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СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Юлдашева Ш. – учитель русского языка 

 

В современном русском языке существительные со значением места 

образуются, как известно, разными способами: суффиксальным, 

префиксальным, префиксально-суффиксальным, сложением, субстантивацией. 

Одним из наиболее продуктивных способов вербализации концепта 

«пространство» в русском языке является суффиксальное словопроизводство 

локативных существительных. Видимо, поэтому локативные существительные 

были в центре внимания таких известных ученых, как З.М. Волоцкая, Е.В. 

Красильникова, М.Ш. Мусатаева, Б.Н. Яковлев и др. 

Рассмотрим некоторые типы производных локативов-существительных 

русского языка. В качестве производящей основы выступает глагол, т. е. 

условная схема словообразования может быть представлена следующим 

образом: V + ^. Словообразовательным формантом выступает целый ряд 

словообразовательных типов, сравним: 

Словообразовательный тип V + -льн(я), -ильн(я). Существительные с 

такими алломорфными-суффиксами «обозначают помещение, предназначенное 

для производства действия, названного производящем словом» (АГ,59). 

Производящими выступают глаголы несовершенного вида: трепа-льня - 

«помещение, цех для трепания волокна», купа-льня - «постройка на воде или у 

воды для купания или для раздевания купальщиков», спа-льня - «комната, 

предназначенная для сна», валя-льня - «цех, где валяют войлок», краси-льня - 

«мастерская или цех, где окрашивают ткани» и др. Названный 

словообразовательный тип семантизирует, прежде всего, такое частное 

локативное значение как «учреждение, предприятие по виду общественной 

деятельности, которая совершается в них и их части». [2] 

Словообразовательный тип V + -н (я). Существительные с таким 

суффиксом имеют значение «помещение для производства действия». 

Производящей базой являются глаголы несовершенного вида,  как: бой-ня - 

«производственное предприятие по убою скота и первичной обработке туш», 

пиль-ня -«место, где пилят лес», карауль-ня - «помещение для караула», печат-

ня - «типография» (устар.), сход-ня - «деревянные переносные мостки с 

набитыми поперёк брусками», паш-ня - «вспаханное поле» [2]. Названный 

словообразовательный тип семантизирует, также  локативное значение, как 

«Учреждение, предприятие, по виду общественной деятельности, которая 

совершается в них». Данное значение относится к такой функциональной сфере 

http://web-journal.ru/


Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 

    http://web-journal.ru/                                                                                   19-son_2-to’plam_Aprel -2024 
 

7 

ISSN:  3030-3621 

семантического поля локальности, как «Территория (ограниченное 

пространство)», а именно, входит в семантический разряд «Ограниченное 

пространство, представляющее собой продукты деятельности человека». [2] 

Словообразовательный тип V+-к (а). Одним из частных 

словообразовательных значений является значение «пространство, территория 

или помещение, предназначенное для осуществления действия». Названный 

словообразовательный тип семантизирует такое частное локативное значение, 

как «территории, являющиеся поселенческими территориальными единицами 

или их части»: сторожка - «небольшой домик, помещение для сторожа», 

зимовка - «место или помещение, где зимуют, живут или останавливаются 

люди», вымочка - «место на поле с погибшим от избытка влажности посевом 

(обл.)», выработка -«место добычи полезных ископаемых». Это локативное 

значение входит в функциональную сферу «Территория» в таком ее 

семантическом разряде, как «Ограниченное пространство, представляющее 

собой продукты деятельности человека». [2] 

В то же время отдельные мотивированные этого словообразовательного 

типа семантизируют иное частное локативное значение – «учреждения, 

предприятия по виду общественной деятельности, которая в них совершается» 

(выставка - «место выставления собрания предметов», сторожка) и входят в 

такую функциональную сферу семантического поля локативности, как 

«Сооружения (вместилища событий)». [2] 

Словообразовательный тип V+ нулевой суффикс. Дериваты этого 

словообразовательного типа принадлежат ко всем трём функциональным сферам 

поля локативности. Одни производные участвуют в вербализации сферы 

«Пространство» (лексико-тематическая группа «Участки земной поверхности»): 

простор, протока, просека, запруда. Другие лексемы входят в функциональную 

сферу «Сооружение»; а) либо в Лексико-семантическую группу «Жилище 

животных»: выгон, загон; б) либо в группу «Учреждения по виду общественной 

деятельности»: склад. Третьи дериваты участвуют в семантизации 

функциональной сферы «Территория» (группа «ограниченное функционально 

определённое пространство»): выход, вход ход. [2] 

 Таким образом, в зоне суффиксального способа словообразования в 

категоризации поля локативности участвуют большое количество 

словообразовательных типов. В целом необходимо отметить, что для 

локативных моделей V + суффикс в русском языке характерна семантизация 

прежде всего функциональной сферы "Сооружение". [2] 

Литература: 

1. Русская грамматика: в 2 т. Т.1 / под ред. Н.Ю.Шведовой. - М.: Наука, 1982. 

2. Словарь русского языка.  В 4 т. / Гл.  ред.  А.П.Евгеньева. - М.,1981-1984.  

http://web-journal.ru/


Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 

    http://web-journal.ru/                                                                                   19-son_2-to’plam_Aprel -2024 
 

8 

ISSN:  3030-3621 

3. Словарь русского языка/ Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. - М., 1994.  

4. ТИПОЛОГИЯ ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА. РР АТАЕВА - Иностранные языки 

в Узбекистане, 2018. 

5. Тихонов А.Н. Комплексные единицы системы русского словообразования: 

библиографический указатель литературы// Актуальные вопросы русского 

словообразования: матер, науч. конф. - Ташкент, 1982. 

6. Тихонов А.Н. Современный русский. - М., 2002. 

7. Улуханов И.С. Словообразовательные отношения между частями речи // 

Вопросы языкознания. - 1979. № 1.  

 

http://web-journal.ru/

