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В современной морфематической терминологии
преобладают термины, обозначающие разные еди-
ницы морфемики, прежде всего наименования мор-
фем, разных их типов и видов.

Морфемы как минимальные значимые едини-
цы языка традиционно подразделяются на два ос-
новных типа, или класса - на морфемы корневые и
служебные, аффиксальные (в широком смысле
этого термина), т.е. префиксы, суффиксы, постфик-
сы, инфиксы, конфиксы, трансфиксы, флексии. В
современном языкознании, в работах ряда авто-
ров, наряду с этими двумя типами выделяется еще
промежуточный тип морфем, сочетающих в себе
признаки тех и других, т.е. корней и аффиксов, для
обозначения которых используются разные терми-
ны (см. ниже). Еще А.И. Смирницкий в свое вре-
мя обращал внимание на то, что «положение неко-
торых морфем в системе языка может быть во-
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обще таким, что трудно определить, относятся ли
они к числу корневых или аффиксальных. Вряд ли
можно, например, с уверенностью определить, чем
является морфема -граф- в телеграф, фотограф,
географ, биограф, автограф и т.п.: корневой мор-
фемой или суффиксом ...»[10]].

Наличие в языке морфем переходного харак-
тера связано с особенностями исторического раз-
вития языка, разных его единиц. Известно, что в
процессе языкового развития многие морфемы из-
меняют свой вид, переходят из одного вида или
типа в другой.

Изменение типа (вида) морфем, их переход из
одного типа (вида) в другой, представляет собой
длительный исторический процесс. Поэтому в раз-
ные периоды развития языка, в том числе и в со-
временном его состоянии, функционируют морфе-
мы, находящиеся на определенной стадии перехо-
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да, в частности, такие, которые частично сохраня-
ют исконные признаки корней и в то же время при-
обретают некоторые признаки служебных морфем.
Об этом явлении писали Г. Пауль, И. Розвадовс-
кий, В.А. Богородицкий, В.В. Виноградов, Ю.С.
Сорокин, М.Д. Степанова и др. Многие лексиколо-
ги, занимающиеся вопросами словообразования,
раньше придерживались правила: все терминоэле-
менты со спорным словообразовательным стату-
сом зачислять в разряд комбинирующихся форм
либо вообще в компоненты сложных слов. Другие
исследователи предлагали именовать такие тер-
миноэлементы по-разному: суффигированными эле-
ментами ( Григорьев, 1956]], словами-суффикса-
ми [[Zandvoort, 1958]], относительно свободными
(связанными) морфемами [[Кубрякова, 1964]], еди-
ницами особого статуса [[Зятковская, 1971]], по-
лусуффиксами [[Степанова, 1953; Marchand, 1960]],
суффиксоидами [[Канделаки, 1970; Веселов, 1969]],
радиксоидами [[Сафин, 1974]], субаффиксами
[[Крашенинникова, 1965]], полнозначными слова-
ми, выступающими в роли суффиксов [[Мешков,
1976]] и т.п. К настоящему времени накопилось
больше десятка подобных терминов. Указанные
выше морфемы определяются как морфемы пе-
реходного характера или как «корни, выступающие
в сложных словах в роли аффиксов» [[20, с.73]].
Чаще других для указанных единиц сейчас пред-
лагаются термины»: «аффиксоиды» или «полуаф-
фиксы . При этом одни языковеды отдают пред-
почтение первому из этих наименований, т.е. тер-
мину «аффиксоид», ( например Бартков Б.И., Ми-
каэлян Н.М., Головин В.Г., Минина Л.И.), другие -
последнему, т.е. термину «полуаффикс» (например:
Степанова М.Д., Черепанов М.В., Лопатин В.В. и
др.), третьи допускают употребление того и дру-
гого термина (например, Н.М. Шанский). В крат-
ком словаре-справочнике В.Н. Немченко дает сле-
дующее определение аффиксоида: «Корневая мор-
фема, приобретающая в составе производного
(сложного) слова известные признаки служебной,
аффиксальной морфемы.

Наряду с терминами аффиксоид или полуаффикс
в качестве их синонимов иногда используются и
другие наименования обозначаемых ими морфем,
например: словоэлемент [[см.: 4, с.106; 39, с.12]];
служебная основа [[см.: 17, с.53]], неполнозначная
основа [[см.: 17, с.53; 18, с.228 и след.]] и нек. др.
[[45]].

В исследованиях по русскому и английскому
словообразованию   вопросу уделяется мало вни-
мания. Однако, оказавшись на периферии теории

словообразования, вопрос об аффиксоидах не ут-
ратил своей значимости с точки зрения инвента-
ризации словообразовательных средств русского
языка. Не ставился также вопрос о классифика-
ции аффиксоидов. Несмотря на малоизученность,
аффиксоиды получили  определенный статус.

В медицинской терминологии также использу-
ются аффиксоиды. Терапевтическая терминология
использует суффиксоиды и в гораздо меньшей сте-
пени префиксоиды. Среди суффиксоидов наиболее
употребительны следующие:

-скопия. Этот терминоэлемент имеет значение
«смотрю», но, употребленный прифлективно, при-
обретает обобщенное значение - специальный ос-
мотр как метод обследования: рентгеноскопия,
торакоскопия.

-графия.  Корень имеет значение «запись», а
суффиксоид обозначает метод обследования, свя-
занный с фиксацией результата: графолог, графо-
ман, но рентгенография, кардиография.

-грамма. Значение корня - «запись», суффиксо-
ида - отношение к чему-либо записанному: грам-
мофон, но кардиограмма рентгенограмма.

-метрия. Значение корня - «измерение», суффик-
соида обозначает «выявление особенностей»: мет-
рология, метроном, но рентгенометрия, телемет-
рия.

Терапевтические термины, образованные при
помощи суффиксоидов, обозначают, с одной сто-
роны, методы обследования, с другой - то, что свя-
зано с этим, и находятся в семантико-словообра-
зовательном противопоставлении, образуя микро-
системы: термины с суффиксоидом -графия про-
тивопоставлены терминам с суффиксоидом -грам-
ма как обозначающие процесс и его результат (рен-
тгенография - рентгенограмма, кардиография -
кардиограмма), а также терминам с элементом
-граф, оформляющим названия приборов, исполь-
зуемых для данного обследования (рентгенограф,
кардиограф, кимограф).

Термины с суффиксоидом -скопия, называющие
один из видов обследования, соотносятся с назва-
ниями приборов для этого обследования, в струк-
туре наименования которых имеется суффиксоид
-скоп: торакоскопия - торакоскоп, рентгеноскопия -
рентгеноскоп.

При словообразовании терапевтической терми-
нологии используются также префиксоиды, наш
материал дает только два:

поли-. Корневая морфема имеет значение «мно-
го» (полиневрит, полиартрит), а префиксоид - «мно-
жественный» (полисерозит, полиурия, полихрома-
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зия);
пара-. Значение корня - «возле», (паранефрит,

параметрит), а префиксоида - «лже» (паратиф).
Итак, медицинская терапевтическая термино-

логия очень часто строится на основе классичес-
ких терминоэлементов, причем преобладают тер-
мины с двумя и тремя основами (ангиомиома,ган-
глионейробластома,фиброаденома).

Большая часть основных терминоэлементов
относится к группе так называемых лексико-мор-
фем, т.е. связанных компонентов, имеющих лек-
сическое значение, но лишенных лексико-грамма-
тической отнесенности. Лексико-морфемы, встре-
чающиеся в различных терминосистемах, будучи
использованы в медицинской терминологии, могут
приобретать специфический фонетический облик,
они характеризуются вариативностью, обусловлен-
ной прежде всего местом в структуре термина,
способностью к агглютинации, что выражается в
обязательном конечном гласном левой лексико-
морфемы.

Тенденция к исходу на гласный у левых лекси-
ко-морфем появляется в результате роста агглю-
тинации на словообразовательном уровне.

Часть лексико-морфем благодаря закрепленно-
сти в структуре слова и связанного с этим измене-
ния значения приобретает свойства аффиксов, так
появляется группа аффиксоидов, характерная для
терапевтической терминологии. Термины, образо-
ванные аффиксоидами, находятся в системных
семантико-словообразованных отношениях.

В итоге подчеркнем, что терапевтическая тер-
минология хотя и подчиняется общим закономер-
ностям развития словообразовательной подсисте-
мы языка (системные отношения между словами,
стремления к агглютинации отдельных элементов
структуры слова), но имеет своеобразие, выража-
ющееся в том, что лексико-морфемы данного поля
могут иметь специфический фонетический облик,
позволяющий отграничить лексико-морфемы дан-
ного поля от других, и почти обязательную вариа-
тивность.

До сих пор одни англисты сомневаются, к сло-
восложению или к аффиксации относить случаи
образования слов с помощью терминоэлементов -
full, -man, а также -wise [[Quirk et al., 1973]], дру-
гие исследователи эти терминоэлементы считают
бесспорными суффиксами [[Каращук, 1977; Adams,
1973]]. Что касается заимствованных постфик-
сальных словообразовательных терминоэлемен-
тов, то и здесь мнения ученых расходятся. Напри-
мер, греко-латинские форманты  -ics, -oid одни счи-

тают суффиксами  [[Мешков и др., 1977; Thorndike,
1941]], а другие - полусуффиксами [[Царев, 1977]].
Подобным же образом обстоит дело и со стату-
сом препозитивных словообразовательных терми-
ноэлементов. Например, Крейзинга [[Kruisinga,
1932]] все образования с такими относил к слож-
ным словам. Хотя сейчас многие из этих термино-
элементов считаются префиксами, списки их у
разных авторов также различны [[Пиоттух, 1971;
Каращук, 1977]].

Также очень проблематичен вопрос об отноше-
ниях между корнем и аффиксом в онкологической
лексике. Возьмём слова липома – миома. Если
считать липо – как префикс, тогда ома- это корень,
а если ома- считать как суффикс, тогда липо- яв-
ляется корнем. Кулеш считает, что в этом случае
мы имеет дело с промежуточными или переход-
ными терминоэлементами.

Проблема аффиксоидов содержит две задачи:
общее определение аффиксоидов как разряда сло-
вообразовательных единиц и выработку критери-
ев для создания иерархии аффиксоидов. Для ре-
шения первой задачи достаточно констатировать
наличие в системе русского словообразования сло-
жений с регулярными повторяющимися компонен-
тами (регулярность) и продуктивность этого вида
сложения и соответствующих словообразователь-
ных моделей. Другими словами, вопрос о продук-
тивности и регулярности ставится в рамках пер-
вичного выделения аффиксоидов. Регулярность и
продуктивность в той или иной мере присущи всем
видам словообразовательных моделей формантов.
Поэтому решение второй задачи  - классификации
аффиксоидов - не может быть основано только на
этих двух признаках.

Н.М. Шанский, М.Д. Степанова и др. признают
свойством, присущим только аффиксоидам, поте-
рю полнозначной семантики, затухание связи с со-
ответствующим корнем. Это и дает возмож-
ность создать некоторую градацию аффиксоидов,
или «ось», на одном полюсе которой мы сможем
наблюдать «наиболее аффиксоиды», а на другом -
«наименее аффиксоиды».

Классификация аффиксоидов, изучение их се-
мантических свойств, осознание их роли в слово-
образовательной системе языка позволит вырабо-
тать более четкую типологию сложения как спо-
соба словообразования, выделив в ней сферу сло-
жения по аналогии, где один из компонентов регу-
лярен, т.е.  представляет собой в той или иной сте-
пени аффиксоид.

Такая тенденция наблюдается в медицине.
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Создание терминов из готовых стандартных по
семантике морфем - один из продуктивнейших при-
емов в современном языке науки. Активность ис-
пользования стандартных словообразующих мор-
фем вызвана обеспечением с их помощью такого
важного для терминологии качества, как структур-
но-языковая системность терминов. С помощью
стандартных морфем можно обеспечить и клас-
сификационную последовательность терминологи-
ческих рядов.

В числе стандартных терминоэлементов мож-
но выделить международные (греко-латинские) и
русские. К международным относят терминоэле-
менты: ангио-, анти-, космо-, магнито-, макро-
и т.п. Перечень их можно расширить за счет мор-
фем, которые называют суффиксоидами, либо ча-
стями сложного слова. Имеются в виду «конеч-
ные» морфемы слов-терминов: -мобиль, -бус, -
грамма, -граф, -дром, -метр, -оним, -(о)рама, -
план, -скоп, -стат, -тека, -трон, -фон, -ома и
т.п. Стандартными терминоэлементами распола-
гает и русский язык: -вод, -воз, -коп, -лет, -мер, -
привод, -провод и т.п. Все они (и международ-
ные, и русские) представляют собой наиболее ча-
стотные по использованию и стандартные по зна-
чению готовые структурные элементы, с помощью
которых свободно создаются специальные наиме-
нования для предметно-конкретных понятий.

Наиболее активными в современном языке (как,
впрочем, и в более ранние исторические периоды
развития языка) являются модели.

Посредством суфф. -um в медицинской терми-
нологии создаются наименования заболеваний
(воспалительного процесса названного в произво-
дящей основе органа человеческого тела): глос-
сит, колит, неврит, нефрит, менингит, миелит,
плексит, радикулит, спондилит.

Можно было бы продолжить перечень подоб-
ных образований, в которых свободно вычленяет-
ся аффикс и ясна специализация значения произ-
водных слов-терминов (это и образования с суфф.
-ема: фонема, хронема, тонема, таксема, таг-
мена; образования на -ома: миома, ганглиома,
пенеалома)

Аффиксоиды с функциональной точки зрения -
полноценные единицы словообразовательной сис-
темы. С семантической же стороны это - едини-
цы, уступающие по степени обобщенности слово-
образовательному аффиксу. Иными словами, ка-
кая-то область их общей семантики «обслужива-
ет» словообразование, другая - остается лексичес-
кой.

 Э.А.Григорян предлагает три ступени « »: ну-
левая - 0, первая - 1, вторая - 2.

корень _____ 0 _____ 1 _____ 2 _____> суффикс
Каждая из ступеней определяется комплексом,

сочетанием двух признаков (точнее, мер проявле-
ния этих признаков):

1) степень продуктивности и 2) прочность свя-
зи с базовым компонентом: высокая при соотне-
сении с его центральным  (II) значением, низкая -
с периферийным  (II) .

Третий признак (регулярность), который обус-
ловливает выбор материала, подвергаемого иссле-
дованию (регулярные опорные компоненты сложе-
ния), носит сплошной характер и принимается как
исходный.

В лингвистической науке совершенно четко обо-
значились четыре критерия выделения аффиксои-
дов: количественный, формальный, функциональ-
ный, семантический, критерий развертываемости-
неразвертываемости в мотивирующее словосоче-
тание. Что касается количественного критерия, то
здесь работа ведется в основном в направлении
тщательного анализа продуктивности компонентов
сложения, так как специфическим признаком аф-
фиксоида большинство исследователей признает
регулярность воспроизведения той или иной мор-
фемы в составе целого ряда однотипных образо-
ваний (М.Д.Степанова, Н.М.Микаэлян, Б.И.Барт-
ков, Л.И.Минина и др.). К формальным признакам
аффиксоидов относят внешнее оформление слов,
содержащих эти морфемы: наличие соединитель-
ного гласного (Н.М.Шанский, В.Н.Немченко),
«закрепленное место» некоторых элементов в сло-
ве (Т.А.Мехович, И.Б.Воронцова, Е.Г.Городенская
и др.). Функциональная сущность аффиксоидов -
тождество с аффиксами (Э.А.Григорян, О.Д.Меш-
ков). Основными семантическими характеристи-
ками аффиксоидов признается потеря ими конкрет-
ного лексического значения и приобретение ново-
го обобщенного значения в составе аффиксоидно-
го производного (М.Д.Степанова, Н.М.Шанский,
Э.А.Григорян и др.). Суть семантического крите-
рия развертываемости-неразвертываемости в сло-
восочетание заключается в следующем: сложное
слово развертывается в семантически мотивиру-
ющее словосочетание, утрачивание такой возмож-
ности сигнализирует о том, что один из компонен-
тов слова функционально приближается к аффик-
су (В.Г.Головин).

При интерпретации экспериментального мате-
риала на основе первых четырех критериев (коли-
чественного, формального, функционального, се-
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мантического) возникает немало трудностей, свя-
занных с «узнаванием аффиксоидов».Эта ситуация
заставляет задуматься над надежностью привыч-
но используемых в исследовательской практике
критериев размежевания сложных и аффиксоидных
производных, в результате чего можно сделать
вывод о том, что даже комплексное применение
этих критериев не всегда позволяет определить,
является ли данное слово сложным или представ-
ляет собой единицу, содержащую структуру с аф-
фиксоидом. Действительно, практическое исполь-
зование описанных в литературе по словообразо-
ванию критериев отграничения сложных слов от
аффиксоидных весьма затруднительно. Количе-
ственные методы предполагают осуществление
сложных математических вычислений. Формаль-
ные признаки не могут рассматриваться в каче-
стве дифференцирующих для аффиксоидов, так как
они могут быть использованы и для характерис-
тики морфем иного плана. Функциональный крите-
рий разграничения сложных и аффиксоидных слов
предполагает определение функциональной сущно-
сти анализируемой морфемы. Однако трудность в
том и состоит, что нужно уметь выяснять, какую
функцию выполняет тот или иной компонент в со-
ставе производного. Практическое использование
семантического критерия затруднительно потому,
что исследователи не указали, как, каким образом
можно было бы относительно точно определить
степень потери или приобретения значения.

Единственный критерий, которым можно вос-
пользоваться относительно легко, — критерий раз-
вертываемости-неразвертываемости в мотивиру-
ющее словосочетание (критерий В.Г.Головина).
Этот критерий и был взят ими за основу при реше-
нии поставленной задачи. Действительно, семан-
тический критерий развертываемости-неразверты-
ваемости является достаточно универсальным
диагностирующим средством, позволяющим отли-
чить компонент сложения от аффиксоида. Данный
критерий, в основе которого лежит общепризнан-
ная идея соотносительности сложного слова со
словосочетанием, вооружает исследователя прак-
тическим приемом разграничения сложных и аф-
фиксоидных слов, заключающимся в установлении
факта наличия или отсутствия у анализируемого
слова мотивирующего словосочетания. Признак
развертываемости-неразвертываемости в слово-
сочетание признается нами определяющим при
синхронном оценивании статуса лексической еди-
ницы.

Можно сделать выводы:

1) Любое теоретическое понятие, соотносимое
с конечным числом референтов, будет иметь наи-
большую практическую ценность в том случае,
если найдена процедура «узнавания» желаемого
объекта, в нашем случае - процедура разграниче-
ния сложных и аффиксоидных производных.

2) Аффиксоиды в разговорном языке не только
серийны (serial), но обычно очень продуктивны.
Они являются основой для новообразований.

3) В отличие от некоторых аффиксов, аффик-
соиды не выражают грамматических отношений
(таких как лицо, падеж, время и т.д.). Аффиксои-
ды существуют наряду с формально идентичной и
обычно свободной исходной морфемой. Это озна-
чает, что есть 2 лингвистических элемента, схо-
жих по форме, и при этом один образуется от дру-
гого.

4) Значение аффиксоида более обобщено и аб-
страктно, чем формально идентичное исходного
элемента, в противоположность некоторым аффик-
сам.

5) Произошло изменение  значения в отноше-
нии между двумя частями слова таким образом,
что первый или другой компонент определяет ос-
новное значение составляющего, то есть, синтак-
сические отношения между двумя морфемами не
похожи на отношения  второстепенного составно-
го компонента. .

В современной специальной литературе, как уже
указывалось ранее, аффиксоиды (полуаффиксы)
обычно определяются как «морфемы переходно-
го характера», т.е. «значимые части слова», кото-
рые «наблюдаются лишь в пределах сложных слов
и только в качестве морфем, одинаково возмож-
ных и в роли служебных, и в роли корневых». Как
видно из приведенных определений, аффиксоида-
ми называются именно морфемы, т.е. минималь-
ные, неделимые на более мелкие значимые части
языковые единицы.

Аффиксоиды как особая категория языковых
единиц (морфем переходного характера) призна-
ются не всеми языковедами. В работах некото-
рых авторов они рассматриваются как корни или
основы с особой функцией. [[См., например: 16,
с.47-49; 19, с.227-229; 21, с.195]]. К.А. Левковская,
именующая соответствующие единицы неполноз-
начными, или служебными основами,  выступаю-
щими в функции аффикса, основами, по функции
соприкасающимися с аффиксами, обосновывает
свое мнение по этому вопросу следующими сооб-
ражениями: 1) рассматриваемые единицы «соот-
носятся с соответствующими непроизводными
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основами»; 2) они «обычно сочетаются с основа-
ми именно тех частей речи, с которыми вступают
в сочетания и соответствующие слова (в то время
как суффиксы сочетаются с самыми разнообраз-
ными основами)»; 3) они «все же имеют гораздо
более конкретное значение, чем аналогичные им
по функции суффиксы»; 4) они «в целом ряде слу-
чаев содержат так называемые «соединительные
элементы», что, как известно, характерно именно
для сложных слов» [[См.: 19, с.227-229]].

Думается, что отрицательное отношение к по-
нятию аффиксоида не имеет достаточных основа-
ний. Специфика языка как особой знаковой систе-
мы, особенности его исторического развития та-
ковы, что на разных его уровнях, в том числе и в
области морфемики, постоянно наличествуют еди-
ницы переходного, промежуточного характера. Это
является непременным следствием качественно-
го изменения разных языковых единиц, их перехо-
да от старого состояния к новому. Не замечать
этого - значит не признавать изменения и развития
языковой системы в целом. А поскольку существу-
ют особые, переходные языковые явления, языко-
вые единицы, необходимы и соответствующие их
наименования, термины, в том числе и такие, как
«аффиксоид» (или «полуаффикс»), «префиксоид»
(или «полупрефикс»), «суффиксоид» (или «полусуф-
фикс»).

In this article linguistic terms which name
corresponding transitional morphemes in modern special
literature are analyzed, the peculiarities of their
application by different linguists are noted, particular
attention is paid to medical terms, especially in oncology.
General description of these morphemes has been
given. The most suitable term such as affixoid has been
chosen.
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