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В статье анализируются слова с компонентом квази-, функционирующие в 

современном русском языке, в таких аспектах, как количественный, грамматический, 
орфографический. Актуализация в современном русском сознании семантики 
истинности/ложности/мнимости привела в начале ХХI в. к росту числа слов с 
компонентом квази-, расширению круга основ, к которым присоединяется данная 
приставка, нестабильности орфографического оформления содержащих ее слов. 

Ключевые слова: префикс квази-; семантика истинности/ложности/мнимости; 
орфографическая вариативность. 

 
На рубеже ХХ–ХХI вв. в постсоветском обществе произошли 

серьезные социально-политические, экономические, этические, 
идеологические и иные изменения, что обусловило необходимость оценки 
новых феноменов, определения их сущности. В сознании русского 
общества на рубеже веков актуализируются понятия истинности/ 
ложности, подобия, мнимости, похожести, что приводит к активному 
образованию новых слов с такими значениями. Семантика ложности, 
подобия, мнимости свойственна, в частности, приставкам квази- и псевдо- 
(квази- – приставка, соответствующая по значению словам мнимый, 
ненастоящий, почти [Квази 2009]), что привело к росту их 
продуктивности, к значительному увеличению содержащих их слов в 
конце ХХ в. – начале ХХI вв. 

Необходимость анализа таких слов обусловлена особенностями не 
только самого префикса, но и тех слов, в составе которых он 
присутствует. 

Приставка квази- пока не была описана в грамматиках русского 
языка, хотя она достаточно продуктивна; более того, в последнее время 
компонент квази- стал употребляться не только как префикс, но и как 
самостоятельное слово: достаточно вспомнить недавно опубликованный 
роман С. Лукьяненко «Квази», где это слово обозначает новую формацию 
полулюдей. 

В современной русистике слова с приставками квази- и псевдо- еще 
не были предметом специального рассмотрения: они не выявлены в 
полном объеме и не рассматривались комплексно, во всех аспектах. О них 
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есть лишь отдельные упоминания в работах Е.А. Земской [Земская 2000], 
Л.В. Рацибурской [Рацибурская 2003] и др. 

Мы решили восполнить этот пробел: собрать методом сплошной 
выборки существующие в современном русском языке слова с 
компонентом квази- и проанализировать их. О целесообразности и 
необходимости их рассмотрения писала Е.А. Земская, известный 
лингвист, занимающийся проблемами русского словообразования 
[Земская 2000]. 

Выбор слов с приставкой квази-, а не псевдо- обусловлен 
сформировавшимся мнением современных лингвистов, занимающихся 
неологией и словообразованием, об особенностях передаваемых ими 
(приставками) значений. Е.А. Земская считает, что первая приставка 
передает признак ложности, мнимости, объективно присущий 
обозначаемым явлениям, а вторая – субъективный признак мнимости, 
ложности, приписываемый объекту говорящим: «Слова с псевдо- 
содержат субъективную оценку лица, тогда как слова с квази- 
характеризуют состояние именуемого объекта» [Земская 2000: 115]. 

Представляется логичным начать изучение слов этой семантики с 
приставки, имеющей значение «объективной» мнимости. 

Источником материала послужили: 
 словари – толковые словари русского языка С.И. Ожегова 

[Ожегов 1984], Л.П. Крысина [Крысин 2001], Т.Ф. Ефремовой 
[Ефремова 2000], С.А. Кузнецова [Кузнецов 2004], Д.Н. Ушакова 
[Ушаков 2001], А.П. Евгеньевой [Евгеньева 1984]; 

 интернет-материалы – запросы на элемент квази- в системах 
Яндекс и Google (октябрь 2016), Национальный корпус русского 
языка [НКРЯ: URL]. 

По словарям выявлено 72 слова с приставкой квази-. Это такие слова, 
как квазиимпульс, квазинаучный, квазиобъективный и т.п. 

По запросам в системах Яндекс и Google выделено 59 слов с 
приставкой квази-: квазиимпульс, квазимодо, квазинаучный, 
квазиобъективный, квазипериодический, квазиспециалист, квазиупругий, 
квазиустойчивый, квазиученый, квазиактивный, квазизвезда, 
квазизвездный и т.п. 

В Национальном корпусе русского языка слова с элементом квази- 
встретились в трех его подкорпусах: основном (58 слов: квази-Гончаров, 
квази-государственный, квази-государство, квази-Запад), газетном (28 
слов: квази-деньги, квази-дефицит, квази-инструмент) и устном (3 слова: 
квази-грамматический (о значении), квази-термин, квази-самоубийца), 
всего 89 слов. 

В результате сплошной выборки из словарей, Национального корпуса 
русского языка и Интернет-источников удалось обнаружить 164 слова с 
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приставкой квази-. Это следующие слова: (квази)непрерывный, «квази» 
фашист, квазизаем, квази, квази (черепашка), квази нейтральный, квази 
парламентский, квазиабелевый, квазиавтономный, квазиактивный, 
квазиалмазный, квази-альфа-бета-гамма-хрю, квазиамериканский/квази-
американский, квазианалитический, квазиаффинный, квази-банк, 
квазибезвыходный, квазибезработица, квазибиологический, квази-бог, 
квази-брак, квази-валюта, квазивезда, квазивойна, квазиволновой, 
квазиврач, квазигеодезический, квазигеперболический/квази-
гиперболический, квазигерой, квази-Гончаров, квазигосударственный, 
квазигосударство, квази-грамматический (значение), квазигруппа, 
квазидвумерный, квазидемократ, квазидент, квазиденьги, квази-деньги, 
квази-дефицит, квазидоговор, квази-Запад, квазизащитник, квазизвезда, 
квазизвездный, квази-здоровье, квазиизлучение, квазиизотропия, квази-
изощренный, квазиимпульс, квази-инструмент, квазиипотека. 

Столь значительное количество слов с компонентом с квази- (общее 
количество таких слов превышает количество зафиксированных в 
словарях в 2,5 раза, 63 и 164 слова соответственно) свидетельствует об их 
актуализации в русском общественном сознании рубежа ХХ–ХХI вв. 

Слова с компонентом квази-, будучи активно развивающейся группой 
слов, расширяют сферу своего употребления. Первоначально они 
использовались прежде всего в языке науки, в настоящее время проникли 
в устную речь и речь СМИ (см. соответствующие подкорпуса 
Национального корпуса русского языка). 

Анализ найденных слов с компонентом квази- показал, что они 
относятся к двум основным частям речи: именам существительным и 
именам прилагательным. 

Имен существительных – 96 слов: «квази» фашист, квазизаем, квази, 
квази (черепашка), квази-альфа-бета-гамма-хрю, квази-банк, 
квазибезработица, квази-бог, квазиврач, квази-брак, квазигерой, квази-
Гончаров, квазигосударство, квазигруппа, квази-валюта, квази-
грамматический, квазидемократ. 

Имен прилагательных – 66 слов: (квази)непрерывный, 
квазинейтральный, квазиамериканский, квази парламентский, 
квазианалитический, квазиаффинный, квази-изощренный, квази-
ипотечный, квазиистинный, квази-казначейский, квазиабелевый, 
квазибезвыходный, квазибиологический, квазиволновой, квазиавтономный, 
квазигеодезический, квазигеперболический, квазиактивный, 
квазигосударственный, квазидвумерный, квазизвездный. 

По нашим наблюдениям, компонент квази- в современном русском 
языке имеет двойной статус: он может употребляться как самостоятельное 
слово и как часть слова. 

Как самостоятельное слово квази употребляется в сказке Л. Кэррола 
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«Алиса в Зазеркалье» в качестве имени черепашки и в фантастическом 
романе С. Лукьяненко «Квази» для обозначения особого типа людей-
мутантов. Это имена существительные, в первом случае – имя 
собственное, во втором – имя нарицательное. В этом случае он пишется с 
большой буквы и раздельно с другими словами. 

Значительно чаще (160 слов из 164 обнаруженных) компонент квази- 
является частью слова. Даже поверхностный анализ таких лексем 
обнаружил их орфографическую вариативность, явную неоднотипность 
написания: в настоящее время приставка квази-, соединяясь с основной 
частью слова, может писаться 4-мя способами: слитно, через дефис, 
слитно в скобках, раздельно в кавычках. 

Самым распространенным является слитное написание (так пишутся 
86 слов, или 52 % всех обнаруженных лексем): квазистатический, 
квазистационарный, квазигерой, квазигосударство, квазичастица, 
квазиэксперимент, квазиученый, квазитеатральный и т.п. 

Дефисное написание свойственно 80 словам (48 % всех слов), таким 
как квази-христианский, квази-цитата, квази-легальный, квази-
либеральный, квази-банк, квази-бог, квази-брак, квази-валюта, квази-
дефицит, квази-здоровье, квази-инструмент, квази-ипотечный, квази-
изощренный. 

Другие варианты написания приставки квази- единичны. Слитное 
написание в скобках зафиксировано только в одном слове – 
(квази)непрерывный; раздельное в кавычках – в одном слове: «квази» 
фашист. 

Если раздельное написание квази как отдельного слова (Квази как 
имя Черепашки в сказках Л. Кэролла и квази как тип мутировавших 
людей) представляется нормальным, то написание «квази» фашист в два 
слова вызывает сомнения. 

Сомнительна и постановка кавычек. Кавычки, по правилам русского 
языка, ставятся в нескольких случаях: при словах, употребляемых не 
в своем обычном значении; при словах, употребляемых иронически; при 
словах, впервые предлагаемых или, наоборот, устаревших и необычных. 
Слово «квази» фашист имеет значение ‘исторически ненастоящий 
фашист, маскирующийся под фашиста’, т.е. употребляется в типичном для 
этой приставки значении и потому должно писаться слитно. Кавычки 
применимы к самостоятельному слову, но в этом случае квази- 
употребляется как типичная приставка. 

Написание в скобках свидетельствует о пояснении или дополнении 
высказываемых мыслей, а также о добавочных замечаниях. У слова 
(квази)непрерывный такого значения нет. Подобное написание может быть 
объяснено формирующейся традицией заключать в скобки приставку не- в 
том случае, если подразумевается смысл ‘являющийся и не являющийся 
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одновременно тем, что названо словом без отрицания’, т.е. (не)умный – 
это ‘и умный и неумный одновременно’ или ‘включающий в свой состав и 
умных и неумных’. Подобные написания экономят письменные усилия 
пишущих: (не) умный – более экономное написание, чем умный и 
неумный. 

Компонент квази- может быть охарактеризован как 
интернациональный по частоте употребления и заимствованный по 
происхождению. Представляется, что он еще недостаточно освоен 
русским языком, поскольку обладает вариативным, не устоявшимся 
написанием: может писаться слитно, через дефис, раздельно, в кавычках 
или скобках. 

Таким образом, предположение о том, что активизация в 
современном русском языке слов с приставкой квази- обусловливает их 
значительное количество, широкую сферу употребления, но – вследствие 
их новизны – неустойчивость, вариативность орфографического 
оформления в средствах массовой коммуникации, полностью 
подтвердилось. 

Перспективой исследования будет полное лексикографическое 
описание данных слов, предполагающее характеристику их лексического 
значения, сферы и особенностей употребления, а также аналогичное 
исследование слов с компонентом псевдо- и сопоставление результатов 
анализа с уже проведенным исследованием «квази»-слов. 
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SPELLING WORDS WITH QUASI- COMPONENT IN THE MODERN RUSSIAN 
LANGUAGE 

The paper analyzes words containing quasi- component and functioning in the modern 
Russian language. Particular attention is paid to the quantitative aspect, as well as grammar 
and spelling. Semantics of truth/falsity/illusion has become important in modern Russian 
consciousness at the beginning of the XXIst century. One of the consequences is substantial 
number of words with quasi- component which is going to increase. The number of stems to 
be combined with this prefix is also increasing. The authors show instability in spelling 
words with quasi- component. 

Keywords: quasi- prefix; semantics of truth/falsity/illusion; orthographic variation. 
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МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОГО ГЛАГОЛА (НА МАТЕРИАЛЕ 
«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» УЧЕБНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
В.В. БАБАЙЦЕВОЙ) 

А.Э. Томалак 
Т.В. Попова, 

доктор филологических наук, профессор (УрФУ) 
 
В статье излагаются результаты морфемного анализа русских глаголов, 

предлагаемых для разбора в «Рабочей тетради» УМК по русскому языку В.В. 
Бабайцевой. Описываются грамматические особенности глагольных словоформ и 
наиболее сложные случаи их морфемного анализа. Предлагается лексикографическое 
описание материала, предназначенное для пополнения «Морфемно-
словообразовательного словаря русского языка» Т.В. Поповой, Е.С. Зайковой (2009). 

Ключевые слова: русский язык; морфемный анализ; глагольная словоформа; 
морфемно-словообразовательный словарь русского языка. 

 
Активное изучение словообразовательной системы русского языка, 

особенностей ее устройства и функционирования, начавшееся во второй 
половине XX века, привело к теоретическому осмыслению многих 
проблем морфемики, к появлению большого количества монографий и 
деривационных словарей, которые описывают разные феномены 
морфемики и/или словообразования в структурно-семантическом, 
функциональном, количественно-частотном и иных аспектах [Немченко 
1985; Попова, Зайкова 2016; Потиха 1964; Тихонов 1985; Шанский и др. 
1975]. Несмотря на это, морфемный анализ традиционно вызывал и 
вызывает затруднения у учителей, школьников и студентов. Основная 
причина – комплексный характер разбора слова по составу, что требует 
одновременной актуализации в сознании человека, проводящего такой 
анализ, знаний по всем разделам русского языка – по фонетике, лексике, 
морфологии и синтаксису. 

Во второй половине ХХ в. было создано немало морфемно-


