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ОБ ОСОБОМ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ТИПЕ 

АДЪЕКТИВНЫХ КОМПОЗИТОВ С ПЕРВЫМ СУБСТАНТИВНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ 

НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО МЕДИЦИНЕ) 

БРОНИСЛАВА МАТУЛАЙТИТЕ 

Как известио, среди адъективных композитов центральное место зани

мают детерминативные композиты с субстантивным первым компонентом, 

ибо они характеризуются большим разнообразием семантических отношений 

между компонентами и высокой частотностью употребления. 

Подробное описание структурно-семантических особенностей адъектив

ных композитов с субстантивным первым компонентом наХОДИJI.1 в работах 

Л. Липки (1967, с. 33-43] и Г. Й. Зиберта (1967, с. 50-59, 82-123]. 
Посредством трансформации неидиоматических композитов в синтакси

ческие конструкции Г Й. Зиберт (1967, с. 50-54) произвел классификацию 
адъективных композитов. Он выделяет три структурных типа адъективных 

композитов с субстантивным первым компонентом. 

К первому типу Г. Й. Зиберт относит композиты, при трансформации 
которых в синтаксические словосочетания требуется введение предлога или 

союза, напр.: expoгtJvichtig - \vichtig [иг den Exporl; jil1gcгdick - dick wie 
ein Finger. 

Ко второму типу относит композиты, которые могут быть трансформиро

ваны в предложения с соответствуюшим прилагательным в качестве именного 

члена сказуемого и связкой sein, напр.: funktionsg/eich - die Funktion ist gleich. 
К третьему типу относит Г. Й. Зиберт IЮМПОЗИТЫ, при трансфОРVJaЦИИ 

которых в синтаксические словосочетания компоненты композита разъеди

няются и введения дополнительных служебных слов не требуется, напр.: 

vereinsergeben - deт Verein ergeben. 
Принимая за основу эту классификацию, мы выделяем еще четвертый 

тип адъективных композитов с субстантивным первым компонентом, не на-

шедших отраження в классификации Г. Й. Зиберта, напр.: durch гбпtgеп-
anatomische Unlersuchungen ... [Zeitschrift, 1970, S. 693] auf sc!,ilddrusen-
depressorische Wirkungen ... [Zeitschrift, 1971, S. 8] Auffassungen иЬег eine геп;п
suppressive Propranolwirkung ... [Zeitschrift, 1976, S. 326]. 

Следует также отметить, что в доступной нам лнтературе по адъектив

ному словосложению не найдено описания композитов этого типа. Правда, 
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Э. и В. Мюллер [1961, с. 67J, указывая, что в основе большинства адъективных 
композитов с именем существительным в первом компоненте лежат "осо

бые предложные и синтаксические сочетания", ПРИВОДRТ целый список адъек

тивных композитов и соотносительных с ними синтаксических конструкций, 

среди которых находятся два композита (один с прилагательным, другой 

с порядковым числительным во втором компоненте), которые можно отнести 

к интересующему нас типу: iпtегпе Angelegenheit des Verbandes - I'erbandsin
lerne Angelegenheit; der erste Samstag im Мопа! - mOllalsersler Samstag. 

В настоящей статье содержится попытка проаиализировать указанные 

композиты как особый структурно-семантический тип адъективных компо

зитов. 

Если значение изолированных композитов названных выше типов может 

быть передано при посредстве синтаксических конструкций, то значение ком

позитов рассматриваемого типа в изолироваином рассмотрении часто вообще 

не объяснимо. Оно раскрывается и получает смысл лишь иа фоне группы су

ществительного, определением которого ЯВЛRеТСR адъективный композит. ер.: 

... bei Patienten mit l!irnorgallischen EI"krankungen ... [Zentralblatt, 1975, S. 771] ... 
vene/1l'er.\chlussple/hysmograpl!ische Messungen [Zentralblatt, 1975, S. 63J. 

Рассматриваемые структуры можно трансформировать в группу су

ществительного с нсоднородными определениями, причем второй компо

нент композита соотносится с адъективным определением, а первый - с 

субстантивным генитивныM или предложным определением. ер.: baus/ein
his/ochemische Untersuchungen [Acta, 1968, S. 358] - l!istoc/lemische Untersu
chungen der Baus/eine; kapillarmikroskopische Befunde [Zentralblatt, 1969, S. 764] 
- mikroskopisc/le Befunde а" Kapillarell; scl!ilddrUse/ldepressi,'e Wirkung des 
Reserpins [Zeitschrift, 1971, S. 7] - depressive Wirkung des Reserpins аи! die 
ScllilddrUse. 

Не исключена и возможность соотносительиости второго компонента 

композита с адъеКТИВIIЫМ определением субстантивного композита, а пер

вого компонента - с первым (определяющим) компонентом последнего. ер.: 

eine kOn/l'ollzy/ologische Untersuchung [Zentralblatl, 1960, S. 64] - zy/%gische 
KO/l/ro//untersuchung; tumorspezijisc/le Antigene [Zentralblatt, 1971, S, 236] -
spezijische Тumогапtigепе. 

При трансформации часто приходится вводить дополнительные объяс

нения, ибо, как указывает О. Д. Мешков [1972, с. 182-183J, благодаря отсут
ствию формального выражения между компонентами сложное слово обра

зуется, "используя право" оставить материалъно невыраженным то, что долж

НО быть выражено в словосочетании. Возникает, таким образом, структурная 

идиоматичность сложного слова, которая может сопровождаться или не со

провождаться употреблением одного из двух компонентов впереносном 
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значении, Т.е. идиоматичностью в обычном смысле слова. Ср.: der "ontgenmor
phologische Befund [Zentra]bIatt, ]970, S. 26] - der morpho]ogische Befund nach 
RontgenullterSl/chung; mit kohlenhydrathistochemischen Methoden [Acta, 1968, 
S. 207] - mit histochemischen Methoden ZIIr Darstellung des Koh]enhydrats; 
grosser, И'еiсhtеildiсhtег Schatten [ZentralbIatt, 1970, S. 497] - grosser, dichter 
Schatten, durch Weichteile bedingt. 

Идиоматические композиты (в обычном смысле слова) в нашем ~Iатерна.ле 

отсутствуют. 

Как известно, в детерминативных КО~lПозитах один компонент опреде

ляет, уточняет или дополняет значение другого, напр.: zeitabhiingig, insulin
resistent, fingerlang, kastallienbralln, - а весь композит (если он выступает в 

функции определения имени сушествительного) в целом определяет ядро 

группы. В композитах же рассматриваемого типа непосредственное определе

ние одного компонента другим не наблюдается. В группе сушествительного, 

в состав которой входят рассматриваемые композиты, наблюдаются опре

деленные иерархические отношения: второй компонент композита уточняет, 

конкретизирует имя сушествительное - ядро группы, составляя с ним тесное 

смысловое единство, а первый компонент определяет это смысловое един

ство. Таким обраэом, происходит последовательное ограничение объема по

нятия, обозначенного ядром группы. Ср. bIutc/lemische Parameter. Прнзнак 
-chemisch ограничивает объем понятия ,.Parameter", способствуя переходу 
к понятию меньшего объема, а объем последнего ограничивается признаком 

bIut-. Итак, ограничение объема исходиого понятия осуществляется так: 

1) Parameter (параметры), 2) chemische Parameter (химические пара метры), 
З) bIutchemische Parameter (химические параметры крови). 

Следует указать, что в субстантивных группах с последовательно подчи

ненными определениями в несколько большей мере отражены шаги после

довательного ограничения объема понятия, передаваемого именем существи

тельным, структуры же с адъективными композитами являются более синте

тичными - готовое обозначение, готовое мысленное содержание. 

Возникновение таких композитов связано с обшими тенденциями разви

тия словосложения в современном немецком языке, главным образом с тен

денцией экономии языковых средств. В данном случае CTPYKTYPHO-СТИЛRстиче

ский аспект словосложення - структурный лаконизм - выходит на передиий 

план, а чистая логическая последовательность отображения зависимостей 

между элементами группы существнтельного отступает на задиий план, 

оказывается менее сушественной, чем реализация тенденции структурного 

лаконизма, хотя это и задевает систему словообразования. В. М. Павлов 

[1960, с. 155] указывает. что "часто потребности структурного лаконизма при
водят даже к известному противоречию между формой выражения и содержа-
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HHeM CMbIC,lOBbIX CBlIJeft MelK.uy 3neMeHTaMH rpynnbI" (Cp. TaKlKe [A.ll.MOHH, 1955, 
c. 306)). XOTlI 3TO BblCKaJblBaHHe B. M. ITaBnoBa OTHOCHTClI K cy6cTaHTH8HOMY 

cnOBOC_~OlKeHlIIO, OHO He TeplleT cBoeif CH,lbl H no OTHoweHHIO K paCCMOTpeHHbiM 

CTpYKTypa~1. TaK, B cy6CTaHTHBHblX rpynnax Heo.n;Hopo.n;Hble onpe.n;eneHHlI, MelK.uy 

KOTOPLIMH HeT Henocpe.n;CTBeHHoif CMblcnOBOIf CBlIJII. npH06peTalOT tPOPMY KOM

nOJHTa, B TO BpeMli KaK npHnaraTenbHoe, COCTaBnlllOlllee C HMeHeM CYllleCTBH

TenbHLIM - lI.n;POM rpynnbl 60nee TeCHoe CMbIC_~OBoe e;nIHCTBO, He coe.n;HHlIeTCli 

C HlUvl B KOMn0311T. 

BOJHUKHOBeHHe a.lbeKTIIBHblX KOMnOJIITOB paCOIaTpHBaeMoro Tuna CBlIJaHO 

H C TeH.n;eHUHeH CTPYKTypHoro paJBHTHlI rpynnbl CYllleCTBHTeJIbHOrO K 60JIee Tec

HOH ee OpraHHJallllll: K ~!OHO,llfTIIOCTIf, rpa~IMaTlI~ecKoi1· CuenJIeHHOCTH ee KOMno

HeHTOB (0 cpeilCTBax CTPYKTYPHOH OpraHHJaUJIII rpynnbl CYllleCTBlfTeJIbHOrO CM. 

no.n;p06Hee Y B. r AilMOHII [1963, c. 303 H CJIeil.: ero lKe 1973, c. 210 H cne.n;.]. 
o paJBHTHH C,lOBOC,lOlKeHHlI KaK cpe.n;CTBa npeBpallleHHlI rpynnbl CYllleCTBHTeJIL

Horo B 60nee TeCHoe CTPYKTypHoe 06be.n;HHeHlle CM. [AJllIIOHII, 1966, c. 119; ITaB

nOB, 1973, c. 42]. 

ZU EINEM SO:-.iDERTYP DER ADJEKTIVISCHEN KOMPOSITA 
MIT DEM SlJBSTANTIV ALS ERSTE KOMPONENTE 

BRONISLAVA MATULAITYTE 

Zusammenrassung 

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht ein Sondertyp der adjektivischen Komposita mit 
dem Substantiv als erste Komponente. 

Auf Grund seiner Bedeutung geht die zweite Komponente des Kompositums mit dem Kern 
der substantivischen Fügung eine enge semantische Verbindung ein. Die erste Komponente 
bestimmt diese semantische Einheit näher. Auf diese Weise wird der Umfang des durch das 
Kernsubstantiv ausgedrückten Begrirfs stufenweise eingeschränkt. 
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