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Аннотация: Настоящая статья рассматривает вопрос о лексическом составе 
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В немецком медицинском дискурсе — равно как и в 
любом другом — заимствования занимают не по-
следнее место; основным их источником выступа-

ют древнегреческий и латинский языки. Цель нашего 
исследования заключается в определении роли и места 
латинских и древнегреческих заимствований, выявле-
нии степени обогащения языка за счет их проникнове-
ния в область медицинской терминологии немецкого 
языка. Главным источником изучения латинских и древ-
негреческих заимствований послужил опросный лист 
для первичных пациентов авторства www.AMBOSS.com. 
Среди методов, использованных в ходе исследования, 
— методы лингвистического описания, сравнительного 
сопоставления и приемы этимологического анализа.

Ключевой для данного исследования термин — «Zu-
sammensetzung», — долгое время господствовавший в 
немецких грамматиках, обладает терминологической 
двусмысленностью, поскольку обозначает одновре-
менно и процесс, и результат словосложения. Поэтому 
мы прибегаем к использованию более точных терми-
нов: для словосложения как словообразовательного 
процесса — термины «Komposition» / «Derivation», а для 
результата словообразования — термины «Kompositum 
(-ta)» / «Derivat». В германистике принято рассматривать 
словосложение применительно к основным частям речи 
и выделять соответственно четыре основные сферы сло-
восложения: словосложение в сфере существительного, 
прилагательного, глагола и наречия; см., например: [3], 
[7], [5], [4]. Для медицинской терминологии наиболее 
характерно словосложение в сфере существительного 
(«Nomen-Komposition»); по схеме N → N + N. 

Также, со времен Якоба Гримма [6, с. 597], [2, c. 224] 
композиты принято делить на полносложные (eigentliche 
Komposita) и неполносложные (uneigentliche Komposita). 
Последний тип сложносоставных слов — составляющий 
подавляющее большинство проанализированных нами 
терминов — отличается тем, что одна из слагаемых основ 
осложняется дополнительным элементом — одной из 
семи формально-структурных соединительных морфем 
(«Fugenelemente»: — e, -s, -es, -er, -n, -en, -ens), историче-
ски восходящим к падежным флексиям и суффиксам мн. 
числа: Skler+en+icterus, Strömung+s+geräusche. [1, c. 88] 

По критерию семантических отношений компонен-
тов внутри сложного слова нами было выделено три 
типа композитов:

1. детерминативные композиты («Determinativkom-
posita»), в которых значение ядерного опреде-
ляемого компонента (Grundwort) уточняется 
через значение определяющего компонента 
(Bestimmungswort):

Begleitsymptome begleiten [сопровождать] + 
Symptom, das [симптом]: eine 
Art von Symptomen, und zwar 
ein Symptom, das eine Krankheit 
begleitet.

Sklerenikterus Sklera, die [склера] + Ikterus, der 
[желтуха]: eine Art von Ikterus, und 
zwar ein Ikterus von Skleren.

Thoraxschmerzen Thorax, der [грудная клетка] + 
Schmerz, der [боль]: eine Art von 
Schmerzen, und zwar ein Schmerz von 
Thorax.
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2. копулятивные композиты («Kopulativkomposita»), 
в которых компоненты сложного слова семанти-
чески равноправны:

digital-rektale Untersuchung digital [от digitus; мануальный] 
+ rektal [ректальный]: digital und 
zugleich rektal

Finger-Nase-Versuch Finger, der [палец] + Nase, die [нос] 
+ Versuch, der [проба]: Finger und 
zugleich Nase Versuch

Knie-Hacke-Versuch Knie, das [колено] + Hacke, die [пят-
ка] + Versuch, der [проба]: Knie und 
zugleich Hacke Versuch

3. композиты с усилительными компонентами: 
роль первого компонента состоит в усилении зна-
чения второго компонента:

breitbasig breit + basig

endgradig end + gradig

regelrecht regel + recht

Ключевая особенность немецких композитов, 
встречающихся в рамках медицинского дискурса, за-
ключается в сочетании исконно-немецких корней с 
заимствованными; последние в подавляющим боль-
шинстве случаев берут своё начало в латинском или 
древнегреческом языках. Таким образом, восприятие 
немецкоязычным реципиентом медицинского терми-
на значительно упрощено — по крайней мере один из 
корней встречается им в повседневной жизни. Рассмо-
трим несколько примеров. 

• Begleitsymptome: begleiten [сопровождать] + 
Symptom, das [симптом] ← лат.: symptōma, 
symptomatis n [симптом]

• Impfstatus: Impfung [прививка, вакцинация; (искус-
ственное) заражение] + Status, der [статус] ← лат. 
status, us m [статус]

• Reiseanamnese: reisen [путешествовать, ездить] + 
Anamnese, die [анамнез; совокупность сведений, 
получаемых при медицинском обследовании пу-
тем опроса обследуемого или знающих его лиц] ← 
ἀνάμνησις, εως ἡ [воспоминание, напоминание].

Помимо композитов встречаются — также — за-
имствования различных типов — от, так называемых, 
«Fremdwortübernahme» [простого заимствования] до 
«Lehnprägung» [осложнённого заимствования] и его под-
типов: Lehnübersetzung, Lehnübertragung, Lehnbedeutung. В 
проанализированном нами материале, однако, подавля-
ющее большинство заимствований принадлежало к чис-
лу простых, нередко — фонетически ассимилированных 
заимствований. Примером тому может послужить слово 
Ödem [эдема, отёк], заимствованное в 19 веке из грече-
ского [οἴδημα] и восходящее к древнегреческому οἰδεῖν. 

В опросном листе встречались также не ассимилиро-
ванные заимствования из латинского языка; к примеру, 
foetor [запах изо рта, foetor ex ore] или sinus frontalis und 
maxillaris [лобный отросток и верхнечелюстная (гаймо-
рова) пазуха].

В опросный лист вошло 400 лексических единиц; 51% 
из них составляют дериваты, содержащие в себе как не-
мецкий, так и греко-латинский корень; 37% — ассимили-
рованные заимствования; 10% — исконно немецкие слова; 
не ассимилированные заимствования составили всего 2%. 

Таким образом, мы можем заключить: в состав по-
давляющего большинства детерминативных дериватов, 
встречающихся в рамках анализируемого материала и 
строящихся по схеме N → N + N, входили как греко-ла-
тинские, так и исконно немецкие корни, существенно 
облегчающие реципиенту понимание терминологиче-
ской единицы.
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