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Аннотация. Статья посвящена сокращению как методу словообразования, 

которое служит для появления новых структурно-семантических и стилистических 

вариантов слов; возрастающая активность сложносокращенных наименований 

претендует на рассмотрение более важных проблем и исследований в этой сфере. 

Рассматриваются типы сложносокращенных слов и аббревиатур по двум способам 

словообразования. 

Ключевые слова: сложносокращенное слово, аббревиатура, 

словообразование, классификация. 

 

Термин «сложносокращенное слово» объясняется тем, что оно имеет два 

способа обозначения. Первый способ употребляют для обозначения аббревиатур, 

которые возникли на основе словосочетаний – инициальных и слоговых. К 

инициальным относятся такие слова как РФ, МГУ, вуз и т.п., а к слоговым – колхоз, 

детсад, линкор, исполком и т.д. 

Второй способ связывает только неинициальные слова: 

1) часть сокращенных слов, которые представляют собой соединение 

сокращения слогового и слова (инвалюта, госплан, зарплата и т.д.); 

2) аббревиатуры, состоящие из слоговых сокращений, то есть за основу берется 

только корень (линкор, физмат, госиздат и т.д.); 

3) аббревиатуры, состоящие из инициальных и слоговых усечений (СИЗО, 

главк и др.) [ЛЭС, 1990]. 

Аббревиатура (от итал. abbreviaturа - сокращение, от лат. Abbrevio – 

сокращаю) - существительное, образованное из усеченных слов, входящих в исходное 

словосочетание, или названий начальных букв этих слов (реже из усеченных 

компонентов или из названий начальных букв компонентов исходного сложного 

слова). Последний компонент А. может быть также целым (неусеченным) словом. 

По своей структуре различаются следующие типы аббревиатур: 

1) Буквенные 

2) Звуковые 

3) Аббевиатура смешанного типа (инициально-слоговые) 

4) Аббревиатуры, состоящие из начальных слов 
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5) Начальная часть с формой косвенного падежа 

Для типизации сложносокращенных слов важно то, как и каким способом 

представлены словосочетания в полном виде. 

Слоговой тип – это результат объединения начальных частей 

производящих основ. 

Например: 

вещмешок  –  вещевой мешок [БТС, ТЭСРЯ] 

военкомат  –  военный коммисариат [БТС, ТЭСРЯ] 

военкор  –  военный кореспондент [БТС] 

всеобуч  –  всеобщее обучение [БТС, ТЭСРЯ] 

генсек  –  генеральный секретарь [БТС, ТЭСРЯ] 

главбух  –  главный бухгалтер [БТС] 

главреж  –  главный режиссер [БТС] 

горком  –  городской комитет [БТС, ТЭСРЯ] 

Данные сложносокращенные мы разделили на слова, которые встречаются в 

БТС и ТЭСРЯ, БТС, ТЭСРЯ. 

По структуре они образованы: 

а) на базе двух слов – это все слова, которые приведены выше, кроме слов – 

леспромхоз, медсанбат, райвоенком, совнарком. Как мы видим, такие слова, 

например, вещмешок, военкомат, спецкор, физрук и т.д. состоят из двух 

словосочетаний. Они образованы в основном путем добавления «прилагат. + сущ.».  

пищепром – пищевая промышленность. Но, в БТС содержатся такие слова, как 

комбриг, комдив, которые образованы по формуле «сущ. +сущ.», этих слов в ТЭСРЯ 

нет, возможно, это связано с тем, что они редко или больше не употребляются в 

современном русском языке. 

Сложносокращенное слово мопед образовано при помощи сочетании слов, где 

исходное слово является «сущ. + прилаг.», то есть мотоцикл – сущ., педальный – 

прилаг. 

В БТС и толковом словаре Шведовой встречаются такие сложносокращенные 

слова, которые состоят на базе трех слов. Приведем пример: леспромхоз, райвоенком 

образуются на базе «прилаг. + прилаг. + сущ.»; совнарком, совнархоз, медсанбат – 

«сущ. + прилаг. + сущ.». 

В БТС и толковом словаре Шведовой встречаются такие сложносокращенные 

слова, которые состоят на базе трех слов. Приведем пример: леспромхоз, райвоенком 

образуются на базе «прилаг. + прилаг. + сущ.»; совнарком, совнархоз, медсанбат – 

«сущ. + прилаг. + сущ.». 

При сравнении некоторых сложносокращенных слов, мы обнаружили, что 

слова завгар и рабочком приведены только в словаре ТЭСРЯ, а в БТС они 
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отсутствуют. Указанные слова в словаре даются с пометой разг., то есть их можно 

встретить только в разговорной речи. Завгар также можно отнести к 

словосочетаниям, которые образованы на базе двух слов и на основании «сущ. + 

сущ.». 

Лексическая семантика всех перечисленных выше слов связана со значением 

корневой морфемы самостоятельно представленных в словах. Например, в словах 

завхоз, колхоз, лесхоз, рыбхоз, начхоз, сельхоз и т.д. корень хоз- выполняет функции 

центральной морфемы, которая способна обеспечивать семантические связи между 

словами. 

Если рассматривать примеры с точки зрения словоизменения, в словах 

совнарком, совнархоз важно существование соотношения «ряд словоформ –парадигма 

слова». Как известно, слова грамматически видоизменяются и состоят из 

определенного числа словоформ (совет народн-ого хозяйства –совет народн-ых 

комиссаров). Сравнивая эти словоформы, мы видим, что в каждой словоформе есть 

постоянная и переменная часть, т.е. в постоянной части словоформ содержится 

основное лексическое значение, а в переменной части связана с выражением 

различных грамматических значений, которая представляет собой 

словоизменительные аффиксы. 

К слого-словному типу относятся сложносокращенные слова, объединение 

начального элемента одного слова с другим словом, который представлен в полном 

виде. 

Например: 

бензобак – бензиновый бак; 

бронежилет – бронированный жилет; 

вибромашина – вибрационная машина; 

вторсырьѐ – вторичное сырьѐ; 

гендиректор – генеральный директор; 

госплан – государственный план; 

госзакупка – государственная закупка; 

Данные слова образованы морфолого-синтаксическим способом, то есть 

толкование словника возникло в процессе образования словосочетаний. 

Сложносокращенные слова в приведенной классификации состоят из двух 

компонентов – в каждом из которых в полном виде, являются либо существительным, 

либо прилагательным. 

Например: 

морепродукты – морские продукты; санинструктор – санитарный 

инструктор; санпропускник – санитарный пропускник; химчистка – химическая 

чистка; мультфильм – мультипликационный фильм и т.д. 
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Образование данного типа сложносокращенных слов образованы путем 

сложения двух основ. Они представлены следующими способами: 

а)первая часть сложного слова + вторая часть сложного слова 

«корень» + «суффиксация». 

Например: 

госсоветник; комполка; госзакупка; комполка; погранвойска; автоблокировка; 

грампластинка; геологоразведка; домработница; санпропускник; химчистка. 

б) сложносуффиксальный. Способ сложения в комбинации с    суффиксацией. 

Формант состоит из интерфикса + суффикса. 

Например: 

бензобак; бронежилет; металлолом; эвакопункт; электродвигатель; 

электромашина; взаимоотношения; взаимопомощь; лесопромышленность; 

морепродукты; пчелосемья. Эти сложные слова образованы методом сложения и 

соединяющими гласными о и е. 

Слого-словоформный тип классификации объединяет начальные формы 

первого слова с формой другого слова в определенном падеже, то есть они 

образованы из начальной части слова + полного слова. 

Например: 

управдел (управделами) – управляющий делами 

зампредседателя – заместитель председателя; 

замглавврача – заместитель главного врача [БТС, 2014]. 

замдиректора – заместитель директора; 

замдекана – заместитель декана; 

Слоговой тип – это результат объединения начальных частей производящих 

основ. 

По структуре они образованы: 

а) на базе двух слов – это все слова, которые приведены выше, которые состоят 

из двух словосочетаний. Они образованы в основном путем добавления «прилагат. + 

сущ.».  пищепром – пищевая промышленность. Но в БТС есть такие слова, которые 

образованы по другой формуле «сущ. +сущ.», этих слов в ТЭСРЯ нет, возможно, это 

связано с тем, что они редко или больше не употребляются в современном русском 

языке. 

Сложносокращенное слово мопед образовано при помощи сочетании слов, где 

исходное слово является «сущ. + прилаг.», то есть мотоцикл – сущ., педальный – 

прилаг. 

В БТС и толковом словаре Шведовой встречаются такие сложносокращенные 

слова, которые состоят на базе трех слов. Приведем пример: леспромхоз, райвоенком 



“FORMATION OF PSYCHOLOGY AND  PEDAGOGY AS  

INTERDISCIPLINARY SCIENCES”  
 

[372] 
 
 

 

 

образуются на базе «прилаг. + прилаг. + сущ.»; совнарком, совнархоз, медсанбат – 

«сущ. + прилаг. + сущ.». 

При сравнении некоторых сложносокращенных слов, мы обнаружили, что 

некоторые слова приведены только в словаре ТЭСРЯ, а в БТС они отсутствуют. 

Указанные слова в словаре даются с пометой разг., то есть их можно встретить 

только в разговорной речи. 

Элементы сложносокращенных слов имеются в особом представлении, так как 

производящая основа показана с высокой степенью редукции. При образовании эти 

слова сохраняют связанность слов с начальным словосочетанием по принципу 

управления: замдиректора, замдекана, замминистра, управделами и т.д. 

В роли словообразовательного форманта усечение основ употребляется во 

входящих в производящее словосочетание слов, когда второе слово может вовсе не 

сокращаться, например замдиректора. 

Инициальные аббревиатуры в БТС и ТСЭРЯ встречаются крайне редко. 

Данные аббревиатуры образуются с помощью объединения усеченных частей основ 

нескольких слов. В инициальных аббревиатурах структурная организация 

бессистемная и они широко употребляются при образовании новых имен 

существительных. 

Следует отметить, что сложносокращенные слова не получили достаточного 

словарного описания. Некоторые сокращенные слова приводятся в толковых  

словарях в виде абброконструкта. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Алексеев Д. И. Сокращенные слова в русском языке / Д. И. Алексеев. – 

Саратов: СГУ, 1979. – 328 с. 

2. Алексеев Д. И. Аббревиатуры как новый тип слов [Текст] / Д. И. 

Алексеев // Развитие словообразования современного русского языка. 3 изд. М., 1977. 

– 107 с. 

3. Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / В. В. 

Дубичинский – М: Наука: Флинта, 2008. – 432 с. 

4. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. – 

Авторская редакция 2014 года. http://gramota.ru/. 

5. Толковый словарь русского языка с включением сведений о 

происхождении слов [Электронный ресурс] / под ред. Н. Ю. Шведовой, 2008. 

 

 

  

http://gramota.ru/

