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Темой данной работы является исследование префиксальных имен 

существительных со значением интенсивности в русском языке и речи.  

Цель исследования заключается в словообразовательной 

систематизации имен существительных с префиксами интенсивности в 

русском языке и выявлении их функциональных свойств в русской речи. 

Обозначенная цель предполагает решение следующих задач: 

– охарактеризовать способы словообразования в современном русском 

языке; 

– выделить словообразовательные типы и словообразовательные 

модели префиксальных имен существительных с префиксами 

интенсивности; 

– проанализировать представленность лексических единиц с 

префиксами интенсивности в современной русской литературной 

лексикографии; 

– на материале НКРЯ исследовать функционирование единиц с 

изучаемыми префиксами в русской речи; 

– сопоставить словарные и корпусные данные. 

– произвести семантическую классификацию производных слов 

каждого выделенного СТ. 

Объектом исследования являются имена существительные с 

префиксами интенсивности. 

Источниками, на базе которых были составлены выборки, послужили 

«Сводный словарь современной русской лексики» под редакцией Р.П. 

Рогожниковой и Национальный Корпус Русского Языка (НКРЯ). 

Структура выпускной квалификационной работы бакалавра: 

работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, четырех приложений. 

Основное содержание работы. Первая глава «Способы русского 

словообразования и словообразовательная репрезентация значения 

интенсивности» посвящена теоретическим основам исследования. Глава 



состоит из четырех подразделов: «Понятие способа словообразования», 

«Понятие интенсивности и его словообразовательное выражение в русском 

языке», «Особенности префиксального словообразования и префиксы со 

значением интенсивности», «Выводы». 

Способ словообразования — это единица классификации производных 

слов. Критерий объединения производных слов в один способ — вид 

словообразовательного средства: приставка, суффикс, сочетание приставки и 

суффикса и др. Проблема способов словообразования является одной из 

центральных в науке об образовании слов. 

В.В. Виноградовым выделено 2 основных типа способов образования 

слов: 

1) образование слов с использованием специальных средств, 

выделяемых в строении слова (способы морфологического 

словообразования); 

2) образование слов без использования специальных средств, 

включенных в строение слова (морфолого-синтаксическое, синтаксическое, 

лексико-семантическое словообразование). 

Исследуемые в данной работе единицы относятся к 1 группе — 

единицы, в которых используются специальные средства образования слов в 

значении высокой степени. 

Понятие «интенсивность» относится к числу широко используемых, 

однако до сих пор этот термин не имеет однозначного истолкования в 

современной лингвистике. Категория интенсивности (по мнению И.И. 

Туранского) — семантическая категория, в основе которой лежит понятие 

градации количества. Интенсивность есть количественная мера оценки 

качества, мера экспликативности, есть показатель содержания коммуникации 

[1]. Интенсивность может быть выражена суффиксально, префиксально, 

лексически, разными языковыми средствами или сочетаниями слов и в 

разных частях речи. 



В русском языке немало аффиксов интенсивности, и они относятся к 

разным частям речи, соответственно разные части речи могут приобретать 

дополнительную семантику интенсивности. В данной работе исследуются 

русские префиксальные имена существительные со значением высокой 

степени. 

Для имен существительных характерны следующие префиксы 

интенсивности: архи-, гипер-, мега-, сверх-, супер-, ультра-, экстра-. Их 

словообразующие особенности описаны в Русской грамматике 1980 г., а 

также в словообразовательных словарях русского языка, см., напр. [2], [3] 

Среди префиксов со значением интенсивности, используемых в кругу 

имен существительных, преобладают заимствованные префиксальные 

морфемы.  

Процессы именной префиксации особенно активизировались в 90-е 

годы ХХ в. К числу наиболее востребованных относятся производные с 

частями супер- и сверх-, выражающими высокую степень проявления 

признака, обозначаемого базовой основой. Это объясняется как тенденцией к 

экспрессивизации речи (супершпион, супердорогой, сверхосторожный), так и 

необходимостью называть явления научно-технического прогресса 

(супертуннель, супердвигатель, сверхдавление) [4]. 

Наряду с супер- и сверх- активизируются и синонимичные им морфемы 

архи-, гипер-, ультра-, экстра-. Префикс гипер- наиболее близок по 

значению префиксу супер-, но продуктивность этого СТ максимально высока 

в книжной речи, в терминологии. 

Во второй главе «Системно-языковая и функциональная 

характеристика словообразовательных типов имен существительных со 

значением интенсивности в русском языке» проводится системно-языковой 

анализ словообразовательных типов имен существительных с префиксами 

интенсивности, рассматривается их функционирование в русской речи (на 

материале НКРЯ). 



Каждый из выделенных СТ имен существительных с префиксами 

интенсивности был описан с точки зрения а) словарной фиксации 

производных слов данного типа, б) семантики (принадлежности к 

определенным семантическим группам и словообразовательного значения 

производных слов) и в) их функционирования (на материале НКРЯ).  

Каждая выборка (словарная и корпусная) была представлена в виде 

полевой (ядерно-периферийной) структуры. Критерием построения полевой 

модели на словарном материале послужил признак лексикографируемости 

слова (частота включения его в словари русского языка); критерием 

построения полевой модели на текстовом материале послужила частота 

слова в текстовом корпусе. 

Единицы словообразовательного типа с префиксом архи- 

Сопоставив словарные и корпусные данные единиц с префиксом архи- 

можно сделать вывод о том, что выборка, составленная по материалам НКРЯ, 

оказалась намного объемнее словарной выборки (24 и 13 единиц 

соответственно). Также мы выяснили, что ядерные и периферийные единицы 

в словарной и корпусной выборке совпали (архиепископ, архиерей, 

архимандрит – для ядра, архипастырь – для периферии) – скорее всего, это 

связано с частым употреблением слов церковной лексики на протяжении 

долгого периода времени. Также были обнаружены единицы, которые есть в 

словаре, но нет в корпусе: архибестия, архидиаконство, архиплут и др. 

Можно предположить, что эти слова больше не пользуются популярностью в 

речи и утратили свою употребительность. 

Единицы с префиксом архи- встречаются преимущественно в 

публицистических и церковно-богословских контекстах: 

Праздник открыл приветственным словом ― благословением 

Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон. [Г. Потемкин. Конец зиме -- 

масленица! // «Наука в Сибири» (Новосибирск), 2001.03.07] 

Наибольшее количество единиц входит в семантическую группу со 

значением «Служители культа, церкви, их титулы, титулования», что 



подтверждает мысль о преимущественной связи СТ с префиксом архи- с 

церковной сферой. В производных словах с префиксом архи- реализовано 

словообразовательное значение старшинства в звании и значение высшей 

степени проявления качества, названного мотивирующим словом.   

Единицы словообразовательного типа с префиксом гипер- 

Сопоставив словарные и корпусные данные единиц с префиксом гипер- 

можно сделать вывод о том, что выборка, составленная по материалам НКРЯ, 

оказалась намного объемнее словарной выборки (72 и 30 единиц 

соответственно). Также мы выяснили, что ядерные и периферийные единицы 

в словарной и корпусной выборке не совпадают. В то время как в словарной 

выборке не было выявлено ядра, в корпусной выборке встретилось две 

ядерные единицы: гипермаркет и гиперссылка. Это говорит нам о том, что 

слова появились в речи сравнительно недавно и успели приобрести высокую 

частотность. В околоядерной зоне мы выявили интересную закономерность 

обеих выборок – названия болезней (гиперкератоз, гипертрихоз в словаре и 

гипертензия, гипертермия в НКРЯ). Это может означать высокий уровень 

заболеваемости данными болезнями либо большой объем научной 

литературы по данным сферам медицины. 

Единицы с префиксом гипер- встречаются преимущественно в 

публицистике и текстах электронной коммуникации:  

В гипермаркете сидящая на руках у барыньки собачонка посмотрела 

на меня надменно. [В. Я. Тучков. Русский холод. Надуманное // «Волга», 

2016] 

Наибольшее количество единиц относится к семантической группе со 

значением «Заболевания, поражающие несколько разных органов, организм в 

целом; инфекционные заболевания; заболевания, поражающие отдельные 

органы; нервно-психические заболевания. Симптомы таких болезней», что 

подтверждает мысль о преимущественной связи СТ с префиксом гипер- со 

сферой медицины. В производных словах с префиксом гипер- реализовано 



словообразовательное значение превышающий какую-либо норму или меру и 

находящийся выше чего-либо. 

Единицы словообразовательного типа с префиксом мега- 

Сопоставив словарные и корпусные данные единиц с префиксом мега- 

можно сделать вывод о том, что выборка, составленная по материалам НКРЯ, 

оказалась намного объемнее словарной выборки (85 и 20 единиц 

соответственно). Также мы выяснили, что одна из ядерных единиц в 

словарной и корпусной выборке мегафон совпадает. Слово утратило свою 

членимость в результате опрощения и в данный момент употребляется как 

имя собственное. Единицы ближней периферии не совпадают (мегалит, 

мегаспора в словаре и мегаспорт, мегапроект в НКРЯ). Возможно это 

произошло в связи с возрастающей популярностью спортивных игр и 

проектной деятельности.  

Единицы с префиксом мега- встречаются преимущественно в 

художественных и публицистических текстах: 

Заснежённый милицейский майор, бычась от плещущей в физиономию 

метели, упрямо хрипел в мегафон, и слова, расколовшись, отлетали от 

стены соседнего дома [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый 

Мир», 2001] 

Наибольшее количество единиц относится к семантической группе со 

значением «Единица измерения», что подчеркивает важность префикса, 

используемого в Международной системе единиц (СИ) для образования 

наименований и обозначений десятичных кратных единиц. В производных 

словах с префиксом мега- реализовано словообразовательное значение 

миллион или в миллион раз больше и имеющий огромные размеры. 

Единицы словообразовательного типа с префиксом сверх- 

Сопоставив словарные и корпусные данные единиц с префиксом сверх- 

можно сделать вывод о том, что выборка, составленная по материалам НКРЯ, 

оказалась намного объемнее словарной выборки (224 и 34 единицы 

соответственно). Интересно отметить, что единица сверхприбыль, 



выделенная в околоядерной зоне словарной выборки, в корпусной выборке 

является ядерной (по данным словарной фиксации ядро не выявлено). 

Можем предположить, что это связано с восходящей употребительностью 

терминов в сфере бизнеса. Среди единиц ближней периферии также 

наблюдаются сходства: сверхчеловек, сверхпроводник. Слова сохраняют свою 

употребительность по сей день. Единицы с префиксом сверх- встречаются 

преимущественно в публицистических и художественных текстах: 

Лесоповал. Сверхсрочники, спецпереселенцы… Он на меня такую тоску 

навалил. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)] 

Наибольшее количество единиц относится к семантической группе со 

значением «Занятие, труд, работа, профессиональная деятельность, не 

связанные с конкретной социальной сферой», что подчеркивает значимость 

экономической отрасли в современном мире. В производных словах с 

префиксом сверх- реализовано словообразовательное значение превышение 

предела, установленной меры, нормы и крайняя, очень высокая степень 

качества или состояния, названного во второй части слова 

Единицы словообразовательного типа с префиксом супер- 

Сопоставив словарные и корпусные данные единиц с префиксом супер- 

можно сделать вывод о том, что выборка, составленная по материалам НКРЯ, 

оказалась намного объемнее словарной выборки (284 и 43 единицы 

соответственно). Интересен факт, что ядерные единицы словарной и 

корпусной выборки кардинально различны (суперарбитр, суперфосфат в 

словаре и супермаркет, суперлига в НКРЯ). Несмотря на различия, слова 

суперарбитр и суперлига относятся к спортивной лексике и являются широко 

употребительными единицами. Слово супермаркет было обнаружено в 

ближней периферии словарной выборки и ядерной выборке в корпусе, что 

также является показателем широкого употребления слова в речи. 

Значительное большинство слов являются спортивными терминами, что 

говорит о важности данного префикса для спортивной сферы. 



Единицы с префиксом супер- встречаются преимущественно в 

электронной коммуникации и в публицистике: 

Еще одним достоинством Быкова было и то, что он хорошо знает 

российский хоккей, видел в действии почти всех игроков Суперлиги и имеет 

четкое представление, кто есть кто. [Виктор Хрущев, Олег Лыткин. 

Хоккей опять по-русски // «Русский репортер», № 1 (1), 17-24 мая 2007] 

Наибольшее количество единиц относится к семантической группе со 

значением «В сфере спорта, туризма, а также отдыха, свободного 

времяпрепровождения», что подтверждает мысль о преимущественной связи 

СТ с префиксом супер- со спортивной сферой. В производных словах с 

префиксом супер- реализовано словообразовательное значение старшинства 

в должности или звании, проявление повышенного или высшего качества и 

усиленное действие, названного мотивирующим именем существительным. 

Единицы словообразовательного типа с префиксом ультра- 

Сопоставив словарные и корпусные данные единиц с префиксом 

ультра- можно сделать вывод о том, что выборка, составленная по 

материалам НКРЯ, оказалась намного объемнее словарной выборки (85 и 32 

единицы соответственно). Несмотря на тот факт, что в словарной выборке не 

выявлено ядра, в корпусной выборке ядерной единицей является слово 

ультраправый. Cлово ультразвук находилось в обеих околоядерных зонах.  

Единицы с префиксом ультра- встречаются преимущественно в 

публицистике:  

Вспомним, как сразу после событий 1948 года израильские 

ультранационалисты «очищали» Палестину от ее коренных жителей. 

[Сергей Дмитриев. С чужой земли — вон! // «Огонек». № 10, 1970] 

Наибольшее количество единиц относится к семантической группе со 

значением «Члены партий, сторонники, последователи общественных, 

политических, идеологических течений, направлений, движений», что 

показывает важность префикса для данного круга лиц. В производных словах 

с префиксом ультра- реализовано словообразовательное значение 



значительно превышающее обычные свойства того, что названо 

мотивирующим словом. 

Единицы словообразовательного типа с префиксом экстра- 

Сопоставив словарные и корпусные данные единиц с префиксом 

экстра- можно сделать вывод о том, что выборка, составленная по 

материалам НКРЯ, оказалась намного объемнее словарной выборки (14 и 5 

единиц соответственно). Ни в словарной, ни в корпусной выборке ядро не 

выделено, что говорит о том, что единицы с данным префиксом не часто 

употребляется в речи. Ближняя периферия выборок не совпадает 

(экстрасенсорика в НКРЯ и экстраординарность в словаре). Это 

объясняется относительной новизной термина экстрасенсорика.  

Единицы с префиксом экстра- встречаются преимущественно в 

художественных и научно-учебных текстах: 

Он говорит: «Полтергейст, ясновидение, экстрасенсорика, 

парапсихология, телепатия… Я считаю, что все они имеют одну 

физическую природу. [А. Е. Рекемчук. Мамонты (2006)] 

Наибольшее количество единиц относится к семантическим группам со 

значением «Активность, предприимчивость; бережливость» и «Наука, 

обучение, деятельность молодёжи», что говорит о высокой 

употребительности элементов с данным префиксом в сфере активности и 

деятельности молодежи. В производных словах с префиксом экстра- 

реализовано словообразовательное значение чрезмерности, выхода за 

пределы чего-либо обычного и высшая степень проявления того, что названо 

словами, от которых соответствующие имена существительные образованы. 

В заключении говорится о том, что в «Сводном словаре современной 

русской лексики» под редакцией Р. П. Рогожниковой зафиксировано 178 

имен существительных с префиксами интенсивности, а в Национальном 

Корпусе Русского языка встречается 787 подобных единиц (что в 4 раза 

больше словарного корпуса изучаемых лексических единиц). Однако не все 

слова, попавшие в выборку на основе словаря, оказались и в корпусе.  



Исследование подтверждает, что существует несовпадение между 

словарными и корпусными данными. Очевидно, на основании этих данных, 

современное включение лексических единиц в словари должно 

рассматриваться с учетом корпусных данных.  

В состав СТ имен существительных с префиксами интенсивности 

входят слова разных семантических групп. Важно отметить, что префикс не 

изменяет принадлежность слова к семантической группе. В абсолютном 

большинстве слов семантика производных слов совпадает с семантикой 

производящих слов. Префиксы высокой степени чаще всего присоединяются 

к словам со следующими значениями: «Служители культа, церкви, их 

титулы, титулования», «Заболевания, поражающие несколько разных 

органов, организм в целом; инфекционные заболевания; заболевания, 

поражающие отдельные органы; нервно-психические заболевания. 

Симптомы таких болезней», «Единица измерения», «Занятие, труд, работа, 

профессиональная деятельность, не связанные с конкретной социальной 

сферой», «Спорт, туризм, отдых, свободное времяпрепровождение». 

Cреди всех СТ выделяется только один исконный префикс сверх-, в то 

время как остальные являются заимствованными, что характерно для 

префиксации имен существительных. Заимствованные префиксы со 

значением интенсивности проникли, укрепились и активно используются в 

русской речи. 

В ходе работы были выделены следующие ядерные единицы 

изученных СТ: архиепископ, архиерей, архимандрит, гипергликемия, 

гиперзвук, гипермаркет, мегаполис, мегафон, сверхдержава, сверхприбыль, 

суперлига, суперарбитр, ультразвук, ультрамикроскоп. Названные единицы 

характеризуются как устойчивой лексикографируемостью (устойчивым 

включением в словари), так и высокой речевой частотностью. 

Проведенный анализ показал, что ввиду широкой представленности 

единиц с префиксом супер-, несовпадения между словарем и корпусом 

проявляются в наибольшей мере. Ядерные единицы словарной и корпусной 



выборки кардинально различны, за исключением единицы супермаркет. В 

наименьшей мере несовпадения проявляются в единицах с префиксом архи-. 

Ядерные или околоядерные слова оказались с практически идентичной 

частотой употребления, что говорит нам о том, что церковная лексика всегда 

сохраняла и сохраняет свою высокую употребительность. 

Важно отметить, что между рассмотренными СТ частично 

присутствуют отношения словообразовательной синонимии, например 

мегазвезда и суперзвезда имеют одинаковое значение выдающейся личности, 

в то время как мегапроект и суперпроект различны по значению.  

Мегапроект – крупный по масштабу проект, суперпроект – проект, 

отличающийся хорошим замыслом. 
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