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ЗАМЕТКИ ПО НЕМЕЦКОМУ СЛОВОСЛОЖЕНИЮ 

( .. Verdeutlichende Zusammensetzungen") 

Г. А. ВОYlЦИКАYlТЕ 

ПОЯСlИfтельные сложные слова (verdeutlichende Zusammensetzungen) 
представляют собой ннтересное явленне в словообразовании немецкоro языка. 

Встречаясь и в других германских языках в древние периоды их разви, 

'тия (в древнеанглийском и скандннавских языках), пояснительные сложные 

слова не нашли в них более широкого распространения и поэтому не рас· 

'сматриваются исследователями этих языков как особая словообразовательная 

модель. 

В немецком языке как в более древние периоды ero развития (в древне· 
верхненемецком, средневерхненемецком), так и в современном пояснительные 

сложные слова нашлн широкое распространение, поэтому стоит рассмотреть 

,"х образование и употребление. 

По способу CBoero образовання пояснительные сложные слова принадле· 
жат к детерминатнвным'образованиям, отличаясь от них однако рядом ОСО· 

·бенностеЙ. 

Пояснительные сложные слова состоят из двух компонентов, находя· 

щихся в отношениях подчинения, и характеризуются ударением на первом 

компоненте. 

Образование пояснительных сложных слов ограничено как выбором пер· 

BOro, так и BToporo компонента. Первым компонентом как правило является 
слово, стоящее изолированно в словарном составе немецкого языка, вторым -
"Слово, представляющее собой синоним или родовое понятие по отношению 

к первомуl. 

С точки зрения семантики образование пояснительных сложных' слов 

можно назвать восстановлением мотивированности слова, т. к. неМотивиро· 

ванные простые слова включаются путем словосложения в 'определенный 

Kpyr названий, напр.: названия растений со вторым компонентом, Kraut, 
Ваиш, Beere, Holz; названия животных со вторым компонентом Tier, Hengst, 
Hund и Т.П. 

И именно ограииченность возможности образования пояснительных СЛож· 
ных слов является одной из их ,характернь!х особенностей. 

I См. Н. Р а u 1, Deulsche Grammalik, H~lIe (Saale), 1956, Bd. у, S, 17; 
r П а у JI Ь, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 265. 
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Другая характерная особенность пояснительных сложных слов и их 

существенное отличие от других определительных слов заключается в сле

дующем: при образовании определнтельных слов возникают новые слова. 

выражающие новое понятие; ср. Apfelbaum, Raubtier, Hofhund и Т.п. При 
образовании пояснительных сложных слов возникает не новое слово, а только 

сложная форма простого слова, обладающая тем же значением, что и прос

тое слово. Таким образом, в языке возникают две формы, сложная и простая, 

конкурирующие друг с другом. 

Пояснительные сложные слова встречаются уже в древневерхненемец

ком и средневерхненемецком, 

мы различаем два случая образования пояснительных сложных слов. 

В первом случае в качестве первого компонента сложного слова встре

чаются слова германского происхождения, стоящие изолированно в словар

ном составе немецкого языка и не встречающиеся в виде производящих основ. 

Например: 

Auerochse - lIервобытный бык. 

двн, свн fir, дсакс Ilr, дск - Ilrr. 
В двн И свн наряду с корневым словом fir встречается и новое пояснитель-

ное сложное слово: дан urochso, свн - urochse. 
Lindwunn - дракон. 

двн lint, lind, дсев liпп, linpr. 
В двн засвидетельствовано сложное слово lintwunn. В СВН простое слово 

больше не встречается, его вытеснили сложные слова lintwunn, lintdrache. 
Во втором случае в качестве первого компонента выступают слова -

заимствования, которые благодаря своему происхождению стоят ИЗОЛИрО· 

ванно внутри словарного состава немецкого языка. Словосложение явля

ется в данном случае средством, теснее приобщающим заимствования к сло

варному составу немецкого языка. Напр.: 

Turteltaube - зоол. горлица. 

дан turtiltuba, turtultuba, свн turteltfibe. 
В дан и свн отмечены только сложные слова, в то время как английский 

язык сохраняет корневое слово turt1e, восходящее, как и первый компонент 
двн сложного слова turtil, к латинскому turtur. 

Lorbeer - бот. лавр. 

двн lorberi, свн lorber. В двн, свн отмечены только сложные формы. lor 
восходит и латинскому laurus. Первоначальное значение слова lorber - ягоды 

лавра, ср. англ. laurel. 
Maulbeere - шелковица, тутовая ягода. 
двн mulberi, свн morber, mulber. 
Первый компонент восходит к латинскому тоrшn. 1 < r - по диссимиля

ции. Аналогичное образование отмечено в английском языке ср. д. англ. 
murberri, н. англ. - mulberry. 
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PreiJ3elbeere - брусника. 

В свн засвидетельствована форма briu~lber. 
Первый компонент восходит к чешскому bruslina. 
Elfenbein - слоновая кость. 



Двн нм. сущ. helfant имеет кроме зиачения «слои» также значеиие «сло
новая кость». Наряду с простой формой helfant в дви отмечена сложиая фор
ма helfantbein. Аналогичное явление иаблюдается в аl!ГЛОсаксонском. ер. 

e1pen - y1penban. В Х ·в. встречаются формы helfan - helfenbein. Звук h 
сохраняется вплоть до ХУН в. 

Более. широкое распростраиеиие чем в древневерхиенемецком и средне

верхненемецком находит давный тип сложных слов в новонемецком. 

Принципы образования пояснительных сложных слов остаются такими 

же как в древневерхненемецком и средневерхненемецком: стоящие изолиро

ванно слова германского корня или заимствования образуют сложное слово 

с именем существительным, поясняющим его или вводящим в определенный 

круг названий. 

По своему з'ачению пояснительные сложные слова, возникшие в нвн. 
разделяются на следующие группы: 1) названия растений, 2) названия жи
вотных, 3) названия минералов, 4) названия предметов домашнего обихода. 

Рассмотрим примеры. 

1. Названия растений: 
Bi1senkraut - бот. белена. 

двн bilisa, pilisa, свн bi1se имеет и -е кореиь; ср. рус. белена, польск. Ые-
1Un. В нви встречается только сложная форма. 

Sa1weide - бот. sa1ix caprea. 
В ДВН И свн встречается только корневое слово salaha, сви sa1ha, сохраннвше
еся в топонимике. ер. Sa1en, Salenbach, Sablendorf, Sablengrund. 

Ebenbaum - боln. эбеновое дерево. 

В поэднедвн и свн отмечена простая форма ebenus, лат. ebenus. Уже в свн 
встречается сложная форма еЬЬоuш, которая в ивн вытесияет простую. 

KokosnuB - кокос~вый орех. 
В 1555 отмечено заимствоваиие из испаиского соео. Пояснительное сложное 
слово появляется в ХУН в. 

2. Названия животных: 
Damboek - самец лани. 

двн tAmo, сви tAme восходит к латиискому dama. В свн зарегистрировано 
уменьшительное имя существительное tAmi1, dimi1, сри tami1. В новоиемец
ком встречается только сложная форма Damboek (Damhirseh, Damwi1d). 

E1entier - лось. 

Еще у Лютера отмечено простое слово E1end, которое является заим
ствованием из лит. e1nis или слав. je1en. 

В XVI/XVH в. встречаются две формы: E1entier и E1end (E1en). В со
временном иемецком языке употребляется только сложная форма. Вытеснению 

простой формы могла способствовать омонимия. ер. E1end - нищета. 

Renntier - северный олень. 

Засвидетельствоваио в иемецком языке с 18б1 г. Первый компонент восхо
дит к дрсев. hreinn. Аналогичное образование имеется и в других германских 
языках. ер. ндл rendier, англ. rendeer, дат. rensdyr, швед. rendjur. В норвежском 
и шведском языках бол~ употребительиой является простая форма ren. 
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в рнвн встречаются формы Rein, Reen, в современном немецком языке Ren
tier, Renntier. 

Schellhengst - племенной жеребец. 
Является рнвн образованием к двн scelo, свн· schel с тем же значением. 

Сложная форма впервые отмечена у Лютера. 

История языка показывает, что между простой и сложной формой одно

го и того-же слова происходит борьба, заканчивающаяся победой одной НЗ 

форм. 

Как показывают факты, чаще всего побеждает сложная форма, вытесняя 

простую: ер. Auerochse, двн Qr; Lindwunn, двн Iind; Elfenbein, двн helfant; 
а также Lorbeer, Rentier, PreiВelbeere и др. 

Однако наблюдается и обратное явление, т.е. вытеснение сложной формы 

простой, ер. употребляемые в XVIljXVIII вв. Tigertier, Panthertier, Mastbaum, 
Kometstem. В современном языке только Tiger, Panther, Mast, Komet. 

Пояснительные сложные слова современного немецкого языка можно 

разделить на две группы. 

К первой группе мы относим пояснительные сложные слова, не име

ющие абсолютного синонима в виде корневого слова, равного первому компо

ненту. Напр.: Dambock, Elentier, Turteltaube, PreiВelbeere и др: 
Данный тип слов был рассмотрен нами и отнесен к типу сложнонечле

нимых слов'. 

Эта первая группа является немногочисленной и сравнительно мало

употребляемой. 

КО второй группе мы относим пояснительные сложные слова, имеющие 

в современном языке в качестве абсолютного синонима корневое слово, рав

ное его первому компоненту. Напр.: Farnkraut - Farn, Bingelkraut - Bingel, 
Buchsbaum - Buchs, Walfisch - Wal, Nippsachen - Nippes и т. п. 

Пояснительные сложные слова этого типа имеют в современном языке 

довольио широкое распространение. 

Особенно часто встречаются пояснительные сложные слова - названия 
деревьев: Eichenbaum - Eiche, ТаппепЬаит - Таппе, РзIтепЬаит - Palme, 
Lindenbaum - Linde, Kastanienbaum - Kastanie и др. 

Более редко встречаются пояснительные сложные слова типа Walfisch
Wal, Waisenkind - Waise, Enkelkirid - Enkel, Domkirche - Dom, Ferkel
schwein - Ferkel и др. 

Пояснител"ные сложные слова второй группы можно бы назвать окка
зиональными. Их сравнительно большое количество объясняется, по-види

мому, прежде всего той легкостью, с которой немецкий язык образует вся

кого рода сложные слова. 

Интересным является сравнение употреблення пояснительных слож

HblX слов второй группы и ИХ синонимов простых слов. 

Анализ употребления этих двух сннонимов В поэзии И прозе говорит 
о том, что выбор простого или сложiюго слова обусловливается в первую 

очередь размером стиха. 

2 См. Г. в о А ц и к а й т е, ОпрощеНllе сложных слов в истории немецкого языка, 
Lietuvos TSR АukМчjч mоkуk1ч mokslo darbai; Kalbotyra, 'У, Уilпius, 1962. 
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ер. у Г. Гейне": 

Dort wollen wir niedersinken unter 
dem Palmenbaum (стр .. 36). 
Wir saBen unter dem Lindenbaum 
(стр. 44). 
Und ein iingstliches Gefliister 
Zieht sich durch die Lindenbiiume 
(стр. 114). 
Ich hatte einst ein schOnes Vaterland, 
EinEichenbaum wuchs dort (стр. 136). 
Der Eichenbiiume, worin sie ge haust 
(стр. 262). 

Er triiumt уоп einer Palme (стр. 40). 

Ich stehe gelehnt ап' der Linde 
(стр. 116). 
Unter 'Palmen in dem Siiden 
Unter Linden ап dem Rhein (стр. 141). 

Und шап macht 'aus Deutscb:en Eichen 
Keine Galgen fiir die Reichen (стр. 168). 
ReiBt aus dem Boden die Eiche 
(стр. 142). 

Гораздо реже чем I в поэзии встречается пораллельное употребленне 

обеих форм в прозе. Обычно автор отдает предпочтен не одной форме. Однако 

для избежания повторения могут употребляться и обе формы. 

При словосложении предпочтение отдается простой форме. 

ер .... brasilianische Matetaschen (F. Wolf, Zwei ап der Grenze, стр. 126), 
но daraus шап mit' silbernen Rohrchen den Matetee schliirfte (Ebenda, 

стр. 123) . 
... Wie der Vater Spargel аВ (J. Becher, Abschied, стр. 45), 

но Spargelsuppe, Spargelesser (Ebenda, стр. 42). 
Также ТаппепЪашn, но Tannenzweige, Tannenduft, Tannenwald и др. 

Из изложенного можно сделать вывод, что пояснительные сложные сло· 

ва второго типа представляют собой интересное явление как с точки зреиия 

словообразования, так и 'с точки зрения синонимии, являясь особым типом 

сложных слов, имеющих абсолютные сииоиимы. 

[teikla Vilniaus Valslybinis pedagoginis inslilulas 
Vоkiесiц kalbos kaledra 1963 т. rugsejo теп. 

VЕIЩЕUТLIСНЕNDЕ ZUSAMMENSETZUNGEN 

Н. VOICIKAlТJ': 

R es йm е 

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist die eingehende Analyse der Bildung 
und des Gebrauchs der verdeutlichenden Zusammensetzungen. 

Ihrer Struktur nach sind die verdeutlichenden Zusammensetzungen ein Ье

sonderer Typus der Dеtепniпаtivа. Die erste Komponente ist ein isoliertes Wort 
gепnаnisсhеr Herkunft oder ein Lehnwort, z. В. Qr in Auerochse, lat. laurus in 
Lorbeer. 

Die zweite Komponente ist ein.Synonym der ersten oder ein die hOhere Gat
tung bezeichnendes Wort, z. В. Кraut, Ваиш, Tier. 

Уош Standpunkt der deutschen Gegenwartssprache werden die verdeutlichen
den Zusammensetzungen in zwei Gruppen eingeteilt. 

э Все примеры ВЗЯТЫ из Н. Н е i n е, Werke in zwei Biinden, М" 1949, Bd, 1. 
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Die erste Gruppe bilden die verdeutlichenden Zusammensetzungen, die keine 
Synonyme haben und durch· die zweite Komponente teilweise. motiviert sind, 
z. B. Lindwurm, Auerochse, PreiBelbeere. 

Die zweite Gruppe bilden die verdeutlichenden Zusammensetzungen, die aIs 
absolutes Synonym ein Wurzelwort haben, z. B. Lindenbaum - Linde. 

Der parallele Gebrauch des zusammengesetzten und einfachen Wortes ist 
vor allem in der Poesie zu beobachten und durch die Forderungen des VersmaBes, 
der Rhytmik zu erldiiren. 

Bei der Zusammensetzung mit anderen Wortern wird das einfache Wort 
vorgezogen, z. B. Tanne - Tannenbaum, aber Tannenzweig, Tannenduft. 

VE~DEUTLlCHENDE ZUSAMMENSETZUNGEN 

H. VOICII(AITE 

Reziumė 

Straipsnis yra skirtas vieno iš vokiečių kalbos sudurtinių daiktavardžių tipų 
sudarymo ir vartojimo nagrinėjimui. 

Pagal savo struktūrą "verdeutlichende Zusammensetzungen,l sudaro ypatingą 
determ.inatyvinių sudurtinių daiktavardžių tipą. Pirmuoju jų komponentu būna 
izoliuotas germaniškos kilmės žodis arba. skolinys, pvz.: ilr žodyje Auerochse; 
lot. laurus žodyje Lorbeer. Antruoju komponentu gali būti pirmojo sinonimas arba 
aukštesnę rūši pažym.intis žodis, pvz.: Kraut, Baum, Tier. 

Dabartinės vokiečių kalbos požiūriu šito tipo sudurtiniai žodžiai skirstomi i 
dvi grupes. 

Į pirmą grupę ieina "verdeutlichende Zusammensetzungen", neturintieji si
nonimų ir motyvuoti savo antruoju komponentu, pvz.: Lindwurm, Auerochse, 
PreiBelbeere. 

Antrąją grupę sudaro "verdeutlichende Zusammensetzungen", turintieji si
nonimą - šaknini žodi, pvz.: Lindenbaum - Linde. 

Sinoniminių sudurtinių ir šakninių žodžių vartojimas pastebimas poezijoje 
ir gali būti paaiškinamas metrikos reikalavimais. 

Sudarant sudurtinius žodžius su kitais žodžiais, vartojamas šakninis žodis, 
pvz.: Tanne - Tannenbaum, bet Tannenzweig, Tannenduft. 


