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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА  

 

Аннотация. В статье поднимаются проблемы изучения школьного курса «Словообра-

зование в бурятском языке». Авторами отмечается, что действующий курс словообра-

зования в бурятском языке в школе остается одним из наиболее сложных для изуче-

ния. Причем одной из причин слабого усвоения обучающимися этого курса называ-

ются особенности методической системы обучения, в частности указывается, что до 

настоящего времени не определена понятийная основа этого раздела.  

На примере понятия «производящее» обосновывается необходимость введения в курс 

школьного раздела «Словообразование» его основополагающих понятий. При этом 

описываются разные виды производящего в бурятском языке: простые и комплекс-

ные. Особое внимание уделяется проблеме конверсионных пар, где существует слож-

ность определения производящего. Подчеркивается, что усвоение понятия «произво-

дящее» будет способствовать повышению интереса обучающихся к вопросам слово-

образования.  

Ключевые слова: словообразование; бурятский язык; производящее; виды производя-

щего; производное слово; дериватор; словообразовательный разбор. 

 

Словообразование имеет большое теоретическое и практическое значение для 

приобретения учащимися навыков анализа структуры слова, расширения словар-

ного запаса.  

В рамках словообразования традиционно выделяют два основных самостоя-

тельных раздела: морфемику и собственно словообразование. Морфемика изуча-

ет систему морфем бурятского языка, собственно словообразование — бурят-

скую словообразовательную систему. В бурятоведении имеется ряд работ, по-

священных проблемам морфемики [9, 10, 11] и накоплен значительный опыт ис-

следования словообразовательной системы [1, 12, 13, 14, 15, 16]. Основным раз-

работчиком вопросов бурятского словообразования является У.-Ж. Ш. Дондуков 

[5, 6, 7, 8].  

В школьной практике преподавания бурятского языка представлены частич-

ные сведения из области морфемики, проводится работа над составом слова, для 

чего вводятся понятия суффикса, корня и окончания. Изучение же собственно 

словообразования сводится только к одному из способов образования — аффик-

сальному. Между тем в бурятском языке функционирует не только аффиксаль-

ный способ образования новых слов, но и неаффиксальный, который представ-

лен и сложением, и лексико-семантическими приемами, и конверсией, и фоносе-
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мантической, образованием слов на синтаксической основе и др. [12, с. 23]. На 

современном этапе превалирует аффиксальный способ, многие безаффиксные 

способы становятся фактами истории языка.  

С другой стороны, необходимо отметить, что информация о суффиксальном 

способе как единственном способе образования бурятских слов при существу-

ющем разнообразии других способов не оказывает положительного влияния на 

развитие способности видеть морфемный состав слова, соответственно — разби-

рать это слово по составу. 

По сути дела, в школьном курсе изучается только морфемика в усеченном ви-

де, хотя вычленение морфем в большинстве производных слов (дериватов) бу-

рятского языка невозможно без соотнесения с теми словами, от которых они об-

разованы. Разбор слова по составу необходимо проводить только с учетом его 

формирования и образования, тогда строение любого деривата будет восприни-

маться в связке со словами, связанными с ним структурными и семантическими 

отношениями.  

Считаем необходимым ввести в школьную программу основополагающие по-

нятия из раздела «собственное словообразование» — производящее (под кото-

рым понимаем производящее слово или сочетание слов), производное слово (де-

риват), дериватор (словообразовательное средство), способы словообразования, 

словообразовательная структура и др. 

Обучающиеся должны представлять процесс образования слов, понимать, что 

любая словоформа — результат формо- и словообразовательного процесса, кото-

рый отражается в его словообразовательной структуре, у каждого деривата су-

ществует производящее и дериватор.  

Итак, морфемный разбор слова (разбор слова по составу) всегда опирается на 

словообразовательный разбор, предполагающий нахождение производящего и 

словообразовательного средства, при помощи которого образовано слово. Сло-

вообразовательный разбор всегда предполагает выяснение того, как образова-

лось то или иное слово: от чего и с помощью чего. Например, для выделения 

морфемного состава слова hунгалта требуется найти его производящее и опре-

делить дериватор (производящая основа hунга– + суффикс -лта-): hунга-лта. Та-

ким же образом мы выделяем морфемы в составе слов уhа-бхи — водянистый 

(уhан — вода + -бхи– → уhабхи — водянистый), тоhо-лиг — маслянистый 

(тоhон — масло + -лиг-). 

Введение в обучение понятия «производящее» может способствовать форми-

рованию понятия мотивированности слов, повышению интереса обучающихся к 

вопросу, как «сделаны» слова бурятского языка. 

В бурятском языке определяются различные виды производящего: простые 

(однословные): дуу(н): 1) звук; 2) песня, голос → дуулаха: 1) слушать, слышать; 

2) петь и комплексные (состоящие из нескольких словесных знаков): словосоче-

тание дуу зохёохо — сочинять песни является производящим для деривата дуу 

зохёогшо — песенник [16, c. 60]. И простые, и комплексные производящие могут 

включаться в состав производного как целиком, так и частично.  

Существует два пути образования слов от комплексных производящих: аф-

фиксальный и операционный, предполагающий образование на основе значений 

двух слов нового значения одного слова. При операционном способе образова-

ния слов в качестве особого производящего выступают составные наименования, 

представляющие собой двух- или несколькословные номинации (комплексное 
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производящее). Отношения между сочетающимися знаками могут быть зависи-

мыми и независимыми. Зависимые отношения выражены словосочетаниями, в 

основе которых лежат атрибутивные (или определительные), объектные (или до-

полнительные), релятивные (или обстоятельственные) отношения [16, с. 48].  

Проиллюстрируем данный факт примерами образования слов от атрибутив-

ных словосочетаний (в качестве комплексного производящего выступают соче-

тания существительного с прилагательным). Отметим, что бурятский язык, как и 

другие монгольские языки, характеризуется безаффиксной атрибутивной репре-

зентацией, как в примерах: производящее — атрибутивное словосочетание хара 

гүрөөһэн (хара — черный + гүрөөһэн — зверь) → хара гүрөөһэн — медведь; про-

изводящее — атрибутивное словосочетание эреэн гүрөөһэн (эреэн — пестрый + 

гүрөөһэн — животное) → эреэн гүрөөһэн — тигр. Часто в бурятском языке 

наблюдается и такая картина, когда в качестве одного из компонентов произво-

дящего является конверсив, например, при помощи прилагательного арhан III — 

кожаный образуются двухсловные номинации: арhан бээлэй — кожаные рукави-

цы, арhан бүмбэгэ — кожаный мяч, арhан хэнгэрэг — кожаный бубен и др.  

[3, с. 83]. 

Комплексным производящим характеризуется и парное словообразование. 

Парные слова — копулятивные композиты, его компоненты объединены единым 

лексико-семантическим содержанием, выполняют функцию одного члена пред-

ложения, образуются фактически от всех частей речи (подробно см.: [10]). 

Например, для образования парного слова, обозначающего представителя всего 

класса, выбирается пара прототипических представителей, например, от гал — 

огонь, костер, пожар [3, с. 189] и уhан — вода [4, с. 313] → гал уhан — стихия. 

Таким образом, при образовании парных слов производящим работает объеди-

ненный комплекс двух слов, основанный на разных взаимоотношениях. При изу-

чении сложных слов надо обращать внимание на то, что при их образовании ра-

ботает комплексное производящее. Кстати, надо отметить, что при рассмотрении 

сложных слов типа хүхэ дэглы — цапля, тэжэн голёо — кобылка, үхэр хараас-

гай — стриж, хара гүрөөһэн — медведь, которые появились вследствие длитель-

ной лексикализации, также существует необходимость реструктуризации дери-

вационного процесса с определением производящего. На основе данных приме-

ров можно проследить динамику развития таких сочетаний: от составных наиме-

нований, представляющих собой двух- или несколькословные номинации, в ос-

нове которых лежат зависимые и независимые отношения, образуются синтети-

чески неразложимые слова. Данные слова являются синхронно неразложимыми, 

воспринимаемыми языковым сознанием как простые [16, c.87].  

Введение понятия «производящее» позволит разобраться во многих пробле-

мам морфемики и словообразования бурятского языка, в частности, считаем, что 

неоценимую помощь оно окажет в разрешении проблемы конверсивов — произ-

водных слов, образованных конверсионным способом. Конверсия — семантико-

морфолого-синтаксический способ словообразования, где словообразовательным 

средством является операция, при которой происходит семантический сдвиг и 

изменение грамматической оформленности слова [Там же, с. 67]. 

По конверсии образуется новое слово, соответственно происходит изменение 

лексической семантики деривата по сравнению с исходным, изменяется сочетае-

мость конвертированного слова, изменяется парадигма слова, т. е. образованное 

слово принимает все морфологические признаки той части речи, в которую пре-
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образуется. Конверсионный способ словообразования характеризуется сохране-

нием материально-семантической связи между производящим и дериватом. 

В бурятском языке применение конверсии как способа словообразования обу-

словлено отсутствием морфологических показателей частей речи, хотя в редких 

случаях данный показатель появляется (только его нельзя путать со словообразо-

вательным средством). При конверсии назывная форма производящего совпадает 

с назывной формой деривата, различение основ этих слов происходит, следова-

тельно, из-за различия набора формативов, с ними соединяющихся. Так, если за 

основой существительного арhа- следует -н, оно определяется как относительное 

прилагательное арhан бээлэй — кожаные рукавицы, арhан бүмбэгэ — кожаный 

мяч, арhан хэнгэрэг — кожаный бубен и т. д. 

В бурятско-русском словаре установлен порядок подачи дериватов, образо-

ванных способом конверсии. Конвертированное и исходное слова подаются в 

одной словарной статье: шабар`I: 1) грязь; слякоть; 2) глина II. глиняный; шабар 

лонхо — глиняный кувшин, шабар бурхан — глиняный божок и т. п. [4, c. 596].  

В словаре наблюдается только несколько случаев, когда конверсивы подаются 

как омонимы, отдельной лексикографической статьей: алтан — золото сущ. 

[3, с. 55], алтан — золотой прил. [3, с. 56] и др. Каждая из частей речи выделяет-

ся арабской цифрой с точкой, набирается полужирным шрифтом. Если в словаре 

1973 г. второе слово дается с пометой атр. [2, с. 47], то в словаре 2006 г. — как 

относительное прилагательное. 

Часто бывает довольно трудно установить развитие семантики исходного 

слова. Анализ словарных статей в словаре показал, что в конверсионных рядах 

нарушается порядок расположения исходного и производного слов и производ-

ное слово нередко возглавляет конверсионный ряд. Например, в паре ногоон — 

зеленый → ногоон — трава, зелень в словарной статье первична сема наимено-

вания «трава» [3, c. 163]. Если предположить, что производящее должно быть 

под первым номером, то получается, что в данном случае название цвета дает 

слово ногоон — трава.  

В словарной же статье лексемы бүдүүн первична сема отвлеченного наимено-

вания `толщина`, признаковое значение `толстый` идет вслед за отвлеченным 

[Там же]. То же самое наблюдается и в словарной статье конверсионной пары 

солбон — прыть, бойкость, проворство; живость — солбон `атр. прыткий, лов-

кий, проворный; бодрый, живой, энергичный` [4, c. 178]. В словарной же статье 

үргэн порядок другой: үргэн — широкий, массовый, обширный, расширенный, 

развернутый — үргэн — ширина [4, c. 349].  

Понятно, что слова возникли способом конверсии, только возникает вопрос: 

это субстантивация или адъективация? Вопрос о направлении производности в 

конверсионной паре или цепи остается открытым. Соблюдение порядка следова-

ния производящего и деривата важно для установления развития семантики ис-

ходного слова.  

Итак, изучение одного из основополагающих понятий бурятского словообра-

зования как производящее позволит проникнуть в сущность словообразователь-

ной структуры слова, осознать смысловые связи между родственными (одноко-

ренными словами) словами, понять, что словообразовательно связаны не любые 

однокоренные слова, а лишь те, одно из которых может быть объяснено через 

другое, а это приводит к уточнению семантики слов и позволяет обучающемуся 

правильно и точно употреблять их в речи.  
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 WORD-FORMING CONCEPTS IN SECONDARY SCHOOL COURSE  

"BURYAT LANGUAGE" 

 

Abstract. This article discusses theoretical foundations of word-forming concepts of the 

Buryat language at secondary school. The main method of forming new words in school 

practice actively uses affixal method, although the non-affixal method, which is represented 

by addition, lexico-semantic method, and conversion, and phonosemantic method, the for-

mation of words on a syntactic basis are popular as well. In this paper, the conversion meth-

od is presented in details, which is characterized by the absence of morphological indicators 

of parts of speech. It is often quite difficult for schoolchildren to establish the development 

of original word semantics. The authors propose to introduce the study of the fundamental 

concepts of producing (producing word, producing base, producing base) into the school 

curriculum, which will allow penetrating into the essence of the word-forming structure of 

the word. 

Keywords: word formation; Buryat language; producing; types of producer; derivative 

word; derivator; word-formation analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


