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КОНВЕРСИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНblХ 

СТАРОБЕЛОРУССКОГО ЯЗblКА 

М.3АКАРЬЯН 

Словообразовательный шаг в гнеаде - образованне одного слова от дру

гого - зто преобразованне трех сторон пронаводящей базы: нзменение зна

чения (частеречного, словообразовательного, лексического), изменение мор

фемной структуры и словоивменительной парадигмы. Когда при образовании 

слова налицо все эти три вида изменений, процесс словопроизводства рас

пределяется между нимн равномерно, и каждый ив них имеет в нем свою 

значимость. Это равновесие нахоДНм при аффиксации - нанболее продуктив

ном способе словообразования в старобелоруссном языке XVI - начала 

XVII в. Здесь словообразовательный шаг, прибавляя, как правило, к произ
водящей основе "кусочек смысла", присоединяет к ней соответствующую 

морфему и относит полученное слово к той или иной парадигме, т.е. припи

сьшает ему определенный набор флексий. 

Но наличие этих трех сторон в конкретном акте словопроизводства не 

обязательно: одна или даже две н!! них могут отсутствовать. Тогда усили

вается роль оставшихся факторов. 

Отсутствие первого фактора (изменения значения) приводнт к тому, 

что словообразовательный шаг, УС,lОжняя морфемную структуру слова, 

не меняет его значения. В результате получается лишь словообразовательный 

дублет: лuса>лuсuца, куна>куница н проч. Обратное явление - когда 

в процессе словопроизводства изменяется значение без изменения морфем

ного строения основы и системы словоформ. Это приводит К лексико-семанти

ческому, по терминологии В. В. Виноградова, способу словообразования', 

которое является, вероятно, больше объектом лексикологии, чем деривато

логни. В старобелорусском языке это такие образовання, как место "место" > 
место "город" н подобные. 

Изменение же в словообразовательном акте значения и парадигмы слова, 

при сохранении морфемного состава основы производящего слова, приводит 

к тому, что .1\\. Докулил определяет как конверсию, понимая под ней не толь-

1 Виноградов В. В. Вопросы современного русского С;JOвообразоuан,ИЯ. - В ИН.: 

Современны,", русский ЯЗЫК. Морфолог"я. МГУ, 1952, с. 47. 
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ко ,,'" такой вид с.ювообразования (словопроизводства), при котором сло

вообразовательным средством служит только сама парадигма слова", - как 

определял это явление применительно к английскому языку А. И. Смирниц

киЙ2 • М. Докулил считает, что понятие конверсии в чешском (как и в рус

ском) языке является более широким, чем в английском. Под конверсией 

(в генетическом смысле) Of' понимает образование нового слова на основе 
слова уже существующего в языке без ИЗ,lенення его основы, Т.е. при помощи 

изменения парадигмы, или, как он называет, словоформной характеристики 

слова. При этом отчечается, что изменение словоформной характеристики 

обычно является выражением морфологических категорий, которые меня

ются при конверсиях между частями речи·. Но кроме конверсии между час· 

тями речи (перехода слов из одной части речи в другую), ВО9можна конверсия 

виутри части речи: "Парадигматическое богатство такого языка, каким яв

ляется чешский, позволяет в большой мере (hojne) использовать для слово
образоваиия переход из одиой парадигмы в другую внутри части речи .. •. Та
ким образом, к коиверсии в чешском языке автором относятся не только об
разования типа loviti > lov, сеrnу > lerii, ио и такие, как kur > kura, kur > 
kufe·. При этом указывается, что конверсия эвентуально может сопровож
даться звуковыми изменениями в основе, и, таким образом, коиверсия - про· 

цесс, параллельный суффиксальному образованию слов, и отличается от 

него только отсутствием суффикса. Поэтому при конверсии остаются те 

же способы номинации, которые наХОДIIМ при суффиксации: транспозиция, 

мутация, модификация. 

1( конверсии, по мнению М. докулила, относится также и процесс суб

стантивации адъектива, т.к. при этом меняется парадигма (прилагательное 

имеет все три рода, существительное - TO.~bKO один)·. 

11 СМИРНИЦКIIЙ А. И. Так называемая конвеРСIIЯ 11 чередование звуков 8 аНГЛИЙСКО~f 

языке. - Иностранный язык в ШКО.lе, 1953. N!! 5, С. 2·1 . 

• Dokulil М. Tvoreni slov v сeStiпе.-Рrаhа, 1962, С. 1, S. 63 . 
• Там же, с. 62. 
Ео Там же, с. 63. 

1 Там же. Иная точка зрения, восходящая ко IDГ.lяда~1 Х. Марчанда. выражена в ра .. 
ботах Е. Л. Земской, В. В. Лопатина 11 др. Образова",.е с.'Ова без помощи аффиксов, 

за ИСКJllOtlеIllН?М с),бстаНТИDации ПРИ.l1згательных, определяется как нулевая аффиксация 

н R С~10800браЗОDате.'1Ыlоil структуре С.1083 выде.'1яется lIулевой аффикс (собственно, суфй 
фикс. СМ.: Лопатин В. В. Ну.lеlJaЯ аффllксаЦIIЯ в СlIстеме PYCCKOГ~ словообразования. -
ВЯ, 1966. N, 1. с. 44; 3емская Е. А. Сопремеины;' русе ... ;' АЗЫК. Словообразоваиие. - М., 
1973, с. 37-41). С такой ТОЧКОIUI зрения можно бы.lO бы СОГ~'1аСIIТЬСЯ ТОЛЬКО при следующих 
условиях: 

1. Если слоnooБР~ЗОDание ПОНН'IЗТ;. не как процесс образоваНIIЯ слов, а как основообра

зопание. 

34 



Парадигматическим многообразием - богатством различных систем 

словоформ - отличается и старобелорусский язык XVI - начала ХУН в. 

Это богатство используется не только по своему прямому назначению - для 

выражения грамматических значений, но и в словообразовательных целях. 

И хотя основным словообразовательным способом в языке укааанного пе

риода является аффиксация, а в области имен существительных - суффик

сация', но ДОВО.1hНО заметную роль в его системе играют и беэаффиксные 

образования - то, IJТО МЫ, uC:leA за М. ДОКУЛИЛОМ, будем иазывать конвер

сией. 

В образовании имен существительных в старобелорусском языке наблю

даем конверсию как между частями речи, так и внутри одной части речи. 

2. Если 8 изучаемом языке с.l0800браэовате.lьные отношения так же регулярны, I{эк 

11 отношения формообразования, Т.е. ее.ll1 в с.lовообрззовании существуют такие же пара

ДИГМЫ, какие находим о формообразовании, где отсутствие морфемы функциона.~ьно энз-

11111\10 113 фоне других, материа.1ЬНО выраженных морфем. 

ПРlllfятие ЭТIIХ УС.I1Овиr
U

, Ha~1 не представляется ВОЗМОЖНЫМ. Во-первых, целью словооб

разовательного ана.lиза, с нашей точки зреНl'Я, является выявлеНII!:? с.l0вообрззователь

ных отношений !\.IСЖДУ словами, а не ~Iежд}' их основами. И поэтому МОЖНО СОГ.rIзситься С 

Р. И. Лихтмаll в том, что с:юв006разоватеJlьные средства могут находиться не только 8 ос

нове с:ю[)а, но" за ее преде:J3:".1Н (см.: ЛlIхтман Р. И. Существует.1/И безаффиксный спо

соб с.l0вообразоваНIfЯ о русском языке? - ВЯ, 1968. N2 2, С. 53). Во,вторых, в старобе.l10-

русском языке нет и второго из указанных нами ус.;ЮВIIЙ для выде.lения иу.'1евого аффикса: 

С:lOlЗообрюоваНIfС здесь Н{' предстаВ.1Jlет собою регу.1ЯРНОЙ парадигмы, как это видим 

в фJр:\юобразоваНИIf. 

При сравнении друг с дpyгo~! с.l0nooбразовательных гнезд, имеющих однотипные 

ядеРIIЫ~ с:юва. находим опреде.1енную повторяемость части образований в них, которые 

МОЖНО представить в Вllде цепочек, нагюдобие тех, что приведены в упомянутой книге 

Земской Е. А. (с. 205) и названы пародигмами (ср. также: Земская Е. А. О парадигмаlll
'1еских отношеНIIЯХ о С,fJовообразооаНIJИ. - В КН.: Русский язык. Вопросы его истории н 

современного СОСТОЯН'fЯ М., 1978, с. 71-72). Но это не настоящие парадигмы с полным 
набоРО:".1 1I .. ,енов, ,'де само отсутствие аффикса ВОСПРИНИМ3ЛОСЬ бы как значимое, а цепи 

анаЛОГlIЧНЫХ образований в разных гнездах, вернее, это одни и те же звенья 8 однотнпных, 
но разных по :Iексическому наполнеlШЮ гнездах (ер. замечание Е. А. Земской о упомяну" 

ТОI1 статье о "семантических !l.fecTax", с. 47). 

ЛОГll1lески бо.1ее ПОС.lедовзте.lьна, пожа.1УЙ, точка зрения А. Н. Тихонова, который 

с.l0вообразовательное гнездо n целом, а не его части предлагает называть словообрззова· 
те:IЬНОЙ парадигмой на том основании, что " ... словообразовательное гнездо имеет опреде
.leННУЮ структуру" (Тихонов А. Н. Пр06J1емы составления гнездового словообразователь, 

ного с.юваря COBpe>feflHoro русского языка. Курс лекuиЙ. - Самарканд, 1971, с. 31). Но 
структура гнезда основывается не столько на парадигматических отношениях тождества 

и раЗЛИЧllЯ, СКО.'1ько на отношениях деривационных, отношениях производности, выводи

мостн, " ... ПОС.1едовате.1ЬНОГО подчинения одних единиц другим", - как справедливо 

ПОД1lеркивает сам А. Н. Тихонов (там же). 

7 Суффикса:lьное с.lОвообразоваНlfе существительных в восточнославянских языках 

ХУ -XVII веко". - М., 1974. 
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Конверсия между частями речи, когда производное слово относится к иной 

части речи, чем производящее (внешняя конверсия), представлена в язы

ке двумя разновидностями: а) образованиями типа заnuсаmu > заnuс, т.е. 

случаями, когда словообразовательный шаг заключается в усечении основы 

глагола с включением полученного слова в парадигму существительного и 

в транспозиции его значения, и б) образованиями типа сухии> сушъ, где 

существительное производится от основ прилагательных путем изменения 

значений и системы словоформ, без изменения морфемного состава основы". 

Конверсия внутри одной части речи (внутренняя конверсия) - это обра

зование одного существительного от другого изменением словообразователь

ной парадигмы, без изменения основы производящего слова. 

Общим для всех этих процессов является негативный признак - отсут

ствие аффиксации в словообразовательном шаге. Это обстоятельство приводит 

к тому, что словообразовательный процесс в них выходит за пределы основы, 

но, оставаясь в границах слова как лексемы, выпячивает, активизирует сло

вообразовательную роль флексии. 

1. Виешняя конверсия 

1) Усечение основы. Оно возможно и при аффиксации, т.е. усечение 

может сопровождать аффиксацию, но может выступать и как самостоятель

ный словообразовательный прием. Особенно продуктивным такой способ 

образования является для отглагольных существительных. Образуются 

они в разных типах гнезд: вербальных, субстантивных, адъективных, т.е. 

в ядре гнезда может стоять глагол, существительное, прилагательное, но 

непосредственным производящим словом для них является глагол. Эти 

отглагольные существительные относятся к мужскому и женскому родам; 

существительных среднего рода, можно сказать, нет". Существительные 

мужского рода имеют твердую основу и относятся к I типу склонения, су
ществительные женского рода - ко 11 и ПI; часть существительных отно
сится к p1uralia tantum. 

1 В. В. Виноградов ЭТОТ процесс Н3ЗЫВ3.'1 бессуффиксным, !fюнетико-морфо.'10гическим 
словообразованием. (СМ. Виноrрадов В. В. Указ. соч .• с. 44). К внешнеil конверсии по ус
.10ВИЯМ определения до.гlжна быть отнесена н субстантивация прилагате.1ЬНЫХ (морфолога

синтаксический способ образования, по В. В. Виноградову). НО процесс ЭТОТ очень отли

чается ОТ исследуемых нами явлений J{ требует особого рассмотрения, которое выходит 

за рамки данной статьи. 

, За исключением, может быть, лежатu > ложе. И. С. У.'1УХ3НОВ Д.'1Я современного 

ПОЛЬСКОГО языка Сtlитает 16zko>lo:ie (УлухаНО8 И. С. о видах усечения основ мотиви· 
рующих слов 8 русском с.rlOвообразовании. - В КН.: Развитие современного русского RЗЫ· 

ка. М., 1972, с. 102). 
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Рассмотрим такие образования лишь в глагольных гиездах, где процесс 

имеет наиболее "чистый" характер, так как в других гнездах, где в ядре стоят 

имена, мотивирующие глаголы, эта мотивация усложняет систему обра

зования отглагольных существительных. В глагольных гнездах путем пост

корневого усечения основы глагола'· имена существительные образуются 

на трех деривационных шагах: на первом шаге - от ядерных непроизводных 

глаголов по формуле О,д., на втором - от производных приставочных гла

голов по формуле O,дtд., на третьем - от двуприставочных глаголов по 

формуле O,дtд,д.l1 

По формуле О,д. имена существительные образуются усечением основ 

непроизводных глаголов на -ити, -ати, -ети, -ти(чи). Усеченной основе 

приписывается система окончаний одного из типов склонения существи

тельных: *0 основы - 1, -а основы - Н, *j основы - HI. 
От основы инфинитива глагола с отсечением -ити образованы: существи

тельные мужского рода I склонения - платит и > плат, луnити > луп, 
мусити > мус, бачити > бач, делити > дел, ставит и > став и др., 

существительные женского рода II склонения - звадитися > звада, зра

дити > зрада, грозити > гроза "угроза", хвалити > хвала, *сторожити > 
сторожа; существительное женского рода НI склонения - варити > варь 
(наряду с варъ) и, может быть, Аtыслити > мысль, других примеров нет; 
существительные pluralia tantum ловит и > ловы, водити > вожи. 

От глаголов на -ати (-овати) образуются: существительные I склоне
ния - оболокати > оболок, кусати > кус, плакати > плач, торговати > 
торг; существительиые жеиского рода, относящиеся ко II склонению, -
меняти > мена, волокати > волока, лгати > лжа, nахати > паша, тор
говати > торговля; существительное женского рода, относящееся к III 
склонению, - лгати > ложь (но чаще лжа), других примеров у нас нет. 

От глаголов на -ети существительных I склонения в наших материалах 
нет; существительные II склонения - прети> nря, володети > владза; 
существительные III склонения - жалети > жаль, хотети > хоть, хуть. 

От глаголов на -ти(-чи) существительных I склонеиия нет; существи
те.1ьные II склоиения - тяти> тятя "рваная рана", грести> гребля, 

даmи > дата, сечи> сеча, nечися > nеча "забота"; существительные III 
склонения - печи > печь, помочи > помочь. 

10 Там же, с. 100. 
11 Цифра . .0" обозначает ядерное С.1080 в гнезде, буква .. д" - дериват. Индексы при 

. .0" и .. д" - частере(IНУIO прннаД.lежность с.'юна: 1 - Г.'1агол, 2 - существите.'1ЬНое, 
3 - прилагательное, 4 - наречие. КО:lичество букв .,Дt • 8 формуле соответствует КОЛИ· 
честву шагов, неоБХОДИМЫХ Д.1Я образовання данного деривата. Подробнее СМ.: 3акарьян М. 

Три уровня с.,ово06разовательного гнезда. - У •. зап. пузо. ЛитССР. ЯзыкознаНllе. 1977, 
28(2). 
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В некоторых случаях основа производного существительиого повторяет 

основу не инфинитива, а глагола настоящего времени (с восстановлением 

взрывного согласного): класти, кладу> клад, плести, плету> плот, 

грести, гребу> гребля. Усечение основы инфинитива глагола при обра

зовании существительного может сопровождаться чередованием гласных 

в корне (бити > бои, гнити > гнои) и согласных (nахати > паша, nла
кати > плач, лгати > лжа, видети > вuж); в парах грести > гребля, 
торговати > торговля и подобных появ.~яется эпентеза л. 

По формуле О,Д,д. существительные образуются от приставочных гла

голов первого деривационного шага. Так как в глаГОJ1ЬНЫХ гнездах таких 

приставочных глаголов довольно много, то и существительных, образован

ных от этих глаголов, во много раз больше, чем образований от бесприста

вочных ядерных глаголов. Это касается и рассматриваемых существитеJ1Ь

ных, образованных усечением основы инфинитива: существительных типа 

О,д. (от бесприставочных глаголов) в наших материалах 85 (из них существи
тельных мужск. рода - 37, женск. рода - 43, существительных pluralia 
tалtuт - 5). Число же существительных формулы О,Д,Д, (от приставочных 
глаголов) равно 202 (иа них ~IУЖСК. рода - 124, женск. рода - 77 и pluralia 
tалtuт - 1)1'. 

Образования типа О,Д,Д. ОТ.1Ичаются от образований формулы О,Д, 11 ря
дом других особенностей: образования О,Д,.12 более регу.~ярны, чем образо
вания О,д •. Это сказывается в характере распреде.lения тех и ДРУГIlХ обра
зоваllИЙ по грамматицеСIШМ, словообрааовательньш и семантическим при

знакам. Так, разиым является распределение тех и других существительных 

по poдa~1 и типам склоиения. В существительных типа О'д2 разница в коли
честве образований мужского и женского рода невеЛlIка, при этом суще

ствительных женского рода несколько больше, чем мужского (37 - мужск., 

43 - женек. рода). Все сущеСТВlIтельные МУЖСJ(ОГО рода ОТIIОСЯТСЯ к 1 типу 
скдонения; существительные женского рода распределены между двумя 

типами: ко 11 относятся 33 существительиых, к 111 - 10. Кроме того, среДII 

образований форму.1Ы 0,д2 пять ПРlIнаД.lежат к pluralia tantum. 

В существите.1ЬНЫХ формулы О,Д,Д, распреде.lение по гра~lматичеСКIIМ 

признакам ииое: из 202 единиц этого типа БОЛЬШIIНСТl10 (124) мужск. рода, 
меньше (77) женского, к pluralia tantum можно отнести .1ИШЬ одно слово -
оковы. Кроме того, из существите.%IIЫХ женского рода формулы О,Д,Д. 

ко второму склонению относится 71, к 111 - б: пропасть, напасть, зависть, 

навuсть, привязь, Не,\IОЧЬ. ИЗ перечн!! видно, что первые четыре слова обра

зованы от двух корней (попарно). Следовательно, эти б существительных 

11 Из общего КО.1l1чества БО.lее 14.5 ТЫСЯ11'I IIСС,1СДОnЗННЫХ иа:'iНt С:IOВ. 
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образуются в 4 гневдах (такие же сущеСlвительные по фс-рмуле 01д' обра
зуются в 10 гнездах). Что касается техники образования, то существительные 
типа 01д1д2 ПРИНЦllпиально не отличаются от типа 01д2 : они также обра

зуются усечеиием основы производящего (но . е;:ерь - префиксального) 

глагола и отнесением полученного производного к одному из трех типов 

склоиения. 

От г.ыголов на -ити образованы: существительные [ СК,10нения захо

дити > заход, окупити > окуп и др.; сущt:ствитеЛЫ1blе [[ склонения за
платити > заплата, приганити > пригана, образити > образа и др.; 

существительные [[[ склонения поменити > nOAfeHb и др. 

От глаГО.10В на -ати образуются: существительные [ склонения утис
кати> утиск, росказати > росказ, росnахати > росnаlll, Зblскати > 
ЗblСК и др.; существительные [[[ СI(.lOнения привязати > привязь и др. 

В некоторых случаях производное существительное может быть возведено 

как к глаголу иа ·ити, так и к глаголу на -ати: поруб - от порубити и nо

рубати, выгон - от выгонити н 6blгонятll, поклон - от поклонитися и 

поклонятис-ч, заАtена - от заАlенitти и ЗШtенятll. В первом с.lучае гла

ГО.1Ы ие различаются видом, в оста.1ЬНЫХ - это парные по виду глагол.ы. 

д.1Я таких сущрствнтельных, как застава, постава,устава производящими 

надо считать, вероятно, глаголы COBeplI!eHHoro внда заставllти, уставllти, 

поставшnи, а не Г.lаголы несовершенного вида, нмеющие в основе л эпенте

ТIIКУЧ. Но, возможно, ОТ Г.lаголов lIесовершенного вида образованы прикуп

ля, закупля и подобные (ср. прикуn, закуп - от глаго."ОВ совершениого 

вида nРllкуnитll, закупити), хотя по своей семантике они соотносятся 

с Г.lаГО.1ачи (причастиями) совершенного вида. 

От Г.таголов на -ети образуются: nогледетll > nогляд, дозрети > до
зор и ПРОЧl!е - существите.тьные [ склонения. 

От глаголов на -mll (-чи): nереnлести>nереnлоm (I скл.), nожечu>nо
жога ([[ ск.l.). 

Чередование фонем при образоваНlIН сущеСТВlfте.1ЫIЫХ фcJр"улы О'д'д2 
играет ~lеньшуlO рО.1Ь, чем в типе О,д •. Здесь lIаХОДИ~1 отдельные случаи 

чсредоваllИЯ Г.lасных (nожегЧll > пожога, РP:lбитll > рш6011 И др.) И СОГ.тас

ных (расnахати > росnшu и др.). I3 ряде С.l)'чаев нмееl ,ICCTO "обратное" 

чередование: если инфиннТlШ гдаГО:lа имеет в основе IlIИIIЯЩИЙ соглаСНblЙ, 

то в производном существительном при усечении ВОССТ;Ш3В.ilнвается задне

ЯЗЫЧНblЙ: утеlllити > утеха; так же образованы и сущест!!итедьные по

теха, nосторога, пересторога .. От гдагодов 113 -чи существитедьные обра

зуются с основой на заднеЯЗЫЧНblЙ сог.1асныЙ: ПОТlllJ'iитися > поток; так 

же образоваНbI и этек, протек, росток "ледоход" 
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В отличие от образований формулы О,Л., где в одном гнезде редко встре

чается больше одного существите.1ЬНОГО с усечением основы ядерного гла

гола (ер. оболо/Ш - оболок, торг - торговля, печь - nеча), существитель

ные типа О,Л,Л. в одном гнезде образуются по нескольку, составляя "гроздья" 

однокоренных слов. Причиной тому является разнообразие глагольных при

ставок: существительное, образуясь от приставочного глагола, наследует 

и приставку с теми значениями, которые она имела в производящем гла

голе. Часть гнезда с такими существительными выглядит обычно так: от кор

невого бесприставочного глагола на первом шаге О'Л2 образуется ряд при
ставочных глаголов, от которых на следующем деривационном шаге образу

ются существительные О,Л,Л. путем усечения (конечно, наряду с другими 

отглагольными существительными - суффиксальными, суффиксально-пре

фиксальными) : 
заnисати > заnис 
отnисати > отnис 
nереnисати > nереnис 
выписати > выnис 

nисати> nодnисати > nодnис 
списати > сnис 
оnисати > оnис 

наnисати > наnис 
nоnисати > nоnис 
надnисати > надnис 

Случаи, когда от одного и того же приставочного глагола обраЗУЮ1СЯ 

два существительных путем усечения, редки. Это такие, как закуnити > 
закуп, закупля, nрикуnити > nрикуn, прикупля, поставити > постав, 
постава, уставити > устав, устава. В последнем случае существитель

ные семантически не различаются. 

Существительные формулы О'Л'Л'Л2 образуются на третьем деривацион
ном шаге усечением основы двуприставочного глагола. TaКllx образований 
очень мало. Объясняется это, во-первых, сраВНlIтельно небольшим KO_~II

чеством двуприставочных глаголов по сравнению с одноприставочными, 

во-вторых, общей малой продуктивностью двуприставочных глаголов: они 

обладают какой-то продуктивностью лишь при образовании существитель

ных с суффиксом -нье, других производных дают Ma.~o. Лвуприставочные 

глаголы образуются от одиопр"ставочных обычно вследствие того, что при

ставка в глаголе теряет свое значение, как бы делается "пустой". Тогда п!:'ред 

ней появ.~яется другая приставка, котоrая придает определенное значение 

всему глаголу. При образовании существительиого от такого глагола в произ

водном сохраияется эта семантическая неравноценность глагольных при-
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-ставок. Из существительных, образованных усечением двуприставочных гла
голов, к 1 типу склонения относится nреЗblСК « nреЗblскатu < Зblскатu < 
uскатu) , к 111 склонению - сnоведь, отповедь, nроnоведь, заповедь - все 

из гнезда с ядром ведатu. 
Так как путем усечения существительные образуются от глаГО.10В лю

бого деривационного шага, в одном гнезде могут оказаться существительные, 

отличающиеся друг от друга своей деривационной историей, но имеющие 

один и тот же корень, ср.: О,д. и О'д'д2 - щеп и ощеn, плат и поплат, клад 
и приклад, доклад, дел и роздел, бег и побег; О,Д,д. и О,Д,Д,д2 : ЗblСК и nре
ЗblCк; О,д2 , О,Д,д. и О,Д,Д,д2 : спех, nосnех, неnосnех. Таких примеров в 

языке мно го. 

Как уже говорилось выше, деривационный шаг, направленный на образо

вание существительных от глаголов, преобразует не только состав слова 

и его парадигму, но (и это главное) и его значение. В чем же заключается 

трансформация значения при рассмотрениых выше словообразовательных 

шагах? Оно заключается прежде всего в изменении частеречного, общекате

гориального значения слова (глагол> существительное). По словообразо

вательному же своему значению рассмотренные существительные глаголь

ных гнезд, незавнсимо от количества деривационных шагов, на которых они 

образуются, в основном относятся к транспозитивным: существительное, 

как и производный глагол, имеет обычно процессуальное значение. Таковы, 

например, дел, звада, роскаэ "приказ", похвала, nря, распря и многие 

др. В некоторых случаях (в контексте) такие транспозитивные существитель

ные могут получать некоторую конкретизацию, об09начая яв.~ения, свя

занные с процессом: присуд - "территория, на которую распространяется 

юрисдикция (присуд) данного суда", пересуд - "судебная пошлина", до

вод - "сторона доводящая, т. е. истец" и др. 

Мутационное процессуально мотивированное значение, т. е. предметное, 

но мотивированное процессуальным значением производящего глагола, 

имеют такие существительные, как збег, закуп, умолот, перевес, узвод и др. 

Количество транспозитивных существительных намного больше существи

Т{,JlЬНЫХ с мутационным значением. Напр., среди образований формулы 

О'д'д2 (от приставочных глаголов) 7/. общего числа составляют транс

позиции и лишь '/.·- мутации. При этом нам не удалось обнаружить какой

либо обуслов.lенности характера словообразовательного значения слова его 

структурой: существительные совершенно одинаковой структуры могут 

иметь разные словообразовательные значения - транспозиционное или му

тационное. Напр., побег - транспозиция (процесс), збег - мутация (лицо), 

nерев()д, отв()д - транспозиция (процесс), узвод - мутация (предмет

"подъемный мост"), перенос - транспозиция, перевес - мутация ("сеть 

для ловли птиц"), выкуn - транспозиция, закуп - мутация (лицо) и т. д. 
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По лексическому значению рассматриваемые существительные довольно 

однообразны: это названия или абстрактных понятий, или конкретных 

предметов. В последнем случае это или название предмета (перевес, став), 

IIJIИ названне лица (збег, закуп). 

2) Замена системы флексий (парадигмы) - способ, который может 

приводить как к внешней конверсии, так и к внутренней. Прием внешней 

конверсии путем изменения парадигмы слова находим при образовании 

отадъективных существительных. Такие существительные образуются в 

двух видах гнезд - глаГОJ1ЬНЫХ и адъективных (в субстантивных и нареч

ных гнездах в наших материалах рассматриваемых существительных нет). 

В глагольных гнездах отадъеКТИВlIые существительные образуются от от

глагольных прилагательных, что flаК.1адьшает на процесс определенный 

отпечаток, усложняя его (общий процессуальный оттенок If морфемный 

состав основы ядерного глагола передается по цепи и через ПРИ.1агательное 

доходит до существительного, ср. згuбель и згuнутu < гuбнутu). Такие 
образования требуют особого раСС~lOтрения. Здесь же остановимся на обра

зовании существите.1ЬНЫХ в адъективных гнездах, где этот процесс более 

"чистый", так как на него не влияет глагольная основа. 

Образуются такие существите.1Ыlые обычно по формуле ОД" т. е. непо

средственно от ядерного непроизводиого прилагательного путем замены 

системы ОКОl'чаний имени ПРlIлагате.1ЬНОГО ОКОНЧЗlШЯМII И~lени существи

тельного. Этот процесс может сопровождаться чередованием корневых 

согласных - твердых и мягких (белыu > бель), переднеязычных и шипя

щих (твердыи > твержа) , заднеязычных и шипящих (сухии > суша). Толь
ко при образовании "lOкрыи > ,1/0Ч'Ь "моча" встречаемся не только с чере

дованием, но н с усечеиие~1 (ИБЮРфНЫМ, по терминологии И. С. Улуханова),3 

корневого -р-. Отсечение этого элемента, не являющегося уже суффиксом, 

наб.1юдае~1 н в других образованиях в том же гнезде, ср.: мокрыи > МОК
нути. Производные отадъективныс существительные могут относиться ко 

всем трем родам (в отличне от ОТГ.1аГО.1ЬНЫХ существительных, среди ко

торых, как мы видели, нет существите.1ЬНЫХ среднего рода) и к трем типам 

склонения: 1 тип - существительные мужского рода - ",окрыи > МОЧЪ, 
сухии > сушъ и средиего рода - Э.1ЫU > .1ЛО, правыи > право, святЬ/u > 
свято; II тип - существите.lьные женского рода - густыи > гуща, сухии > 

суша, твердын > твержа, полный> полня; III тип - существительные 

женского рода - беЛЬ/ll > бель, четвертЬ/u > чверть14 . 

13 Y:lyxa.IOH И. С. Указ. СОЧ., с. 100. 
14jЧllс.lIIте.lьные как часть реЧl1 не 8ыде:lяе~l: порядковые чис:ште.'lьные ОТНОСИМ 

к ал.ъекТlНШЫ'" "Ш'здам, КО:IIIЧССТDснные - к субстантивным. 



По деривационному значеиию даниые существительные могут отиоси IЪСЯ 

.,lIбо к транспозиции (злыи > зло, где существительиое обозначает тот же 

признак, что 11 прилагатt.Jlьное), либо к адъективно мотивированной мута

ЦШI (сухи и > СУШ'Ь "засуха", твердыи > твержа "крепость", где сущест
вительные обоаначают предмет по признаку, названному в производящем 

прилагательном). 

По лексическому значению они могут быть как абстрактными - зло, 

сушъ, так и конкретными, типа приведенных выше твержа, суша. 

2. Внутренняя конверсия 

Такая конверсия в старобелорусском языке представлена в образовании 

имен существительных от существительных иаменением их типа склоне

ния, без ИЗ~lенения морфемного состава основы. Изменение парадигмы сво

дится к тому, что существительное 1 типа склонения переносится во 11 тип. 
Изменение парадигмы в словообразовательном шаге коррелируется с изме

нением значения. Частеречное значение при этом, конечно, остается преж

ним, но :IIеняется частнокатегориальное значение - значение рода существи

тельного: ~IУЖСКОЙ род производящего существительного заменяется жен

ским родом производного. 

Словообразовательное значение существительных, образованных внутрен

ней конверсией, двух видов - мутация и модификация. При мутации про

изводное слово от производящего отличается не только парадигмой и гpa~l

матическим значением рода, но и лексическим значением, напр., шмат "ку

сок материи" > Ш.\шта "одежда" При модификации проиаводное С,lОВО 

образуется от названия лица мужского пола и обозначает лицо женского 

пола: внук> внука "внучка" Но среди этих существительных есть и назва

ния животных: лис> лиса. 

По лексическому значению, как можно заметить по приведенным приме

рам, это - конкретные существительные: названия людей, животных и раз

личных предметов. 

Образуются такие имена существительные в субстантивных гнездах 

(с ядром-существительным) на 1 и 11 деривационных шагах. Большинство 
их образовано на первом шаге, т. е. непосредственно от ядерного непроиавод

ного существительного по формуле о"д •. Из них мутационными можно счи
тать, кроме приведенного уже шмат> шмата, еще пять> пята; модифи

кационными являются: внук> внука, раб> раба, nан > nани, лис >лuса. 
На BTOPO~I шаге по формуле о"д"д. от производных существительных 

образуются сущеСТВlIтельные с мутащlOННЫМ значением - суд> nосуд > 
посуда и с ~lOдификационным значением - друг> подруг > подруга. 
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В заключение хотелось бbl Вblсказать несколько соображеннй, Вblтекаю

щих из анализа бессуффиксного образования существитеЛЬНblХ, но касаю

щихся всего словообразования в старобелорусском ЯЗblке. 

1. Отсутствие суффикса при конверсии совершенно ясно показblвает, 

что процесс словообразования не заМblкается лишь в основе слова, а захва

TblBaeT все слово. 

2. В конверсии (и внешней, и внутренней) нет ни одной операции, кото
рая бblла бbl нев03МОЖНОЙ и при суффиксации. дело лишь в том, что при 

суффиксацин эти процеССbl представляются как бbl сопутствующими, 

второстепеННblМН, а без нее Вblдвигаются на пеРВblЙ план. 

3. Поэтому при исследовании всех словообразоватеЛЬНblХ процессов, а 

не только конверсии, в таком Я9Ь1ке, как старобелорусский, объектом аналнза 

должно бblТЬ целое слово, а не только его основа. При этом словообразова

теЛЬНblЙ акт должен рассматриваться как триеДИНblЙ процесс: изменение 

значения, морфемной СТРУКТУрь! и словоформной параДИГМbI. 

4. Положение М. Докулила о том, что конверсия - процесс, целиком 

параллеЛЬНblЙ суффиксации, и отличается от нее лишь отсутствием суффнкса, 

нуждается, с нашей точки зрения, в некотором уточнении: так как флексия 

(парадигма) участвует в любом словообразовательном акте, конверсия не 

столько паралле.~ЬНblЙ суффиксации способ образования, сколько пере

секающийся с нею, но меняющий свою значимость в зависимости от на.1И

чия или отсутствия суффикса. 

Список цитироваиных слов1• 

Бач - 20,99; бачuтu - 3,515; бег - 8,16 об.; белый - 23,270; бель-

10, Ад; бuтu-24,lO; бои-23,58; вар-11,4; варити-4,191; варь-

6,168 об.; ведати - 8,11 об.; видети - 4,199; вuж - 23,525; владатu-
23,268; владза - 23,173; внук - 4,201; внука - 24,41; вожи - 23,516; воло

ка - 23,260; выгон - 4,209; выгонити - 23,504; выгоняти - 3,515; выкуп -
20,105; выnис - 4,214; выписати - 23,160; гибнути - 24,82; гнuти-

18,243 об.; гребля - 23,367; гребуть - 13,204; грести - 23,367; гроза-

5,33 г; густьш - 10, д; гуща - 17,142; дата - 23,44; даmu - 23,332; дел -
23,281; делити - 23,300; довод - 23,431; дозор - 4,146; дозрети - 23,373; 
доклад - 23,321; друг - 19,85; жаль - 23,411; зависть - 12,21; закуn-

23,492; закуnитu - 23,303; закуnля - 9,98; замена - 23,118; замеIO.lти-

23,111; заменятu - 23,129; заnис - 23,240; заnисати - 23,337; заnлата-

1& Первая цифра при слове указывает на номер IIСТОЧНlIка по Лр".lагаемому Нllже 

СПIIСКУ, следующая З3 нею римская - на tl3CTb, разде.1, арабская (стоящая на ВТ9РОМ 11:111 

третьем месте) - на страницу ИJIII .;'IIICT. 
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23,386; заnлатити - 22, 1, 13; заповедь - 23,370; засгтшва - 23,316; засгтш
вити - 23,301; заход - 2,66; заходити - 8,240; збег - 23,500; звада-

23,417; звадитися - 23,405; згибель - 11,55; згинути - 4,263; зло - 12,58; 
злыи - 4,267; зрада - 11,43; зрадити - 10, Вд; зтек - 20,99; зыск-

23,333; зыскати - 23,550; искати - 23,301; клад - 23,377; кладуть-

3,530; класти - 24,176; куна - 4,293; куница - 23,380; кус - 16,65; ку

сати - 20,124; лгати - 3,819; лжа - 20,124; лиса - 4,298; лисица - 23,380; 
ловити - 23,95; ловы - 23,381: ложь - 11,139; луп - 23,428; луnити-

5,43 г; мена - 23,530; меняти - 24,211; мокнути - 20,128; МОКРЫll-

6,170; ,ИО'! - 2,82; мыслити - 5,lla; мысль - 23,427; ,иус - 11,62 об.; 

"tycumu - 4,315; нависть - 10, Г; надnис - 5,44а об.; напасть - 19,98; 
наnис - 23,148; наnисати - 23,55; немочь - 11,12 об.; неnосnех - 23,146; 
оболок - 2,91; оболока - 19,84 об.; оболокати - 2,114; образа - 5,8а; 

образити - 23,517; окуп - 11,48; окуnити - 4,349; оnис - 23,321; оnи

сати - 23,186; отвод - 23,486; отnис - 3,504; отnисати - 23,103; от

поведь - 23,34; ощеn - 24,290; nан - 23,116; nани - 23,447; nахати-

23,138; паша - 23,51; перевес - 23,386; перевод - 23,435; перенос - 7,47 об.; 
nереnис - 23,50; nереnисати - 23,142; переплот - 4,373; пересторога -
10, Гд; пересуд - 23,128; nеча - 23,50; nечися - 3, 623; печь - 17,168; 
nисати - 23,506; плакати - 2,126; плач - 4,377; плат - 23,93; плати

ти - 23,490; плести - 5,913; nлетуть - 8,83 об.; плот - 23,147; nобег-
24,309; nогледети - 3,519; nогляд - 4,266; nодnис - 3,535; nодруг-

20,143; подруга - 19,83 об.; nожечи - 4,388; пожога - 23,441; nоклон-

4,391; nоклонитися - 12,12; nолньш - 10,609; полня - 25,25 Ж; no"te
нити - 23,155; nомень - 21,135; помочи - 24,338; помочь - 23,287; по

nис - 23,57; пописати - 23,47; поплат - 24,342; nоруб - 1,173; поруба

ти - 23,365; nосnех - 11,61; постав - 4,402; постава - 8,34; nосгтшви

ти - 23,363; nосторога - 21,143; посуда - 14,152; потеха - 12,37; по

ток - 11,78; nоточитися - 24,354; похвала - 11,11, 41; право - 23,419; 
nравыи - 23,92; nрезыск - 23,128; nрезыскати - 23,554; прети - 5,22 в; 

nря - 19,17 об.; пригана - 5,2б; nриганити - 23,362; nривязати - 24,364; 
привязь - 23,518; приклад - 23,209; nрикуn - 9,98; nрикуnити - 24,371; 
прикупля - 9,98; присуд - 23,129; пропасть - 10, Ад; nроnоведь - 11,104 
об.; протек - 24,385; пята - 11,17; пять - 23,513; раб - 21,153; рас

пря - 21,133; роба - 13,375; розбити - 23,427; розбои - 23,456; роз

дел - 23,366; росказ - 11, 11, 101; росказати - 23,133; росnахати - 24,406; 
роспашь - 24,407; росток - 26,62; сеча - 15,309; сечи - 23,418; свято-
23,176; спех - 20,146; сnис - 3,593; списати - 4,461; сnоведь - 7,42 Лв; 
сгтшв - 23,368; ставити - 4,465; стеречи - 23,51; сторожа - 23,141; 
суды - 19,127; сухии - 6,167 об.; суш - 10, Гд; сцша - 8,246; твердыи -
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10 Бд; твержа - 11,61; тяти - 24,447; тятя - 20,163; торг - 23,421; 
торговати - 23,508; торговля - 23,531; узвод - 15,331; у.молот - 6,155; 
устав - 7,28; устава - 23,272; уставити - 23,6; утеха - 9,218; утешu
тu - 12, 11, 227 об.; утиск - 2,62; утuскати - 5,9 в об.; хвала - 12,244; 
хвалuтu - 2,75; хотети - 4,498; XO/7UJ - !О, Гд; хуть - 23,418; чверть-
23,107; четвертЬ/и - 23,119; шмат - 4,507; ШАfата - 20,170; щеп -
23,391. 
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CONVERSION IN THE BUILDING OF SUBSTANTIVES 
OF THE OLD BYELORUSSIAN LANGUAGE 

M. ZAKARIAN 

Summary 

The object of the article is the building of substantives by means of external (between the 
parts of speech) and internal (inside one part of speech) convorsion in the Old Byelorussian lan
guage of the end of the 16th-the beginning of the 17th century. 

It is concluded that the change of the system of flexions is also characteristic of the affix· 
aJ word-building, but it is an accompanying phenomenon. and in default of affixes this change 
of the paradigm becomes the main means of word-buildin~. 


