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СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕРМИНОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НЕМЕЦКОЙ  
ТЕРМИНОЛОГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Данилина Ю. С. 

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» 
 
В данной статье анализируются сложные термины в немецкой терминологии сельскохозяйственного ма-

шиностроения, выявляются их структурные особенности и семантико-синтаксические отношения между 
компонентами. 

По мнению Гринева-Гриневича, синтаксический способ образования является наиболее продуктивным 
средством пополнения терминолексики. Этот способ заключается в преобразовании обычных свободных 
словосочетаний в сложные «эквиваленты слов» [Гринев, 2008, с. 135]. В нашем исследовании количествен-
ное соотношение однословных терминов и терминологических словосочетаний равно 117 к 384. Составные 
термины обладают высокой степенью информативности и способны вместить в себя содержание целого от-
резка предложения. Их можно было бы заменить словосочетаниями. Однако сложное слово обладает рядом 
преимуществ по сравнению со словосочетанием, так как оно более компактно и дает возможность в аккуму-
лированном виде передать необходимую лексическую информацию. 

Возможность образования новых сложных терминов в исследуемой терминологии велика, однако она ре-
гламентируется семантико-синтаксическими отношениями между компонентами. С учетом этих отношений 
все вновь созданные сложные цельнооформленные термины с/х машиностроения подразделяются на опре-
делительные, копулятивные и определительно-копулятивные. 

При определительном сложении семантические отношения между компонентами сложных терминов 
объединены одним общим признаком: первый, определяющий компонент уточняет, конкретизирует значе-
ние второго, определяемого компонента. При этом пути конкретизации могут быть очень разнообразны, 
например: Klinkenrad - Rad einer Klinke - храповое колесо. 

В отличие от определительных сложных слов в копулятивных словах устанавливается сочинительная 
связь между компонентами. Ср.: Наmmerpresse - пресс-молот, Ringschraube - рым-болт, Ritzenwelle - вал-
шестерня. Компоненты данного термина вступают в синтаксически равноправные отношения. Однако но-
вые термины с сочинительной связью не получили в терминологии с/х машиностроения широкого распро-
странения. 

Определительно-копулятивное сложение характерно лишь для трех- и более компонентных терминов: 
Radial-Rillen-Kugel, Gummi-Metall-Element. 

По своей структуре большинство сложных терминов с/х машиностроения являются полносложными и 
неполносложными двучленными соединениями (37,4%). В ходе анализа были выявлены модели двучленных 
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терминов. С этой целью составлена таблица, при этом список частей речи принял следующий вид: 1) суще-
ствительное-N; 2) прилагательное, наречие - А; 3) глагол - V; 4) предлог - Ргер (Таблица). 

 
Таблица 
 

Первый  
компонент 

Второй компонент Примеры Продуктивность модели, 
% 

N N Nockenscheibe, Hebelarm 58,8 

V N Laufbahn, Drucklager 27,3 

A N Flachkeil, Vollscheibe 7,7 

N V Riementrieb, Probelauf 4,1 

V V Gleitschienen 0,5 

Ргер N Zwischenbehälter 0,5 

A V Freilauf 0,5 

 
Из Таблицы видно, что активность различных частей речи в образовании новых терминов-композитов не 

одинакова. Наибольшей функциональной активностью отличается модель N + N = N. 
Продуктивность модели N + N = N велика ввиду того, что сложное существительное с первым компо-

нентом-существительным является таким языковым образованием, которое уже в момент возникновения 
обладает чертами, сближающими его, с одной стороны, с синтаксически и, с другой стороны, с этимологи-
чески составными единицами лексики вообще. 

По этой модели образуются сочинительные и определительные сложные существительные.  
Второй продуктивной моделью двучленных инноваций является модель V + N = N. В атрибутивные от-

ношения в качестве первого компонента вступает глагол, который в данном случае теряет свои специальные 
грамматические свойства. Глагол обычно представлен в виде основы настоящего времени индикатива: 
Reibkupplung - фрикционная муфта; Dreschkorb - подбарабанье и т.д. 

Глагольная основа в роли определяющего компонента указывает на род занятий лица, выраженного вто-
рым компонентом, например: Schlepperfahrer - тракторист, - а также означает: 

1) цель: Entgrateautomat - автомат для снятия заусенцев; 
2) процесс: Laschenstoß- процесс соединения накладками. 
Менее употребительной, но достаточно продуктивной является модель А + N = N, где в роли первого 

компонента выступает имя прилагательное или наречие: Axialspiel - осевой зазор, Differenzialbremse - диф-
ференциальный тормоз, Flachfeder - призматическая шпонка. 

В рассматриваемой терминологии наряду со сложными словами с прилагательным в роли атрибута 
функционируют такие терминологические словосочетания, как starre Bewegung - жесткое соединение, freie 
Scheibe- диск сквозного прохода и т.д. 

Вследствие частого употребления подобных языковых структур специалистами происходит соединение 
раздельных наименований, и выражение данных понятий концентрируется в цельнооформленных терминах. 
Таким образом, названные терминосочетания превратились в сложные терминологические единицы: 
Starrbewegung, Freischeibe и т.д., - адекватные исходным раздельнооформленным наименованиям. Такой 
процесс срастания раздельных наименований называется в литературе универбализацией словосочетаний. 
Благодаря универбализации словосочетаний в немецкой терминологии с/х машиностроения появились сле-
дующие универбы: Tieflockerer, Ungleichgewicht, Spannfeld и т.д. 

Такие образования относятся, по мнению М. Д. Степановой, к сложным существительным с определите-
лем-прилагательным. Фактически здесь происходит орфографическое оформление в сложный термин того, 
что в семантическом плане уже является единым. После более или менее длительного параллельного функ-
ционирования терминосочетание уступает место сложному термину [Степанова, 2007, с. 104]. 

Однако при образовании сложных лексических инноваций (ЛИ) на базе терминосочетаний могут проис-
ходить и семантические сдвиги. Так, значение нового термина-универба Spannfeld не тождественно семан-
тике словосочетания spannendes Feld (Spannfeld в немецкой терминологии с/х машиностроения означает 
«анкерный участок контактной сети»), spannendes Feld в отличие от Spannfeld означает «ширина пролё-
та».Следовательно, рассматривая образование новых сложных терминов-универбов на базе терминосочета-
ний по модели А + N = N, необходимо различать сложные ЛИ типа Spannfeld. 

Четвертой по продуктивности является модель двучленных инноваций N + V = N, языковая специфика 
которой состоит в том, что в качестве первого компонента в атрибутивной функции выступает существи-
тельное: Riementrieb - ременная передача, Laschenstoß - соединение накладками и т.п. 

Менее продуктивными являются модели V + V = N (Treibsitz - тугая посадка, Einstechschloß - врезной за-
мок) и Ргер + N =N (Zwischenkühlung - промежуточное охлаждение), по которым созданы единичные терми-
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нологические единицы в исследуемой терминологии. 
Структурно-семантический анализ трехкомпонентных терминов показывает, что они образованы по сле-

дующим основным моделям словосложения немецкого языка: 
1. Pr + V + N = N: Unterleggesenk - подкладной штамп, Umlaufkolben - ротор. 
2. N+N+N=N: Kreisgelenkkupplung - втулочная муфта, Planzahnrad - плоское колесо и т.д. 
3. V + N + N =N: Drehmomentmesser - торсиометер, Drucklagerwelle - упорный вал и т.д. 
4. Pr + N + N = N: Umdrehungszähler - счетчик оборотов, Umsteuermechanismus - реверсивный механизм и 

т.д. 
5. A + N + N = N: Geradzahnrad - прямозубое колесо, Rundgliederkette - кругозвенная цепь. 
6. N + V + N = N: Kartoffellegemaschine - картофелесажалка, Steigungsprüfgerät - шагомер. 
7. Pr + A + N = N: Ausgleichskupplung - компенсирующая муфта. 
8. A + V + N = N: Doppelsitzventil - двухседельный клапан. 
9. Num + N + N = N: Dreiwegestück - тройник. 
В последнее время активизируется тенденция к росту агглютинативности: создаются не только двух-, 

трех-, но и четырех-, пяти- и даже шестикомпонентные образования, которые сохраняют отдельность пода-
чи информации (Umlaufrädergetriebe - зубчатая передача, Rübenvollerntemaschine - свеклокомбайн и т.п.). 

Использование многокомпонентных терминов связано со стремлением посредством цельнооформленно-
го сложного термина передать как можно больше возможных информативных особенностей основного по-
нятия. Процесс нанизывания слов при построении терминов связан с проблемой конденсации речевого вы-
ражения, со стремлением укорачивать речевой сигнал, его физическую протяженность. 

Модели многокомпонентных терминов перечислить трудно, так как фактически все части речи в совре-
менном немецком языке могут выступать в роли атрибутивных сложных языковых единиц. 

В процессе образования многокомпонентных терминов отдельные термины становятся ядром образова-
ния новых лексических единиц и целых словообразовательных гнезд. Вокруг них группируются новые, бо-
лее сложные в структурном отношении терминологические единицы, выделяющие называемые предметы из 
ряда подобных им по каким-либо дополнительным признакам. Таким образом, с помощью вводимых уточ-
нений происходит сужение родового понятия, выражаемого уже существующим термином, до видового. 
Например: Lager - Radial - Schrägkugellager - радиально - упорный шарикоподшипник, Spurkugellager - 
упорный шарикоподшипник, Kurbenwellenlager - коренной подшипник, Radial - Nadellager - игольчатый ро-
ликоподшипник, Maschine - Rübenvollerntemaschine - свеклокомбайн, Maisvollerntemaschine - кукурузоубо-
рочный комбайн, Pflanzlochmaschine - лункокопатель, Kartoffellegemaschine - картофелесажалка, 
Feilenhaumaschine - станок для насекания напильников и т.д. 

Продуктивность многокомпонентных терминов вызывается тенденцией языкового развития. При их об-
разовании не привлекается новый языковой материал, они создаются из уже имеющихся лексем и могут це-
ликом покрывать понятийное поле терминологии с/х машиностроения. 
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Дементьева Т. М. 
Государственный университет - Высшая школа экономики, г. Москва 

 
В качестве основного средства при формировании и развитии иноязычной коммуникативной компетен-

ции на занятиях немецкого языка по юридическим специальностям используется языковой материал, бази-
рующийся на немецких оригинальных юридических текстах, представляющих основную единицу языка 
права.  

Под коммуникативной компетенцией понимается определенный уровень владения языковыми, речевы-
ми, социокультурными знаниями, навыками и умениями, который позволяет студентам юридических фа-
культетов общаться на немецком языке по юридическим специальностям.  

Объем текстовой информации и степень ее сложности должны определяться в зависимости от уровня 
языковой подготовленности студентов и степени владения профессиональными знаниями по специальности. 
Как показала практика работы студентов-юристов, чтение аутентичных немецких юридических текстов, со-
держащихся в отечественных учебных пособиях, не вызывает у студентов интереса к общению. Как прави-
ло, тексты являются очень сложными и объемными, работа с текстом часто сводится только к максимально 
адекватному литературному переводу на русский язык, задания к текстам носят в основном характер опроса 
понимания прочитанного.  

Выбор, тематика текстов и работа с текстами обусловлены спецификой изучения немецкого юридиче-
ского языка в рамках различных ситуаций, входящих в сферу профессиональной коммуникации: «Источни-
ки права», «Система права ФРГ», «Конституционное право», «Основные права», «Органы государственной 


