
сравнения следующего типа: “Luft wie fliissiges Glas”, “die schleimige Sonne”, 
“der Himmel war glasem” и т.д.). Выявление таких специфических черт и их 
сопоставление в рамках определённого языка даёт возможность составить 
картину мира данного народа, то есть представления носителей этого языка 
об окружающей действительности. А это, в свою очередь, может дать ключ к 
взаимопониманию между людьми, представляющими разные культуры.
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Вопрос о чрезвычайно широком развитии немецкого словосложения 
сомнения не вызывает. Наша работа является лишь подтверждением этого 
тезиса. Из 200 примеров сложных существительных, взятых путем сплошной 
выборки из романа Е. М. Remarque “Drei Kameraden" только 10 переведены 
сложными, сложносокращенными словами либо сращениями. 

Wetterdienststelle -  “метеостанция”
Speditionsfirma “спецфирма”
Schomsteinfeger -  “трубочист”
Schadenfreude -  “злорадство”
Viereck - “прямоугольник”
Silberfuchs -  “чернобурка”
KaffeekrSnzchen -  “хоровод”
StraBenschluchten -  “улицы -  ущелья”
Schrankkoffer -  “сундук -  чемодан”
Schiffsschaukeln -  “лодки -  качалки”
Наиболее распространенным типом сложного слова являются детерми

нативные композиты. 200 сложных существительных распадаются на сле
дующие группы: 117 полносложных определительных соединений, состоя
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щих из двух слов, в которых последний компонент -  существительное, в ка
честве первого компонента может выступать любая часть речи:

Sj + S2 -  Handbewegung, Tanzlehrer, Atempause;
V + S -  Sparkasse, Trinkgeld, Strickweste;
Ad ^  S ~ Rundschrift, Edeltanne, Kahlkopf;
Adv + S -  Querstra(e, Spatsommer, Jnnenieben;
Num + S -  Zehnmarkschein, Fiinfzigpfennigfuhr, Viereck.
Наряду с полносложными мы выделили 54 неполносложных соедине

ний, первый компонент которых соединяется со вторым при помощи особого 
соединительного элемента: -(e)s-, -(е)п-, -е- или -(е)ег-:

S, + s + S; (Zukunftsdeutung), Si + en + S2 (Menschentraum), Si ~ er -  S2 
(Kinderhand).

Копулятивных сложных существительных всего 6: Schankkoffer, Ne- 
beidammerung, StraBenschlucht, Wunschtraum, Liegestuhl, Schadenfreude.

Другим, более усложненным типом детерминативных сложных суще
ствительных являются многочленные существительные, состоящие из опре
делителя и основного слова, которые в свою очередь MOiyr выступать в каче
стве сложных слов:

Schlafwagenkarte, где определитель состоит из двух частей -  Schlaf- 
wagen; Bambusspazierstock основное слово состоит из двух частей Spazier- 
stock. Большой семантической емкостью обладают авторские образования 
(окказионализмы). Эта группа сложных существительных наиболее трудна 
для перевода. Здесь преобладает, в большинстве случаев, описательный пе
ревод:

Mein ktaftiger Schwiegervater ist doch zweiter Schriftfuhrer vom Dober- 
mannpmscherverein! (E. M. Remarque. Drei Kameraden, S. 273)

Ведь мой будущий тесть второй секретарь Ферейна, объединяющего 
владельцев доберманпинчеров! (Э. М. Ремарк. Три товарища, стр. 233)

Es waren zwei Tierteppiche des sechzehnten Jahrhunderts, einige Jspahans 
und ein paar seidene, lachsfarbene Polenteppiche mit smaragderimen Bordiiren 
(Ebenda, S. 319).

Среди них было два образца шестнадцатого века с изображением зве- 
рей. несколько персидских и два-три польских ковра в нежных ротовых то
нах с изумрудно-зеленым бордюром (стр. 273).

Ein Mann mit einem Bum mdergesicht und aufgezwirbeltem weiBem 
Schnurrbart starrte mich entriistet ein (S. 152).

На меня сердито смотрел мужчина с лицом цвета бургундского и лихо 
закрученными седыми усами (сгр. 124).

Sie glotzte ausdruckslos mit ihrem Vollmondgesicht aus Kuchenteig 
(S.2 25).

Ее глаза на круглом, как луна, лице, сделанном т  теста, таращились с 
тупым недоумением (стр. 189).

Если рассматривать способы перевода, то данные сложные существи
тельные можно классифицировать следующим образом:
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Немецкое сложное слово как соответствующее русскому корневому и 
производному слову.

Такого рода соответствия являются устойчивым элементом словаря, 
поскольку они берутся как нечто заранее определенное, а не создаются в 
процессе речи. Выбор именно таких соответствий нередко обусловлен и сти
листическими причинами:

Stemdeuter -  “астролог”
Thermosflasche -  “термос”
Kanarienvoge! -  “канарейка”
Klavierspieler -  “тапер”
Gepacktrager -  “носильщик”
Kassenschrank -  “сейф”
Немецкое сложное слово и сочетание относительного прилагательно

го с существительным в русском языке.
В данном случае семантика немецкого сложного слова в отдельных 

случаях совпадает с семантикой русского сочетания относительного прилага
тельного с существительным, так как характеристика определяемому пред
мету дается путем указания на его отношение к материалу, к месту, времени, 
отношения сравнения, принадлежности (в широком смысле слова): 

Messingschild -  “латунная табличка”
Waldlichtung -  “лесная просека”
Morgenschlaf -  “утренний сон”
Entenschnabel “утиный нос”
Bauernhof “крестьянский хутор”
Немецкое сложное слово как соответствие русскому сочетанию суще

ствительного с другим существительным в родительном падеже.
Это соответствие обусловлено семантическими и структурными осо

бенностями сложных слов. В большинстве случаев сочетание родительного 
падежа с существительными в русском языке соответствует таким сложным 
словам немецкого языка, второй элемент которых выражается отглагольны
ми существительными:

Kircbenrauber - “потрошитель церквей”
Budenbesilzer -  “владелец аттракциона”
Automated restaurantbes itzer -  “владелец ресторана-автомата”
Этим же способом передаются и сложные слова, выражающие отноше

ние части к целому, отношения меры, количества:
Schrankschubfach- “ящик шкафа”
Domturm -  “башня собора”
Fensierreihe -  “ряд окон”
Heftpflasterstreife -  “полоска пластыря”
Немецкое сложное слово и предложные сочетания в русском языке. 
Ценность данного способа перевода состоит в том, что в некоторых 

случаях предложное сочетание является единственным полноценным соот
ветствием в русском языке:
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Wohnungsschlussel -  '‘ключ от квартиры”
Sammelbuchse -  “копилка для поборов”
Anzugsstoff-  “отрез на костюм”
Glasschneider -  "алмаз для резки стекла”
Fiebertafel -  “доска с отметками температуры”.
В данной статье мы рассмотрели лишь часть вопросов по проблеме пе

ревода сложных слов. Дальнейшее изучение этой проблемы предстоит в ди
пломной работе.

Условные сокращения

S -  существительное 
V - глагол
Ad. -  прилагательное 
Adv. -  наречие 
Num. -  числительное
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Вопрос об интенсивности неоднократно привлекал внимание как зару
бежных (B ally  и др.), так и отечественных лингвистов (Хованская, Шейгал,
Туранский и др.). Однако до сих пор нет единства мнений по целому ряд)'
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