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СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ПЕРВЫМ АДЪЕКТИВНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ ТИПА CНRONISCH-AGGRESSIV (на материале 

немецких научных текстов) 

Б. МАТУЛАЙТИТЕ 

В общих трудах по грамматике, а также в специальных исследоваииях 
по словообразованию немецкого языка при рассмотрении адъективного 
словосложения центральное место занимают сложные прилагательные с 

субстантивным первым компонентом', ибо они характеризуются большим 
разнообразием синтактико-семантических отношений и высокой частотностью 
употребления'. О значительном внимании исследователей к этому структур
но-морфологическому типу свидетельствует также появление специальных 
исследований'. 

Сложные же прилагательные с адъективным' первым компонентом менее 
освещены в филологической литературе. Специальные исследования данного 
структурно-морфологического типа нам не известны. Вместе с тем эти слож
ные прилагательные, хотя по частотности и уступают прилагательным с 

субстантивным первым компонентом, широко распространены в научно-тех
нических текстах. В исследованных нами научных текстах по медицине и 
физике примерно 62% выпадают на долю сложных прилагательных с суб
стантивным первым компонентом, 26% - на долю прилагательных с адъек
тивным первым компонентом, а 12% - на остальные структурно-морфоло
гические типы. Довольно большой процент сложных прилагательных с адъ
ективным первым компонентом свидетельствует о том, ЧТО они заслуживают 

более внимательного исследования. 

Как известно, в зависимости от семантики и соотношеиия компонентов 
сложные прилагательные делятся по традиционной классификации на де-

1 Н. Paul. Deutsche Grammatik, Bd. V. НаНе (Saale), 1955, S. 8-14,16-17; W. Wi1-
manns. Deutsche Grammatik, 2. Abt. Ber1in und Leipzig, S. 524-528,531 ff.; М. Д. Степа
нова. Словообразование современного немецкого языка. М., ]953, с. 221-227; Duden. 
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 3. neue bearbeitete АuП. Mannheim-Wien
Ztirich, 1973, S. 399 ff.; W. Flei scher. Wortbi1dung der deutschen Gegenwartssprache. 3. iiber
arbeitete Aufl. Leipzig, 1974, S. 238 ff. 

2 Е. und W. MiiHer. Wortbi1dung-Ausdruck der Zeit. - "Muttersprache", 1961, Н. 3, 
S. 65. 

, Е. und W. MtiHer. Указ. соч., с. 65-78; L. Lipka. Wasserdicht und grasgriin. Zwei 
Wortbi1dungstypen der deutschen Gegenwartssprache. - "Muttersprache", 1967, Н. 2, S. 33-43; 
Ю. М. Макушева. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. 
(Опыт структурно-семантического моделирования.) Автореф. канд. дисс. Алма-Ата, 1968. 

40 Под адъективным первым компонентом МЫ условно понимаем ПРИ.'Jзгательные и адъ· 
ективные наречия в качестве первого компонента. О проб.'Jеме краткой фоРМЫ имени прилага
тельного и адъективного наречия СМ. в. Г. Адмани. Основы теории граммаrnки. М. -л., 
1964, с. 36-38, 51; ер. также W. Admoni. Der deutsche Sprachbau. Leningrad, 1972. S. 145, 
149, 201. 
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терминативные и копулятивные. К детерминативным сложным прилага
тельным обычно относят такие прилагательные, один компонент которых опре
деляет, уточняет или дополняет значение другого компонента и, следователь

но, характеризуются подчинительным отношением (напр.: hellblau, leicht
krank). К копулятивным сложным прилагательным относят прилагательные, 
компоненты которых выражают семантически равноценные признаки пред

мета или явления и соединены между собой по способу сочинения (напр. : 
taubstumm, naBkalt). Однако из отдельных высказываний исследователей 
становится очевидным, что не всегда возможно жесткое распределение слож

ных прилагательных на детерминативные и копулятивные, о чем, в частности, 

свидетельствует и то обстоятельство, что у разных авторов иногда наблю
даются колебания в оценке одних и тех же или подобных примеров. Так, на
пример, рецензент книги В. Флейшера Г.-И. Гримм· ставит вопрос о том, 
нельзя ли в прилагательных dummdreist6, dummstolz и dummfrech, приводи
мых В. Флейшером в качестве копулятивных, обнаружить подчинительное 
отношение, отличающееся от отношения, которое наблюдается в сложном 
ПРИ,1агательном taubstumm. 
И. Эрбен, рассматривая адъективные группы снесклоняемым прилага

тельным в качестве приадъективного члена, качественно уточняющего со

держание ядра группы, отмечает, что в случаях, когда оба прилагательных 
обладают более или менее одинаковым значением, возникают трудности прн 
отграничении этого гипотактического типа от групп паратактических и от 

копулятивных сложных прилагательных'. 

В Грамматике Дудена в разделе о копулятивных сложных прилагательных 
отмечается, что имеются сложные прилага1ельные, Х01Я и соеднненные ко

пулятивно, но В большинстве употребляющиеся как детерминативные, напри
мер: rбmisсh - katholisch, griechisch - katholisch и т.д.·. Подобное находим 
также у В. Флейшера, который указывает, что два эксплицитно-производных 
прилагательных в качестве непосредственно составляющих, как правило, 

соединяются сочинительной связью, однако, ссылаясь на Х.-И. Зиберта, 
автор оговаривается, что образования типа ideologisch-erzieherische Bezugs
punkte могут рассматриваться как детерминативные9 • 

Проблематичным является также вопрос о всеобъемлеМОС1И классифика
ции сложных прилагательных на детерминативные и копулятивные. Недо
статочность классификации сложных прилагательных на два разряда, по-ви
димому, ощущается некоторыми исследователями, которые пытаются преодо

леть ее, выделяя подклассы или новые разряды. Например, среди детерми
нативных прилагательных обычно выделяются усилительные сложные при-

• H.-J. Grimm. Rezension zu Wolfgang Fleischer: Wortbildung der deutschen Gegenwarts
оргасЬе. УЕВ BibIiographisches Institut. Leipzig, 1969, S. 327;- "Deutsch als Fremdsprache" 
1970, Н. 4, S. 292. 

• r Пау",ь, например. прилагательное dummdreist рассматривается как копулятивное 
(указ. соч., с. 7), В. Ви",ьманс же - как детерминативное (указ. соч., с. 540). 

, J. ЕгЬеп. Deutsche Grammatik. Ein AbriВ. Н. voШg neubearbeitete Aufl. Miinchen. 1972, 
S. 182. 

• Duden. Grammatik der deutschen Gegenw8rtssprache. 2. vermehrte und \'erbesserte Aufl., 
Mannheim, 1966, S. 3S4. 

• W. Fleischer. Указ. СОЧ., с 238. 
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лагательныеlO • В последнем издании Грамматики Дудена сложные прилага
тельные уже делятся на три разряда: детерминативные, копулятивные и мо

дифицированные (т.е. прилагательные, в которых происходит УСИJlение со
держания второго компонента посредством первого)". 
Анализ нашего материала, однако, свидетельствует о том, ЧТО и трехраз

рядная классификация еще недостаточна. Довольно большое количество слож
ных прилагательных не вмещается в рамкн ни двух-, ни трехразрядной клас
сификации. Из исследованных нами 700 сложных прилагательных с адъек
тивным первым компонентом примерно 42 % выпадают на долю копулятив
ных, 36 % - детерминативных (в том числе и усилительных), а 22 % не 
вмещаются в эти рубрики. Это наводит на мысль, что существует еще один 
разряд сложных прилагательных. В настоящей статье будет сделана попытка 
проанализировать прилагательные типа chronisch-aggressiv как особый струк
турно-семантический тип сложных прилагательных. 
Наш материал представлен двухкомпонентными сложными прилагатель

ными данного типа, например: chronische unspezi/isch-entzundlic/le Lun
generkrankungen, quantitativ-chemische Bleiuntersuchungen, eine katarrhalisch
eitrige Pneumonie, eine chronisch-aggressive Hepatitis, hamorr/lagisch-ulzerose 
Kolitis. 
Как видно из примеров, в качестве компонентов выступают, главным об

разом, суффиксально-производные прилагательные. Подобно копулятивным 
сложным прилагательным с суффиксально-производными прилагате.тьными 
в качестве компонентов в рассматриваемых сложных прилагательных гра

фическое соединение компонентов происходит при помощи дефиса, например: 
Gallenblasen wiesen die Zeichen einer Cholezystitis, 25 die einer chronisch-ulze
rosen Gallenblasenentziindung auf (Zbl. Ch., 1971, 17, 578) ... eine oberflach
lich-atraumatische Gеf1Шuтstесkuпg ... (Zbl. Ch., 1971, 12, 412) АuJЗеrdет ka
теп 13 Schwangere ап einer bakteriell-eitrigen Endokarditis (Inn. М., 1970, 
7, 316). 
Лишь в единичных случаях встречается слитное написание прилагательных : 

... nach grobneurologischen und anderen Veranderungen (Zbl. Ch., 1970, 
42, 1224) ... die Ungenauigkeit der grobklinischen Funktionsdiagnostik ... (там 
же). 
Так же, как в детерминативиых и копулятивных прилагательиых, грамма

тическим изменениям подвергается последний компоиент, ср.: eine ип
spezijisch.-chronische Entziindung, einer unspezijisch-chronischen Entziindung и т. д. 
Сложные прилагательиые рассматриваемого типа являются составными 

элементами субстантивных словосочетаний, в большинстве терминологичес
кого характера, и их семантическая структура может быть раскрыта лишь 
из всего субстантивного словосочетания. 
В противоположность копулятивным прилагательным, компоненты кото

рых, как было отмечено выше, выражают однородные признаки предмета 
или явления, компоненты рассматриваемых прилагательных выражают 

10 Н. Paul. Указ. соч., с. 16; W. Wilmanns. Указ. соч., с. 558-560; М. Д. Степанова. 
Указ. сач., с. 232-235; И. Д. Молчанова. Уси .. '1ительные сложные прилагате.lьные в со
временном немецком языке. I(анд. дисе. М. О 1954. 

11 Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. З. пеие bearbeite,e Aufl., Малп
heim - Wien-Ztirich, 1973, S. 399 ff. 
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разнородные признаки, характеризуют предмет или явление с разных сторон. 

Субстантивные словосочетания, членом которых являются эти прилагатель
ные, выражают единые, хотя и расчлененные понятия, а сложные прилага

тельные в их составе обладают классифицирующим значением. Внутри по
нятия, выраженного субстантивным словосочетанием, наблюдаются, однако, 
определенные иерархические отношения. Один компонент сложного прила
гательного уточняет, конкретизирует имя существительное, составляя с ним 

тесное смысловое единство, другой же компонент определяет данное единс
тво. Таким образом, происходит последовательное ограничение понятия, 
передаваемого именем существительным. Путем обогащения содержания 
понятия, обозначенного нменем существительным, признаком, выраженным 
в одном компоненте сложного прилагательного, ограничивается объем ис
ходного понятия и совершается переход к другому понятию меньшего объе
ма. Объем же последнего ограничивается путем добавления признака, вы
раженного в другом компонентеl2 . 
В зависимости от роли, которую компоненты сложных прилагательных 

играют в ограничении понятия, представляется возможным выделить два 

типа. 

Тип N2 1 

Первый компонент сложного прилагательного составляет с именем суще
ствительным тесное смысловое единство, а второй компонент определяет 
это смысловое единство. Данная структура выявляет модель: Adj. + (Adj, + 
+ S)IЗ, например: Die chronisch-progressive Hepatitis zeichnet sich durch 
eine exzessive IgG-Vегmеhгuпg aus (Inn. М., 1970, 6,236). bei einem cht·o
nisсh-kаllбsеn U/cus duodeni (Inn. М., 1970, 5, 223). 
Признак, выраженный в первом компоненте, ограничивает объем понятия, 

обозначенного существительным, способствуя переходу к понятию меньшего 
объема, а объем последнего ограничивается признаком, выраженным во вто
ром компоненте. Так, в первом примере признак .. сhгопisсh" ограничивает 
объем понятия .. Hepatitis" (гепатит), указывая на одну из форм его течения, 
а именно, на хроническую форму. Таким образом, совершается переход к 
понятию .. chronische Hepatitis" (хронический гепатит). Признак .. progressiv" 
указывает на прогрессирующее течение хронического гепатита и ограничи

вает объем понятия .. chronische Hepatitis". Итак, переход от понятия большего 
объема к понятию меньшего объема совершается в следующем порядке: 
1) гепатит, 2) хронический гепатит, З) прогрессирующий хронический ге
патит. 

Во втором примере признак .. chronisch" ограничивает объем понятия .. U1cus 
duodeni "", образуя понятие .. chronisches U1cus duodeni" (хроническая язва 

12 Здесь и в да.lьнеЙшем peqb идет не о возникновении новых "ОИНТИЙ, а .1ИШЬ устанаВ.1И
ваются отношения внутри уже С.'IОЖИВШИХСЯ поинтий, устанавливаются отношения C"lbIC

.10ВОЙ зависимости между элементами субстантивного словосочетания. 
13 Индексом Adjl обозначаем прилагательное в роли первого компонента, Adjt - "рила

гзrе.'Iьное в роли второго компонента, S - имя существительное; знаком + обозначаем 
непосредственную смысловую связь между элементами субстантивного С.l0восачетания. 

14 От анализа отношений в сочетании Ulcus duodeni мы отвлекаемся, ибо это не относится 
непосредственно к объекту нашего исследования. 
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двенадцатиперстной кишки). Признак "kal1бs" (каллезный, омозоленный) 
указывает на возможную омозоленность краев хронической язвы двенадца
типерстной кишки и тем самым ограничивает объем последнего понятия. 
Итак, переход от понятия большего объема к понятию меньшего объема со
вершается в следующем порядке: 1) язва двенадцатиперстной кишки, 2) хро
ническая 'язва двенадцатиперстной кишки, 3) (хроническая) каллезная язва 
двенадцатиперстной кишки. 

Ср. также аналогичные примеры: Die iiblichen konserllatill-medikaтen-
tosen MajJnahmen ... (ZbI. СЬ., 1970, 11, 348) Geringe chronisch-schleimi-
ge Bronchitis ... (Inn. М., 1970,2,90). 

Тип .Ni 2 

в противоположность сложным прилагательным первого типа в прилага
тельных второго типа не первый, а второй компонент составляет с определя
емым существительным тесное смысловое единство, которое в свою очередь 

определяется первым компонентом. Данная структура, следовательно, вы
являет модель: Adjl + (Adj. + S), например: primiir-c hronis с he Polyar
thritis (L. Inп. М., 499), sekundiir-chronische Polyarthritis (там же, 495). 
Признак, выраженный во втором компоненте, ограничивает объем поня

тия, передаваемого именем существительным, в результате чего образуется 
другое понятие меньшего объема, последнее же ограничивается путем до
бавлени!! признака, выраженного в первом компоненте. Так, признак "chro
nisch" в указанных примерах способствует ограничению объема понятия 
"Po1yarthritis" (полиартрит), указывая на его хроническую форму, тем са
мым совершается переход к понятию "chronische Po1yarthritis" (хронический 
полиартрит). Признаки "primar" (1 пример) и "sekundar" (11 пример) ограни
чивают объем понятия "chronische Po1yarthritis". В первом случае указыва
ется на первичную, во втором - на вторичную (рецидивирующую) форму 
хронического полиартрита. Таким образом, путем добавления признаков 
к содержанию одного и того же понятия (в первом примере "primar", во вто
ром - "sekundar") образуются два соподчиненных понятия. Итак, ограни
чение объема понятия происходит в последовательности: 1) полиартрит, 
2) хронический полиартрит, 3) а) первичный хронический полиартрит, б) ре
цидивирующий хронический полиартрит. 

Ср. также: In unseren Punktaten war die unspezifisch-reaktive Hepati
tis vorherrschend .. _ (Inn. М., 1971, 7, 68) ... eine mбgliсhе Verschme1zung 
уоп Quantenfe1dtheorie und a//gemein-relativistischer Gravitationstheo
rie ... (МВ D. A.W., 1970, 2/3, 180) ... im Sinne der spezie/l-relativistischen 
QuantenJeldt heorie... (Апп. РЬ., 1970, 1, 47). 
Как видно из примеров, в сложных прилагательных первого и второго типа 

подчинение одного компонента другому является лишь формальным, так как 
между компонентами, собственно говоря, нет внутренней органической связи. 
Но во втором типе встречаются прилагательные, в которых эта связь в боль
шей или меньшей мере наличествует, например: 60 Pat .... mit chronisc/r
entzUndlichen Lebererkrankungen ... (Inn_ М., 1971, 7, 71) bei akut-entzi1nd
lichen Erkrankungen (Inn. М" 1970, 4, 149) ... mit einem chronisch-obstruk
tiven Lungenemphysem (lnn. М., 1970, 8, 354). 
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Так, хронические воспалительные болезни, несомненно, связаны с хрони
ческим воспаленИеМ (ср. chronische Entziindung), острые хронические болез
ни - с острым воспалением (ср. akute Entziindung), аХРОН!lческая обструктив
ная эмфизема легких по бо.лее распространенной теории патогенеза этой бо
лезни характеризуется хронической обструкцией (ср. chronische Obstruktion) 
мелких бронхов. В рассматриваемых при мерах первый компонент как будто 
определяет второй, что в какой-то степени сближает эти прилагательные 
с детерминативными. Однако в детерминативных сложных прилагательных 
первый компонент определяет непосредствеllНО второй компонент. В анализи
руемых же прилагательных первый компонент определяет не второй ком
понент, а смысловое единство существительноrо и второго компонента, Т.е. 

они созданы по модели Adj, +(Adj.+S). Аналогично в данном случае nроисхо
днт последовательное· ограничение ПОНЯТf!Я, СР'. соподчиненные понятия 

chronisch-ent:tundliche Erkrankungen (хронические воспалительные бо
лезни) и akut-еrltzUnd/.iсhе. Er.krankungen (острые воспалительные бо
лезни). Последовательное ограничение .объема исхрдного понятия проделы
вает следующие "шаги": 1) болезни, 2) воспалительные болезни, 3) а) хрони
ческие воспалительные болезни,: б) OCTPQIe воспалительные болезни. 

Ср. также:vоп .eindeutig herdfi;irmig-atrophischer Gastriti~ (Inn. М., 
1970, 14, 646). Nach Sch1awe ... starben ... 57 Schwangere an einer chroпisch
rheumatischen Herzerkrankung ... (Inп. М., 1970, 36). 

Как видно из вышеизложенного, несмотря lIа lIекотору,ю смысловую связь 
между КОМПОllеllтами, и в этих прилагательных обнаруживаются те же са
мые отношения, что и в других прилагательных анализируемоr:o типа. 

Рассматриваемые прилагательные. являясь членами .устойчивых субстан
тивных словосочетаний, воспроизводятся, главным образом, в одном и том же 
порядке следования компонеllТОВ, ОДllако в· еДИIIИЧIIЫХ случаях lIаблюдаются 
колебаllИЯ в расположеllИИ компонентов, что делает· граllИЦЫ между типами 
N21 и N22 в большей или меllьшей мере подвижными, ср,: Entziindliche 
'" Al1gemeinerkrankung mit chronisch-progredienter Po1yarthritis (L. Inn. 
М., 504) ... mit schwerer progredient-chronischer Po1yarthritis ... (lnn. М., 1971, 
1, 8) ... die Erkennung einer entzundlich-rheumatischen Aktivitat аm Herzen ... 
(Inn. М., 1970, 20, 919) ... Wiederauftreten гhеumаtisсh-еnt:tundZiсhег Vorgan
ge im Herzmuskel ... (Zbl. СЬ., 1969, 25, 829). 

Как доказано· многими исследователямиl5, особенно на' материале опреде
лительных сложных существительных, сложные слова в немецком языке 

могут быть синонимичными со словосочетаниями. Данная тенденция нашла 
яркое отражение и в прилагательных рассматриваемого типа. Следует, од
нако, отметить, что в нашем случае синонимия наблюдается, главным обра-

15 В. Г. Адмони. Введение в"синтаксис современного немецкого языка. М., 1955. с. 29, 
304-307; В. Г. Ад мони. Исторический синтаксис немецкого языка. М., 1963, с. 227; 
Л. В. Шишкова. О функциях сложных существительных в немецком языке. - В КН.: 
Романо-германская филология, вып. 1. М., 1957, с. 78-95; В. М .. Павлов. Развитие опре
делительного сложного существительного в немецком языке. - .. Ученые записки ЛГПИ 
им. А. И. Герцена", т. 190, ч. 2, с. 1-77; В. М. Пав.ЛОВ. К вопросу об отношении слово· 
сложения к синтаксису немецкого языка:. - В КН.: Вопросы теории·немецкого языка, т. 1. 
Иркутск-Ленинград, 1960, е. 137-159.;· ер. также J. Er.ben. Deutsche W"rtbildung in 
synchronischer und diachronischer Sicht. - "Wirkendes WOlt", 1964, Nr. 14, S, 88-91. 
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зом, В пределах одного и того же уровня, а именно, лексического, ибо объеди
нение двух прилагательных в сложное слово чаще всего происходит на базе 

уже лексикализированных словосочетаний. Субстантивные словосочетания, 
в состав которых входят анализируемые прилагательные, соотносятся с 

соответствующими словосочетаниями с препозитивными неоднородными 

определениями того же или близкого лексического наполнения, сложные же 
прилагательные соответствуют этим определениям. Их синонимическое варь
ирование можно встретить даже у одного и того же автора при характеристике 

одинаковых явлений, ср. ... mit polyvalent-antitoxischem Gаsбdеm
serum ... (Zbl. СЬ., 1970, 21, 635) Der Wert der prophylaktischen ... Verabrei
{;hung уоп polyvalentem antitoxischem Gаsбdеmsегum (Zbl. СЬ., 1970, 
21,640) .... Krankenunterlagen mit ... spezie/l-angiologischen Befunden (Inn. 
М., 1970, 10,464) .... zwecks spezie//er angiologischer Untersuchung ... (Inn. 
М., 1970, 10, 466) Auf praktisch-klinische Konsequenzen wird hingewiesen 
(Inn. М., 1971, 1, 9). Praktische klinische Bedeutung konnte sich aus den 
hier gewonnenen Ergebnissen ... ableiten ... (Inn. М., 1971, 1, 8) ... fiir andere 
Formender сhгоnisсh-оЬstгuktivеnВгоnсhitis(Iпп. М., 1970, 19, 867) ... bzw. 
chronischer obstruktiver Bronchitis (Inn. М., 19,867) .... nicht пис bei chro
nisch-atrophischer Gastritis ... (Inn. М., 1970, 14, 645) 111. ausgepriigte 
chronische Gastritis mit partieIIer Atrophie. IV. chronische atrophische 
Gastritis (L. Inn. М., 276). 
Следует, однако, отметить, что в субстантивных группах с согласующи

мися неоднородными определениями в несколько большей мере отображена 
чистая логическая последовательность. В грамматической оqюрмленности 
обоих прилагательных более четко отражены шаги последовательного огра
ничени!! понятия, передаваемого именем существительным, так что структура 

с согласующимися определительными прилагательными лучше соответству

ет процессу конструирования этой qюрмы. Структура же со сложным прила
гательным более синтетична - готовое обозначение, готовое мысленное со
держание. Фонетический рисунок, безусловно, другой, чем в структуре с 
согласующимися определениями, что было бы интересно проверить на экс
перименте. 

В сложных прилагательных анализируемого типа нашла свое отражение 
свойственная немецкому языку тенденция к универбации словосочетаний, 
обладающих более или менее устойчивым характером'·. Тенденция к универ
бации в немецком языке прокладывает путь в основном через словосложение. 
Предпосылки здесь могут быть двоякие: 1) некоторое смысловое единство 
с участием всех элементов группы существительного по отношению к qюр
мальному изображению отступает на задний план, 2) широкое распростра
нение словосложения в структурно-стилистическом аспекте". В данном случае 
структурно-стилистический аспект словосложения - структурный лако-

16 О тенденции к универбации словосочетаний СМ.: М. Д. Степанова. Указ. сач., 
с. 359-362; В. М. Павлов. Субстантивное словосложение в немецком языке. дОКТ. дисс. 
л., 1973, с. 202. 

17 О структурно-лзконических потенциях немецкого словосложения СМ. В. М. П а В.1 О в. 
Субстантивное словосложение в немецком языке. Автореф. докт. днсс. Л., 1973, с. 34, 42; 
ер. также W. Н. А. Koenraads. Studien iiber sрraсhбkопоmisсhе Entwicklungen im Deut
seben. Amsterdam, 1953, с. 84 н ел. 
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низм - выходит на передний план, а чистая логическая последовательность 
отображения зависимостей между элементами группы существительного 
отступает на задний план, оказывается менее существенным, чем реали
зация тенденции к структурному лаконизму, хотя это и задевает систему 

словообразования ... Часто потребности структурного лаконизма приводят 
даже к известному противоречию между формой выражения и содержанием 
смысловых связей между элементами группы. Здесь, следовательно, струк
турные условия доминируют над любыми другими мотивами"1". Так, в суб
стантивных словосочетаниях определительные неоднородные прилагательиые, 

между которыми, собственно говоря, нет непосредственной смысловой связн, 
приобретают форму сложного слова, в то время как определительное прила
гательное, составляющее более тесное смысловое единство с существитель
ным, не соединяется с ним. 

Возникновение рассматриваемого типа сложных прилагательных связано 
также с общей тенденцией структурного развития группы существительного 
к более тесной ее организации: к монолитности, грамматической сцепленнос
ти ее компонентов, что, наряду с другими средствами, достигается и широ

ким проведением монофлексиЙ19 . Небезынтересно в этой связи отметить, 
что в субстантивных группах с неоднородными адъективными определе
ниями наряду со структурами, в которых оба прилагательные оформляются 
окончаниями, встречаются случаи, где первое прилагательное выступаетсну

левым окончанием, что в какой-то мереоблегчает соединение прилагательных 
в сложное слово, ср.: Die Resultate der quantitativen biochemischen Messungen ... 
(А. Ь.,1969, 2, 276) Orientierende quantitativ-biochemische Messungen ... (там же) 
"Ober die unterschiedlichen Aussagen der histochemischen und quantitativ-bioche
mischen Bestimmung ... (А. Ь. 1969, 2, 270) ... mit akuten bzw. chronischen ent
ziindlichen Erkrankungen ... (Inn. М., 1971,8, 355) ... mit graduell unterschiedli
сЬеп chronisch-entziindlichen Lebererkrankungen (Inn. М., 1971, 7, 70). mit 
chronisch-entziindlichen Lebererkrankungen ... (там же). 
При образовании прилагательных такого рода, возможно, содействует 

и аналогия с копулятивными сложными прилагательными, часто возника

ющими на базе однородных определительных прилагательных, а также по
стоянное контактное расположение прилагательных в субстантивном слово
сочетании. 

Как показывает анализ материала, сложные прилагательные рассматри
ваемого типа характеризуются синтактико-семантическими отношениями, 

которые отличаются от отношений, выражаемых детерминативными и ко
пулятивными сложными прилагательными. Итак, следовало бы переСМОТlJеть 
установившуюся классификацию сложных прилагательных немецкого язы-

18 В. М. Павлов. 1( вопросу об отнош.нии словослож.ния к синтаксису н.м.цкого 
языка. с. 155. Ср. такж. В. Г. Адмони. Вв.д.ни. в синтаксис ...• с. 306 . 

.. О ср.дствах структурной организации группы сущ.ствительного см.: В. Г. Адмони. 
Исторический синтаксис HeMel~Koro языка, С. ЗОЗ и ел.; Развитие структуры предложения 
в п.риод формирования н.м.цкого национального языка. Л .• 1966. с. 112 и сл.; Синтак
сис современного немецкого языка. Система отношений и система построения. n., 1973. 
с. 210 и сл. О развитии словослож.ниЯ как средстве пр.вращ.ния группы сущ.ствите .• ьного 
в БО.1 •• тесное структурно. объедин.ни. см.: В. Г. Адмони. Развитие структуры пр.дло
ж.ния .... с. 119; В. М. Павлов. Субстантивное словослож.ни. в н.м.цком язык •. Ав· 
тор.ф. докт. дисс .• с. 42. 
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Ka 11 lIapH.L\Y C KOnYJlHTIIBHblMII 11 .L\eTepMIIHaTIIBHbIMII (a, nmKaJlyii,1I MO.L\II!PIlUII
pOBaHHblMII) Bbl.L\eJlIITb elUe O.L\IIH pa3plI.L\ CJlOlKHblX nplIJlaraTeJlbHblX, BbI3BaHHbl' 

B lKII3Hb 061UIIMII TeH.L\eHUIIHMII pa3BIITIIH CTPOH HeMeUKOrO 1I3b1Ka. 
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ZUSAMMENGESETZTE ADJEKTIVE VOM TYP CHRONISCH-AGGRESSIV IN DEN 
DEUTSCHEN WISSENSCHAFTLICHEN TEXTEN 

B. MATULAITYTE 

Zusammenfassung 

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen adjektivische Komposita, die weder zu den determi
nativen noch zu den kopulativen Komposita gerechnet werden können. Die untersuchten Ad
jektive sind meistens Glieder substantivischer Wörtftigungen terminologischen Charakters. Inner
halb dieser Fügungen sind bestimmte hierarchische Beziehungen zu beobachten. Auf Grund seiner 
Bedeutung geht ein Glied des zusammengesetzten Adjektivs mit dem K~m der substantivischen 
Fügung eine enge semantische Verbindung ein. Das andere Glied bezieht sich auf diese Einheit. 
Durch die Merkmale, die in den Gliedern der Zusammensetzung'ausgedrückt werden, wird der Um
fang des durch das Substantiv wiedergegebenen Begriffs stufenweise eingeschränkt. 


