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Статья посвящена проблеме выделения словообразовательных типов сложных слов в современном белорусском 

языке. Установлены критерии их выделения в научной лингвистической литературе. Выявлены словообразователь-

ные типы композитов в соответствии с частеречной принадлежностью компонентов и проведен их количествен-

ный и качественный анализ. Так автор приходит к выводу, что исходя из частеречной принадлежности компонен-

тов, самыми многочисленными по количеству типов являются группы прилагательных и наречий. Далее в порядке 

убывания количественного состава следует группа сложных существительных. Самой малочисленной оказалась 

группа сложных глаголов. Также в исследовании предложены принципы отнесения композитов с неоднозначной 

структурой к соответствующему словообразовательному типу. В статье обосновывается необходимость при 

выделении словообразовательных типов сохранять критерий принадлежности компонентов сложного слова к оп-

ределенной части речи, поскольку каждая часть речи обладает своими особенностями, в том числе и сочетаемо-

стными, что позволяет при дальнейшем изучении композитов объяснить их семантическую организацию. 
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The article is devoted to the problem of differentiating word-building types of compound words in the modern Belarusian 

language. The criteria for the differentiation of word-building composite types in the linguistic literature are given. The 

word-building types according to the part of speech are revealed and the results of their quantitative and qualitative analysis 

are presented. The author reaches the conclusion that according to the part of speech the greatest in number compound 

composites are adjectives and adverbs. Then the group of compound nouns goes. The least numerous one turns out to be the 

group of verbs. Also in the article the criteria for the classification of composites with an ambiguous structure to the 

corresponding word-building type are proposed. Besides, it is stated that the criterion based on the part of speech while 

differentiating word-building types of compound words should be taken into account as each part of speech has its own 

collocation peculiarities which influence the semantic organization of compound words. 
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дним из центральных понятий системы 

словообразования белорусского языка яв-

ляется словообразовательный тип  

(далее – СТ), под которым традиционно пони-

мается «формально-семантическая схема  

построения производных слов определенной 

части речи, отвлеченная от их конкретных 

свойств» [1, с. 37]. Таким образом, цель данной 

статьи – выявление словообразовательных 

типов композитов в соответствии с частереч-

ной принадлежностью компонентов и прове-

дение их количественного и качественного 

анализа, а также предложение принципов  

отнесения композитов с неоднозначной струк-

турой к соответствующему словообразова-

тельному типу.  
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Актуальность нашего исследования обуслов-
лена тем, что до сих пор не существует единого 
подхода в определении сложного слова среди 
белорусских исследователей, несмотря на то, что 
образование сложных слов является одним их 
самых продуктивных способов пополнения лек-
сического состава белорусского языка. 

Материал и методы. Материалом для ана-
лиза послужила картотека сложных слов, со-
бранная методом сплошной выборки из ху-
дожественных произведений современных 
белорусских писателей 2-й половины ХХ в., 
которая насчитывает более 2000 единиц. В 
ходе исследования применялись следующие 
методы: аналитико-описательный, процедура 
статистической обработки материала, в ре-
зультате которой проранжирована частереч-
ная принадлежность компонентов сложных 
слов в порядке их убывания.  

Результаты и их обсуждение. Белорусская 
лингвистическая литература характеризуется 
различными подходами при выделении слово-
образовательных типов сложных слов, которые 
в структурном плане квалифицируются как 
единицы, состоящие из двух и более произво-
дящих основ (слов) [1–4], либо мотивирующих 
основ (слов) [5–7]. Разнообразие критериев 
свидетельствует о стихийно-субъективном ха-
рактере выделения СТ. Сравнивая различные 
точки зрения [2–4; 6–12], мы обнаруживаем, 
что одними исследователями учитывается ха-
рактер производящих основ, в частности: явля-
ется ли компонент композита словом или осно-
вой. Согласно этому различаются: 

1) словосложения – композиты с компонен-
тами, равными самостоятельным словам (цар-
звон, канапа-ложак, белы-белы, калі-нікалі); 

2) основосложения – сложные слова с опор-
ным компонентом-основой (старшакласнік, 
маслароб, чарназѐм, двухтысячны);  

3) основословосложения – сложные слова с 
первым компонентом-основой и опорным 
компонентом-словом (лесатундра, законап-
раект, краявід, аўтацыстэрна, самазагарац-
ца, напаўляжаць); 

4) сращения – сложные слова, образован-
ные в результате соединения компонентов 
словосочетания в одно целое (вечназялѐны, 
глыбокапаважаны, малавывучаны, шматабя-
цаючы, хто-ніхто, сѐе-тое); 

5) сложносокращѐнные слова как один из 
видов аббревиатуры (лясгас, спортінвентар); 

6) сложения со связанными компонентами 
(тэкстолаг, фільмаскоп, бібліятэка, газа-
фікаваць). Под связанным компонентом обыч-
но понимается компонент сложного слова, ко-
торый не употребляется самостоятельно, а в 

связи с другой основой или связанным компо-
нентом [2; 3; 5]. В большинстве случаев связан-
ные компоненты представляют собой заимст-
вованные основы. В некоторых источниках для 
их обозначения используется понятие аффик-
соид [6, с. 23 и др.]. 

Среди словосложений-существительных 
принято различать: 

а) целостнооформленные лексические обра-
зования, в которых склоняется последний 
компонент (кілават-гадзіна, генерал-
лейтэнант, сарвігалава и др.); 

б) раздельнооформленные образования, со-
стоящие из двух грамматически оформлен-
ных лексических единиц (далее – ЛЕ) 
(сцежкі-дарожкі, дыван-самалѐт, чалавек-
тайна, школа-інтэрнат).  

Представляется, что выделяемые типы 4) – 6) 
могут быть включены в типы 1) – 3). Следо-
вательно, СТ белорусских композитов, выде-
ляемые по характеру компонентов – слово 
или основа – могут быть объединены в три 
типа: 1) слово+слово, 2) основа+слово, 3) ос-
нова+основа. Сложные существительные, 
относящиеся к типу слово+слово, делятся на 
целостно- и раздельнооформленные. Основа в 
типах основа+слово и основа+основа может 
усложняться аффиксами (в том числе и нуле-
вым суффиксом), сокращаться либо пред-
ставлять собой связанный компонент, как 
правило, иноязычного происхождения. 

Некоторые белорусские лингвисты выде-
ляют СТ по характеру основы (производная, 
непроизводная, усеченная), способу объеди-
нения компонентов и участию аффиксации 
(усложненная аффиксами либо нет) [2, с. 287–
353; 3; 6, с. 108–120]. Таким образом компо-
зиты делятся на: 

1) сложносуффиксальные слова (збож-
жанарыхтоўшчык, краязнавец, левабярэжны, 
сярэдневяковы, самаходам, штолета); 

2) нульсуффиксально-сложные слова (леса-
воз, буралом, пустацвет, даўганос, белавокі, 
стапяцідзесяты, штогод); 

3) префиксально-нульсуффиксально-сложные 
слова (крыж-накрыж, перш-наперш); 

4) префиксально-суффиксально-сложные 
слова (напаўдарозе, упаўголаса, паўсядзѐнны, 
паўсямесны). 

По мнению многих лингвистов (А.Н. Тихо-
нов, М. Докулил, Е.А. Земская, Е.С. Кубряко-
ва и др.) одной из характеристик ЛЕ, относя-
щейся к определенному СТ, является общ-
ность части речи производящей основы. Сле-
дует отметить, что в белорусском языке вы-
деление СТ сложных слов по частеречному 
критерию не достаточно систематизировано, 
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несмотря на то, что имеется ряд исследователь-
ских работ. С учетом принадлежности компо-
нентов композита к определенной части речи 
выделены типы сложных слов в докторской 
диссертации и монографии Н.Г. Пригодича [11; 
7], сложных прилагательных в исследователь-
ских работах В.Т. Гневко [8; 12], сложных су-
ществительных в диссертации З.Ф. Кравченко 
[9], сложносуффиксальных существительных с 
глагольным компонентом в диссертационном 
исследовании Л.А. Годуйко [10]. 

В результате проведенного нами анализа 
научной и исследовательской литературы, 
предметом изучения которой является слож-
ное слово, все разнообразие СТ, выделяемых 
по частеречному критерию, может быть пред-
ставлено следующими типами. 

Среди белорусских сложных существитель-
ных: 1) S+S лесатундра,  пчалапасека, біяфізіка, 
дзяўчына-кандуктар; 2) S+V водалячэнне, бен-
завоз, ледаход, байкапісец; 3) A+S сухафрукты, 
узаемадапамога, пласкагубцы, пустацвет;  
4) A+V скараварка, хуткасшывальнік, гучнага-
варыцель; 5) V+S сарвігалава, прайдзісвет, 
абібок, перакаці-поле; 6) Adv.+S напаўдзікун, 
проціціск, супрацьзаконнасць; 7) Adv.+V да-
матканка, дармаед, усюдыход; 8) Num.+S адна-
годак, шматкроп‟е, дваяборства, паўтараплан, 
васьміног; 9) Num.+V першапраходзец, адна-
люб, пяціборац; 10) Pron.+S усеўладдзе, усясвет, 
іншародзец, самаадукацыя; 11) Pron.+V сама-
ход, самадзержац, самаробка.  

Следует отметить, что среди сложных имен 
существительных встречаются образования со 
связанными компонентами (аффиксоидами). 
Например, S+Afd лексікограф, тэкстолаг; 
Afd+S стэрэакіно, телеперадача, фотакопія, 
аўтабіяграфія, мікраарганізм, полівітамін; 
Afd+Afd паліграфія, стэрэафанія, псіхолаг, 
бібліѐграф, тэлескоп. Классификация подоб-
ных сложных слов с точки зрения частеречной 
принадлежности компонентов не представляет-
ся целесообразной. 

Наиболее широко в белорусском языке пред-
ставлены сложные прилагательные, среди ко-
торых выделяются такие типы, как: 1) S+S зла-
бадзѐнны, торфабрыкетны, рукакрылы, лапано-
сы, мясамалочны; 2) S+A цеплаўстойлівы, вера-
годны, жыццярадасны, арэхападобны, вогнет-
рывалы; 3) S+V крывяносны, рыбалоўны, 
міралюбівы, чарадзейны, летапісны; 4) A+S ка-
роткахвалевы, белазубы, круглагадовы, 
старадарожскі, дабрадушны, буйнаплодны, ле-
вабярэжны; 5) A+A глуханямы, медыка-
біялагічны, цѐмна-сіні, кісла-салодкі;  
6) A+V новаўтвораны, скарастрэльны, 
ціхаходны; 7) Adv.+S паўавальны, высокакуль-

турны, глыбоканавуковы; 8) Adv.+A паўжывы, 
вечназялѐны; 9) Adv.+V вышэйадзначаны, 
слабаразвіты, глыбокапаважаны, маладаследа-
ваны, многаабяцаючы, доўгайграючы, 
вельмішаноўны; 10) Num.+S шматлікі, двухрогі, 
шматплодны, мнагамесны, аднагалосы;  
11) Num.+A малазнаѐмы; 12) Num.+Num. 
трыадзіны, трыдзявяты; 13) Pron.+S 
іншародны, усебаковы, штомесячны, самаволь-
ны, кожнадзѐнны, тагачасны; 14) Pron.+A 
усебеларускі, своеасаблівы, усеславянскі;  
15) Pron.+V самаахвярны, сябелюбівы, усѐпера-
магаючы, самарэгулюючы, саматканы, самаа-
купны; 16) Pron.+ Pron. тамтэйшы. 

В группе сложных прилагательных домини-
руют двухкомпонентные образования. Вместе с 
тем, встречаются и сложения, состоящие из 
трех и более корневых морфем. Например, 
Präp.+Pron.+S патойбаковы, паўсядзѐнны; 
Pron.+Präp.+Pron. нішчымны, нікчэмны. Кро-
ме этого выделяется и СТ со связанным компо-
нентом (аффиксоидом): Afd+S біягенны, 
геамагнітны, мікрапорысты. 

Наименее распространенным в репрезента-
ции словообразовательных типов является гла-
гол: 1) Num.+S трыножыць; 2) S+V багатва-
рыць, крываточыць; 3) V+V думаць-гадаць, 
адшыпець-адкіпець; 4) Adv.+V (на)паўляжаць, 
паўразарыць; 5) Pron.+V самаакупіцца, самаза-
гарацца, самаабслугоўвацца. Сложные глаголы 
также могут быть дополнены типами, вклю-
чающими связанный компонент: S+Afd 

газафікаваць, электрыфікаваць; A+Afd 
інтэнсіфікаваць, русіфікаваць. 

Разнообразная палитра типов характерна в си-
лу своей специфики наречиям: 1) S+S хлеба-
сольна, крыж-накрыж, век-векам; 2) S+A века-
вечна, жыццярадасна, верагодна; 3) S+V света-
носна, дружалюбна; 4) A+S дабрадушна, даб-
раякасна, басанож, добрасардэчна; 5) V+S 
відавочна; 6) Adv.+S напаўголасу, напаўсілы; 
 7) Adv.+A (на)паўсур‟ѐзна, напаўадчынена, 
паўасветлена; 8) Adv.+V (на)паўседзячы, 
дамасідна, мімаездам, мімалѐтам; 9) Adv.+Adv. 

дзе-нідзе, (на)паўсур‟ѐзна, (на)паўдзіка, шыта-
крыта, шыварат-навыварат, далей-болей, 
даўным-даўно; 10) Num.+S аберуч; 11) Num.+V 

стократ, шматкроць, пяцікратна;  
12) Num.+Num. адзін-адным, перш-наперш;  
13) Pron.+S штоночы, штолета, штомесяц, 
тымчасова, своечасова; 14) Pron+A 
своеасабліва; 15) Pron.+V самавукам, самахо-
дам; 16) Pron.+Pron. сам-насам. 

Сочетаемость частей речи, выступающих в 

качестве первого и второго компонентов, ил-

люстрируется следующей таблицей. 
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Таблица 1 

Частеречная принадлежность компонентов сложного слова в белорусском языке 

 

Часть речи Сложные 

сущ. 

Сложные прил. Сложные 

глаголы 

Сложные наречия 

2-й компонент 

 

 

 
1-й компонент 

S V S A V 

N
u

m
. 

P
ro

n
. 

S V S A V 

A
d

v
. 

N
u

m
. 

P
ro

n
. 

S + + + + +    + + + +    

A + + + + +     +      

V +        + +      

Adv. + + + + +    + + + + +   

Num. + + + +  +  +  +  +  +  

Pron. + + + + +  +  + + + +   + 

 

Исходя из частеречной принадлежности 

компонентов, среди рассматриваемых в на-

шем исследовании сложений (сложные суще-

ствительные, прилагательные, глаголы и на-

речия) самыми многочисленными по количе-

ству типов (16) являются группы прилага-

тельных и наречий. В качестве первой части 

сложного прилагательного выступают суще-

ствительные, прилагательные, наречия, чис-

лительные, местоимения. В качестве второй – 

существительные, прилагательные, глаголы, 

числительные и местоимения. Компонентами 

сложных наречий (как первым, так и вторым) 

могут быть существительные, прилагатель-

ные, глаголы, наречия, числительные, место-

имения.  

Далее в порядке убывания количественно-

го состава следует группа сложных сущест-

вительных, включающая 11 типов с первым 

компонентом существительным, прилага-

тельным, глаголом, наречием, числительным, 

местоимением и вторым компонентом суще-

ствительным или глаголом. 

Самой малочисленной по результатам на-

шего анализа оказалась группа сложных гла-

голов: 5 СТ, в которых первый компонент – 

существительное, глагол, наречие, числи-

тельное, местоимение, а второй – существи-

тельное или глагол. 

Словообразовательные типы композитов 

со связанным компонентом могут быть выде-

лены дополнительно среди имен существи-

тельных (3 СТ), имен прилагательных (1 СТ) 

и глаголов (2 СТ). Отдельно следует также 

рассматривать СТ сложных слов, состоящих 

из более чем двух корневых морфем. 

Однако в рамках рассматриваемых типов 

границы между частями речи диффузны, по-

скольку не всегда можно однозначно опреде-

лить, от основы какой части речи образован 

тот или иной компонент. Так, среди сложных 

существительных сомнения вызывают такие 

ЛЕ, как міратворац, кнігавыдавец (S+S „вы-

давец кніг‟ / S+V „выдаваць кнігі‟); 

законапарушальнік, водалячэнне (S+S „лячэн-

не вадой‟ / S+V „лячыць вадой‟); вальнадум-

ства, чыстапісанне (A+S „чыстае пісанне‟ / 

Adv.+V „чыста пісаць‟). Не всегда можно од-

нозначно отнести компоненты типа авія-, 

аўта-, вела-, кіна-, радыѐ-, электра- и др. к 

усеченной основе существительного, прила-

гательного либо к связанному компоненту 

(аффиксоиду): авіябомба, аўтацыстэрна, 

веламатацыкл, электрарухавік и т.п.  

В сложных прилагательных неодно-

значность структуры мотивирующей основы 

наблюдается в ЛЕ типа кнігагандлѐвы, 

ільноўборачны (S+S „уборка ільна‟ / S+V 

„убіраць лѐн‟); вучэбна-спартыўны, балотна-

сенажатны, азѐрна-лясны (S+S „возера і лес‟ / 

A+A „азѐрны і лясны‟); марозаўстойлівы 

(S+A „устойлівы да марозу‟ / S+V „устаяць у 

мароз‟); жыццярадасны (S+A „радасны да 

жыцця‟ / S+S „радасць жыцця‟); густа-

зялѐны, цѐмна-сіні (A+A „цѐмны і сіні‟ / 

Adv.+A „цѐмна-сіні‟); новаўтвораны, агуль-

навядомы, новавыбраны (Adv.+A „выбраны 

па-новаму‟ / Adv.+V „выбіраць па-новаму‟), а 

также в прилагательных-сращениях глыбока-

навуковы, вострадэфіцытны (A+S „востры 

дэфіцыт‟ / Adv.+A „востра дэфіцытны‟);  

вельмішаноўны, свежапафарбаваны, 
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доўгайграючы (Adv.+V „доўга іграць‟ / 

Adv.+A „доўга іграючы‟). 

Спорным является отнесение к опреде-

ленному типу сложных наречий, таких, как: 

напаўголасу, напаўсілы (S+S „палова сілы‟ / 

Adv.+A „напалову сілы‟); паўасветлена, 

(на)паўсур‟ѐзна (Adv.+A „напалову сур‟ѐзны‟ / 

Adv.+Adv. „напалову сур‟ѐзна‟); жыццяра-

дасна (S+A „радасны да жыцця‟ / S+S „ра-

дасць жыцця / з радасцю да жыцця‟; Adv.+S 

„радасна да жыцця‟); дабравольна, дабрая-

касна (A+S „добрая якасць‟ / Adv.+Adv. „доб-

ра і якасна‟ / A+A „добры і якасны‟); 

своеасабліва (Pron.+A „асаблівы па-своему‟ / 

Pron.+Adv. „асабліва па-своему‟); мімаходам,  

мімалѐтам (Adv.+V. „міма ляцець‟ / 

Adv.+Adv. „міма  лѐтам‟). 

Причиной такой неоднозначности являет-

ся, на наш взгляд, особенность системы бе-

лорусского языка. Во-первых, белорусский 

язык характеризуется хорошо развитой сис-

темой аффиксов, которые позволяют преоб-

разовывать одни части речи в другие. Во-

вторых, среди имен прилагательных наряду с 

качественными различаются относительные и 

притяжательные, которые, как правило, обра-

зуются от имен существительных. В-третьих, 

большинство наречий соотносится с именами 

прилагательными, поскольку преимущест-

венно они являются основной базой для об-

разования наречий на современном этапе 

развития языка. Необходимо отметить также, 

что в белорусском языке широко распростра-

нены причастия и деепричастия, основой об-

разования которых является глагол, но сами 

они могут быть отнесены к прилагательным и 

наречиям. 

В свете вышеизложенного при выявлении 

СТ сложных слов по частеречному критерию 

мы считаем целесообразным руководство-

ваться следующими принципами: 1) соотне-

сти компоненты сложного слова с частями 

речи компонентов соответствующего слово-

сочетания, зафиксированного в словообразо-

вательном словаре; 2) при отсутствии ЛЕ в 

словообразовательном словаре трансформи-

ровать композит в словосочетание, которое 

является ближайшим структурно и семанти-

чески, и определить часть речи его компо-

нентов; 3) в случае невозможности транс-

формировать композит в словосочетание ли-

бо в случае двойной мотивации принять за 

исходную часть речи ЛЕ, которая является 

первичной (непроизводной) основой образо-

вания соответствующего компонента слож-

ного слова. Кроме этого, немаловажным яв-

ляется, на наш взгляд, принятие во внимание 

контекстуального значения, а также частот-

ность применения модели образования того 

или иного типа. 

Проведенный анализ белорусской лин-

гвистической литературы, предметом кото-

рой является сложное слово, свидетельст-

вует о необходимости сохранения критерия 

принадлежности компонентов сложного 

слова к определенной части речи при выде-

лении словообразовательных типов. Каждая 

часть речи обладает своими особенностями, 

в том числе и сочетаемостными, что позво-

ляет при дальнейшем изучении композитов 

объяснить их семантическую организацию. 

 

Список сокращений 
A – прилагательное, Adv. – наречие, Afd – свя-

занный компонент / аффиксоид, Num. – числи-

тельное, Präp. – предлог, Pron. – местоимение,  

S – существительное, V – глагол. 
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