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СЛОВОСЛОЖЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ 

ТЕРМИНОПРОИЗВОДСТВА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Abstract. The article investigates composition as a special word-building tool in German, since 

compound words are a characteristic feature of the German language. The article contains a brief 

analysis of some parameters of composites of compound words on the basis of examples from the 

field of German computer terminology. 
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В возникновении и развитии терминов лексико-семантической терминологической 

системы выделяют две возможности:  

1) использование уже существующих в языке слов путем изменения их семантической 

структуры; 

2) использование средств родного языка для построения новых производных слов, 

сложных слов и образования устойчивых словосочетаний, то есть использование 

словообразовательных средств.  

Согласно лингвистическим исследованиям, в качестве типичных способов 

терминообразования можно выделить семантическую деривацию, аффиксацию, словосло-

жение, заимствование и др.  

Известно, что в европейских языках к числу наиболее продуктивных способов 

образования новых слов относится аффиксация; она широко применяется при создании новых 

терминов. Однако в отношении специальной терминологии продуктивность аффиксации не 

выступает столь ярко. Всего способом аффиксации образовано 3,6% терминов в русском языке 

и 3,1% в немецком. 

Одной из особенностей научно-технической литературы XX в. является 

распространение в ней сложных слов. Ценность сложных слов для научного стиля в целом и 

его важнейшего компонента - терминологии, не только в их способности передавать сложные 

понятия, но и в их семантических особенностях. Как отмечает С. Сулак, лингвистические 

исследования показывают, что «сложные слова обладают меньшей многозначностью, чем 

несложные», так как их семантическое содержание определяется пересечением двух или более 

координат [4]. 

Следует отметить, что словосложение является особым словообразовательным 

средством. Его отличие от других заключается в большей произвольности: если аффиксы 

являются единицами с большим или меньшим спектром семантических функций, которые они 

реализуют в производных, то композиты образуются более свободно и имплицируют самые 

разнообразные семантические функции. В каждом композите проявляется несколько 

семантических функций, как это происходит и с аффиксальными образованиями. Выделяя 

основную функцию, необходимо ориентироваться на то, какой компонент в сложном слове 

является определяемым, а какой определяющим. Основная функция детерминируется 

определяющим компонентом [4].  

Широкая демонстрация сложных слов в терминологиях характерна для всех языков, но 

не во всех языках она проявляется с одинаковой силой, что связано с особенностью 
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распространения сложных слов в языковых системах в целом. Следует учесть, что хотя 

словосложение является одним из самых активных способов обогащения словарного состава 

многих европейских языков, этот способ не является универсальным. 

Отметим, что сложные слова – характерная особенность именно немецкого языка. 

Изучение композитов в целом в немецком языке имеет давнюю традицию. Это обусловлено 

большой продуктивностью композитообразования. Большой интерес при этом представляет 

изучение композитов научной терминологии. В течение многих лет появился ряд работ, в 

которых исследовались словообразовательные особенности лексики немецких подъязыков 

лингвистики, математики, терапии, зоотехнии, терминологических систем сахарного 

производства, электрических машин и др.  

Именное словообразование в немецкой компьютерной терминологии в настоящий 

момент недостаточно изучено. Это связано с тем, что компьютерная терминология является 

новейшим пластом лексики, образовавшимся в последние полтора десятилетия. На основе 

анализа его словообразовательных качеств и свойств можно сделать вывод о главных 

направлениях и тенденциях современного словообразования, определить дальнейшие пути 

развития языка в целом. 

Словосложение удовлетворяет потребность научного стиля в экономном, лаконичном 

изложении. Употребление одного слова вместо нескольких чередующихся лексем приводит к 

столь важной для научного стиля концентрации информации. Высокая степень эллиптичности 

сложных слов соответствует в полной мере тенденции современного языка науки к 

"рационализированному сокращению" [1, c. 131], к ограничению избыточных языковых 

средств в лингвистике. 

В типологическом отношении наиболее выступают следующие параметры композитов: 

1) число компонентов сложного слова; 

2) способ соединения компонентов в слове; 

3) морфологический состав компонентов сложного слова; 

4) положение основного и зависимого компонентов в слове [2, с. 307]. 

По первому параметру следует отметить, что преобладающим типом сложных 

существительных в немецком языке в целом, и в немецкой компьютерной терминологии в 

частности, являются двухкомпонентные: 

die Suchmaschine, die Textbearbeitung, die Tastenkombination, das Lesegerät, die 

Speicherkapazität, der Internetanschluss, die Maustaste 

и трехкомпонентные существительные: 

die Schwarz-Rot-Schreibung, der Rechtschreibprüfer, die Stichwortsuche, der Ablaufzeitpunkt, 

das Selbstanwendbarkeitsproblem. 

Наряду с этим выявлены также композиты, состоящие из четырех и более компонентов, а именно: 

четырехкомпонентные: 

das Analogausgabe-Pufferregister, die Festkörperschaltungsanordnung, 

пятикомпонентные: 

das Breitband-Fernmelde-Netz, die Ersatzteil-Erstausstattungsliste, 

шестикомпонентные: 

der halbduplex-Datenfernübertragungsbetrieb. 

Способ соединения основ в сложном слове можно считать одним из основных 

дифференцирующих признаков. Для немецкой компьютерной терминологии типичны 

сложные слова без специальных соединительных морфем (около 85%): 

die Computerspiele, das Vielkanalsystem, das Magnetbandspeichersteuergerät. 

Около 15% сложных существительных имеют соединительные морфемы -s-, -n-: 

das Meldungsfenster, der Operationskode, die Aufgabenende, die Freundschaftsanfrage. 

Для облегчения обозримости компоненты многосоставных композитов зачастую 

соединяются посредством дефисов, иногда образуя при этом композиты, близкие по способу 

образования к "сдвигам": 

die Instagram-Fotos, der Siemens-Mikrocomputer-Entwicklungssystem, der Acht-vier-zwei-eins-Kode. 
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По морфологическому составу сложные существительные представлены однотипными 

моделями, наиболее репрезентативной из которых является сочетание именных основ: 

die Maustaste, das Mensch-Maschine-System, die Zwillingsbandtransporteinrichtung.  

Так, согласно Н.С. Шарафутдиновой, в немецкой компьютерной лексике количество 

двухкомпонентных терминов-существительных, которые имеют морфологическую структуру 

Sb + Sb = Sb (где Sb – существительное) составляет 70,1% от количества всех 

двухкомпонентных терминов-существительных [6]. 

Репрезентативными являются также модели, сочетающие именные основы с 

прилагательными (das Normalpapier, die Schwarz-Rot-Schreibung, die Klein-

Datenverarbeitungsanlage), глагольными основами (der Abfühl-Schreibkopf, das Lesegerät), 

числительными (die Elferzeile, das Hunderttausenderbündel), наречиями (der Nur-Lese-Speicher, 

das Abwärtsladen, der Nein-Fall) и др. При этом компоненты сложного слова располагаются в 

определенном порядке, соответствующем их синтаксическим отношениям. Как показывает 

анализ сложных немецких существительных, основной компонент, как и в русском языке, 

находится в постпозиции. Такое положение компонентов объясняется доминирующей ролью 

атрибутивной связи в сложных существительных. При наличии довольно большого 

количества четырех и пятикомпонентных компьютерных терминов, композитообразование 

стремится к дву- и трехсоставности.  

Одной из специфических черт образования компьютерных терминов является 

использование символики, в число которой входят разного рода обозначения с помощью букв 

латинского или греческого алфавитов, условных знаков, формул и т.д. В составе 

символических средств выражения специальных понятий есть такие, которые можно назвать 

семантически пустыми. Эти символы типа а, Р, у..., или A, B, C…, или т, m,n…, x, y, z и т.п., 

наполнение которых конкретным содержанием осуществляется в конкретных науках: 

die S-Taste – клавиша S 

das m-AdrePsystem -- m-адресная система адресации 

der X-Y-Betrieb -- двухкоординатный режим работы. 

Подобные символы также выражают понятия, но "понятия особые, не связанные с 

реальными вещами. Это понятия математических чисел", физических величин и их 

отношений. 

В составе компьютерных терминов можно выделить элементы математической 

символики, как, например знаки "+", "-", скобки и др.: 

das (m+O)-AdrePsystem -- m-адресная система адресации команд 

der Eingangs-F+F -- входной триггер 

das B-1-Komplement -- дополнение до уменьшенного основания, дополнение по основанию 

минус единица, дополнение до (В-1). 

Свободное употребление в композитах цифр и чисел является одной из отличительных 

свойств компьютерной терминологии. При этом используются арабские и римские, целые и 

дробные числа (die 3D-Grafik, der AMD386-Prozessor, die 3fach-Schriftart,  

die 5,25-Zoll-Laufwerk, die x.20-Empfehlung). 

Распространена словоформа, в которой 2 элемента являются экспликацией одного 

элемента семантико-синтаксической структуры и связаны между собой копулятивной связью: 

das Ruf-Antwort-System - диалоговая система; 

die Start-Stopp-Taste - клавиша пуска-останова. 

Особенностями субстантивных многосоставных композитов можно назвать наличие 

крупных образований, близких по способу образования к «сдвигам»: 

die ohne-Rückkehr-zu-Null-Aufzeichnung -- магнитная запись без предварительного 

сброса в нуль [5, c. 51]. 

Другой особенностью является проявление «синтаксически обусловленной 

деструкции», следствием которой является образование так называемых «спаянных 

сочетаний», или «стяжений», которые в большинстве случаев являются композитами с 

копулятивной детерминацией, возникшими на базе двух моделей и имеющими поэтому две 
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формы, эксплицирующих два (а не один) одинаковых семантических падежа модели, 

примененной два раза: 

das Informations- und Auskunftssystem - Das Informationssystem und Auskunftssystem -

информационно-справочная система. 

В этом случае могут быть представлены композиты с адверсативной и другими видами связей: 

der Daten-Sender/Empfänger - der Daten-Sender oder Daten-Empfänger - приемопередатчик 

данных. 

Таким образом, при описании системы словообразования немецкого языка имени 

существительному - части речи, занимающей центральное положение благодаря своим 

номинационным особенностям и располагающей самими богатыми деривационными 

возможностями - уделяется особое место. Номинативные функции существительного, 

которые заключаются в назывании конкретных и абстрактных реалий, в обращенности к 

сущностям, воспринимаемым как предметные, делают его особенно важным для языка науки 

и техники. 

Из вышеперечисленного следует, что для немецкой компьютерной терминологии 

характерно относительно свободное словообразование. Это проявляется в том, что 

ограничения, накладываемые на образование композитов в целом (имеющие под собой 

фонетические, грамматические, логико-синтаксические, семантико-синтаксические причины) 

частично снимаются в терминологическом пласте компьютерной лексики. Примером этого 

может служить длина композитов, а также использование в терминах нетипичных элементов: 

символики, в число которой входят разного рода обозначения с помощью букв латинского или 

греческого алфавитов, условных знаков, формул и т.д. 

Таким образом, субстантивное словообразование в немецкой компьютерной 

терминологии подчиняется общим правилам словообразования немецкого языка, и в то же 

время имеет свои особенности, специфику, которые в определенной степени отображают 

черты современного развития языка [3, c. 104]. 

 

Библиография: 

1. Жирмунский В. М. История немецкого языка. Москва, 1956. 365 с. 

2. Зиндер Л. Р., Строева Т, В. Современный немецкий язык. - М.: Изд-во литературы на 

иностранных языках, 1975. 410 с. 

3. Ризель Э. Г., Шендельс Е. И. Стилистика немецкого языка. - М.: Высшая школа, 1975. - 315 с. 

4. Сулак С. К. Исследование терминологической системы предметной области «Финансы» 

(на основе материалов русского и немецкого языков). Дис. док. филол. наук Молдавск. 

гос. ун-та. Кишинев, 2006. 184 с. 

5. Шендельс Е. И. Многозначность и синонимия в грамматике. Москва, 1970. 198 с. 

6. https://cyberleninka.ru/article/v/slovoobrazovatelnye-modeli-slozhnyh-tehnicheskih-terminov-

v-nemetskom-yazyke 

7. https://www.thoughtco.com/english-german-computer-and-internet-glossary-4085499 

8. http://languagelifeschool.com/kompyuternaya-terminologiya-v-nemetskom-yazyke/ 

9. http://german-online.ru/computerlexika.html 

 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/v/slovoobrazovatelnye-modeli-slozhnyh-tehnicheskih-terminov-v-nemetskom-yazyke
https://cyberleninka.ru/article/v/slovoobrazovatelnye-modeli-slozhnyh-tehnicheskih-terminov-v-nemetskom-yazyke
https://www.thoughtco.com/english-german-computer-and-internet-glossary-4085499
http://languagelifeschool.com/kompyuternaya-terminologiya-v-nemetskom-yazyke/
http://german-online.ru/computerlexika.html

