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Резюме 

Разграничены понятия и термины «композит» и «сложное слово». 

Осуществлено системное описание способов русского синхронного 

композитообразования. Выявлены специфические формальные и семантические 

признаки композитов разных видов и  типов. 

Ключевые слова: композиты, деривация, система в словообразовании, 

морфонология,  композиты-субстантиваты. 

 
            Summary 

Concepts and terms “Composite” and “Compound word” were separated. System 

description of ways of Russian synchronic composites-building with consideration of 

possibility of primary and secondary composites appearance was made. Specific, formal and 

semantic indications of different forms and types composites were found. 

Key words: composites, derivation, system in word-building, word-building nest, 

word-building chain.  

 

  Композиты составляют весьма существенную часть 

«Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова. Их 

представление является глубоко продуманным. А. Н. Тихонов считал, 

что композиты – это «завершающий» тип производных слов на всех 

ступенях словообразования» (Тихонов,1985: 12). Примером может 

служить словообразовательное гнездо быстрый. 

 СГ быстр(ый) 

быстр-ейш-ий  быстр-як 

наи-быстрейший  быстр-е-ть 

быстр-еньк(ий)  быстр-и-ть 

быстрѐхоньк-о 1  быстрить-ся 
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быстр-ѐхоньк(ий)   у-быстрить 

быстрехоньк-о 1   убыстрить-ся 

быстр-ѐшеньк(ий)   убыстр-я-ться 1 

быстрѐшеньк-о 1              убыстр-я-ть 

быстр-о    убыстрять-ся 2 

быстр-еньк-о 2             убыстр-ени-е \ убыстрение\ 

быстр-ѐхоньк-о 2             убыстр-ѐнн-ый, прич.-прил 

быстр-ѐшеньк-о 2  быстр-о-глаз-ы- ый см. глаз 

архи-быстро   быстр-о-действие см. действовать 

быстро\действующий см.  быстр-о-крыл-ый см. крыло 

дейст-вовать  

сверх-быстродействующий  быстр-о-ног-ий см. нога 

быстро\растворимый см. раст-ворить  быстр-о-смен-н-ый см. менять 

быстро\растущий см. расти  быстр-о-съѐм-н-ый см. снять 

быстро\режущий см. резать  быстр-о-теч-н(ый) см. течь 1 

быстро\сохнущий см. сухой       быстротечн-ость 

быстро\текущий см. течь 1   быстр-о-ток см. течь 1 

быстр-от-а     быстр-о-ход-н(ый) см. ходить 

быстр-ин-а          быстроходн-ость 

 

На первой ступени словообразования первыми приводятся 

суффиксальные прилагательные, существительные, глаголы (общий 

порядок расположения производных описан во вводной части словаря). 

«Сложные слова размещаются на одной из ступеней в конце той 

словообразовательной парадигмы, в которую они входят. Одно и то же 

сложное слово в словаре входит в несколько гнезд - по каждой основе...» 

(Тихонов, 1985: 12).  Таким образом, словарь отражает 

словообразовательную активность каждой производящей основы, 

входящей в сложное слово. На всех ступенях сложные слова 

размещаются в следующем порядке: сначала даются слова с первой 

основой, равной основе производящего слова, по алфавиту вторых 

основ, например: «лак-о-вар, лак-о-красочный, лак-о-носный, 

лак/фиоль»: после них следуют слова со второй основой, равной основе 

производящего слова, по алфавиту первых основ, например: «аэр-о-лак, 

грунт/лак, гумми/лак, нитр-о-лак, цапон/лак» (Тихонов, 1985: 12). Как 

видно из приведенных примеров, в «Словообразовательном словаре» 

избраны разные способы графического представления для сложных слов 

с интерфиксом и без интерфиксов. В СГ быстрый на 1 ступени 

словообразования приведено 7 сложных прилагательных (быстроглазый,  
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быстроногий, быстрокрылый, быстро-сменный,  быстросъемный,  

быстротечный, быстроходный) и два сложных существительных 

(быстродействие и быстроток). На третьей ступени от наречия быстро 

образованы композиты-сращения (быстродействующий, 

быстрорастворимый, быстрорастущий, быстрорежущий, 

быстросохнущий, быстротекущий). 

От сложных прилагательных быстротечный и быстроходный 

образованы на 2-й ступени суффиксальные производные 

быстротечность и быстроходность, а от сращения быстродействующий 

на 3-й ступени – префиксальное производное сверхбыстродействующий. 

Согласно нашей классификации, они также относятся к вторичным 

аффиксальным композитам. Таким образом, в СГ быстрый из 44 

производных, расположенных на четырех ступенях, к композитам 

относятся 18, расположенных на трех ступенях. Они образованы 

сложно-суффиксальным способом (в том числе и при участии нулевой 

суффиксации), способом сращения, суффиксальным и префиксальным 

способами. Через вторую основу они связаны с гнездами действовать, 

растворить, расти, резать, сухой, глаз, крыло, нога, менять, снять, течь, 

ходить, т.е. отглагольными и отсубстантивными. Композиты можно 

рассматривать как важный фактор связи автономных 

словообразовательных гнезд в единую систему. 

В «Словообразовательном словаре русского языка» 

А.Н.Тихонова представлено более 3.500 словообразовательных гнезд, 

имеющих в своем составе свыше 17 тысяч композитов разных видов. Их 

вершины относятся к основным знаменательным частям речи: СГ 

существительных 2.270, СГ прилагательных 472, СГ глаголов 824, СГ 

наречий 6. 

Еще раз подчеркнем, что спецификой представления композитов 

разных типов в «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. 

Тихонова является их включение в состав нескольких 

словообразовательных гнезд (по числу производящих).  

Отметим, что проблематика композитообразования занимала 

особое место при подготовке гнездового словообразовательного 

словаря. Так, в монографии «Проблемы составления гнездового 

словообразовательного словаря русского языка» (Самарканд, 1971)      

А. Н. Тихонов подчеркивал важную роль композитов как «завершающей   

части»   словообразовательных    гнезд   с   вершинами именами 

существительными, прилагательными, глаголами. Говоря о размещении 

производных     на      первой    ступени     словообразовательных   гнезд,  
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А. Н. Тихонов в качестве завершающего производного всегда ставил 

именно сложное слово (Тихонов, 1971: 282-287). 

Композиты с двухкорневой морфемной структурой 

соответственно входят в два словообразовательных гнезда, с 

трехкорневой - в три словообразовательных гнезда, единичные четырех 

и более компонентные композиты - соответственно в четыре и более 

словообразовательных гнезда. 

На наш взгляд, именно композиты должны быть 

квалифицированы в качестве своеобразного «связующего элемента», 

соединяющего систему словообразовательных гнезд в единое целое. Это 

касается, естественно, лишь тех гнезд, которые можно назвать 

композитосодержащими, однако именно эти словообразовательные 

гнезда составляют массив типичных гнезд определенной части речи. 

Для субстантивных, адъективных и глагольных гнезд это положение   А. 

Н. Тихонов оговорил особо (Тихонов, 1971: 282-287). В теоретическом 

плане особо важным нам представляется тезис о возможной взаимосвязи 

относительно автономных комплексных единиц системы русского 

словообразования: пар, цепочек, парадигм в структуре 

словообразовательного гнезда, а также самих словообразовательных 

гнезд посредством единого «общего звена», представленного 

композитом. 

Важно подчеркнуть, что материал «Словообразовательного 

словаря русского языка» А. Н. Тихонова использован нами как 

данность, несмотря на возможность иных научных интерпретаций 

исследуемых явлений. 
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Özet  

“Kompozit” ve “bileşik sözcük” kavramları ve terimleri tanımlanmıştır. Rus senkron 

birleştirme yöntemlerinin sistematik bir açıklaması sağlanmıştır. Farklı tip ve tipteki 

kompozitlerin spesifik biçimsel ve semantik özellikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar kelimeler: kompozitler, türetme, sözcük oluşumunda sistem, morfoloji, 

kompozit-türevler. 

(Ramazanova ġ., A.Tikhonov’un «Rus Dili Sözlüğü» ÇalıĢmasındaki Kompozit 

Özellikleri) 

 

 

Тҥйіндеме 

Мақалада «композит» жҽне «күрделі сҿз» ұғымдары мен терминдері 

қарастырылған. Орыс синхронды композиттерді қалыптастыру ҽдістерінің жүйелі 

сипаттамасы берілген. Түрлі типтегі жҽне түрдегі композиттердің формальды жҽне 

семантикалық ерекшеліктері анықталған. 
Кілт сӛздер: композит, деривация, морфонология, субстантиват, сҿзді 

қалыптастыру жүйесі. 

(Рамазанова Ш. А. Н. Тихоновтың «Словообразовательный словарь русского 

языка» еңбегіндегі композиттер кӛрінісінің ерекшеліктері) 

 

  


