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ЗАМЕТКИ ПО НЕМЕЦКОМУ С Л О В О С Л О Ж Е Н И Ю 

(„УегдеиШсНепде 2и5аттеп8е12ипдеп") 

Г. А. ВОЙЦИКАЙТЕ 

Пояснительные сложные слова (уегёеиШсЬепёе 2и$аттеп8е1;2ип§еп) 
представляют собой интересное явление в словообразовании немецкого языка. 

Встречаясь и в других германских языках в древние периоды их разви
тия (в древнеанглийском и скандинавских 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 его развития (в древне
верхненемецком, средневерхненемецком), так и в современном пояснительные 
сложные слова нашли широкое распространение, поэтому стоит рассмотреть 
их образование и употребление. 

По способу своего образования пояснительные сложные слова принадле
ж а т к детерминативным 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
вого, так и второго 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 первому 1 . 

С точки зрения семантики образование пояснительных сложных слов 
можно назвать восстановлением мотивированности слова, т. к. немотивиро
ванные простые слова включаются путем словосложения в определенный 
к р у г названий, напр . : названия растений со вторым компонентом Кгаи1, 
Вашп, Вееге, Н о к ; названия животных со вторым компонентом Лет, Неп§з1;, 
Нипд и т .п . 

И именно ограниченность возможности образования пояснительных слож
ных слов является одной из их характерных особенностей. 

1 См. Н. Р а и 1 , Оеи*5сЬе Огаттайк, На11е (5аа1е), 1956, Вй. V, 5. 17; 
Г. П а у л ь , Принципы истории языка, М., 1960, стр. 265. 
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Д р у г а я характерная особенность пояснительных сложных слов и их 
существенное отличие от других определительных слов заключается в сле
дующем: при образовании определительных слов возникают новые слова, 
выражающие новое понятие; ср. АрМЪашп, КаиЬНег, НоЯншё 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 д р у г 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: 

АиегосЬзе — первобытный бык. 
двн, свн иг, дсакс йг, дек — шт. 
В двн и свн наряду с корневым словом йг встречается и новое пояснитель

ное сложное слово: двн йгосЬзо, свн — йгосЬзе. 
ЫшЬигипп — дракон, 
двн Ши, 1тс1, дсев Шит, Нпрг. 
В двн засвидетельствовано сложное слово 1ш1ишгт. В свн простое слово 

больше не встречается, его вытеснили сложные слова Ши\гапп, ИшчкасЪе. 
Во втором случае в качестве первого компонента выступают слова — 

заимствования, которые благодаря своему происхождению стоят изолиро
ванно внутри словарного состава немецкого языка. Словосложение я в л я 
ется в данном случае средством, теснее приобщающим заимствования к сло
варному составу немецкого языка. Н а п р . : 

ТийеНаиЬе — зоол. горлица. 
двн (игШШЪа, ШгШИйЬа, свн ШЛеМЪе. 
В двн и свн отмечены только сложные слова, в то время как английский 

язык сохраняет корневое слово 1ш11е, восходящее, как ц первый компонент 
двн сложного слова ШгШ, к латинскому ШгШг. 

ЬогЬеег — бот. лавр. 
двн 1огЬеп, свн 1огЬег. В двн, свн отмечены только сложные формы. 1ог 

восходит и латинскому 1аигш. Первоначальное значение слова 1огЬег — ягоды 
лавра, ср. англ . 1аиге1. 

МашЬееге — шелковица, тутовая ягода. 
двн т ш Ъ е п , свн тогЬег , тшЪег. 
Первый компонент восходит к латинскому т о г ш п . 1 < г —по диссимиля

ции. Аналогичное образование отмечено в английском языке ср. д. англ . 
тигЬегп , н. англ . — тшЪеггу. 

РгаВеШееге — брусника. 
В свн засвидетельствована форма ЬпигеШег. 
Первый компонент восходит к чешскому ЪгшНпа. 
ЕНепЪет — слоновая кость. 
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Двн им. сущ. Ье1Гап1 имеет кроме значения «слон» также значение «сло
новая кость». Н а р я д у с простой формой пе1Гагц: в двн отмечена сложная фор
ма ЬеНаШЪет. Аналогичное явление наблюдается в англосаксонском. Ср. 
е1реп — у1репЬап. В X в. встречаются формы ЬеШш — ЪеЦепЪеш. Звук Ь 
сохраняется вплоть до XVII в. 

Более широкое распространение чем в древневерхненемецком и средне-
верхненемецком находит давный тип сложных слов в новонемецком. 

Принципы образования пояснительных сложных слов остаются такими 
ж е 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 
к р у г названий. 

По своему значению 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: 
Визепкгаш: — бот. белена. 
двн ЬШза, рШза, свн Ы1зе имеет и -е корень; ср . рус . белена, польск. Ые-

1ип. В нвн встречается только сложная форма. 

ЗаЬуеМе — бот. запх саргеа. 
В двн и свн встречается только корневое слово яа1аЬа, свн ваШа, сохранивше
еся в топонимике. Ср. 8а1еп, 8а1епЬасЬ, ЗаЫепйог?, З а ш е п д п т ё . 

ЕЬепЬаит — бот. эбеновое дерево. 
В позднедвн и свн отмечена простая форма еЪепш, лат . еЬепиз. Уже в свн 
встречается сложная форма еЬЬоит , которая в нвн вытесняет простую. 

КокояпиВ — КОКОСОВЫЙ орех. 
В 1555 отмечено заимствование из испанского сосо. Пояснительное сложное 
слово появляется в XVII в. 

2. Названия животных: 
О а т Ь о с к — самец лани. 

двн 4 а т о , свн *ате восходит к латинскому йата. В свн зарегистрировано 
уменьшительное имя существительное 1ашП, ёагш1, срн 1атП. В новонемец
ком встречается только сложная форма Б а п й ю с к (БатЫгзсЬ , Т>атт\й). 

Екпйег — лось. 
Еще у Лютера отмечено простое слово Е1епд, которое является заим

ствованием из лит. е1ш8 или слав. ]е1еп. 

В ХУ1/ХУП в. встречаются две формы: Екпйег и Е1епс1 (Е1еп). В со
временном немецком языке употребляется только сложная форма. Вытеснению 
простой формы могла способствовать омонимия. Ср. Е1епй — нищета. 

Кешнлег — северный олень. 
Засвидетельствовано в немецком языке с 1861 г. Первый компонент восхо
дит к дрсев. Ьгетп . Аналогичное образование имеется и в других германских 
языках. Ср. ндл гепсИег, англ . гепдеег, дат. гепздуг, швед. гепсУиг. В норвежском 
и шведском языках более употребительной является простая форма геп. 
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В рнвн встречаются формы К е т , Кееп, в современном немецком языке Кеп-
йег, Кеппйег. 

8спе1Шеп§81: — племенной жеребец. 
Является рнвн образованием к двн зсе1о, свн 8сЪе1 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 из 
форм. 

Как показывают факты, чаще всего побеждает сложная форма, вытесняя 
простую: ср. АиегосЬзе, двн иг; 1лпс1\уипп, двн 1тй ; ЕИепЪет, двн ЬеИапт.; 
а также ЬогЬеег, Кепйег, Рге^ВеИэееге и др. 

Однако наблюдается и обратное явление, т.е. вытеснение сложной формы 
простой, ср. употребляемые в ХУП/ХУШ вв. Т^егйег, РапШегйег, Ма$1Ъаит, 
Коте181егп. В современном языке только Т^ег , РапШег, Мае*, Коте!. 

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. Н а п р . : Б а т о о с к , Екпйег , ТийеНаиЬе, РгеШеИэееге и др. 

Данный тип слов был рассмотрен нами и отнесен к типу сложнонечле-
нимых слов 2 . 

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. Н а п р . : Рагпкгаи* — Рагп, Вт§е1кгаи1: — Вт§е1, 
ВисЬзЬаит — ВисЬз, ^ а Ш з с п — \Уа1, г^ррзасЪеп — №ррек и т. п. 

Пояснительные сложные слова этого типа имеют в современном языке 
довольно широкое распространение. 

Особенно часто встречаются пояснительные сложные слова — названия 
деревьев: ЕюЬепЪашп — ЕкЬе, ТаппепЬаит — Таппе, Р а 1 т е п Ь а и т — Ра1те, 
Ы п д е п Ь а и т — Ь т й е , Каз1ашепЬаит — Ка81аше и др. 

Более редко встречаются пояснительные сложные слова типа АУаШзсЬ— 
\Уа1, \Уа18епкт<1 — \Уа18е, ЕпкеПапс! — Епке1, Б о т к к с п е — Б о т , Регке1-
зсп\ует — Регке! и др. 

Пояснительные 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 употребления пояснительных слож
ных слов второй группы и их синонимов простых слов. 

Анализ употребления этих двух синонимов в поэзии и прозе говорит 
о том, что выбор простого или сложного слова обусловливается в первую 
очередь размером стиха. 

2 См. Г. В о й ц и к а й т е , Опрощение сложных слов в истории немецкого языка, 
ие1и\'оз Т5К АиШщц токук1ц токз1о ёагЪаь Ка1Ьо1уга, IV, УПтиз, 1962. 

58 



Ег 1гашп1 УОП е т е г Ра1те (стр. 40). 

1сЬ з*еЬе ёе1еЬп1: ап йег 1лпйе 
(стр. 116). 
Т-ГЩег Ра1теп т й е т 8ййеп 
Цпгег Ь т й е п ап й е т К Ь е т (стр. 141). 

Ср. у Г. Гейне 3 : 
Т)оП \Уо11еп \ук шейегзткеп шйег 
•йет Р а 1 т е п Ь а и т (стр. 36). 
\Ук заВеп иш.ег й е т ЬщйепЪашп 
(стр. 44). 
Ш й е т ап§зШсЬез ОеНйз1:ег 
ТлеЫ 81сЬ йигсЬ (Не ЫпйепЬаите 
(стр. 114). 
1сЬ ЬаИе еш$1 е т зсЬбпез Уа1ег1апй, Ш й т а п тасЫ; аиз ОеШзсЬеп ЕгсЬеп 
ЕтЕ1сЬепЪаит УШСЬЗ йоП (стр. 136). К е т е О а ^ е п й к с И е К е к п е п (стр. 168). 
Т>ет ЕюЬепЪашпе, УГОПП з1е §е Ьаизг КеЮ!; аиз й е т Войеп (Не ЕюЬе 
(стр. 262). (стр. 142). 

Гораздо реже чем в поэзии встречается пораллельное употребление 
обеих форм в прозе. Обычно автор отдает предпочтение одной форме. Однако 
д л я избежания повторения могут употребляться и обе формы. 

При словосложении предпочтение отдается простой форме. 
Ср. ...ЪгазШашзсЬе Ма^еШзсЬеп (Р. АУо1Г, 2же\ ап йег Огепге, стр. 126), 

йагаиз т а п пиг зПЪегпеп КбЬгсЬеп йеп Ма1е1ее зсЬШгйе (ЕЬепйа, 
стр. 123). 
..ЛУ1е йег Уа*ег 8раг§е1 аВ ( ] . ВесИег, АЪзсЫей, стр. 45), 
8рагде18ирре, 8раг§е1ез8ег (ЕЬепйа, стр. 42). 

Также ТаппепЪашп, но Таппепгу/е^е, Таппепйий, Таппеп\уа1й и др. 
Из изложенного можно сделать вывод, что пояснительные сложные сло

ва второго типа представляют собой интересное явление как с точки зрения 
словообразования, так и с точки зрения синонимии, являясь особым типом 
сложных слов, имеющих абсолютные синонимы. 

но 

но 

УНшаиз УаЫуЫшз рес1адод1ш5 шзИМаз 
УоЫесщ ка1Ъоз ка!е(1га 

Це1к1а 
1963 т . гидзё^ тёп . 

У Е К О Е Ы Т Ы С Н Е ^ Е 2 и 5 А М М Е \ 5 Е Т 2 1 Л Ч С Е \ 

Н. У01С1КА1ТЁ 

К е 8 й пг е 

Баз 21е1 йез уогие^епйеп АШкек 131 й1е ет^епепйе Апа1узе йег ВИйипд 
ипй йез ОеЬгаисЬз Йег уегйеиШсЬепйеп 2изаттепзе12ип§еп. 

1Ьгег 8гшкШг пасЬ зтй Й1е уегйеиШсЬепйеп 2и8аттеп8е1/ип§еп е т Ье-
80пйегег Туриз йег Ве^епшпайуа. ^^е егз1е Котропеп1:е 181 е т 18оИег1ез АУоП 
ёегташзсЬег Негкипй ойег е т ЬеЬп\Уог1, ъ. В. йг т АиегосЬзе, 1ат. 1аигиз т 
ЬогЬеег. 

Т)\е 2\уе11е Котропеп^е 181 е т Зупопут йег егз4еп ойег е т Й1е ЬоЬеге Са1-
Шп§ Ъе/еюЬпепйез АУоП, г. В. Кгаиг, Ваит, Т1ег. 

У о т 81апйрипк1: йег йеи1зспеп Оедепч'айззргасЬе \уегйеп Фе уегйеиШсЬеп
йеп 2изаттепзе12Ш1§еп т х\уе1 Огирреп етде1еШ. 

3 Все примеры взяты из Н. Н е 1 п е , у/егке ш гч/ел Вапдеп, М., 1949, Вй. I. 
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ЕЙе егз1е Огирре ЫЫеп (Не уегдеиШспепёеп 2и8аттеп8е12ип§еп, (Не к е т е 
Зупопуте ЬаЬеп ипё сШгсЪ сИе 2\уеНе Котропеп1е 1еП\уе1зе то1Мег1: з т д , 
г. В. 1лпс1\уигт, АиегосЬзе, Рге1бе1Ьееге. 

^^е 2\уеи:е Огирре ЫИеп сИе уепкиШспепдеп 2изаттеп8е12ип§еп, сИе а18 
аЪзокйез 8упопут е т АУигге^ог! ЬаЬеп, г. В. 1лп<1епЪаит — Ьтйе . 

Бег рага11е1е ОеЬгаисЬ с!ез гшаттепдезеМеп ип<1 ет&сЬеп \Уог1ез 181 
уог а11ет т йег Роез1е ги ЬеоЬасЬ^еп ип<1 йигсЬ (Не РоМегипдеп йез УегзтаВез, 
дег КЬуйшк ги егМагеп. 

Ве1 дег 2и8аттеп8е1:2ип§ пйЧ апскгеп ЧУбПегп тгй йаз етГаспе \Уог1_ 
уогдегодеп, г. В. Таппе — ТаппепЬаит, аЬег Таппеп2\уещ, Таппепсшй. 

УЕКОЕ1Л1ЛСНЕ\ОЕ 2и5АММЕ^ЕТ21ЛЧСЕ\ 

Н. У01С1КА1ТЁ 

Я е г I и т ё 

81га1р8Ш8 уга зккиз У1епо 18 уойесщ ка1Ьоз зийиггшц сЫк^ауагсШц тлрц; 
зийагуто к уаПоито падппфппш. 

Рада1 зауо зггикШга, „уегдеиШспепде 2и8аттеп8е12ип§;еп" вийаго урайпёа, 
де1егттагуутщ зийшСшщ «Ы&ауапШц Йра.. Р1гтио]и ,]ц котропепШ Ьйпа 
ш>Мчо\а& ^егташвков кШпёз госНз агЪа зкоппуз, руг.: йг годуде АиегосЬзе^ 
Ш. 1аиги§ 20<1у]е ЬогЬеег. АШпкуи котропепШ §аи ЫШ рктодо зтоштаз агЬа 
аикзЧезпе. гй§4 рагуттйз госНз, руг.: Кгаи1, Ваит, Пег. 

БаЪагИпёз УоЫесщ ка1Ьоз р о а й п и зИо йро зддигШиа! госШа1 зки&опи | 
С!У1 §гирез. 

I р1гта_ §гире. ^ета „уеп!еиШспепс1е 2и8аттепзе12ип§еп", пеШгтйе^ 81-
поштц 1Г пиЛууиой зауо апггаоди котропепШ, руг.: 1лпс1\уигт, АиегосЬзе, 
Рге1Ве1Ьееге. 

АШг^а. §гире. зийаго „уегйеиШсЬепде 2изаттепзе12ип|!;еп", Шипйе^ 81-
пошт^ — зактщ госЦ, руг.: У п д е п Ь а и т — 1лпде. 

8 т о ш т т щ зисшйтщ к закшшц госШц уаЛо^таз раз^еЫтаз роегуоде 
1Г даН ЪйЦ раагёктатаз те*пкоз ге1ка1аУ1та18. 

8ш1агап1 вдйигйшш госШиз зи кКа15 20сШа18, уаП^атаз зактшз госив, 
руг.: Таппе—ТаппепЬаит, Ье1 Таппеп2\уе1§, Таппепдий. 


