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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АДЪЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ РАЗМЕРА В НЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ 

ПО МЕДИЦИНЕ 

БРОНИСЛАВА МАТУЛАЙТИТЕ 

Сравнение выступает в языке как явление функционально билатеральное: 

сохраняя логико-поясняющую функцию, оно служит также созданИю образ

ности, выразительности речи. Эти две функции - логическая и экспрессив

ная - взаимодействуют, дополняют друг друга [Арынов, 1972, с. 7]. 
По своей логической структуре сравнение является трехчленным. Оно 

состоит из темы (предмета сравнения), эталона и модуля (основания сравне

ния). Ср. [Арынов, 1972, с. 4; Куленко, 1976, с. 6]. 
Среди сравннтельных структур значительное место занимают адъектив

ные композиты. Адъективный композит включает в себя только два члена 

сравнения: эталон и модуль, тема же находится за его пределами. Первый 

компонент композита, выраженный именем существительным, содержит в 

себе эталон, а второй - модуль. В модуле заключены признак темы, который 

нуждается в пояснении, и признак эталона, который принимается за единицу 

измерения интенсивности признака темы [Арынов, 1972, с. 8], причем при
знак, выступающий в качестве модуля в адъективных композитах, присущ 

эталону и теме в относительно одинаковой степени. Ср.: ein mandelgrosses 
Fettgewebsstiick [ZentralbIatt, 1970, s. 722], ein ringfingerdicker Ausliiufer [Zen
tralbIatt, 1933, S. 987], еiп etwa klеiЩiпgегstагkег ... Strang [ZепtгаIЫаtt, 1969, 
S. 67]. Основанием для сравнения может служить один, обычно более или 
менее характерный признак предмета, привлекаемого для сравне'ТЮ1, или же 

несколько признаков одного и того же предмета, о чем свидетельствует воз

можность выступления одиого и того же существительного в качестве первого 

компонента композита в соединении с различными прилагательными во вто

ром компоненте (ер. [Ивашкевич, 1958, с. 6; Сакаян, 1964, с. 6]), напр.: 

eigross, eirund; erbsengross, erbsengelb; steingrau, steinhart, steinschwer. 
Как справедливо указывает М. Арынов [1972, с. 8], наиболее частотные 

признаки, привлекаемые для сравнения, - такие, которые проявляются ви

зуально, поскольку одио ИЗ основных назначений сравнения - создание на

глядиости. Данное утверждение М. Арынова подтверждается и нашим мате

риалом. В научной литературе по медицине в Ka'leCТBe модуля выступают 
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главным образом размер (89 %, напр.: kaslaniengross, lennisballgross, k/einjin
gerlang, gjjnsefederkieldick) и цвет (5 %, напр.: kirschrol, flachsblau, оlivgгЙп). 

Предметом нашей статьи является семантическая группа сравнительиых 

адъективных композитов со значением размера. 

В композитах, обозначаюших размер, во втором компонеите выступают 

прилагательные - -gross, -Iang, -breit, -dick, diinn- и -stark (В значении' облада
юший такой-то толщиной'), напр.: linseng"oss, jingerlang, querfingerbreil, 
slricknadeldick, bleistifldiinn, slrohhalmsla,·k. Подавляюшее большинство коы
позитов (87 %) образовано с прилагательным -gross, что, видимо, объясня

ется широтой объема значення этого прилагательного. 

В первом компоненте выступают названия частей тела человека (kopf
gross, handg,'oss, dallmenlang, -breil, -dick, obaarms/ark, -dick), фруктов 11 

овошей (haselnllssgross, /оmа/ещ:гоss, 1\'alnllssstark), монет (pfenniggross, mark
stйсkgгоss, 7:lI·eigroscllenstiickgros.,) И других предметов домашнего обихода 

(slreichholzkuppengross. s/ecknadelkopfgross, lliilmereigross, blеisliflSlйl-k. 1\'011-
fadendick, seidenfadendiinn). 

При обозначении размера медики не случайно пользуются не десятич

ной системой, а сравнением. Сравнение позволяет достигать наглядности, 

что обеспечивает быстрое и легкое восприятие размера широким кругом но

сителей языка [Herrmann, 1962, S. 2272]. 
Вилъманс [1922. с. 572] отмечает, что прилагательные со значением размера 

соединяются с зависимым сушествительным в композит только тогда, когда 

сушествительное употребляется без определения. В нашем материале, однако, 

встречаются композиты (9 %), в которых в качестве первого компонента вы
ступает сушествителъное с определением, а также сочетание существительного 

с предлогом иЬег, напр: kleinapfelgrosse Resistenz [ZentraIbIatt, 1970, S. 14] (ср. 
ein kleiner Apfel); eine fIache kleinjingernagelgrosse UIzeration [ZentralbIatt, 
1970, S. 407] (ер. der NageI des kIeinen Fingers); eine halbhandtellergrosse 
PIatte [ZentraIbIatt, 1970, S. 189] (ср. ein halber HandtelIer); Tumorgrosse: 7:l1'ei
fallslgross [ZentralbIatt, 1969, S. 185] (ер. zwei Fiiuste): ein kleinkindskopfgrosser 
Тuтoг [ZentralbIatt, 1970, S. 455] (ср. der Kopf eines Кleinkindes); ein etwa 
daumenendgliedgrosser Титог [ZentralbIatt, 1971, S. 461] (ер. das Endgled ei
nes Daumens); einen iiberhuhnereigrossen Blasenstein [ZentralbIatt. 1971, 
S. 331] (ер. иЬег ein Htihnerei). 

В композитах со вторым компонентом -gross, -breit, -lang, -dick, -stark 
прилагательные выступают в отиосительных значениях. так что первый компо

нент является обязательным восполнителем их значений, а также условием, 

при котором данные значения могут актуализироваться и, следовательно, 

средством снятия полисемии этих прилагательных. Ср. ein grosser Тиmог 
и. ein bohnengrosser Титог [ZentralbIatt, 1970, S, 722]. der mannskopfgrosse 
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Тиmог [Zentralblatt, 1970, S. 171]. В субстантивной группе ein grosser Титог 
актуализируется основное значение прилагательного gross, а имеино "обла
дающий значительным физическим ра)мером". При соединении прилагатель

ного gross с именем существительным в композит актуализируется значение 
_,обладающий определенным физическим размером". 

И тут мы не разделяем точку зрения Л. Липки, который, объединив все 

сравнительиые композиты в одну группу типа gra5griin. противопоставляет 
их типу wasserdicht по линии смысловой необходимости I необязательности 
первого компонента. По мнению исследователя, первый компонент компо

зитов типа wasserdicht является семантически необходимым, ибо при опу
щении его прилагательное стало бы семантически слишком неопределениым. 

в то вре"IЯ как первый компонент композитов типа gra5griin играет второсте
пенную роль и опущение его не вызвало бы изменения значения прилага

тельного [Lipka, 1967, S. 33 и след.]. На наш взгляд, Л. Липка не учитывает 
в достаточной мере семантику и сочетательные свойства прилагательных, 

выступающих во втором компоненте сравнительных композитов. 

Утверждение Л. Липки верно лишь по отношению к тем сравнительным 

композитам, во втором компоненте которых выступают абсолютивные при

лагательные (или же прилагательные в абсолютивном значении). Так как 

абсолютивиые прилагательные способны выражать значение самостоятельно, 

независимо от других слов (ср. [Behaghel, 1923, S. 140-141; Admoni, 1972, 
S. 146-147]), опущение первого компонента не повлекло бы за собой изме
нения значения, напр.: kreisrund (ер. rund), kastanienbraun (ер. Ьгаuп). 

Однако и в данном случае наблюдаются исключения. Напр., в компо

зитах kupferrot и orangerot выступает абсолютивное значение прилагателъного 
rot, но опущение первого компонента невозможно, так как эти композиты 
как единое целое обозначают определенные смешанные ивета: ни медный, 

ни оранжевый цвет не являются красным иветом. 

Как доказано многими исследователями, композиты семантически и 

функционально могут соотноситься со словосочетаниями [Адмони, 1955, 
с. 29,304- 307; Шишкова, 1957, с. 78 - 95; Павлов, 1958, с. 1 -77; Павлов, 1960, 
с. 137 - 159]. Сравнительные адъективные композиты соотносятся со сравни
тельными адъективными словосочетаниями: kil'schkerngross - (50) gross wie 
ein Kir5chkern; giinseeigl'oss - (50) gr055 wie ein Giinseei: bleistiftdick (so) 
dick wie ein Blei5tift; fingerbreit - (50) breit wie ein Finger: handbreit (so) 
breit wie eine Hand. 

Композиты, в первом компоненте которых выступают существительные 

hand-, handteller-, finger- и Т.п., могут также соотноситься с адъективными 

словосочетаниями с зависимым именем существительным в аккузативе, напр.: 

finger/ollg - einen Finger lang, /lQndb"eit - eine Hand breit. 
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Cne.l\YeT, O.l\HaKO, OTMeTJlTb, '1TO .l\aHHble CilOBOCO'leTaHJIlI B HallieM MaTepUane 

BCTPe'laIOTClI nUllib COOpa.l\ll'leCKJI U TOnbKO B TeKCTaX 60nee paHHerO OepUO.l\a. 

HaOp.: ... eine harte, Handtellergrosse .. .• Stelle [Archiv. 1890, S. 612]. Cp. eine 

handtellergrosse Öffnung [Zentralblatt, 1960, S. 462]. Spitzenstoss eineIl Fin
ger breit ... [Archiv, 1890, S. 313]. Cp. Hauptschnitt einfingerbreit [Archiv, 

1920, S. 613]. 
CpaBHHTenbHble a)l'beKTHBHble cnOBOCO'leTaHHlI B 06Cne.l\OBaHHhlx HaMH TeKC

Tax 00 Me.!J;lHlHHe oonHOCTblO BhlTeCHeHhl a.'lheKTUBHhIMH KOMn03HTaMH. L{aHHoe 

06CTOllTenhCTBO CB1I3aHO C TeH,IleHIlHen 1I3blKa HaYKH JI TeXHOKJI K oepe.l\a'le HHljlop

ManHO B ClKaTOH 1jl0pMe C MaKCHManbHOH 3KOHOMJleH 1I3hlKOBhiX cpe.l\CTB (cp. 

[Koenraads, 1953, S. 77; CenlOlKeHoK, 1969, c. 3]). KOMß03HThI 00 cpaBHeHHIO 

C cooTBeTcTBywwHMH cpaBHHTenhHbIMH a)l'beKTHBHhIMH cnOBOCO'leTaHHlIMH lIBnll

IOTClI He TonhKO 60nee 3KOHOMHbiM 1I3hIKOBhiM Cpe.l\CTBOM, HO H Cpe.l\CTBOM 60nee 

IllHPOKOH cljlephI yooTpe6neHUlI, H60 6e3 orpaHH'IeHHH MorYT BhlcTyoaTb B nlO-
60H COHTaKCH'IeCKOH IjlYHKIlHH, CBOHCTBeHHOH HMeHH 0pHnaraTenbHOMY, B TO Bpe

MlI KaK CpaBHHTeßhHble a)l'beKTHBHhle cnOBOCO'leTaHHlI, KaK npaBHno, He BhlcTyoalOT 

B IjlYUKI.\HH opeo03ßTHBHoro cornacYlOweroclI oope.l\eneHHlI. 

ADJEKTIVISCHE VERGLEICHSKOMPOSITA MIT D1MENSIOl'iSBEZElCHNl:NGEN 
IM ZWEITEN GLIED IN WISSENSCHAFTLICH-MEDIZINISCHEN TEXTEN 

BRONISLAVA MATULAITYTE 

Zusammenfassung 

Das Grundwort des Kompositums nennt das Tertium comparationis und das Bestimmungs
wort den Vergleichsbegrirr(Etalon). Die am häurigsten gewählten Vergleichsgrössen sind Bezeich
nungen ruf Körperteile, Früchte, Obst und Münzen. Die Ärzte geben ihre Berunde meistens nicht 
mit Massen des Dezimalsystems wieder. sondern durch Vergleiche mit Gegenständen des täglichen 
Lebens, weil solche Massangaben anschaulich und allen Kommunikationspartnem verständlich 
sind. 

Obwohl die adjektivischen Komposita mit entsprechenden adjektivischen Vergleichsgrup
pen synonym sein können, kommen die letzteren in dem von uns untersuchten Material nicht vor. 
Diese Tatsache ist wohl dadurch zu erklären, dass die Komposita viel sprachökonomischer sind. 
Ausserdem können die adjektivischen Vergleichskomposita in allen syntaktischen Funktionen 
auftreten, die dem Adjektiv eigen sind, während die adjektivischen Vergleichsgruppen in der Regel 
als vorangestelltes Attribut nicht aunreten. 
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