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 تعزَنم ، حٕث أوٍا لا تُجذغُٔتعلاماث نبُصفٍا لأفعال اسُابق مُسفٕماث ،  بذساست نبحثٌزا افٓ سىقُو      

الأخشِ انمشتبطت بٍا َاحتمانٕت تُافقٍا مع أفعال راث دلانت محذدة. َبعباسة  سُابقمشتقت عهّ ان سابقتكم  معىَّتعتمذ 

             ، َنكه أٔض ا ىمُرجٕتانمشتقت كمكُواث ٌٕكهٕت نلأفعال انمشتقت تعتمذ نٕس فقط عهّ انعلاقاث ان سُابقأخشِ، فإن قٕمت ان

انخاص نكم َحذة نغُٔت، بغض انىظش عه عهّ انعلاقاث انىحُٔت انتٓ تذخم فٍٕا، حٕث تحذد ٌزي انعلاقاث "انمعىّ 

 [.٦ص. ،1791 كمٕهٕف،]انتصىٕف انزْ تىتمٓ إنًٕ".

 .(انحشكت أفعال انمكُن،صُصٕت خ انهغت، وظاو انذلالاث، انسابقت،):   انمفتاحٕت انكهماث 
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Abstract: 

     In this research, we will study the antecedents of verb morphemes as linguistic signs, 

since they do not exist in isolation and the meaning of each derived antecedent depends on 

other antecedents associated with it and the probability of their compatibility with verbs 

with a specific connotation. In other words, the value of derived antecedents as structural 

components of derived verbs depends not only on the typical, but also on the syntactic 

relations that enter into them, since these relations determine "the special meaning of each 

linguistic unit, regardless of which classification it belongs to".[Kemelev, 1971, р. 6]. 
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Аннотация:  

       В данной работе мы исследуем  префиксные морфемы глаголов, как и словесные 

знаки, не существуют изолированно, и производное значение каждой префиксной 

морфемы.  Они несколько зависят от значения других приставок, связанных с ним, и 

вероятности его сочетания с глаголами определенной семантики. Иными словами, 

значение префиксных морфем как структурных компонентов производных глаголов 

обусловлено не только парадигматическими отношениями, но и синтаксическими 

отношениями, в которые они вступают, поскольку эти отношения «определяют 

собственную значимость каждой единицы языка, какому бы  выровнял она не 

принадлежала» [Гмелев, 1971, с. 6]. 

Ключевые слова: приставка, семантика, система языка, специфика, компонент, 

глаголы движения. 

      По мнению автора Т. В. Жеребила   «ПРЕФИКС [< латpraefixus 

прикрепленный перед чем-либо]. Словообразовательный аффикс 

расположенный в слове перед корнем: зажить, развеселиться»   

 [Жеребило, 2011, с.278]. 

     Если понимать парадигмы как естественные чередования единиц, то 

важно точно определить, как это явление реализуется в 

словообразовательной системе языка. Введение понятия парадигмы в 

описание словообразования соответствует общей тенденции к более 
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широкому применению понятия на всех языковых уровнях и может быть 

объяснено стремлением выявить парадигматические отношения между 

словообразовательными единицами. 

    Мы используем как узкое понятие словообразовательной парадигмы 

«совокупность производных, имеющих одну и ту же производящую 

основу и находящихся на одной ступени словопроизводства» [Земская, 

1978, с.7I], так и «более широкое, основанное «на 

противопоставленности или соотнесенности между имеющимися 

морфемами и их значениями в пределах каждой морфемы» [Улуханов, 

1977, с.77].  

     Бурова подчеркивает, что «префиксальный способ одновременное 

присоединение к основе исходного слова приставки и суффикса: наезд-

ник (езда + на + ник)»[Бурова, 2015, с. 206]. 

      Такое понимание сущности парадигматических отношений на уровне 

словообразования связано, во-первых, с тем, что большинство морфем, 

как и слова, являются многозначными единицами; во-вторых, одно и то 

же значение (или сходные значения) может быть выражено разными 

аффиксами, подобно тому как разные слова выражают одинаковые или 

близкие значения. 

      Таким образом, «все аффиксы и словоформы языка составляют 

единую систему, в которой семантически или формально близкие 

аффиксы и словоформы находятся в отношениях функциональной 

тождестсутствие аффикса» [Шведова, 1980, с. 127-128]. То есть 
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важность каждого из них определяется рядом подобных и 

противоположных однородных элементов. 

      Так, специфика локальных значений префиксов У-, вы-, от-  и раз-  

выявляется благодаря  антонимическим отношением каждого из них, 

входящего в паре с другим локальным префиксом противоположной 

семантики: У- - ПРИ- (убежать прибежать), ОТ- - Под- (отбежать - 

подбежать), ВЫ-- В- (выбежать - вбежать), РАЗ- - с- (разбежаться 

сбежаться), а также в ряду префиксов, близких по выражаемой 

направленности: У-, ОТ-, ВЫ, РАЗ-, С-. В приведенном выше ряду 

можно провести различие на основе следующих характеристик: 

1. Указание степени расстояния по отношению к фиксированной точке 

от-/вы-, раз-, с-;  

2. Указание на пересечение границы поверхности или отсутствие 

признаков пересечения границы поверхности / от-, раз- 

3.Однонаправленность или разнонаправленность   у-, от-, вы-, с-, раз- 

   Путем анализа парадигматических отношений между 

рассматриваемыми префиксальными  морфемами был установлен набор 

семантических компонентов, формирующих их значение: 

I. У- = "направленность" + "прочь"; 

2. ОТ- = "направленность" + "от некоторой неподвижной 

точки"+ "на некоторое расстояние; 

3. ВЫ- = "направленность" + "изнутри, из пределов чего-л";  

4. РАЗ- "направленность" + "прочь" + "в разные точки";  

5. C-= "направленность" + "с поверхности чего-л. " 
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        Второй компонент производной лексемы, изначальный глагол, 

также приобретает парадигматическое свойство (в нашем исследовании 

мы использовали глаголы с префиксами с общим значением удаления). 

     Парадигмальные характеристики прямых компонентов. Производные 

глаголы приводят к необходимости применения метода составного 

анализа, который разлагает общий смысловой порядок на некоторые 

неединственные семантические элементы (разлагаются на 

семантические составляющие префикса и составляющие исходного 

слова). Существует семантическое взаимодействие между производным 

глаголом и префиксом в значении производного глагола. В некоторых 

случаях они остаются относительно самостоятельными, и значение 

префикси   легко отличить от значения исходного слова (см.: убежать, 

отпрыгнуть,  вынестись), В других случаях семантическое 

взаимодействие между префиксами и порождаемыми словами настолько 

сложно, что трудно различить, какая часть значения производного слова 

передается префиксом, а какая — порожденным словом (сравните: 

сжить, отбыть, выбыть). Иными словами, слово, разделенное на 

морфемы, может быть максимально изоморфным — семантические 

компоненты имеют четкую корреляцию с морфемным составом, или, 

наоборот, когда его семантика осложнена дополнительными 

компонентами, либо характеризуется его семантикой либо сложной, 

либо минимально изоморфной.  
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     Производится путем исключения определенной части значения, 

выраженного словообразовательным аффиксом, существенно 

присутствующим в составе словообразования. Мы уже касались 

вопросов, связанных с внутренним синтаксисом морфем, что возвращает 

нас к сложной проблеме языкового синтеза (операция построения более 

сложных единиц из исходных базовых единиц). Определили ЛСГ 

исходных глаголов, которые согласовывались с изучаемыми 

аффиксами, и выявили семантические компоненты, связанные с 

некоторыми семантическими совпадениями, тем самым 

установив схемы валентности для этих морфем.    Валентные 

свойства языковой единицы зависят от нескольких факторов: ее 

принадлежности к той или иной части речи, содержащегося в ней  ЛСГ,  

индивидуальной семантики, глагольных и синтаксических параметров. 

Поэтому сочетаемость начального глагола движения с пространственном  

префиксом  РАЗ- (со значением направления из одной точки в другую) 

зависит от таких характеристик, как субъектность и предметность 

глагола: только субъектные, грамматически непереходные глаголы могут 

быть совместимы с Указанное значение префикса. Совместимость 

примитивных глаголов движения с префиксом ВЫ-, основное значение 

которой (направленность изнутри, из пределов чего-л.) тесно связана с 

обстоятельственным распространителем глагола: значение удаления 

префикс Вы- реализует в сочетании с глаголами движения при условии, 

что последний распространен обстоятельством локального характера с 



 هـ5221-م 2222. لسنة ( / نيسان 2)/ العدد ( 6)/ المجلد ( 6)مجلة الدراسات المستدامة. السنة 
 

3812 
 

предлогом из. Наличие другого предлога (НА, ЗА, К, ИЗ-ЗА) при 

обстоятельственном слове сигнализирует о том, что префикс ВЫ- не 

способен к реализации своего основного значения. В этом случае может 

быть актуализирован лишь оттенок этого значения либо- (появление где-

либо). 

     Соединение производящих, относящихся к семантическому классу 

глаголов конкретного физического действия, с префиксом Вы- в 

пространственном значении непосредственно зависит от такого фак- 

тора, как лексическое наполнение позиции прямого объекта, 

распространяющего глагол. В случаях, когда указанное положение 

заменяется существительными, обозначающими предметы, которые 

считаются излишними, нужные или т.п., вышеупомянутая выставка 

может передавать значение удаления.. Если место непосредственного 

предмета занимают существительные, обозначающие предметы, 

имеющие отношение к субъекту или необходимые для его целей, то для 

осознания значения экстракции используется префикса « вы».  

  Таким образом, определенные условия исходной лексической единицы 

создают потенциальные возможности для реализации той или иной 

валентности префиксной морфемы. Однако возможность реализации 

валентности аффикса не означает ее реальности: часто имеют место 

несоответствия между возможностями словообразовательных систем и 

тем, как их реализует нормативное употребление, и эти несоответствия 

могут быть обусловлены различными ограничениями. Предотвращает 



 هـ5221-م 2222. لسنة ( / نيسان 2)/ العدد ( 6)/ المجلد ( 6)مجلة الدراسات المستدامة. السنة 
 

3822 
 

комбинации производных морфем и сгенерированных слов. 

Ограничения совместимости могут исходить от префиксов и глаголов, 

или от того и другого. Например, условия реализации пространственного 

значения в производных словах  "уйти", "убежать", "унестись", 

"отбежать", "отойти и т.п. С одной стороны, в глаголе семантических 

компонентов «движение» и «однонаправленность», а с другой стороны,   

префиксальная  морфема имеет направленное значение, составляющие 

все семантическую структуру. При замене «одностороннего» 

компонента, входящего в смысловое содержание исходного слова, на 

«многосторонний» компонент, анализируемый префикс теряет 

способность выражать локальное значение и приобретает возможность 

реализации качественно-количественного или временной. значение. Ср. 

уходить (кого-л.), убегаться, выходить (что-л.), бегаться, отходиться, 

разбегаться, расходиться (не на шутку) и др. Ограничения, 

накладываемые на семантику языковых единиц, составляющих 

смысловое содержание производных, предписываются законом 

семантической непротиворечивости, суть которого состоит в том, что эти 

единицы могут быть объединены в единое целое только в том случае, 

если они удовлетворяют условию семантической сочетаемости. Другими 

словами, значение префикса и исходного глагола должно содержать 

такие семантические элементы как основу их смыслового согласования: 

семантика исходного слова должна содержать элементы, составляющие 

благоприятный контекст, совместимый с префиксом в его конкретной 
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ситуации. значение. Для изучаемых глагольных производных элементы 

«движение» и «направление» семантически совместимы (ср. уплыть, 

улететь, отъехать, вывезти, разбежаться, съехать (с дороги) и т.п.), 

"конкретное физическое действие", и "направленность" (ср.: выбить 

(пыль из ковра), выколотить (пепел из трубки), стереть (написанное с 

доски), выплеснуть (воду из стакана) и др.), "местонахождение" и 

"направленность из пределов чего-л." (ср.: выбыть. (из Москвы), отбыть 

(на родину). выжить (кого-л. из квартиры), сжить (из дому), высадить (из 

трамвая), ссадить (с поезда), выгрузиться и т.п.). 

     Если валентность префикса и исходного глагола допускает их связь, 

зависимость, условную связь между ними в словообразовании. Эти 

синтаксические отношения между префиксами и глаголами можно 

свести к четырем типам: 

1. Равнозначности, когда префикс имеет то же значение, что и исходное 

слово (ср.: выгнать, вытурить,….); 

2. уточнительному, при котором префикс корректирует значение 

направленности глагольного действия (ср.: уехать, вывезти, отплыть, 

отшвартоваться, разбрестись, выпрыгнуть,…); 

3.определительному, при котором обусловлено все значение 

производного слова семантикой префикса (ср.: ото- звать, выманить, 

отпугнуть и т.п.);  

4.отношению противоположности, возникающему тогда, когда 

префиксальная морфема и глагол обладают противоположной 
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семантикой (ср.: селить выселить, садиться (в вагон) - высадиться (из 

вагона), быть (в Москве) - выбыть (из Москвы) и др.). 

Такие отношения тесно связаны с позиционным распределением 

префикса и основного глагола в структуре лексического значения 

производного слова. Как префиксные морфемы, так и исходные слова 

могут занимать сильные или слабые позиции в смысловом содержании 

вновь образованных единиц.  

  Янко-Триницкая утверждает, что «сильной позицией морфемы в 

семантическом плане является отсутствие морфемного окружения, 

которое могло бы воздействовать на ее значение» [Янко-Триницкая, 

1972, с. 16]. 

     Находясь в слабой позиции, на морфему влияет ее окружение 

(исходные слова могут терять часть своего значения, префиксы   

полностью или частично теряют свою семантику). Поскольку значение 

любой языковой единицы определяется ее парадигматическими и 

синтаксическими отношениями с другими единицами, семантические 

позиции префиксов и исходных слов определяются в соответствии с 

парадигматическими и синтаксическими отношениями этих единиц  

(парадигматически сильная/слабая позиция,  синтагматически 

сильная/слабая позиция).  

Парадигматической сильной семантической позицией аффиксальной 

морфемы или исходного  глагола мы будем считать позицию, в которой 

воплощено их устоявшееся значение в системе. Слабая парадигма 
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относится к позиции, в которой отражается систематическое значение 

префикса или исходного слова. Некоторые причины не 

выявились.Позиции префикса или глагольного слова, сильные или 

слабые, устанавливаются независимо от среды, в то время как 

синтагматические позиции этих языковых единиц определяются 

степенью семантического влияния смежных единиц. В зависимости от 

степени воздействия на одну морфему другой можно выделить три типа 

синтагматических позиций: синтагматически слабую позицию, 

синтагматически дополненную позицию и синтагматически сильную 

позицию. В первом типе значение префиксов или несуществующего 

глагола не зависит от синтагматических условий и остается ими 

неопределенным, поскольку это выражение «семантического 

безразличия». Во втором типе новая единица обогащается соседней, 

придавая ей определенное значение. В третьем типе значение аффикса 

или исходного  слова не имеет значения без значения соседней единицы. 

В случае, когда префикс занимает парадигматически сильную и 

синтагматически слабую позицию, то есть положение, при котором его 

значение, установленное на парадигмальном уровне, сохраняет 

актуальность в производной лексической единицы и не зависит от ее 

семантического контекста, тогда позицию исходного глагола можно 

охарактеризовать как парадигматически сильную и синтагматически 

дополненную. В частности, исходный глагол не теряет своего значения, 

согласно вашему ЛСГ,  а вместо этого его значение сужается из-за 
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влияния семантики префиксов. ср.: (уехать – ехать , утащить - тащить, 

выбежать - бежать, отползти - ползти и т.п.).   В  этой префиксальной 

позиции исходное слово может находиться в  парадигматически слабой и 

синтаксически сильной позиции, утрачивая связь и полностью 

определяясь значением другого члена в производном глаголе. (ср.: 

пугнуть ("внушить чувство страха") (глагол ЛСГ эмоционального 

состояния) отпугнуть ("пугнув, заставить удалиться") (глагол  ЛСГ 

удаления) и др.).     

     Если префикс занимает слабое в парадигматическом и 

синтагматическом отношении положение, подразумевающее потерю 

системного значения, то позиция исходного глагола определяется как 

парадигмально сильное и синтагматически слабое (ср.: дернуть ("рывком 

удалить что-л. изнутри чего-л.") (глагол лексики удаления) выдернуть 

("рывком удалить что-л. ...") (глагол лексики удаления)). В приведенном 

производном префикс выполностью десемантизировался. Поскольку 

префикс имеет более абстрактное значение, чем исходный глагол, он не 

может выступать в парадигматически сильной и синтаксически 

дополнительной позиции: значение глагольного слова не может уточнить 

и конкретизировать семантику префиксной морфемы. Расположение 

префикса и  исходного глагола определяется смысловыми процессами, 

происходящими при взаимодействии этих единиц на внутрипредметном 

уровне. Результатом такого взаимодействия может быть нейтрализация 

отдельного семантического компонента (компонентов) значения 
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аффиксированной морфемы или глагола и соответствующего слова.  

Выявление нейтрализующих компонентов в смысловой структуре одной 

из  контактирующих единиц помогает сопоставить исходное слово с 

производным словом, выявляя тем самым разницу между их смысловым 

объемом, как правило, семантическое сужение смыслового объема 

производного слова, т.к. префикс  взаимодействует не со всем значением 

производящего слова, а лишь с определенной его частью. Так, при 

сочетании префикса Вы-, имеющего локальную семантику, с 

некоторыми глаголами, объединенными семантической темой "занять 

определенное положение в пространстве" (быть (в городе, лесу, на 

острове...), жить (в квартире, в доме, на Кавказе..), селить (на новые 

земли), садиться (в автобус, в трамвай...) и нек. др.), нейтрализации 

подвергается компонент "направленность внутрь или на поверхность 

чего-л. входящий в структуру значения приведенных глаголов, поскольку 

этот компонент противоречит смысловому содержанию префикса Вы- 

("направленность изнутри, из пределов чего-л. наружу").    Сравнение 

исходных и производных слов помогает установить нейтрализацию 

семантики префиксных морфем. Ср.: дергать (сорняки) выдергать 

(сорняки), полоть (сорную траву) выполоть (сорную траву).  В этих 

примерах исходный глагол и префикс имеют совпадающие компоненты 

(«изнутри-наружу»). Семантическая информация, которую несут 

префиксы, при соединении с семантикой исходного глагола становится 
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излишней, ненужной и, таким образом, исключается из значения 

производного слова. 

Выводы: 

   Следовательно, согласно закону семантической непротиворечивости, 

процесс нейтрализации может быть вызван двумя причинами: 1. Частью 

семантической несовместимости интерактивных языковых единиц 2. 

совпадением значений, приводящим к избыточности одного из них. 

Обычно первая причина приводит к нейтрализации семантических 

компонентов, содержащихся в исходной структуре значения глагола, а 

вторая причина приводит к элиминации значения префикса, то есть к его 

десемантизации. Взаимосвязь между значением префикса, его позицией 

и процессом нейтрализации находит свое отражение в выполнении 

условия значения в производной - сильной позиции по парадигме в 

префиксе. Парадигматически слабая позиция генерируемых слов или 

префиксов предполагает их семантическую нейтральность. 
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