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В данной статье рассматривается проблема субстантивных групп особого типа -  
генитивные словосочетания. Автор анализирует некоторые важные особенности 
генитивных конструкций. Генитивные словосочетания могут трансформироваться в 
предложения, где атрибутивный генитив выступает в качестве подлежащего, 
сказуемого, дополнения. Именные генитивные группы приобретают все большее 
значение в синтаксическом строе современного немецкого языка как важнейшее 
средство расширения смысловой емкости предложения. Рассматриваемые 
конструкции находят широкое употребление в пословицах, крылатых словах, 
библейских фразеологизмах и других устойчивых выражениях.
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Т.А. Ве1оизоуа 
Ве^огос! №йопа1 ЯезеагсЬ Ишуегзйу, Яизз1а 

(Ж  ТНЕ 188ИЕ ОР СЕШТ1УЕ 8ЦВ8ТАШ 1УЕ СНСШР8

ТЫз агйс1е с1еа!з \уЬЬ1Ье ргоЫет оГ зиЫапйуе §гоирзоГ зреаа11уре -  §епШуе 
рЬгазез. ТЬе аиЛог апа1узез зоте ЬпроПаШ ГеаШгез оГ §епШуе зиЪз1апЙуе сопзЦисбопз. 
СепШуе рЬгазез сап Ье ИапзГогтеб т1о зеп1епсез, \уЬЬ аИпЬийуе §епШуе йтс1юпт§ аз 
1Ье зи^ес!, 1Ье ргесПсаГе ог 1Ье оЬдес1 оГ 1Ье зеп1епсе. ОепШуе зиЬз1апйуе §гоирз аге 
Ьесотт§ тоге апб тоге троПап! теапз оГ ЬгоабепЬщ оГ зетапбс соШеШ оГ а зеп1епсе 
т  зуШасбс зйисШге оГ т о ё е т  Оегтап 1ап§иа§е. ТЬе сопзЦисйопз ипбег геу1е\у аге ойеп 
Гоши! П1 ргоуегЬз, са1сЬрЬгазез, зспрШге Шютз апй оЛег зе1 ехргеззюпз.

Кеулуогбз: ГеаШгез оГ депШуе рЬгазез, зетапйс \уЬо1епезз, зетапйс сотр1е1епезз, 
ЦапзГогтайоп арргоасЬ 1о апа1уз13 оГ §епШуе §гоирз, потта1 (епбепсу, дабезргеай иза§е 
т  зе1 ехргеззюпз.

Группа существительного вследствие ее важности как средства 
расширения объема предложения является предметом многочисленных 
исследований на материале различных языков. На материале немецкого языка 
группа существительного наиболее всестороннее освещение получила в работах 
В.Г. Адмони и его учеников. Ими широко исследовались структурные свойства и 
размер группы существительного (Л.Н. Иноземцев, Л.Б. Петравичюс, 
Я.К. Родзиевская и др.).
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Структура группы существительного исследовалась также немецкими 
германистами (Г. Эггерс, X. Вебер, К.-Э. Зоммерфельдт, В. Моч, Ф. Юргенс, 
П. Валентин, X. Фатер, И. Циммерман и др.).

К числу проблем, привлекающих к себе внимание лингвистов и 
связанных с генитивными группами, относятся такие проблемы, как 
взаимодействие синтаксиса и семантики, валентность имени существительного, 
синтаксическая полисемия и омонимия, особенности функционирования 
синтаксических конструкций в синхронии и диахронии и др.

Генитивные словосочетания- это особый тип именных групп. Одной из 
особенностей генитивных групп является то, что они представляют собой 
комбинации слов, основанные на “автокомбинаторике” (В.В. Бурлакова), т.е. на 
объединении слов одного морфологического класса. Имя существительное как 
часть речи характеризуется совершенно иными валентными свойствами, чем 
глагол, так как категориальная синтаксическая валентность зависит, прежде 
всего, от принадлежности слова к определенному лексико-грамматическому 
разряду. Для имени существительного с его общим значением предметности 
особенно важна сочетаемость с такими словами, которые раскрывают 
различные качества и свойства предметов и явлений, а также отношения между 
ними. Поэтому одной из основных валентностей существительного является 
способность соединяться с различного рода определениями, в том числе 
определениями, выраженными существительным в родительном падеже, 
которое подчинено управляющему компоненту группы -  ядру генитивного 
словосочетания. Ядро именной группы, являясь синсемантичным словом, 
непременно требует конкретизации, детализации, уточнения о предметах, 
явлениях, процессах и т.п., например: еше №иуег1еПип§ бег МасЫЪейщшззе бег 
Маппег ипб бег Ргаиеп. Поэтому именные генитивные группы характеризуются 
определенной смысловой целостностью, семантической завершенностью. Еще 
в 1932 году О. Бехагельустановил важнейший закон связи компонентов 
именной группы -Аб]а2епз-Яе1абоп. Суть этого высшего закона (“баз ОЬегз1е 
Сезей”) заключается в том, что слова близкие по значению, также близко 
расположены друг к другу (“§е1зй§ еп§ 2изаттеп§е1юп§е аисЬ еп§ 
2изаттеп§ез1еШ %упб”) [3:1676]. Эта идея интенсивно используется в 
современных граммматиках при обсуждении вопросов связанных со 
структурными отношениями в синтаксической организации высказывания, 
топологическими средствами семантико-синтаксического структурирования 
высказывания [там же, 1675].

Важным представляется рассмотрение структурных типов генитивных 
словосочетаний с учетом морфологической принадлежности компонентов 
группы и их семантических свойств. Несмотря на большой интерес к 
прагматической стороне языка, на широкое развертывание когнитивных 
исследований, внимание лингвистов к логической, семантической стороне 
синтаксиса не ослабевает. Теоретические положения семантического 
синтаксиса широко разрабатываются Т.Б. Алисовой, Н.Д. Арутюновой, 
В.Г. Гаком, Е.В. Гулыга, С.Д. Кацнельсоном, И.О. Москальской, 
Е.В. Падучевой и многими другими языковедами, которые преимущественное
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внимание уделяют семантической структуре предложения. В работах немецких 
германистов взаимодействие семантики и структуры словосочетания 
выявляется на основе семантического анализа, заключающегося в том, что 
грамматической структуре словосочетания как структуре поверхностной 
приписывается несколько семантических представлений, т.е. структур 
глубинных (И. Визе, В. Моч, М.Бирвиш и др.).

Другая особенность именных генитивных групп заключается в том, что 
они - являются “концентратом” предикативного отношения (М. Регула). 
Генитивные словосочетания могут трансформироваться в предложения, где 
атрибутивный генитив выступает в качестве подлежащего, сказуемого, 
дополнения. Особого внимания заслуживают отглагольные существительные с 
суффиксом -ип§, употребляемые в качестве ядра генитивной группы. Как 
известно, они обладают высокой синтагматической активностью 
(употребительностью) в языке, например: Апбегапд без РаЪгр1ап5, (Не 
Еп1\У1ск1ип§ Шгег ЬегатуасЬзепбеп Ктбег, УеПеПип§ ипс! АиззсЬеЙшщ етез 
МесНкатеЩз 1т  Кбгрег. Трансформационный подход к анализу генитивных 
групп позволяет идентифицировать атрибутивные отношения, увидеть в 
генитиве более «узкие» категории, ср.: генитив выражает:

Баз 8р1е1 без К тбез <— баз К т б  зр1ей -  носителя действия 
В 1е Ш(егзисЬип§ бег 1пзе1<— б!е 1пзе1 \\тгб ип1егзисЬ{ -  объекта действия 
В1е ВипкеШей бег N30111 *— б!е №сй1 131 бипке1- носителя признакаит.д. 
Следует отметить, что многие лингвисты используют термины 

трансформаций при описании синтаксических явлений (М.Н. Засорина, 
Г.В. Колшанский, В.Г. Гак, Т.М. Николаева и др.). Введенные Н.Хомским 
понятия глубинной и поверхностной структур являются одними из основных в 
его теории. Используемые им примеры трансформаций, а также примеры в 
многочисленных интерпретациях, описаниях его грамматик относятся часто к 
рассматриваемым нами генитивным субстантвным группам.

Трансформационный подход к анализу генитивных групп является 
важным также и потому, что способствует, в некоторых случаях, установлению 
многозначности, амбивалентности в рассматриваемых словосочетаниях. Так, в 
отличие от сочетания ВезисЬ бег 8сЬи1ес очетание ВезисЬ без 8оЬпез является 
двусмысленным, поскольку сын входит в область определения как 
производителя действия, так и посещаемого объекта (и обе роли допустимы). 
Данные явления в сфере именных генитивных групп являются издержками 
генитивизации.

Одной из основных тенденций развития синтаксиса современного 
немецкого языка является тенденция к номинализации. Важную роль в этом 
играют именные генитивные группы, способные в сжатой, максимально 
экономичной форме представить содержание целых предложений. Это является 
следующей особенностью именных генитивных групп. В исследованиях 
многих немецких ученых (У. Энгель, Эйзенберг, Г. Хельбиг, И. Буша и др.) 
отмечается роль трансформации номинализации при образовании именных 
генитивных групп ( А б). = ЫотО; 8а1г = И отО идр.):

Озкаг ЪИеЪ зешег Ргаи 1геи *— Озкагз Тгеие т  зетег Ргаи
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>УИН бапк!е б е т  Уогзйгепбеп <— \\Д11хз Бапк ап йеп Уогзйгепбеп [2: 87].
Именные генитивные группы приобретают все большее значение в 

синтаксическом строе современного немецкого языка как важнейшее средство 
расширения смысловой емкости предложения (ср.: Б1е 5х@па1е без
\У1йзсЬайИсЬеп \УасЬ$йхт8 ипб без Шхск§ап§з бег АгЪекзЬзщкеЦ зт б  егтибцепб 
<-Т)1е 81§па1е зт б  егти!щепб) хотя с другой стороны, стилисты предупреждают 
против чрезмерного расширения генитивных групп, против их нагромождения.

Важно отметить, что генитив является облигаторным компонентом 
модели немецкого предложения. В диссертационном исследовании 
Л.Л. Олейник выделено четыре случая функционирования генитива в качестве 
облигаторного компонента модели предложения в зависимости от 
референциальных свойств ядра: 1) генитив при ядре = имени деятеля; 
2) генитив при ядре = имени отношения в позиции предикатива; 3) генитив при 
ядре = девербативе; 4) генитив при ядре = деадъективе [1: 78].

Обращениеккоммуникативно- 
прагматическойсторонеобразованияиупотребленияименныхгенитивныхгруппук 
азываетещенаоднуважнуюособенностьрассматриваемыхконструкций, а именно, 
на их широкое употребление в пословицах, крылатых словах, библейских 
фразеологизмах и других устойчивых выражениях, например: бхе Сгёте бег 
ОезеИзсЬай, баз БасЬ бег \УеЙ, б1е Ра1те без 8хе§ез, бег К е т  бег 8асЬе, бхе 
З б т т е  без В1и1з; г и т  \УогТ Оойез, баз \Уой без Н егт, бхе \Уог(е без НеШ§еп; бхе 
8 й т т е  без Н егт, еигез Сойез. Здесь они также имеют свои особенности 
образования и функционирования.
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СИНОНИМИЯ В М ЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

В  данной  статье рассматривается синонимия в медицинской терминологии на 
материале нем ецкого языка. О собое внимание уделяется рассм отрению  понятия  
синоним ии, исследованию  сем антических типов синоним ов и описанию  их  
особенностей .

Ключевые слова: синонимия, синоним, медицинская терминология,
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150


