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Статья посвящена анализу словообразовательной активности суффиксоида -тека 
в современном русском языке. Материалом послужили данные современных словарей и 
собранная авторами картотека употреблений лексем. Актуальность исследования обуслов-
лена активизацией деривационного потенциала форманта -тека в русском языке. В работе 
показано, что до сих пор нет однозначного мнения среди ученых-лингвистов относительно 
статуса компонента греческого происхождения -тека: он интерпретируется как суффикс, 
связанный корень, суффиксоид. На примерах продемонстрировано, что он присоединяет-
ся к свободным и связанным основам русского и иноязычного происхождения и выражает 
значения ‘собрание’ и ‘хранилище’, метонимически связанные друг с другом и не всегда раз-
деляемые в словарных толкованиях. Особое внимание уделяется анализу новых лексем, 
содержащих суффиксоид -тека (пивотека, лакотека, энотека, новотека, полезнотека, 
флиртотека и др.). Отмечается, что способность аффиксоида присоединяться к свобод-
ным корням и прозрачность его семантики приводят к появлению новообразований. В ста-
тье доказывается, что этот формант расширяет свою сочетаемость в современном русском 
языке. Показано, что он присоединяется к основам не только субстантивного, но и адъек-
тивного и глагольного типа, при этом реализуются механизмы языковой игры.
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1. Вводные замечания
«Процессы реальной действительности, требуя новых наименований, 

активизируют определённые звенья словообразовательной системы», — 
отмечают авторы монографии «Русский язык конца XX столетия (1985—
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1995) [РЯ, 1996, с. 138]. В языке XXI века активность ряда словообразо-
вательных моделей, отдельных аффиксов представлена также широко 
([Кузьмина, 2015; Новые тенденции ..., 2014; Современный …, 2010]).

В ряду актуальных процессов в современном словопроизводстве часто 
выделяется активизация различных заимствованных элементов, служащих 
словообразовательными формантами для новых лексических единиц. Сре-
ди них — префиксальные компоненты пост-, анти-, про-, псевдо-, квази-, 
супер-, гипер-, ультра-, мега-, экс-, нано-, суффиксальные форманты -изм-, 
-фикаций-, -изаций-, -инг-, -мен-, -аж-, -дром-, -мат- и др. Ср. также заме-
чание Л. П. Крысина о «свежих» «словообразовательных комплексах» -мей-
кер, -гейт [Крысин, 2008, с. 67]. Многие из продуктивных аффиксов «пре-
имущественно греко-латинского происхождения» «в современном русском 
языке приобретают статус аффиксоидов <...>: евро-, макро-, -медиа, микро-, 
мини-, теле-, этно-; -ман, -ман(ия), -фоб(ия) и др.» [Новые тенденции ..., 
2014, с. 147]. При этом словообразовательная активность препозитивных и 
постпозитивных морфем обосновывается тенденцией формирования меж-
дународного фонда словообразовательных морфем [Кузьмина, 2015, с. 150].

Сложение — заимствованных корней, аффиксов либо заимствованных 
элементов с исконно русскими словами / основами — становится одним 
из ведущих способов словообразования в современной речи. Увеличение 
количества сложных имён пополняет словообразовательную систему рус-
ского языка «новыми формантами радиксоидного и аффиксоидного типа», 
изменяет «продуктивность и статус самой модели» [Кузьмина, 2015, 
с. 149]. Характерной особенностью подобных новообразований Н. С. Вал-
гина называет «всевозможные комбинации самых разнообразных словоо-
бразовательных элементов — от приставок (как русских, так и чаще ино-
язычных) до цельнооформленных слов, которые объединяются в сложные 
и составные наименования» [Валгина, 2003, с. 139]. Ср. также метафору 
Е. А. Земской «каскад неузуальных слов», который может формироваться 
из единиц, а) относящихся к одному словообразовательному типу; б) от-
носящихся к одному способу словообразования <...>; в) имеющих одну и 
ту же базовую основу» [РЯ, 1996, с. 129—132].

Применима ли метафора «каскада» к образованию слов с формантом 
-тека в современном русском языке — вопрос дискуссионный, однако его 
словообразовательная активность в речи не вызывает сомнений.

2. Статус форманта -тека в современном русском языке
Компонент греческого происхождения -тека давно освоен русским 

языком в качестве составной части сложных слов, «обозначающих со-
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брание, совокупность каких-н. предметов, произведений искусства, книг 
и т. п.» [ССИС, 2014, с. 336]. В настоящее время отмечается активизация 
деривационного потенциала форманта -тека в русском языке.

В ряде исследований его относят к заимствованным суффиксам. 
«Среди новых формантов, образующих предметную лексику, — отмечает 
Е. А. Земская, — есть два разряда: аффиксоиды (ход-, -воз-, -лёт и под.) и 
аффиксы (ср. «молодые» суффиксы типа -дром, -тека) <...> Первые сохра-
няют связи с корневыми морфемами (ср. -ход и ходить, -лёт и летать), 
тогда как вторые таких связей не имеют, ибо в языке <...> нет слов с корня-
ми -дром, -тека и под; <...> вторые имеют особый — аффиксоподобный — 
характер значения» [Земская, 1992, с. 35; Белякова, 2006].

Однако в современном «Словаре словообразовательных аффиксов со-
временного русского языка» данный формант не представлен, поскольку 
характеризуется как связанный интернациональный корень [Лопатин и др., 
2016]. Такое же описание получает элемент -тека и в «Русской граммати-
ке», авторы которой отмечают, что «сложения со связанными опорными 
компонентами преимущественно интернационального характера <...> со-
ставляют продуктивные типы, использующиеся главным образом в сфере 
научно-технической терминологии» [РГ, 2005, т. 1, с. 244].

В качестве морфемы переходного типа — аффиксоида, не тождествен-
ного ни аффиксу, ни корню [Тихонов, 2003, т. 1, с. 30], — рассматривается 
данный формант в большинстве современных исследований. Определение 
аффиксоида отражает основные свойства элемента -тека в русском языке: 
«компонент сложного или сложносокращенного слова, повторяющийся 
с одним и тем же значением в составе ряда слов и приближающийся по 
своей словообразовательной функции (способность образовывать новые 
слова с тем же компонентом) к аффиксу <...>» [ЭРЯ, 1997, с. 43]. Отмеча-
ется связанность данного суффиксоида: «К аффиксоидам относят также 
связанные компоненты сложных слов, не выступающие в качестве кор-
невых компонентов в словах иной структуры, напр. суффиксоиды -фил, 
-навт, -тека, -дром, -фикация и -фицировать <...>» [Там же]. Ср. также: 
«Элементы -навт, -дром и -тека в результате грамматикализации опре-
деляются как суффиксоиды, однако сохраняют начальную форму основ и 
их общие характеристики» [Урумиду, 2014, с. 127]. Именно свойства дан-
ной морфемы переходного типа: «в содержательном плане они несут не 
аффиксальную, а корневую нагрузку», но в то же время «не существуют 
в языке в качестве самостоятельных слов» [Аффиксоиды, 2009, с. 4—5] — 
позволяют авторам словаря «Аффиксоиды русского языка» рассматривать 
формант -тека в качестве такового, «промежуточного», «гибридного — 



115

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 1]

аффиксально-корневого — словообразовательного компонента сложных 
слов» [Там же, с. 5].

Ряд образований с иноязычным сегментом -тека (шумотека, таско-
тека) Й. Митурска-Бояновска предлагает рассматривать как частичные 
телескопизмы, ср.: шумотека (шум + дискотека), жаргонизм таскотека 
(таски ‘прекрасно’ + дискотека) [Митурска-Бояновска, 2008, с. 31—32].

В данной статье для определения словообразовательного статуса -тека 
мы будем пользоваться терминами суффиксоид и словообразовательный 
формант, поскольку считаем, что рассматриваемый компонент сложных 
слов можно классифицировать как регулярный продуктивный словообра-
зовательный элемент, активно образующий новые слова.

3. Семантика форманта -тека в производных единицах современного 
русского языка

«Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка фиксиру-
ет следующие единицы с формантом -тека: видеотека, библиотека, пи-
накотека, дискотека, фильмотека, винотека, кинотека, иконотека, фо-
нотека, ипотека, игротека, сферотека, инструментотека, фототека, 
глиптотека, картотека, рамфотека [ГСРЯ, 2016, с. 157]. В большинстве 
представленных слов значение аффиксоида -тека вполне осознаваемо. 
В одном случае в нём актуализируется сема ‘собрание, коллекция чего-
либо’: дискотека — ‘1. Собрание граммофонных пластинок, дисков’ [БТС, 
2000, с. 261], винотека — ‘собрание коллекционных вин’ [БТС, 2000, 
с. 132], кинотека — ‘собрание, архив кинофильмов и других киномате-
риалов’ [БТС, 2000, с. 428], иконотека — ‘коллекция, собрание изобра-
жений по определённой тематике’ [БТС, 2000, с. 388], фототека — ‘си-
стематизированное собрание фотографий или негативов для справочных, 
учётных и иных целей’ [БТС, 2000, с. 1432], картотека — ‘1. Системати-
зированное собрание карточек с какими-н. сведениями справочного или 
учётного характера’ [БТС, 2000, с. 420]. В другом — сема ‘помещение’: 
библиотека — ‘1. Учреждение, собирающее и хранящее произведения пе-
чати и письменности для общественного пользования’ [СШ, 2011, с. 44], 
пинакотека — ‘1. В Древней Греции: помещение для хранения произведе-
ний живописи’ [БТС, 2000, с. 832]. Ср. указание на эти две метонимически 
связанные составляющие в значении аффиксоида в «Русской грамматике»: 
«-тека в назв. собраний чего-н. и помещений для хранения этих собраний» 
[РГ, 2005, т. 1, с. 244]. В толковании значения многих существительных обе 
семы не разделяются: видеотека — ‘учреждение, собирающее и хранящее 
видеофильмы, а также само такое собрание’ [СШ, 2011, с. 91], фильмо-
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тека — ‘учреждение, собирающее и хранящее фильмы, а также само та-
кое собрание’ [СШ, 2011, с. 1051], фонотека — ‘собрание звукозаписей; 
учреждение или отдел, где хранится такое собрание’ [СШ, 2011, с. 1054], 
игротека — ‘собрание детских игр для выдачи во временное пользование; 
само помещение, оборудованное для игр’ [БТС, 2000, с. 374], глиптоте-
ка — ‘собрание резных камней, произведений скульптуры; музей скуль-
птуры’ [БТС, 2000, с. 208].

Как видим, с формантом -тека сочетаются как корни иноязычного 
происхождения (и их больше), так и русские корни. Характер корней раз-
ный: в половине представленных в словаре слов корни связанные. Этот 
факт выявляет проблему членимости данных единиц. Как отмечал ещё 
З. А. Потиха, «непроизводным является такое интернациональное слово, 
которое, несмотря на то что генетически состоит из двух-трёх компонен-
тов, в синхронном аспекте не содержит ни одного знаменательного для 
русского языка слова или корня. Следовательно, слова типа географ, теле-
граф, телефон, биолог, кардиолог, телевизор, автобус и т. п. в современ-
ном русском языке не членятся» [Потиха, 1970, с. 141]. Исходя из данно-
го критерия, учёный предлагает членить слова с подобными формантами 
по-разному: «В словах библиотека, библиография, библиоман, библиофил, 
библиология оба компонента не употребляются в русском языке как само-
стоятельные слова. Следовательно, морфологическое членение этих слов 
невозможно и бессмысленно. Иное дело в словах картотека, игротека, 
фильмотека. Здесь мы явно ощущаем употребляемые в русском языке сло-
ва карта, игра, фильм, а морфема -отека совершенно чётко и прозрачно 
вычленяется как суффиксоид, обозначающий собрание чего-либо» [Поти-
ха, 1970, с. 142]. Ср. также замечание Е. А. Земской о «суффиксоподобном 
значении» элемента -дром, слова с которым приобрели первую степень 
членимости, как только в языке появились и стали стремительно распро-
страняться наименования ракетодром, космодром, вододром, поэтодром и 
многие другие [Земская, 2008, с. 62—63].

Способность суффиксоида -тека сочетаться со свободными корнями 
в соединении с определённостью его семантики усиливает членимость 
основ сложных слов и способствует появлению новых образований. Ряд 
из них фиксируется в словарях-справочниках новых слов. Так, в изда-
нии «Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прес-
сы и литературы 90-х годов ХХ века» отмечены новые слова с формантом 
-тека. В основном это единицы со связанными иноязычными корнями: 
артотека — ‘учреждение, собирающее произведения изобразительного 
искусства для предоставления их напрокат’ [НСЗ, 2014, т. 1 с. 103]; леко-
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тека — ‘игротека с детскими играми, игрушками, стимулирующими раз-
витие определенных психических функций, предназначенная для занятий 
в ней с больными детьми’ [НСЗ, 2014, т. 2, с. 469], медиатека — ‘библио-
тека с выбором аудиокниг, аудио- и видеодисков, компьютерных программ, 
оснащенная оборудованием для их просмотра, прослушивания, чтения’ 
[НСЗ, 2014, т. 2, с. 715], онейротека — ‘собрание описаний, толкований 
снов (проф.)’ [НСЗ, 2014, т. 2, с. 1278].

Слова с формантом -тека начинают участвовать в словообразовании и 
присоединять к себе другие корни: словарь фиксирует слова видеокартоте-
ка [НСЗ, 2014, т. 1, с. 289], киновидеотека [НСЗ, 2014, т. 1, с. 790], крипто-
библиотека [НСЗ, 2014, т. 2, с. 349—350], гала-дискотека [НСЗ, 2014, т. 1, 
с. 367], рейв-дискотека [НСЗ, 2014, т. 3, с. 536—537], детскотека («дискоте-
ка для детей (от 6 до 12 лет) и их родителей [НСЗ, 2014, т. 1, с. 501]). Кроме 
того, новообразования вступают в различные семантические отношения со 
словами, уже существовавшими в русском языке, что отражает системный 
характер деривации. Так, слово киновидеотека пополняет синонимический 
ряд слов видеотека, фильмотека, а также синематека (это слово было за-
фиксировано ранее, в [НСЗ-60, 1971, с. 433]). Слово аудиотека (представ-
ленное в иллюстративном материале словаря [НСЗ, т. 3, с. 708]) синонимич-
но слову фонотека, слово артотека — слову изотека (отмеченному авто-
рами «Русской грамматики» [РГ, 2005, т. 1, с. 244]). Гиперо-гипонимические 
отношения связывают единицы игротека и лекотека.

Национальный корпус русского языка показывает разную частотность 
употребления рассмотренных выше новых единиц в современных текстах 
[НКРЯ]. Слово лекотека представлено двумя вхождениями в качестве на-
звания учреждения. У слова аудиотека — два вхождения. Самые частот-
ные — слова медиатека (10 вхождений) и синематека (21 вхождение). 
Показательно, что все употребления представлены в газетном подкорпусе.

В современной речи новообразования с суффиксоидом -тека, не за-
фиксированные в словарях, представлены широко. Все эти единицы имеют 
статус потенциального слова, «как бы дремлют в лоне языковой системы и 
извлекаются оттуда по мере надобности» [Катлинская, 2009, с. 89]. Подоб-
ные образования имеют все признаки потенциализмов: регулярность об-
разования «по системным лексико-словообразовательным правилам соот-
ветственно номинативным потребностям языкового коллектива», прямую 
выводимость «типовых мотивационных связей между <...> значениями 
первичных и вторичных единиц словарного состава», «контекстный иди-
оматизм, т. е. обусловленность вторичного смысла той функцией, которая 
предписана слову в составе высказывания» [Катлинская, 2009, с. 92—93].
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Среди таких потенциальных слов встречаются специальные, вклю-
чающие, как правило, связанные иноязычные корни: ставротека, дак-
тилиотека, сонотека, халкотека. Среди единиц с такими корнями упо-
требительно в интернет-пространстве слово Викитека — «проект неком-
мерческого фонда «Викимедиа», имеющий целью создание постоянно 
пополняемой библиотеки свободно распространяемых текстов на всех 
возможных языках» [https://ru.wiktionary.org]. Как слово Википедия обра-
зовано по аналогии со словом энциклопедия, так и слово викитека обра-
зовано по аналогии со словом библиотека, где формант -тека выражает 
идею собрания / хранения текстов. Сочетаются с данным суффиксоидом 
и свободные корни: тканетека, курсотека, гильзотека, оркестротека, 
лентотека.

Особенностью современного словоупотребления таких потенциаль-
ных слов является то, что они активно используются в названиях различ-
ных заведений. Эта своеобразная попытка уйти от книжности, «специ-
альности» слова (см. отмеченное выше указание «Русской грамматики» 
о преимущественно научно-технической сфере функционирования слов 
с -тека), сделать его общеупотребительным. Кроме того, в подобного рода 
лексемах ярко проявляется тенденция интернационализации в области 
словообразования, одним из направлений которой лингвисты называют 
«использование аффиксальных морфем иноязычного происхождения, со-
четающихся с основами как иноязычного, так и славянского происхожде-
ния…» [Gazda, 2003, с. 70]. Интернациональные словообразовательные 
элементы «правильно распознаются и идентично трактуются носителями 
разных славянских языков» [Коряковцева, 2014, с. 242], что, безусловно, 
отражается на эффективности взаимопонимания.

Нам встретилось название магазина товаров для «ногтевого сервиса» 
«Лакотека», а также магазин-бар пива «Пивотека». Механизм образова-
ния подобных потенциализмов прозрачен. Интересно, что в качестве про-
изводящего слова использовано вещественное существительное, которое, 
вероятно, в подобном контексте словоупотребления конкретизируется, 
приобретая значение сорта и вида.

Ещё одна вывеска отражает иную тенденцию — движение в сторону 
«специализации». Имеется в виду название винных магазинов «Энотека». 
Энотека — книжное слово, означающее коллекцию или хранилище вин. 
Это синоним существительного винотека. В газетном подкорпусе НКРЯ 
фиксируется одно вхождение для данного слова. Его использование в пу-
блицистическом тексте вполне допустимо. А присутствие иноязычного 
слова на вывеске магазина вин или ресторана отражает, на наш взгляд, во-
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первых, общую тенденцию детерминологизации современной речи (внед-
рения терминов в общее употребление), во-вторых, желание называющего 
выбрать наиболее престижное в социальном отношении наименование 
[Крысин, 2008].

Интересно употребление в названии магазинов и слова библиотека. 
«Библиотека духов», «Библиотека ароматов», «Библиотека пива» — по-
добные аномальные сочетания свидетельствуют о трансформации семан-
тики существительного библиотека: значение суффиксоида -тека распро-
страняется здесь на всё слово.

Как видим из приведённых выше примеров, к форманту -тека присо-
единяются русские свободные корни субстантивного типа. Однако практи-
ка современного словоупотребления свидетельствует о нарушении этого 
принципа. Суффиксоид -тека начинает активно участвовать в образова-
нии новых слов от русских адъективных основ. Так появляются слова но-
вотека (название интернет-сайта и магазина доменных имён), полезноте-
ка (название компании, производящей экологически чистые продукты — 
чурчхеллу, пастилу и под.). Основа имени прилагательного в подобных 
образованиях имеет обобщённую семантику, выдвигая на первый план не 
предмет, а его качество.

Ещё более необычным является слово флиртотека, использованное 
в рекламной вывеске одного из клубов-ресторанов г. Ярославля. В этой 
лексеме суффиксоид -тека присоединяется не к свободному корню 
(флирт), иначе оно трактовалось бы как ‘хранилище флирта’, что явно не 
соотносится со значением английского по происхождению слова — ‘лю-
бовная игра, кокетство’. В анализируемом наименовании очевидна связь 
с глаголом флиртовать — ‘заниматься флиртом’, то есть можно говорить 
о переосмыслении известной языку модели образования слов с формантом 
-тека: флиртотека — ‘место, где осуществляется действие, названное 
производящим словом’; при этом в самой вывеске приводится следую-
щее толкование: «Флиртотека — у нас танцуют и знакомятся». В слове 
уже не вычленяется традиционное значение суффиксоида -тека: он, по-
видимому, усиливает «смысловую ёмкость» новообразования, указывая 
скорее на постоянный характер осуществляемых в заведении действий, 
определяемых глаголом флиртовать.

4. Выводы
Таким образом, формант -тека в современном русском языке, интер-

претируемый в лингвистике как суффикс, связанный корень, суффиксоид, 
проявляет в современном русском языке словообразовательную актив-
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ность, расширяя свою сочетаемость. Присоединяясь к свободным и свя-
занным основам русского и иноязычного происхождения, он выражает 
значения ‘собрание’ и ‘хранилище’, метонимически связанные друг с дру-
гом и не всегда разделяемые в словарных толкованиях. Способность при-
соединяться к свободным корням и прозрачность семантики аффиксоида 
позволяет легко членить сложные слова и ведёт к появлению новообразо-
ваний. Новые слова — потенциализмы, — появившиеся в конце XX — на-
чале XXI веков в русской речи, отражают системность семантических и 
деривационных связей лексических единиц: образованные по существую-
щим в языке моделям, они развивают отношения синонимии и гипонимии 
с уже существующими наименованиями.

Книжность и специальность некоторых из новых слов с формантом 
-тека нейтрализуется за счёт употребления их в составе разных названий. 
Подобные наименования, имея в качестве производящей основы веще-
ственные существительные, качественные прилагательные и даже глагол, 
трансформируют семантику первого компонента сложного слова и отра-
жают способность форманта -тека участвовать в языковой игре.
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The article is devoted to the analysis of word-formation activity of the suffix -teka in modern 
Russian. The material was the data of modern dictionaries and a card file of the use of lexemes 
collected by the authors. The relevance of the study is due to the activation of the derivational 
potential of the formant of -teka in the Russian language. It is shown that there is still no 
definite opinion among linguistic scholars regarding the status of a component of Greek origin 
-teka: it is interpreted as a suffix, a connected root, a suffixoid. It is demonstrated by examples 
that it joins the free and connected foundations of Russian and foreign origin and expresses 
the meanings ‘collection’ and ‘repository’, metonymically related to each other and not always 
shared in dictionary interpretations. Particular attention is paid to the analysis of new tokens 
containing a suffixoid -teka (pivoteka, lakoeka, enoteka, novoteka, poleznoteka, flirtoteka, etc.). 
t is noted that the ability of an affixoid to join free roots and the transparency of its semantics 
lead to the appearance of new formations. The article proves that this formant expands its 
compatibility in modern Russian. It is shown that it joins the foundations of not only the substan-
tive, but also the adjective and verb type, while the mechanisms of language play are realized.

Key words: suffixoid -teka; derivational formant; semantics; compound word; derivation.
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