все регулярные аффиксы являются 

продуктивными. Например, суффикс –от - (быстрота, чистота, доброта) в 
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СРЯ регулярный, т.е. есть определенная словообразовательная модель: от 

прилагательного при помощи этого суффикса образуется отвлеченное 

существительное, но новые слова так не образуются, поэтому суффикс 

непродуктивный. 

Важным признаком, отличающим сложное слово, являются 

соединительные гласные (интерфиксы). Обозначая тесное слияние 

компонентов сложного слова, они представляют собой своеобразную 

«органическую скрепу», соединяющую их воедино и способствующую 

нейтрализации грамматических значений первого компонента [12, с. 46]. 

Соединительные гласные (интерфиксы), в отличие от аффиксов, во-первых, 

выступают всегда только в словообразовательной функции; во-вторых, 

выделяются только в сложной производной основе; в-третьих, не имеют 

значения, а выполняют связочную функцию в сложных словах [16, с. 108]. 

В обра зова нии многих композитов – на име нова ний лица  принима ют 

уча стие  сое дините льные  гла сные  (инте рфиксы) -о-, -е -: е сли пе рва я ча сть 

сложе ния ока нчива е тся на  тве рдый согла сный, в ка че стве  инте рфикса  

используе тся -о- (мла доре форма тор, рекламораспространитель), а  е сли на  

мягкий согла сный – -е - (кремлесиделец, не фте жулик). Сое дините льные  

гла сные  (инте рфиксы) в новых на име нова ниях лица  могут быть не  только 

ма те риа льно выра же нными, но и нуле выми (а рт-дире ктор, 

вебпрограммист, ме диа ма гна т, поп-а ртист, ситименеджер, топ-

чиновник, шоу-бизне сме н, HR-ме не дже р). Употре бле ние  сложных слов с 

нуле вым инте рфиксом в совре ме нном русском словообра зова нии 

зна чите льно уве личилось за  сче т иноязычных компоне нтов: «Они могут 

ока нчива ться ка к на  согла сный (шоп, тур), та к и на  гла сный (шоу), 

ра спола га ться в пре - и (ре же ) в постпозиции (пла стинка -миньон, 

пе да гогика -пре сс, жигули-комби). Подобные  эле ме нты могут соотноситься 
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с за имствова ниями, воше дшими в русский язык (тур – туристиче ский), и не  

име ть та ких соотве тствий (шоп, топ и др.). 

Та ким обра зом, мы пришли к выводу, что все  суще ствующие  в 

совре ме нном русском языке  морфе мы не однородны. Их ра злича ют по 

зна че нию, позиции в структуре  слова , функции и др. Кла ссифика ция 

морфе м в русистике  носит многоступе нча тый ха ра кте р и строится с уче том 

не скольких па ра ме тров: 

- обяза те льность/фа культа тивность морфе мы в соста ве  слова ; 

- позиция в структуре  слова ; 

- функция морфе мы; 

- ма те риа льна я выра же нность или невыраженность морфе мы; 

- ча стотность употре бле ния; 

-  ха ра кте р стилистиче ской окра ски. 
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1.2 Интерфиксы – особенности данной морфемы 

 

1.2.1 Интерфиксы – части слова в сложном слове 

 

Инте рфикса ция состоит в том, что ме жду двумя морфе ма ми 

вста вляе тся асемантическая (не зна чима я) прокла дка , устра няюща я 

соче та ния фоне м, за пре щённые  за кона ми морфонологии или не типичные  

для русского слова . Та кие  прокла дки могут появляться в слове  та кже  по 

а на логии. Межморфемные прокла дки, игра ющие  в структуре  слова  чисто 

сое дините льную функцию, на зыва ются инте рфикса ми. 

В лингвистической литературе термин «интерфикс» имеет множество 

различных трактовок и относится к широкому кругу морфологических 

явлений, близких друг другу, но не идентичных. В связи с этим необходимо 

уточнить, какие морфологические элементы и почему называются 

интерфиксами. 

Е .А . Зе мска я опре де ляе т интерфиксы ка к ча сти слова , не  име ющие  

са мостояте льного зна че ния и выступа ющие  ка к строе вые  сре дства  языка , 

функция которых состоит в сое дине нии морфе м в слове [12] . 

Е .А . Зе мска я отме ча е т, что инте рфикса ция являе тся сре дством 

морфонологиче ским, а  не  словообра зова те льным и противопоста вляе тся 

та ким морфонологиче ским сре дства м, ка к че ре дова ние  фоне м на  гра ница х 

морфе м и уда ре ние [11]. Сле дуе т доба вить, что ука за нные  

морфонологиче ские  явле ния, а на логичные  инте рфикса м, пре дста вляют 

собой призна ки синте тиче ского типа  языка . 

Стоит обратить внимание на то, что в этом определении четко 

указывается на неморфемный статус интерфиксов, связанный с отсутствием 

у этих морфонологических элементов отдельного значения. 
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В.Н. Немченко также понимает интерфикс как часть слова, служащую 

для соединения морфем [26, с.55]. 

Та ким обра зом, с те рмином «интерфикс» связыва ются пре дста вле ния 

о двух функциях:  

1) соединительной,  

2) морфонологиче ской. 

Ра ссма трива я формы и функции инте рфиксов можно выде лить: 

- инте рфиксы — ча сти слова  — служа щие  для сое дине ния основ в 

сложном слове : вод-о-воз, зе мл-е -ме р, пив-о-ва р; 

- инте рфиксы — ча сти слова  — служа щие  в ка че стве  прокла дки при 

сое дине нии за имствова нной основы с а ффиксом или русской 

сложносокра ще нной основы с а ффиксом: кофе -й-ный, пе те у-ш-ник; 

- инте рфиксы — ча сти форма нта , не  име ющие  морфонологиче ской 

функции: 

1.1. в соста ве  производяще й основы: алгебраический; 

1.2. в соста ве  форма нта  производяще й основы: орл-ов-е ц, ялт-ин-е ц, 

бе г-от-ня; 

1.3. в соста ве  форма нта  в сложном слове : ле спромхоз-ов-е ц. 

Соединительные гласные (интерфиксы), в отличие от аффиксов, во-

первых, выступают всегда только в словообразовательной функции; во- 

вторых, выделяются только в сложной производной основе; в-третьих, не 

имеют значения, а выполняют связочную функцию в сложных словах 

Инте рфиксы могут сое динять простые  основы в сложных слова х. Это 

могут быть та кие  гла сные  звуки, ка к -о- и -е- (па роход, мусоровоз, 

грязеле че бница , синегла зый ), а  та кже  звукосоче та ния, которые  возникли на  

ме сте  оконча ний имён числите льных.  У ра зных уче ных ра зные  мне ния, 
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но все  склонны к одному: эти сое дините льные  гла сные  не  примыка ют 

ни к одному корню.   

В школьной пра ктике  принято выде лять их подче ркива ние м, 

кружком или ка ким-либо другим зна чком, но это только для понима ния 

изуча е мого ма те риа ла . Сое дините льные  гла сные  включа ются в основу, та к 

ка к при изме не нии е е  эта  буква  сохра няе тся. 

Из вышеизложенного следует, что интерфиксы как служебные 

соединительные элементы (соединительные гласные, соединительные 

морфемы, инфикс-дериваты), не имеющие собственного значения, служат 

для связи корней в составе сложных слов. 

На  особе нность обра зова ния сложных слов ука зыва л е ще  М. В. 

Ломоносов: «умноже ние » слов «происходило произвождением и 

сложе ние м. В ка че стве  приме ров сое дините льных гла сных в сложных 

слова х русского языка  можно приве сти та кие , ка к ле с-о-воз, овц-е -бык, тр-

е х-ме тровый, верт-и- головка. 

Известно, что сложные слова, как правило, соотносительны с 

определенными словосочетаниями, на базе которых они построены. 

Одинаково оформляются сложения, соотносительные с сочинительными и 

подчинительными сочетаниями слов, с подчинительными 

словосочетаниями различной структуры и субъектнопредикативными 

конструкциями (ср.: снегоходный - ходить по снегу, теплоходный - ходить 

с помощью тепла, пешеходный - ходить пешком, судоходный - ходят суда, 

самоходный - ходит сам; водопад - падает вода, водопой - пить воду и т. 

д.).  

Н. М. Шанский справедливо замечает, что в отдельных случаях 

соединительные гласные появляются по чисто фонетическим причинам: как 

средство ликвидации стечения гласных. «Так, если в словах железобетон, 

рыболов, сухофрукты соединительная гласная о является связочной 
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морфемой, обусловленной определенными правилами словообразования... 

то в слове технорук она со словообразовательной точки зрения 

представляет собой явление незаконное (ибо сложение 

сложносокращенных основ осуществляется без посредства соединительных 

гласных, ср. политрук, военрук, физрук) ... Наличие соединительной 

гласной о в слове технорук объясняется не правилами современного 

русского словообразования, а современным фонетическим строем русского 

языка, существующей произносительной практикой: соединительная 

гласная о необходима в этом слове как средство уничтожения 

образующегося стечения согласных (технрук - технорук)»[46, с.73]. 

В функциональном плане при сопоставлении сложных слов разных 

типов представляется целесообразным выделение, кроме 

интерфиксов о и е, таких соединительных элементов, как -и- (дозиметр, 

сорвиголова, семилетний, сахариметр, держи-дерево, перекати-поле, 

семилетний, девятиэтажный, Узбекистан, мать-и-мачеха и др.), -ух- 

{двухзальный, двухэтажный, двухтомный), у {полукруг, двучлен), -ех- 

(трехмесячный, трехлинейный, четырехъярусный), -а- {сорокаградусный, 

сорокапудовый, сорокалетний, полтораста- метровый). 

Сое дините льные  эле ме нты сложных слов -а-, -и-, -у-, -ух-, -

ех- возникли на  ме сте  флексийных морфе м, пре жде  все го оконча ний род. п. 

име н числите льных {сорок-а -ле тний, се м-и-мильный, дв-у-чле н, дв- ух-

ме тровый, тр-е х-эта жный). Ре же  сое дините льные  эле ме нты 

употре бляются на  ме сте  оконча ний косве нных (род. и вин.) па де же й других 

ча сте й ре чи - име н суще ствите льных, ме стоиме ний. Це ле сообра зно 

ква лифицирова ть отме че нные  эле ме нты ка к инте рфиксы, потому что они 

вне шне  не  воспринима ются ка к сое дините льные  гла сные  звуки, и ка к 

оконча ния с точки зре ния совре ме нного русского языка  ра ссма трива ться 

уже  не  могут, та к ка к не  изме няются при склоне нии. 
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1.2.2 Интерфиксы – части слова для соединения корня и 

суффикса 
 

Интерфиксы необходимы для устранения несвойственных русскому 

языку скоплений гласных и согласных звуков. Поэтому если конечный 

гласный основы не усекается, то для присоединения суффикса необходим 

своеобразный соединительный элемент.  

Выделение в составе слова таких незначимых соединительных 

элементов, как интерфиксы, позволяет существенно сократить перечень 

словообразовательных суффиксов, а это упрощает процедуру морфемного 

анализа. 

Инте рфикс, на ходящийся на  гра нице  основы и словообра зующе го 

суффикса , понима е тся ка к «межморфемная прокла дка », игра юща я в 

структуре  слова  ре ляционную функцию. В этом значении интерфикс 

представляет собой морфонологическре изменение. 

 Например, школь-н-ый и кино-{ш)-н-ый, фэзэу-{ш)-н-ый; бе дн-

як и ве се лъ-(ч)-а к, смелъ-{ч)-ак; са ра тов-ск-ий и ялт-{ин)-ск-ий.  

    африканский        Африка,  

альпийский   Альпы (-ан-//-ий- в данном случае являются 

дополнительными вставками). 

Приве де м приме ры встре ча ющихся инте рфиксов ра ссма тривае мого 

типа  в русском словообра зова нии. 

1. После  основы, конча юще йся гла сной фоне мой, пе ре д суффиксом, 

на чина ющимся гла сной, обычно употре бляе тся инте рфикс - согла сный. Та к 

ка к основы на  гла сные  не  ха ра кте рны для строе ния русского слова , этот вид 

инте рфикса ции выступа е т пре имуще стве нно в обра зова ниях от 

за имствова нных основ и служит сре дством включе ния за имствова нных 



20 

 

слов в русское  словообра зова ние : арго-(т’)-изм, а рго-(т’)-ичн-ый, ка ба ре -

(т’)-ист, ка ноэ- (т’)-ист; 

Инте рфиксы могут прикре пляться к основа м на  -у, который не  

включа е тся в производное  всле дствие  та кого морфонологиче ского 

проце сса , ка к усе че ние  производяще й основы: византи-(н)-ист, виза нти-

(н)-(о)-ве д; морфий - морфи-(н)-ист. 

2. Инте рфиксы-согла сные  появляются та кже  обычно после  основы на  

гла сные , е сли суффикс на чина е тся согла сным. Зде сь де йствуе т те нде нция 

«изба вле ния» от основ на  гла сные , не  типичные  для структуры русского 

слова : кофе -(й)-н-ый, кофе-(й)-ник, ре ле -(й)-н-ый, реле-(й)-щик, шоссе -(й)-н-

ый, ханты-(й)-ск-ий, токи-(й)-ск-ий, дели-(й)-ц-ы. В обра зова ниях со 

сниже нной стилистиче ской окра ской, что сближа е т -ил- со 

стилистиче скими суффикса ми: кино-(ш)-ник, до- мино-(т)-ник, эмгу-(ш)-н-

ый, гаи-(ш)-ник. 

3. В производных с основа ми, ока нчива ющимися на  согла сный, пе ре д 

суффикса ми, на чина ющимися согла сным: отц-(ов)-ск-ий, поп-(ов)-ск-ий, 

вор-(ов)-ск-ой, фрукт-(ов)- ниц-а ; от односложных сложносокра ще нных 

слов и а ббре виа тур: гост-(ов)-ск-ий, мид-(ов)-ск-ий, ост-(ов)-ск-ий. 

4. В производных с основа ми, ока нчива ющимися на  согла сный пе ре д 

суффиксом, на чина ющимся гла сным: республик-(ан)-е ц. пут-(е ])-эц. 

Итак, в данном значении Интерфикс – это образование (прокладка, 

вставка), находящееся между морфемами, которое не несет никакого 

значения, выполняет связующую роль между морфемами, т.е. устраняет 

сочетания, не свойственные русскому языку.  

Структура  ра ссмотре нных слов свое обра зна . Подобно сложным 

слова м, они включа ют инте рфиксы -о- и -е -, одна ко их втора я ча сть не  
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выступа е т в ка че стве  са мостояте льного корне вого эле ме нта . Поэтому 

счита ть их сложными слова ми не т основа ний. 
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1.2.3 Интерфиксы – части форманта, не имеющие 

морфонологической функции 

 

Интерфикс – ме жморфе мна я вста вка , игра юща я в структуре  слова  

чисто сое дините льную (ре ляционную) функцию. Инте рфиксы не  име ют 

зна че ния в соста ве  слова . Их функция чисто сое дините льна я, строе ва я. 

Ме жду те м и суффиксы, и приста вки в соста ве  слова  зна чимы, не сут 

опре де ле нную се ма нтиче скую на грузку. Когда  инте рфиксы ста вят в один 

ряд с суффикса льными или пре фикса льными морфе ма ми, происходит 

ра зруше ние  опре де ле ния морфе мы ка к на име ньше го зна чимого эле ме нта  в 

соста ве  слова .  

Во многих иссле дова ниях по словообра зова нию инте рфиксы ка к 

особый структурный эле ме нт слова  не  выде ляются, а  они ра ссма трива ются 

в структуре  сложных суффиксов ка к форма нтные  ва риа нты.  

Интерфиксы также служат взаимоприспособлению морфем друг к 

другу в слове, они способствуют устранению нежелательных фонемных 

сочетаний на морфемном шве. 

Исследование функций интерфиксов приводит к выводу, что они 

связаны с морфонологией. Появление интерфиксов вызывается не законами 

морфологической семантики (они не привносят в слово дополнительных 

значений) и не законами фонетики (они не имеют отношения к явлениям 

ассимиляции и аккомодации). Интерфиксы связаны с явлениями 

морфонологии, в частности правилами сочетаемости морфем и 

фонологическими характеристиками морфем. Так, например, 

заимствованные основы с исходом на гласную требуют интерфикса потому, 

что такие основы не типичны в русском языке, где корневая морфема, как 

правило, оканчивается на согласную. Интерфикс превращает их в обычную 

для русского языка производящую основу: шоссе-шоссейная, реле-
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релейщик, желе-желейный, купе-купейный, домино-доминошник, кино-

киношник. 

В слова х с исконно русскими корнями появле ние  инте рфикса  та кже  

вызыва е тся не  суффиксом, а  основой, на  что ука зыва ла  Е .А . Зе мска я: «один 

и тот же  инте рфикс обслужива е т производные  от одной и той же  основы с 

ра зными а ффикса ми, т.е . «требует» использова ния инте рфикса  име нно 

основа , а  не  суффикс. Ср.: пе ть — пе -в-е ц, пе -в-ица , пе -в-учий, пе -в-ун, пе -в-

унья, пе -в-чий, учить — учи-л-ище , учи-л-ка ...» [10, с.73]. 

В ряде  слов инте рфиксы не  име ют морфонологиче ской функции, 

не обяза те льны для связи морфе м, кроме  того, ка к и все  другие  инте рфиксы, 

се ма нтиче ски пусты. Та кие  слова  де лятся на  две  группы: 

1. слова , име ющие  ва риа нты бе з инте рфикса  и с на личие м 

инте рфикса : комите т-ов- ский — комитетский; 

2. слова , не  име ющие  ва риа нта  бе з инте рфикса : орл-ов-е ц. 

В слова х второй группы ва риа нт бе з инте рфикса  не возможе н по 

пра вила м ле ксиче ской нормы, но возможе н по пра вила м морфонологии, что 

де ла е т инте рфикс не  только се ма нтиче ски, но и функциона льно 

избыточным. Одна ко язык, ка к ра звива юща яся систе ма , используе т на ряду 

с функциональными и чисто форма льные , структурные  эле ме нты. 

 К числу инте рфиксов, не  име ющих морфонологиче ской функции, 

относятся, к приме ру, сле дующие : -ов- орлове ц, плутовство, -ин- 

ялтинский, читинский, -ан- а ме рика не ц, ме ксика не ц, -от- бе готня, 

тре скотня, -оч- ла мпочка , ле нточка . 

Происхождение таких формальных элементов связано со 

структурными изменениями не в морфологии, а в семантике языка: они — 

результат семантического дублирования либо зачеркивания. Эти 

семантические процессы переводят бывшие суффиксы в разряд 
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интерфиксов. 

Ра зличные  типы инте рфиксов подробно ра ссма трива лись в ра бота х по 

русскому языку. Инте рфиксы не  являются морфе ма ми, та к ка к 

словообра зова те льна я морфе ма  обяза те льно влияе т на  ле ксиче ское  

зна че ние  слова , изме няе т е го, в то вре мя ка к «однородные  по свое й 

структуре  сложные  слова  с сое дините льными звука ми и бе з них выра жа ют 

а на логичные  зна че ния... ср.: ме та лл-о-ре жуший, све кл-о-се ющий, сер-о- 

соде ржа щий и а зот-фиксирующий, ме л-соде ржа щий.  

Иссле дова те ли та кже  ука зыва е т на  фоне тиче ские  причины появле ния 

инте рфиксов после  усе че нных основ (бе нз-о-ба к, бе нз-о-колонка , те хн-о-

рук, эле ктр-о-ста нция) и фоне тиче ские  причины отсутствия инте рфиксов в 

сложных слова х, где  пе рва я основа  ока нчива е тся на  гла сную (кино-те а тр, 

ра дио-пе ре да ча ). Он та кже  отме ча е т, что сое дините льные  звуки, в отличие  

от морфе м, никогда  не  име ют на  се бе  уда ре ния. 

О функциях инте рфиксов в простых слова х говорится в ра бота х Е .А . 

Зе мской, которая ука зыва е т, что инте рфиксы используются не  только для 

того, чтобы устра нить скопле ния гла сных или согла сных на  морфе мном 

шве , но и для того, чтобы изме нить не  свойстве нный русской име нной 

основе  вид — име ть исход на  гла сную [12, с.123]. Та кова  функция 

инте рфикса  в те х случа ях, когда  к основе  на  гла сную присое диняе тся 

суффикс с на ча льной согла сной фоне мой типа : кофе -й-ник, шоссе -й-ный, 

а рго-т-изм, дели-й- ский . 
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Выводы по главе 1 

 

Таким образом, в ходе написания первой главы выпускной 

квалификационной работы, мы пришли к следующим выводам: 

1.Морфемика - это  раздел науки о языке, где изучаются типы и состав 

морфем  (звуковой и буквенный), их значения (грамматические и 

словообразовательные), их отношения между собой и к слову в целом. В 

составе слова возможны 6 типов морфем: корень, приставка (префикс), 

суффикс, окончание (флексия), соединительная гласная (интерфикс), 

постфикс. 

2. Все  существующие  в современном русском языке  морфе мы 

не однородны. Их различают по значению, позиции в структуре  слова , 

функции и др. Классификация морфем в русистике  носит многоступенчатый 

характер. 

3. Соединительные гласные (интерфиксы) в составе сложного слова 

представляют собой своеобразную «органическую скрепу», соединяющую 

воедино части композита и способствующую нейтрализации грамматических 

значений первого компонента. Также интерфиксы как служебные 

соединительные элементы (соединительные гласные, соединительные 

морфемы, инфиксдериваты), не имеющие собственного значения, служат для 

связи корней в составе сложных слов. 

4. Интерфиксы необходимы для устранения несвойственных русскому 

языку скоплений гласных и согласных звуков. Поэтому если конечный 

гласный основы не усекается, то для присоединения суффикса необходим 

своеобразный соединительный элемент.  

5. Интерфиксы также служат взаимоприспособлению морфем друг к 

другу в слове, они способствуют устранению нежелательных фонемных 

сочетаний на морфемном шве. 
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6. Исследование функций интерфиксов приводит к выводу, что они 

связаны с морфонологией. Появление интерфиксов вызывается не законами 

морфологической семантики (они не привносят в слово дополнительных 

значений) и не законами фонетики (они не имеют отношения к явлениям 

ассимиляции и аккомодации). Интерфиксы связаны с явлениями 

морфонологии, в частности правилами сочетаемости морфем и 

фонологическими характеристиками морфем. 
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Глава 2. Роль интерфиксов в современном русском языке 

2.1 Интерфиксы в образовании сложных наименований лица 

 

В русском языке начала ХХI века наблюдается активизация 

образования сложных имен существительных – наименований лица, 

отличающихся большим структурным и семантическим разнообразием. 

Вопросы, касающиеся изучения различных аспектов возникновения и 

функционирования сложных слов в русском языке, остаются в центре 

пристального внимания лингвистов [10, с.55]. 

Важным признаком, отличающим сложное слово, являются 

соединительные гласные (интерфиксы). Обозначая тесное слияние 

компонентов сложного слова, они представляют собой своеобразную 

«органическую скрепу», соединяющую их воедино и способствующую 

нейтрализации грамматических значений первого компонента [13, с. 46].  

Соединительные гласные (интерфиксы), в отличие от аффиксов, во-

первых, выступают всегда только в словообразовательной функции; во- 

вторых, выделяются только в сложной производной основе; в-третьих, не 

имеют значения, а выполняют связочную функцию в сложных словах [12, с. 

108]. 

В образовании многих композитов – наименований лица принимают 

участие соединительные гласные (интерфиксы) -о-, -е-: если первая часть 

сложения оканчивается на твердый согласный, в качестве интерфикса 

используется -о- (младореформатор, рекламораспространитель), а если на 

мягкий согласный – -е- (кремлесиделец, нефтежулик). 

Соединительные гласные (интерфиксы) в новых наименованиях лица 

могут быть не только материально выраженными, но и нулевыми (арт-

директор, веб- программист, медиамагнат, поп-артист, сити- менеджер, 

топ-чиновник, шоу-бизнесмен, HR-менеджер).  



28 

 

Употребление сложных слов с нулевым интерфиксом в современном 

русском словообразовании значительно увеличилось за счет иноязычных 

компонентов: «Они могут оканчиваться как на согласный (шоп, тур), так и 

на гласный (шоу), располагаться в пре- и (реже) в постпозиции (пластинка-

миньон, педагогика-пресс, жигули-комби). Подобные элементы могут 

соотноситься с заимствованиями, вошедшими в русский язык (тур – 

туристический), и не иметь таких соответствий (шоп, топ и др.) [13, с. 55]. 

Проанализированные нами сложные наименования лица образованы 

по нескольким словообразовательным моделям:  

1) сложение основы имени существительного или прилагательного + 

соединительный гласный (интерфикс) + непроизводное имя 

существительное: интернет-магнат, медиаброкер, наркобарон, PR-

персона и др.;  

2) сложение основы имени существительного или прилагательного + 

соединительный гласный (интерфикс) + производное суффиксальное имя 

существительное: вертикалестроитель, видеолюбитель, 

крокодиловладелец, наркоторговец, HR-специалист и пр.; 

3) сложение основы имени существительного или при- лагательного 

+ соединительный гласный (интерфикс) + производное сложное имя 

существительное: видеонар- коман, радио-диск-жокей, шоу-бизнесмен и т. 

д. 

Иногда композиты – наименования лица образуются за счет сложения 

основ с одновременной суффиксацией. При этом в первой части сложения 

часто выступают основы имен существительных   или прилагательных, а 

во второй части – основы имен существительных или глаголов: бел-о-дом-

овец, верн-о-путин-ец, желт-о- пресс-ник; охотн-о-ряд-ец; жизн-е-люб, 

кайф-о-ман, элит-о-лог, морд-о-дел, пив-о-хлеб и др. 

В современной лингвистической литературе нет единства в описании 

морфемной и словообразовательной структуры сложных наименований 

лица с компонентами типа видео-, порно-, радио-, теле- и под. 
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Василевская Е.А. называет компоненты типа кино-, био-, радио-, теле- 

абброморфемами – морфемами нового типа, которые нельзя в полной мере 

назвать ни корневыми, ни аффиксальными. Особенность их заключается в 

том, что они, являясь усеченной частью слова, передают его полное 

материальное значение [3, с.73]. 

Дру ги е  лингвисты скло нны  рассматривать у ка за нны е  ко мпо не нты  в 

ка че стве  пре фи ксо и до в – мо рфе м, совмещающих в себе при зна ки  корней и  

префиксов. Та к, А .И . Плещинская, о бра ти вши сь к и зу че ни ю  ко мпо не нто в 

теле-, ра ди о -, ви де о -, а у ди о -, ки но - и фо то -, однозначно на зы ва е т и х 

префиксоидами [28]. 

Не ко то ры е  языковеды ко мпо не нты  типа ра ди о -, авто - называют 

мо рфо ло ги че ски  не о фо рмле нны ми  аналитическими при ла га те льны ми , 

которые о бо зна ча ю т при зна к в о твле че ни и  о т фо рм ро да , чи сла  и  па де жа , а  

сво ю  о тне се нно сть к и ме ни  вы ра жа ю т про сты м при мы ка ни е м, то е сть 

аналитически. А на ли ти че ски е  при ла га те льны е , в пре дста вле ни и  М.В. 

Па но ва , ха ра кте ри зу ю тся  сле ду ю щи ми  при зна ка ми : мо рфо ло ги че ски м 

(при на дле жно сть к кла ссу  а на ли ти че ски х при ла га те льны х вы ра же на  

ну ле вы м а ффи ксо м), си нта кси че ски м (все  а на ли ти че ски е  при ла га те льны е  

из ча сти чно  сокращенных сло в сочетаются с ча сти ца ми ), фо не ти че ски м 

(на ли чи е  у  а на ли ти че ски х прилагательных са мо сто я те льно го  ударения).  

 В число а на ли ти че ски х прилагательных о н включает ра зли чны е  

по стру кту ре  образования (у се че нны е  компоненты, ко рне вы е  

заимствованные э ле ме нты ),  в то м числе и  такие, ка к:  

1) беж, ко ми ; 

2) гос-, па рт-, хо з-;  

3)  лесо -, хлебо-, не фте -;  

4) радио-, а вто -, фото-. 
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У чи ты ва я  спе ци фи ку  у по мя ну ты х вы ше  ко мпо не нтов, счи та е м 

возможным о тне сти  наименования ли ца  с пре по зи ти вны ми  э ле ме нта ми  

ви де о -, по рно -, ра ди о -, кино-, те ле-, на рко - и по д. к сло жны м производным. 

Так, в «Ру сско й гра мма ти ке » 1980 го да  при  о пи са ни и  и нте рфи ксо в в 

сло жны х и ме на х су ще стви те льны х со де ржа тся  сле ду ю щи е  при ме ча ни я : 

1. «Как и нте рфи кс -о- ра ссма три ва е тся  конечная гла сна я  

связанных и нте рна ци о на льны х компонентов, не  у по тре бля ю щи хся  вне  

сло же ни й о ди на ко во й стру кту ры  (моно-, ми кро -, гелио, ге о -, нео- и  др.,). 

2. И нте рфи кс -о- на кла ды ва е тся  на фи на ль основ не скло ня е мы х 

слов на  гласную (ра ди о ру бка , метро- мо ст, киномеханик, ко фе ва рка , 

вездеход) и  усечен- ны х о сно в на  гла сну ю  (те ле пе ре да ча , мо то бо л, сте- 

ре о ви де ни е  и т. п.). 

3. То т же и нте рфи кс передается о рфо гра фи че ски  как -а -, -я- в 

сло ва х с пе рвы ми  ко мпо не нта ми  а ви а -, ме га -, вре мя -, се мя - (а ви а но се ц, 

ме га то нна , времяпрепровож- де ни е , семядоля) и  в сло ве  то нна -ки ло ме тр 

(вариант: то нно -ки ло ме тр). 

Аналогичное о пре де ле ни е  представлено в «Грамматике 

со вре ме нно го  русского ли те ра ту рно го  языка» 1970 го да  и  в «Кра тко й 

ру сско й гра мма ти ке » 2002 го да . 

Со гла сно  э ти м при ме ча ни я м при  о бра зо ва ни и  сло жны х 

на и ме но ва ни й ли ца  с на зва нны ми  ко мпо не нта ми  про и схо ди т та ко е  

мо рфо но ло ги че ско е  я вле ни е , ка к наложение ко не чно го  гла сно го  пе рво й 

о сно вы  и  и нте рфикса: ви де о би зне сме н ← видео  + о + би зне сме н; на р- 

ко то рго ве ц ← нарко  + о + то рго ве ц; порнозвезда ← по рно + о  + звезда; 

ра ди о при ко ли ст ← радио  + о + при ко ли ст; телекиллер ← те ле + е  + киллер 

и  т. д. 
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А  во т в сло во о бра зо ва те льно м сло ва ре  А .Н. Ти хо нова при  

характеристике а на ло ги чны х производных я вле ни е  наложения не  

фиксируется, а  предлагаются мо де ли  ти па : ки но лю би те ль ← ки но  + 

лю би те ль; ра ди о лю би те ль ← радио + лю би те ль; телекомментатор ← 

те ле(ви зи о нны й) + ко мме нта то р; те ле ре по рте р ← теле(ви зи о нны й) + 

репортер и  т. п. [41, т. 1, с. 565]. 

Та ки м о бра зо м, про ве де нно е  и ссле до ва ни е  по ка за ло , что  в 

со вре ме нно м ру сско м я зы ке  а кти вно  о бра зу ю тся  но вы е  ко мпо зи ты  – 

на и ме но ва ни я  ли ца , ха ра кте ри зу ю щи е ся  большим се ма нти че ски м и 

стру кту рны м разнообразием. В процессе со зда ни я  неологизмов – на зва ни й 

лица ча сто  используются ка к материально вы ра же нны е  со е ди ни те льны е  

гла сны е  (и нте рфи ксы ) -о- и  -е-, та к и  ма те ри а льно  не  вы ра же нны е , ну ле вы е  

и нте рфи ксы .  
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2.2 Интерфиксы как показатели фузионной тенденции 

 

В ли нгви сти че ско й ли те ра ту ре , ка к мы  вы я сни ли  ра не е , термин 

«и нте рфи кс» и ме е т мно же ство  ра зли чны х тра кто во к и  о тно си тся  к 

ши ро ко му  кру гу  мо рфо ло ги че ски х я вле ни й, бли зки х дру г дру гу , но  не  

и де нти чны х.  

Е .А . Зе мска я  о пре де ля е т интерфиксы ка к ча сти  сло ва , не  и ме ю щи е  

са мо сто я те льно го  зна че ни я  и  вы сту па ю щи е  ка к стро е вы е  сре дства  я зы ка , 

фу нкци я  ко то ры х со сто и т в со е ди не ни и  мо рфе м в сло ве  [10, с.64]. 

Е .А . Зе мска я  о тме ча е т, что  и нте рфи кса ци я  я вля е тся  сре дство м 

мо рфо но ло ги че ски м, а  не  сло во о бра зо ва те льны м и  про ти во по ста вля е тся  

та ки м мо рфо но ло ги че ски м сре дства м, ка к че ре до ва ни е  фо не м на  гра ни ца х 

мо рфе м и  у да ре ни е  [12, 40]. Сле ду е т до ба ви ть, что  у ка за нны е  

мо рфо но ло ги че ски е  я вле ни я , а на ло ги чны е  и нте рфи кса м, пре дста вля ю т 

со бо й при зна ки  си нте ти че ско го  ти па  я зы ка . 

Сто и т о бра ти ть вни ма ни е  на  то , что  в э то м о пре де ле ни и  че тко  

у ка зы ва е тся  на  не мо рфе мны й ста ту с и нте рфи ксо в, свя за нны й с 

о тсу тстви е м у  э ти х мо рфо но ло ги че ски х э ле ме нто в о тде льно го  зна че ни я . 

В.Н. Не мче нко  та кже  по ни ма е т и нте рфи кс ка к ча сть сло ва , 

слу жа щу ю  для  со е ди не ни я  мо рфе м [26, с.91]. 

Та ки м о бра зо м, с те рми но м «интерфикс» свя зы ва ю тся  пре дста вле ни я  

о  дву х фу нкци я х:  

1) соединительной,  

2) мо рфо но ло ги че ско й. 

По  по во ду  ста ту са  и  фу нкци й ра зли чны х ти по в и нте рфи ксо в в 

ли нгви сти ке  су ще ству е т мно го  то че к зре ни я , и но гда  не  впо лне  
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по сле до ва те льны х. 

Та к, В.В. Ло па ти н о тме ча е т, что  не  все  вы чле ня е мы е  в стру кту ре  

сло ва  о тре зки  я вля ю тся  са мо сто я те льны ми  мо рфе ма ми , и схо дя  и з то го , что  

мо рфе ма  о бя за те льно  и ме е т зна че ни е . В то  же  вре мя  о н пи ше т о  то м, что  

и нте рфи кс в сло жно м сло ве  — о со ба я  мо рфе ма , при зна ва я , что  «се ма нти ка  

э то й мо рфе мы  ве сьма  спе ци фи чна  и  на и бо ле е  а бстра ктна  и з все х 

вы ра жа е мы х в ру сско м я зы ке  сло во о бра зо ва те льны х зна че ни й» [21, с. 41]. 

О дна ко  э то  зна че ни е  — «со е ди не ни е  ча сте й сло ва » ни че м не  о тли ча е тся  о т 

«значения» дру ги х и нте рфи ксо в, ко то ры е  о н мо рфе ма ми  не  счи та е т. 

Н.М. Шанский, по ле ми зи ру я  с Е .А . Зе мско й, пи ше т, что  в ру сско м 

я зы ке  не т та ко го  спо со ба  сло во о бра зо ва ни я , ка к и нте рфи кса ци я  и  мо рфе мы  

и нте рфи кса . Н.М. Шанский счи та е т э ти  э ле ме нты  «консонантизирующими 

су ффи кса ми », го во ря , что  у  су ффи кса  мо же т бы ть и  о че нь а бстра ктно е  

зна че ни е . 

В свя зи  с э ти м на до  ска за ть, что  Е .А . Зе мска я  и  не  счи та е т 

и нте рфи кса ци ю  сло во о бра зо ва те льны м спо со бо м, ка к ра з на про ти в, о на  

о тме ча ла , что  и нте рфи кса ци я  не  со по ста ви ма  с су ффи кса ци е й и  

пре фи кса ци е й (ка к спо со ба ми  сло во о бра зо ва ни я ). 

Ра ссмо тре ни е  же  э ти х э ле ме нто в в ка че стве  су ффи ксо в не и збе жно  

при во ди т к по ни ма ни ю  и х ка к сло во о бра зо ва те льно го  сре дства , и з-за  че го  

да нна я  то чка  зре ни я  ста но ви тся  не по сле до ва те льно й. Что  же  ка са е тся  

«консонатизирующего» зна че ни я , то  о но  не  мо же т бы ть по ста вле но  в о ди н 

ря д с ве ще стве нны ми  зна че ни я ми  и ны х су ффи ксо в, и  по то му  до лжно  

ра ссма три ва ться  не  ка к зна че ни е , а  ка к зна чи мо сть, ка к стру кту рна я  

фу нкци я  и нте рфи кса . 

И ссле до ва ни е  фу нкци й и нте рфи ксо в при во ди т к вы во ду , что  о ни  
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свя за ны  с мо рфо но ло ги е й. По я вле ни е  и нте рфи ксо в вы зы ва е тся  не  

за ко на ми  мо рфо ло ги че ско й се ма нти ки  (о ни  не  при вно ся т в сло во  

до по лни те льны х зна че ни й) и  не  за ко на ми  фо не ти ки  (о ни  не  и ме ю т 

о тно ше ни я  к я вле ни я м а сси ми ля ци и  и  а кко мо да ци и ). И нте рфи ксы  свя за ны  

с я вле ни я ми  мо рфо но ло ги и , в ча стно сти  пра ви ла ми  со че та е мо сти  мо рфе м 

и  фо но ло ги че ски ми  ха ра кте ри сти ка ми  мо рфе м. Та к, на при ме р, 

за и мство ва нны е  о сно вы  с и схо до м на  гла сну ю  тре бу ю т и нте рфи кса  

по то му , что  та ки е  о сно вы  не  ти пи чны  в ру сско м я зы ке , где  ко рне ва я  

мо рфе ма , ка к пра ви ло , о ка нчи ва е тся  на  со гла сну ю . И нте рфи кс пре вра ща е т 

и х в о бы чну ю  для  ру сско го  я зы ка  про и зво дя щу ю  о сно ву : шо ссе -шо ссе йна я , 

ре ле -ре ле йщи к, же ле -же ле йны й, ку пе -ку пе йны й, до ми но -до ми но шни к, 

ки но -ки но шни к. 

В сло ва х с и ско нно  ру сски ми  ко рня ми  по я вле ни е  и нте рфи кса  та кже  

вы зы ва е тся  не  су ффи ксо м, а  о сно во й: «о ди н и  то т же  и нте рфи кс 

о бслу жи ва е т про и зво дны е  о т о дно й и  то й же  о сно вы  с ра зны ми  

а ффи кса ми , т.е . «требует» и спо льзо ва ни я  и нте рфи кса  и ме нно  о сно ва , а  не  

су ффи кс. Ср.: петь — пе -в-е ц, пе -в-и ца , пе -в-у чи й, пе -в-у н, пе -в-у нья , пе -в-

чи й, учить — у чи -л-и ще , у чи -л-ка .  

В ря де  сло в и нте рфи ксы  не  и ме ю т мо рфо но ло ги че ско й фу нкци и , 

не о бя за те льны  для  свя зи  мо рфе м, кро ме  то го , ка к и  все  дру ги е  и нте рфи ксы , 

се ма нти че ски  пу сты . Та ки е  сло ва  де ля тся  на  две  гру ппы : 

1)  сло ва , и ме ю щи е  ва ри а нты  бе з и нте рфи кса  и  с на ли чи е м 

и нте рфи кса : ко ми те т-о в- ски й — комитетский; 

2) сло ва , не  и ме ю щи е  ва ри а нта  бе з и нте рфи кса : о рл-о в-е ц. 

В сло ва х вто ро й гру ппы  ва ри а нт бе з и нте рфи кса  не во змо же н по  

пра ви ла м ле кси че ско й но рмы , но  во змо же н по  пра ви ла м мо рфо но ло ги и , 
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что  де ла е т и нте рфи кс не  то лько  се ма нти че ски , но  и  фу нкци о на льно  

и збы то чны м. О дна ко  я зы к, ка к ра зви ва ю ща я ся  си сте ма , и спо льзу е т на ря ду  

с функциональными и  чи сто  фо рма льны е , стру кту рны е  э ле ме нты . 

К чи слу  и нте рфи ксо в, не  и ме ю щи х мо рфо но ло ги че ско й фу нкци и , 

о тно ся тся , к при ме ру , сле ду ю щи е : -ов- о рло ве ц, плу то вство , -ин- 

я лти нски й, чи ти нски й, -ан- а ме ри ка не ц, ме кси ка не ц, -от- бе го тня , 

тре ско тня , -оч- ла мпо чка , ле нто чка . 

Про и схо жде ни е  та ки х фо рма льны х э ле ме нто в свя за но  со  

стру кту рны ми  и зме не ни я ми  не  в мо рфо ло ги и , а  в се ма нти ке  я зы ка : о ни  — 

ре зу льта т се ма нти че ско го  ду бли ро ва ни я  ли бо  за че рки ва ни я . Э ти  

се ма нти че ски е  про це ссы  пе ре во дя т бы вши е  су ффи ксы  в ра зря д 

и нте рфи ксо в. 

Ра зли чны е  ти пы  и нте рфи ксо в по дро бно  ра ссма три ва ли сь в ра бо та х 

по  ру сско му  я зы ку . И нте рфи ксы  не  я вля ю тся  мо рфе ма ми , та к ка к 

сло во о бра зо ва те льна я  мо рфе ма  о бя за те льно  вли я е т на  ле кси че ско е  

зна че ни е  сло ва , и зме ня е т е го , в то  вре мя  ка к «о дно ро дны е  по  сво е й 

стру кту ре  сло жны е  сло ва  с со е ди ни те льны ми  зву ка ми  и  бе з ни х вы ра жа ю т 

а на ло ги чны е  зна че ни я ... ср.: ме та лл-о -ре жу ши й, све кл-о -се ю щи й, сер-о - 

со де ржа щи й и  а зо т-фи кси ру ю щи й, ме л-со де ржа щи й.  

Исследователи  та кже  у ка зы ва е т на  фо не ти че ски е  при чи ны  по я вле ни я  

и нте рфи ксо в по сле  у се че нны х о сно в (бе нз-о -ба к, бе нз-о -ко ло нка , те хн-о -

ру к, э ле ктр-о -ста нци я ) и  фо не ти че ски е  при чи ны  о тсу тстви я  и нте рфи ксо в 

в сло жны х сло ва х, где  пе рва я  о сно ва  о ка нчи ва е тся  на  гла сну ю  (ки но -

те а тр, ра ди о -пе ре да ча ). Та кже  о тме ча е тся , что  со е ди ни те льны е  зву ки , в 

о тли чи е  о т мо рфе м, ни ко гда  не  и ме ю т на  се бе  у да ре ни я . 

О функциях интерфиксов в простых словах говорится в работах Е.А. 
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Земской, которая указывает, что интерфиксы используются не только для 

того, чтобы устранить скопления гласных или согласных на морфемном 

шве, но и для того, чтобы изменить не свойственный русской именной 

основе вид — иметь исход на гласную. Такова функция интерфикса в тех 

случаях, когда к основе на гласную присоединяется суффикс с начальной 

согласной фонемой типа: кофе-й-ник, шоссе-й-ный, арго-т-изм, дели-й- 

ский. 

И.Г. Милославский, выделяя три группы интерфиксов, считает, что 

интерфиксы в словах типа американский, исполкомовский, являются 

суффиксами [25, с.83]. 

Такой подход также не соответствует определению морфемы как 

двухсторонней единицы. Эти элементы похожи на суффиксы только по 

форме. 

В пользу фузионного характера интерфиксов говорит и тот факт, что 

в языке аналитического строя интерфиксы практически не встречаются. 

Надо сказать, что оценка интерфиксации относительно действующих 

в языке грамматических тенденций является предметом дискуссии. 

Высказывалось к примеру мнение об агглютинативном характере 

интерфиксов, на них указывали как на доказательство роста аналитизма в 

русском языке. 

 Однако есть и другие точки зрения. Так, например, Е.И. Литневская 

по этому поводу пишет: «интерфиксация не безусловно является признаком 

агглютинации. Вопрос о статусе интерфиксов в современной лингвистике 

до сих пор не решен однозначно. Предлагается два решения этой проблемы. 

Первая (работы А.А. Дементьева, В.В. Лопатина, Н.М. Шанского) точка 

зрения состоит в том, что формы с интерфиксами представляют собой 

варианты корня или суффикса без интерфикса в определенной позиции... Но 

в таком случае мы имеем дело с чередованиями: производящая основа, 

оканчивающая на гласный, «закрывается» согласным (й, в, н, т, ш). Другое 

решение данного вопроса предлагают, в частности, Е.А. Земская и А.Н. 
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Тихонов. Они выделяют интерфиксы как незначимые элементы — 

прокладки в структуре слова. Но при таком понимании интерфикса он 

опять-таки не может служить признаком агглютинации, поскольку не несет 

семантической нагрузки, которая свойственна агглютинативным 

структурам» [10, 71].  

О тсю да  сле ду е т вы во д о  то м, что  и нте рфи кса ци я  не  мо же т 

ра ссма три ва ться  ка к ша г в сто ро ну  а гглю ти на ци и . На о бо ро т, у си ле ни е  

и нте рфи кса ци и  (е сли  и нте рфи ксы  счи та ть се ма нти че ски  пу сты ми  

е ди ни ца ми ) сви де те льству е т о б у си ле ни и  фузионности ру сско го  я зы ка . 

О тсу тстви е  зна че ни я  ка к ра з и  я вля е тся  гла вны м при зна ко м и нте рфи кса , 

е го  о тли чи е м о т су ффи кса . При  э то м не о бхо ди мо  та кже  у то чни ть , что  

и нте рфи кс во о бще  не  а ффи кс, а  аффиксоид, т.е . мо рфо ло ги че ски й э ле ме нт, 

по хо жи й на  а ффи кс, но  не  я вля ю щи йся  мо рфе мо й. 

Е .И . Литневская та кже  о тме ча ла , что  при  о бъе ди не ни и  в сло ве  

мо рфе м в фу зи о нно м я зы ке  про и схо ди т и х взаимоприспособление, ко то ро е  

мо же т и дти  ра зли чны ми  пу тя ми . О дни м и з та ки х пу те й вза и мно го  

при спо со бле ни я  мо рфе м и  я вля е тся  и нте рфи кса ци я . 

О  фо рма льно -стру кту рно м ха ра кте ре  и нте рфи ксо в го во ри тся  та кже  в 

ста тье  А .В. Ши роковой: «По я вле ни е  э ти х и нте рфи ксо в 

(ра спро стра ни те ле й, ра сши ри те ле й) бе глы х гла сны х и  со гла сны х 

не ста нда ртно , не пре дска зу е мо , не  свя за но  ни  с фо не ти че ски м о бли ко м 

о сно вы , ни  со  зна че ни е м...» [48, с. 37]. 

Ра ссма три ва я  и нте рфи ксы  в стру кту ре  фра нцу зско го  гла го ла , А .В. 

Ши ро ко ва  о тме ча е т, что  о ни  о рга ни че ски  при су щи  ко рню  и  вме сте  с те м 

свя зы ва ю т ко ре нь со  сло во и зме ни те льны ми  а ффи кса ми  вре ме ни -

на кло не ни я  и  фле кси е й ли ца -чи сла , и  счи та е т и х чи сто  фле кти вны м 

я вле ни е м, при  э то м не  у на сле до ва нны м о т ла ты ни , а  ра зви вши мся  в 
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и сто ри и  фра нцу зско го  я зы ка . 

Взгля д на  и нте рфи ксы  ка к на  фле кти вно е  я вле ни е  пре дста вля е тся  

бо ле е  о бо сно ва нны м, по ско льку  и схо ди т и з фу нкци й и нте рфи ксо в в 

си нта гма ти ке  сло во фо рмы  и  о пи ра е тся  на  стро ги е  кри те ри и  

а гглю ти на ти вно сти  /флективности. 

Фле кти вно -фу зи о нны й ха ра кте р и нте рфи ксо в до ка зы ва е тся  те м, что  

о ни , на хо дя сь в со ста ве  сло ва : 

1. на ру ша ю т па ра лле льно сть фо рмы  и  зна че ни я ; 

2. ра згра ни чи ва я  мо рфе мы , о бра зу ю т ко мпле ксно е  со е ди не ни е ; 

3. де ла ю т о сно ву  не са мо сто я те льно й. 

Е сть, о дна ко , у  и нте рфи ксо в и  а гглю ти на ти вно й при зна к: о ни  

по мо га ю т со хра ни ть а ффи кса льну ю  мо рфе му  в ста нда ртно м ви де . 

Та ки м о бра зо м, пре о бла да ни е  фу зи о нны х при зна ко в при во ди т к 

вы во ду  о  фу зи о нно м ха ра кте ре  и нте рфи кса ци и  ка к мо рфо ло ги че ско го  

я вле ни я . Э то т вы во д ка са е тся  ка к и нте рфи ксо в ру сско го  я зы ка , та к и  

дру ги х фле кти вны х я зы ко в. 
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Выводы по главе 2 

Та ки м о бра зо м, при  на пи са ни и  вто ро й гла вы  вы пу скно й 

ква ли фи ка ци о нно й ра бо ты  мы  при шли  к сле ду ю щи м вы во да м: 

1. Ва жны м при зна ко м, о тли ча ю щи м сло жно е  сло во , я вля ю тся  

со е ди ни те льны е  гла сны е  (и нте рфи ксы ). Со е ди ни те льны е  гла сны е  

(и нте рфи ксы ) в но вы х на и ме но ва ни я х ли ца  мо гу т бы ть не  то лько  

ма те ри а льно  вы ра же нны ми , но  и  ну ле вы ми . 

2. В со вре ме нно м ру сско м я зы ке  а кти вно  о бра зу ю тся  но вы е  

ко мпо зи ты  – на и ме но ва ни я  ли ца , ха ра кте ри зу ю щи е ся  бо льши м 

се ма нти че ски м и  стру кту рны м ра зно о бра зи е м. В про це ссе  со зда ни я  

не о ло ги змо в – на зва ни й ли ца  ча сто  и спо льзу ю тся  ка к ма те ри а льно  

вы ра же нны е  со е ди ни те льны е  гла сны е  (и нте рфи ксы ) -о- и  -е -, та к и  

ма те ри а льно  не  вы ра же нны е , ну ле вы е  и нте рфи ксы .  

3. И ссле до ва ни е  фу нкци й и нте рфи ксо в при во ди т на с к вы во ду , что  

о ни  свя за ны  с мо рфо но ло ги е й. По я вле ни е  и нте рфи ксо в вы зы ва е тся  не  

за ко на ми  мо рфо ло ги че ско й се ма нти ки  (о ни  не  при вно ся т в сло во  

до по лни те льны х зна че ни й) и  не  за ко на ми  фо не ти ки  (о ни  не  и ме ю т 

о тно ше ни я  к я вле ни я м а сси ми ля ци и  и  а кко мо да ци и ). И нте рфи ксы  свя за ны  

с я вле ни я ми  мо рфо но ло ги и , в ча стно сти  пра ви ла ми  со че та е мо сти  мо рфе м 

и  фо но ло ги че ски ми  ха ра кте ри сти ка ми  мо рфе м. 

4. О  фу нкци я х и нте рфи ксо в в про сты х сло ва х го во ри тся  в ра бо та х 

Е .А . Зе мско й, которая у ка зы ва е т, что  и нте рфи ксы  и спо льзу ю тся  не  то лько  

для  то го , что бы  у стра ни ть ско пле ни я  гла сны х и ли  со гла сны х на  мо рфе мно м 

шве , но  и  для  то го , что бы  и зме ни ть не  сво йстве нны й ру сско й и ме нно й 

о сно ве  ви д — и ме ть и схо д на  гла сну ю .  

5. Пре о бла да ни е  фу зи о нны х при зна ко в при во ди т нас к вы во ду  о  
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фу зи о нно м ха ра кте ре  и нте рфи кса ци и  ка к мо рфо ло ги че ско го  

я вле ни я . Э то т вы во д ка са е тся  ка к и нте рфи ксо в ру сско го  я зы ка , та к и  

дру ги х фле кти вны х я зы ко в.  
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Заключение 

 

Результаты исследования, проведенного в данной квалификационной 

работе, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Интерфиксами называются такие структурные части слова, которые 

не имеют ни словообразовательного, ни грамматического значения. Они 

выполняют в слове лишь строевую функцию и используются в качестве 

соединительных элементов между частями слова.  

2. Интерфиксы служат для образования новых слов – сложных и 

производных, то есть соединяют или два корня, или суффикс и другую часть 

слова. 

3. Интерфиксы могут соединять простые основы в сложных словах. 

Это могут быть такие гласные звуки, как -о- и -е-, а также звукосочетания, 

которые возникли на месте окончаний имён числительных, -а, -и, -у, -ух, -

ёх. 

4. К интерфиксам также относятся элементы, которые появляются 

между суффиксом и другой частью слова. В таких случаях интерфиксы не 

обладают существенным признаком морфемы, то есть не имеют значения. 

Доказательством этому явлению служит тот факт, что одно и то же 

словообразовательное значение в одних производных словах выражается 

без интерфикса, а в других – с помощью интерфикса.  

5. Появление интерфиксов, как морфонологического изменения, в 

словах, обычно, обусловлено необходимостью устранить нежелательные 

сочетания звуков на стыках морфем, а также невозможностью 

непосредственного соединения производящих основ с словообразующими 

аффиксами. 

Вывoды рaбoты никoим oбрaзoм нe прeтeндуют нa oкoнчaтeльнoe и 

пoлнoe рeшeниe прoблeмы особенностей функционирования 

интерфиксации в современном русском языке. Видится вoзмoжным 

выявлeние и aнaлиз другиx функций и особенностей интерфиксов в русском 
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языке, нe зaтрoнутыx в рaбoтe. Тeм нe мeнee пoлучeнныe рeзультaты мoгут 

быть рaccмoтрeны в кaчecтвe oриeнтирa для дaльнeйшиx иccлeдoвaний в 

дaннoй oблacти. 
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