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отношениям: близнец, брат, воспитанница, голубка , гостья, двойник, 

дорогая, друг, любимица, милая, невеста, незнакомка, подруга , подруженька, 

подружка, собеседница, соперница, сподручный, спутница, суженая, 

товарищ, ученица и др.; по чертам характера/манере поведения/личным 

качествам: баловница, затворница, лунатик, льстец, любящая, мятежница, 

плясун , проказница, скрытница, странница, шалунья и др.; по 

оценочной/качественной характеристике: бедняжка, белоручка, бледная, 

блудница, больная, виртуоз, воин, вредная, глупая , грабительница, 

грешница, другая , дура , дура старая, дурища, единая, желанная, здешняя, 

краля, краса, красавица, красотка, любая, мученица, невидимка, незрячая, 

обречённая, ответчица, отравительница, пава, покойница, приблуда, 

разбойник, самозванка, счастливица, хищница, цаца , человек, чернорабочий, 

чужая и др. 

Таким образом, концептуальное поле «Женщина» помогает постичь не 

только стилистические особенности языка автора, но и тематическую 

специфику. Детальное исследование перспективно для углубленного 

изучения гендерной проблематики в поэзии М. Цветаевой. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущностные стороны проблемы 

изучения морфонологических явлений при обучении русскому 

словообразованию. 

Ключевые слова: морфонология, фонология, фонема, морфема, 

морфонологические явления, словообразование. 

Аnnotation.Thearticleexaminestheessentialaspectsoftheproblemofstudyingmorpho 

nologicalphenomenainteachingRussianwordformation 

Keywords: morphonology, phonology, phoneme, morpheme, morphonological 

phenomena, word formation. 

Русский язык, обладающий чрезвычайно обширным инвентарем 

словообразовательных средств и разветвленной системой правил 

взаимодействия морфологии и фонологии, представляет собой достаточно 

сложный объект описания с точки зрения словообразования. При 

образовании нового слова зачастую происходит процесс 

взаимоприспособления соединяющихся морфем. Это связано с тем, что не 

все звукосочетания допускаются фонетической системой русского языка. 

Существует несколько видов подобных взаимоприспособлений, которые в 

науке о языке получили название морфонологических явлений. [9. с.34.] 

По определению Земской Е.А.,[13.c.45.] морфонология – раздел 

языкознания, изучающий связи между фонологией и морфологией, т.е. 

использование фонологических средств в словоизменении и 

словообразовании. Одной из важнейших задач, стоящих перед 

морфонологией, является установление правил соединения морфем в слове, 

т.е. условий взаимоприспособления (варьирования) морфем при их 

объединении. 

Существование морфонологии как особого уровня языковой системы, 

отличительного от фонологии, определяется тем фактом, что некоторые 

явления, касающиеся употребления и изменения звуков языка (например, 

изменение русского безударного о в гласный, близкий к а), могут быть 

описаны без обращения к сведениям о морфемном составе слов (в русском 

языке вообще невозможно безударное о), а другие (например, смягчение л 

перед ш в слове генеральша – ср. генерал) – нет (сочетание лш в русском 

языкевозможно,олишь внутри морфемы, ср. волшебный). Разграничение 

явлений первого и второго типа (как правило, достаточно 

непоследовательное) было в том или ином виде представлено у 

древнеиндийских грамматистов, позднее, с возникновением сравнительно- 

исторического языкознания, – в трудах многих индоевропеистов 19 в., а 
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также представителей Казанской лингвистической школы – И.А.Бодуэна де 

Куртенэ, Н.В.Крушевского и др. Однако создателем морфонологии как 

самостоятельной лингвистической дисциплины по праву считается 

выдающийся русский лингвист Н.С.Трубецкой. 

К морфологическим явлениям относятся такие изменения, которые 

сопровождают грамматические процессы, но служат средством выражения 

грамматических значений. Они являются ... можно сказать выравнивающими 

явлениями. Морфонология имеет дело с вариантами морфемы, которые 

выражают одно и то же, то есть изучает фонологические различия в строении 

морфем разных типов в составе морфов одной морфемы и использование 

этих   различий   в   функциональных   целях    на    всех    уровнях 

[Кубрякова, Панкрац]. 

Таким образом, морфонологические явления в русском 

словообразовании играют существенную роль. При изучении, 

словообразования очень важно установить, какие же фонологические 

изменения наблюдаются в морфах в целях их взаимоприспособления. 
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ЧТО СЛОЖНЕЕ – ДУМАТЬ ИЛИ ГОВОРИТЬ? 

Ф.МУМИНОВ, профессор кафедры 

русского языка и литературы БухГУ 

Статья посвящена эволюции мышления и говорения человека, сделана 

попытка выяснить, какой из двух процессов дался ему труднее. 

The article is devoted to the evolution of human thinking and speaking, an attempt 

is made to find out which of the two processes was more difficult for him. 

Начнем с теории американского нейробиолога Пола Маклина. Мозг 

человека изучался ученым со времени его появления. В 1960 г., после 

многолетних исследований, исследователь разработал трехслойную модель 

мозга. Первую, нижнюю часть он назвал рептильным мозгом и предположил, 

что тот существует уже 100 млн лет. Не такой уж большой срок, если учесть, 

что планета Земля возникла 4,5 млрд лет назад, земля отделилась от суши (по 

Библии) один млрд лет, а живой мир (бактерии и цианобактерии в первичном 

океане) появился на планете не позже полумиллиарда лет назад. 

При этом, по Маклину, рептильный комплекс, представляет собой 

фундамент бионервной системы человека и содержит наиболее древние, 

первобытные инстинкты: выживание, страх, агрессию... Он включает в себя 

нервные структуры, находящиеся в верхней части спинного мозга и отвечает 

за неосознанные движения организма, а также за функции взаимодействия и 

регулирования взаимодействия частей тела между собой. 

Второй слой, насаженный на первый как матрешка и называемый 

лимбической системой, возник 50 млн лет назад. Он отвечает за базовые, 

бессознательные эмоции человека: радость, удовольствие, ненависть, тоска, 

тревога и т.д. 


