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Резюме 

В настоящей статье рассматривается синтаксический способ образования кардиологических тер-
минов двух близкородственных языков – английского и немецкого. Синтаксический способ находит своё 
широкое распространение в английском языке, что обусловлено спецификой данного языка. Терминообра-
зование немецкого языка характеризуется меньшим обращением к синтаксическому способу, что также 
объясняется исторически сложившимися особенностями образования немецких слов.  

В статье даётся описание терминологического словосочетания, определяются его характерные 
свойства и отличия от свободных словосочетаний и фразеологизмов, а именно стабильность, устойчи-
вость, фиксированный порядок следования компонентов, независимость от контекста; выполнение как 
номинативной, так и дефинитивной функции; наличие специальных синонимов-аббревиатур.  

Имея отличия в продуктивности образования специальных лексем, построенных с помощью синтак-
сического способа, оба языка характеризуются богатой системой синтаксических моделей – релевант-
ных как для двухсловных, так и для многословных словосочетаний. Установить продуктивность синтак-
сических моделей возможно в результате тщательного словообразовательного и сопоставительного 
анализа отобранных единиц – по 200 на каждый язык. Источниками фактического материала исследова-
ния послужили медицинские сайты образовательных и специальных учреждений, электронные словари и 
информационные порталы. 

Результаты исследования свидетельствуют о превалирующей роли двухсловных атрибутивно-
субстантивных словосочетаний в английском и немецком языках. Что касается переводческих соответ-
ствий, то чаще всего английские термины-словосочетания находят свои аналоги в специальных лексемах 
немецкого языка, образованных с помощью словосложения. Лишь в редких случаях немецкие аналоги име-
ются и среди терминов-словосочетаний.   
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of productivity of the syntactic method of cardiological terminology for-
mation of the English and German languages. The specific features of the English language predetermine the  preva-
lence of the syntactic method among other methods (semantic, morphological, syntactic and morphological meth-
ods). The term formation in the German language does not usually apply the syntactic method due to the historically 
proven preference for the morphological method.  

The article gives a description of terminological collocations highlighting their characteristic properties: stability, 
a fixed order of components, context independence, performance of both nominative and definitive functions, correla-
tion with special abbreviations.   

The results of the article demonstrate various types of syntactic models which can be divided into two groups: 
two-component models and multi-component models. The productivity degree of the syntactic models was possible 
to determine due to a thorough word-formation and comparative analyses of 400 collocations selected from online 
dictionaries, educational websites and websites of existing medical centres.  The results of the research show that 
two-component terminological collocations prevail in both languages and almost all of them relate to phrases consist-
ing of both adjectives and nouns. 

As for equivalents, the analysed English terminological collocations tend to correspond to the German terms 
formed with the means of the morphological method.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: term; cardiological terminology; syntactic method; terminological collocation; English language; German 
language. 
 
Conflict of interest: The Authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 
 
For citation: Eremeeva S. A., Zaripova A. N. Syntactic Method in Cardiological Terminology Formation in the English 
and German Languages. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Lingvistika i pedagogika 
= Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020, 10(3): 54–67 (In Russ.).  
 
Received 12.05.2020                                                   Accepted 09.06.2020                                                       Published 20.07.2020 

*** 

Введение 

Двадцать первый век по праву счи-
тается эрой информационных техноло-
гий: бумажные носители информации 
уступают место электронным, компьютер 
и гиперкоммуникации становятся важной 
частью профессиональной и личной жиз-
ни человека, потенциал Интернета опре-
деляет новые виды общественных отно-
шений. Возможность быстро обмени-
ваться знаниями и опытом на междуна-
родном уровне представляет собой, с од-
ной стороны, причину возникновения, а с 

другой стороны, результат влияния двух 
процессов – глобализации и интернацио-
нализации. На фоне этих двух процессов 
происходит активное установление дру-
жественных и деловых контактов между 
государствами, подписываются взаимо-
выгодные договоры в области политики и 
торговли. Однако эффективность между-
народных отношений напрямую зависит 
от правильно выстроенного процесса 
коммуникации. Иными словами, успех 
общения во многом определяется языко-
вой стороной речи, основу которой со-
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ставляют лексические единицы разного 
уровня. Поскольку решение глобальных 
проблем осуществляется в формальной 
обстановке, особую роль в коммуника-
тивном процессе занимает кодифициро-
ванный пласт лексики, одной из состав-
ляющих которого являются термины. 

Терминологии отводится значитель-
ная часть словарного фонда языка, со-
держательная сторона которой информи-
рует о происходящих в языке и обществе 
изменениях. Таким образом, присталь-
ный интерес учёных к терминологии мо-
жет помочь в выявлении лингвистиче-
ских и социальных тенденций современ-
ного мира и в содействии развития наук 
разного рода – естественных, гуманитар-
ных, технических, социальных.  

Словари дают разные определения 
понятия «терминология». В широкой 
трактовке речь идёт о совокупности тер-
минов [1, 2, 3]. Стоит, однако, отметить, 
что сам термин не имеет однозначной 
дефиниции. Так, нередко в центре вни-
мания учёных находятся разные аспекты 
термина. Например, его структура и 
функции [4], свойства термина [2, 5]. Не-
которые языковеды относят к терминам 
слова и словосочетания, образованные 
только на базе имени существительного 
[5], другие – лексические единицы, обра-
зованные на базе разных частей речи 
(существительного, прилагательного, гла-
гола, наречия) [4, с. 109, 110].  В научных 
трудах исследователи нередко вместо 
точной трактовки термина перечисляют-
ся подходы к пониманию его сущности 
[6, с. 3; 7, 8]. В некоторых работах учё-
ные высказывают мысль о том, что иде-
альный термин – тот, который отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к его 
значению, форме и прагматической сто-
роне [2] – существует лишь в теории [9]. 
Разнообразие определений и количество 
дискуссий вокруг центрального понятия 
терминологии подтверждает тот факт, 
что терминосистеме присущ сложный 
характер.  

В настоящем исследовании термин 
рассматривается  как слово или словосо-
четание в совокупности с его характери-
стиками: системностью, семантической 
целостностью, независимостью от кон-
текста, однозначностью, стилистической 
нейтральностью, функцией обозначать и 
выражать понятие определённой отрасли 
человеческой деятельности [3, с. 110]. 

Язык для специальных целей под-
вержен постоянным изменениям, что объ-
ясняется непрерывным развитием профес-
сионального общества: растёт количество 
новых процессов, инструментария и ви-
дов работ, меняется степень участия че-
ловека в трудовой деятельности. В ре-
зультате таких перемен одни лексические 
единицы устаревают, а другие, напротив, 
становятся актуальными и часто исполь-
зуемыми в речи. Кроме того, словесного 
облика требуют новые явления действи-
тельности и, таким образом, пополняется 
терминология конкретной области зна-
ний.  

К числу областей, которые чаще все-
го испытывают на себе влияние научно-
технического прогресса, относится одна 
из древнейших сфер человеческой дея-
тельности – медицина. Будучи макроси-
стемой, она заключает в себе ряд других, 
более мелких (и конкретных) отраслей. 
Одной из них является кардиология.  

Сопоставительное исследование кар-
диологической терминологии в немецком 
и английском языках актуально в совре-
менной науке по нескольким причинам. 
Так, стремительное развитие кардиоло-
гии как науки ведёт к пополнению её 
терминологии новыми специальными на-
именованиями. Они в свою очередь мо-
гут сильно отличаться друг от друга в 
структурном плане, поскольку не всегда 
подвержены одним и тем же словообра-
зовательным процессам. Следовательно, 
словообразовательный и сопоставитель-
ный анализ вышеназванных языков мо-
жет помочь установить общность и спе-
цифичность их кардиологических терми-
нологий, определить закономерности и 
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тенденции в развитии обоих языков, а 
также перемены в немецкоязычном и ан-
глоязычном социуме.  

Другая причина кроется в утвержде-
нии о том, что здоровье общества являет-
ся основой устойчивого развития каждо-
го государства. Статистические данные 
Всемирной организации здравоохранения 
свидетельствуют о том, что сердечно-со-
судистые заболевания ежегодно являются  
причиной смерти 18 миллионов человек 
[10]. Обмен опытом и знаниями на кон-
ференциях, симпозиумах, стажировках, а 
также в научных статьях позволяет кар-
диологам всего мира искать пути реше-
ния возникших или возможных проблем. 
Эффективность профессионального диа-
лога во многом зависит от степени вла-
дения специалистами лексикой по необ-
ходимой тематике. Особое значение в 
международном сообществе имеют уме-
ния кардиолога обращаться к английским 
и/ или немецким терминам. Таким обра-
зом, неоспоримым является вывод о не-
обходимости языковой подготовки спе-
циалистов: важно не только познакомить 
будущих и практикующих кардиологов с 
тематическим словарём, но и научить их 
«чувствовать» иностранный язык и ак-
тивно обращаться к его словообразова-
тельному потенциалу.  

В связи с вышесказанным цель дан-
ной статьи можно определить следую-
щим образом: анализ синтаксического 
способа образования терминов кардиоло-
гии в немецком и английском языках с 
последующим сопоставлением их моде-
лей. В соответствии с целью были по-
ставлены задачи: 1) определить место 
кардиологических терминов в системе 
медицинской терминологии; 2) описать 
способы образования терминологических 
единиц кардиологии; 3) выявить продук-
тивные и сопоставимые  моделей синтак-
сического способа в анализируемых язы-
ках. Обратимся к теоретическим аспек-
там исследования. 

Термины кардиологии являются ча-
стью существующей в языке терминоси-

стемы – это наделяет их общими для всех 
терминов свойствами. Во-первых, в тер-
минологии кардиологии находит своё от-
ражение развитие соответствующей нау-
чной мысли. Во-вторых, специальные 
наименования кардиологической терми-
нологии находятся во взаимодействии с 
терминами смежных дисциплин – сосу-
дистой хирургии, пульмонологии, имму-
нологии и др. В-третьих, лексическое 
наполнение кардиологической термино-
логии зависит от перемен, происходящих 
в научном мире и в обществе. В-чет-
вёртых, образование единиц кардиологи-
ческой терминологии происходит по спо-
собам и моделям, которые существуют в 
терминологии в целом. Говоря о спосо-
бах образования терминов, стоит обра-
титься к классификации С.В. Гринев-
Гриневича, который выделяет семантиче-
ский, морфологический, морфолого-син-
таксический и синтаксический способы, а 
также заимствование как путь пополне-
ния терминологии [2]. Кратко опишем 
каждый способ. 

Суть семантического терминообра-
зования состоит в том, что уже суще-
ствующая в национальном языке лекси-
ческая единица приобретает новое значе-
ние в рамках определенной терминоло-
гии. Такой результат возможен в процес-
се одного из семантических преобразова-
ний: метафорического или метонимиче-
ского переноса, терминологизации, «тра-
нстерминологизации» (по А.В. Суперан-
ской [11]); семантического калькирова-
ния.  В своей работе М.В. Косова даёт 
описание каждого вида преобразований 
[12]. Так, терминологизация существует в 
виде специализации и расширения значения 
общеупотребительного слова [12, с. 43]; 
метафорический перенос базируется на 
внешнем или функциональном сходстве 
объектов; метонимический перенос осно-
ван на смежности объектов (например, 
«процесс – орудие процесса», «целое – 
часть целого», «ёмкость – содержимое 
ёмкости», «объект – характеристика объ-
екта» и т.д.).  
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При морфолого-синтаксическом тер-
минообразовании имеют место как син-
таксические, так и морфологические из-
менения, поскольку происходит транс-
формация словосочетаний в более ёмкие 
однословные термины. Данный способ 
содержит в своём составе такие преобра-
зования, как словосложение, аббревиация 
и эллипсис.  

Морфологическое терминообразова-
ние описывает процессы создания новых 
терминов с помощью и без помощи аф-
фиксов. Таким образом, говорят об аф-
фиксации (префиксальный и суффик-
сальный способы), усечении основы и 
конверсии. 

При заимствовании главным ресур-
сом является лексический фонд ино-
странного языка. Именно к нему обра-
щаются терминоведы при номинации но-
вых явлений, процессов и предметов 
окружающего мира. 

Синтаксическое терминообразование 
сводится к образованию терминов-слово-
сочетаний, представляющих собой экви-
валенты однословных специальных лек-
сем. Новые словосочетания могут содер-
жать в своём составе до шести компонен-
тов. 

Стоит ещё раз отметить, что в цен-
тре внимания настоящей статьи находит-
ся именно синтаксический способ: рас-
сматривается его роль в кардиологиче-
ской терминологии английского и немец-
кого языков, а также выявляются продук-
тивные и малопродуктивные модели об-
разования многокомпонентных терминов.  

Достижение поставленной цели тре-
бует, однако, чёткого определения спе-
цифики терминологических словосочета-
ний. В современной лингвистической 
науке история их изучения до сих пор 
остаётся незавершённой. Причиной тому 
является неоднозначное понимание тер-
мина и его свойств. Другое объяснение 
кроется в том, что любое исследование 
терминологических словосочетаний на 
теоретическом уровне неизбежно подво-
дит к сопоставительному анализу терми-

нологического словосочетания и свобод-
ного словосочетания и фразеологизма. 
Именно такой подход позволяет полу-
чить полное представление о составном 
термине,  особенностях его образования  
и функционирования. Здесь, правда, важ-
но отметить, что учению о свободном 
словосочетании и фразеологизме свой-
ственен больший диапазон взглядов. 

Безусловно, терминологическое сло-
восочетание имеет много общих призна-
ков со свободными словосочетаниями и 
фразеологизмами; однако в то же время 
между ними имеются отличительные 
черты, которые позволяют дифференци-
ровать данные языковые единицы.  

Семантика свободного словосочета-
ния складывается  из значений его лекси-
ческих составляющих в пределах струк-
турно-семантической модели, по которой 
оно построено. В таком словосочетании 
допускается опущение или перестановка 
компонентов; иными словами, они обла-
дают неограниченной валентностью, ко-
торая регулируется лишь лексическими и 
семантическими нормами цельности зна-
чения [13, с. 154]. Терминологические 
словосочетания в отличие от свободных 
словосочетаний характеризуются ста-
бильностью, устойчивостью и фиксиро-
ванным порядком следования его компо-
нентов. 

Другое отличие заключается в том, 
что  свободные словосочетания  служат 
для наименования предметов, процессов, 
качеств, свойств и т. д. Таким образом, 
для них характерна номинативная функ-
ция. Что касается терминологических 
словосочетаний, то они не ограничива-
ются номинативным обозначением: им, 
помимо прочего, свойственна дефини-
тивная функция. 

Еще одна важная черта, благодаря 
которой можно разграничить терминоло-
гическое словосочетание и свободное 
словосочетание – это наличие у первых 
аббревиатур с тем же значением. Как и 
свои многословные аналоги, акронимы 
выступают в языке в роли самостоятель-
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ной номинативной единицы. Однако сто-
ит отметить, что аббревиатурные обозна-
чения чаще оказываются более употреби-
тельными, чем их полные эквиваленты. 
Приведём примеры такого существова-
ния в терминологической системе кар-
диологии английского и  немецкого язы-
ков: CABG - coronary artery bypass graft, 
ASD - atrial septal defect, HDL - high-
density lipoprotein; ACB - aortokoronarer 
Bypass, CFR - coronare Flussreserve, VF - 
ventrikuläre Fibrillation.  

Ранее было сказано о том, что в 
лингвистической литературе существует 
мнение, что терминологические словосо-
четания можно рассматривать как от-
дельную группу в системе фразеологии. 
Причем  выделяются в эти группы слово-
сочетания, в которых один из компонен-
тов имеет переносное значение. По         
мнению О.И. Арсеньева [14, с. 126] и             
В.А. Анюшкина [15, с. 99], в данном слу-
чае не отражается система терминологи-
ческих понятий. Однако мы полагаем, 
что за такими понятиями закреплены  
четкие дефиниции.  

Кардиологическая терминология со-
поставляемых языков располагает такими  
примерами. Так, в английском и немец-
ком языках имеются словосочетания 
overriding aorta и überreitende Aorta, ко-
торые в русском языке также имеют об-
разный аналог – “верхом сидящая” аорта 
(или “аорта-всадник”), то есть  дефект 
сердца при тетраде Фалло, для которого 
характерно смещение аорты в сторону 
правого желудочка [16, с. 399]. Англий-
ское словосочетание tricuspid valve также 
не лишено образности, поскольку в осно-
ве его образования лежит сравнение по 
внешнему признаку: трикуспидальный 
клапан состоит из трёх створок, поэтому 
в русском языке его также называют 
“трёхстворчатым клапаном” [17, с. 774]. 
Другой английский термин balloon 
angioplasty (русс. “баллонная англиопла-
стика”) образован на основе переноса по 
признакам “процесс-средство” [17, с. 80]. 

В подобных  словосочетаниях тер-
минологические понятия отражаются  не 
на лексическом уровне. Несмотря на то, 
что метафоризация лежит в основе обра-
зования таких терминов, специалисты её 
не воспринимают – образность играет 
роль только на первых порах создания 
подобных единиц. В процессе длительно-
го использования такого словосочетания 
в речи на первый план выходит логиче-
ская схема его построения, взаимосвязь 
соответствующих когнитивных структур. 

Соглашаясь с В. Флейшером, мы 
выделяем пять признаков, в соответствии 
с которыми можно отличить терминоло-
гические единицы от фразеологических 
словосочетаний. Прежде всего, термины 
функциональны и для них не важна 
структура форманта:  они существуют в 
форме слова и словосочетания. Кроме 
того, термины представляют собой пер-
вичную структуру, в то время как фра-
зеологизмы создаются по уже существу-
ющей  первичной модели. Помимо этого, 
основная часть терминологических еди-
ниц зафиксирована в специальных науч-
ных системах, а фразеологизмы – в раз-
личных группах лексикона общеупотре-
бительной лексики. Ещё один признак 
терминов заключается в том, что их мож-
но буквально перевести на иностранный 
язык; иными словами, они обладают меж-
лингвистическим характером. Наконец, 
чаще всего термины представляют собой 
именные словосочетания, тогда как  фра-
зеологизмы в основном образуются  в со-
четании  глагола и прилагательного [18, 
c.71, 72, 73, 74]. 

Но самым главным отличительным 
признаком терминологических словосо-
четаний является их независимость от 
контекста: термин выражает конкретное 
понятие. Фразеологические единицы, на-
против, называют предмет косвенно, по-
этому их значение зависит от контекста. 

Также важно отметить, что в основе 
создания фразеологизмов в переносном 
значении нередко выступают терминоло-
гические словосочетания. Как считает 
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А.И. Молотков, данное обстоятельство 
служит доказательством того, что терми-
нологические и фразеологические слово-
сочетания имеют различную природу [19, 
c. 13]. Образование фразеологизмов мо-
жет быть основано на моделях, по кото-
рым создаются термины.  

Таким образом, при сопоставлении 
терминологических сочетаний со свобод-
ными словосочетаниями и фразеологиз-
мами становится возможным определить 
специфику первых и отнести их к числу 
самостоятельных языковых единиц. 

Материал и методы исследования 

В рамках настоящей исследователь-
ской работы было проанализировано 400 
терминов кардиологии. Количество не-
мецких и английских лексем равнознач-
но: по 200 терминов на каждый язык. Для 
отбора лексических единиц использова-
лись сайты профильных учебных учре-
ждений и действующих медицинских ор-
ганизаций –https://www.cuimc. columbia.edu, 
https://www.krh.org/krhc, специальные ин-
формативные порталы – https://flexikon. 
doccheck.com, онлайн словари по соот-
ветствующей тематике – «Herzchirurgie: 
Die Eingriffe am Herzen und an den 
herznahen Gefäßen» [20].  

При проведении исследования ак-
тивно использовались следующие мето-
ды: 1) анализ научной литературы (для 
формирования теоретической базы); 2) 
метод произвольной выборки (для отбора 
терминов); 3) этимологический анализ и 
словообразовательный анализ, (для рас-
пределения специальных лексем по спо-
собам их образования); 4) метод сопоста-
вительного анализа (для сопоставления 
полученных моделей и структурных ти-
пов); 5) описательный метод; 6) количе-
ственный метод (для точного описания 
результатов исследования). 

Результаты и обсуждение 

Для сопоставительного описания те-
рминологических словосочетаний кар-
диологии английского и  немецкого язы-

ков мы поделили отобранные лексиче-
ские единицы на два вида: двухкомпо-
нентные и многокомпонентные [2, с. 135-
146]. В основе данного деления лежит 
количество компонентов и  характер от-
ношений между ними, а его целесообраз-
ность связана с двумя параметрами: спе-
цификой структурных и семантических 
особенностей терминологических слово-
сочетаний и типологическими характери-
стиками самого языка. Стоит отметить, 
что многокомпонентные словосочетания 
представляют собой результат уточнения 
основной или зависимой части двухком-
понентного словосочетания. 

Соотношение двух- и многокомпо-
нентных словосочетаний в сопоставляе-
мых языках имеет отличительные черты. 
Наличие структурных несоответствий 
двух языков по-разному определяет ме-
сто, которое синтаксический способ за-
нимает в английском и немецком языках. 
Это подтверждается результатами прове-
дённого словообразовательного анализа. 
В английском языке на долю словосоче-
таний приходится 69% терминов, или 113 
примеров, тогда как в выборке немецкого 
языка удалось выявить лишь 14% подоб-
ных терминов, или всего 24 примера. При 
этом весь актуальный материал англий-
ского и немецкого языков относится к 
группе именных словосочетаний.  

Среди терминов-словосочетаний ан-
глийского языка превалируют двухком-
понентные сочетания. Как правило, пер-
вая составляющая содержит в себе диф-
ференциальный признак специальной 
лексемы – тот, который отличает её от 
других терминов этой области: aortic 
valve, atrial fibrillation, cardiac cathete-
rization, balloon angioplasty, coronary ar-
tery. Грамматически он может быть вы-
ражен не только именем прилагательным 
или именем существительным, но и при-
частием настоящего или прошедшего 
времен: overriding aorta, incised wound,  
device-related infection, heparin-induced 
thrombocytopenia. Если речь идёт о пред-
ложных словосочетаниях, то здесь отли-
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чительный признак закреплён за послед-
ним компонентом: coarctation of the 
aorta.  

Далее приводятся структурные типы 
двухкомпонентных терминов-словосоче-
таний в кардиологии английского языка 
(при этом A – прилагательное, S – суще-
ствительное, P1 – причастие настоящего 
времени, P2 – причастие прошедшего 
времени, pr – предлог): 

A+S: ventricular aneurysm, atrial flut-
ter, supraventricular tachycardia, constric-
tive pericarditis, pericardial effusion, myo-
cardial contusion, valvular prosthesis, mi-
tral valve, benign neoplasm; 

P1+S: overriding aorta; 
P2+S: incised wound; 
(S-P2)+S: device-related infection, 

heparin-induced thrombocytopenia; 
S+S: blood pressure, heart failure, 

platelet inhibitor, aggregation inhibitor, ta-
kotsubo cardiomyopathy, heart contusion, 
sinus tachycardia, ejection phase; 

S+pr+S: coarctation of the aorta. 
Результаты анализа свидетельствуют 

о продуктивности атрибутивно-субстан-
тивных моделей в образовании двухком-
понентных кардиологических терминов. 
При этом отмечается активное обраще-
ние к модели A+S – 47 словосочетаний.   

Интересно отметить, что некоторые 
термины (3 примера), построенные по 
субстантивно-субстантивным моделям, 
имеют свои особенности. Так, первый  
элемент двухкомпонентного словосоче-
тания может включать в свой состав ини-
циальную аббревиатуру: CT angiography, 
CT scan, MR angiography. Несмотря на 
свой немногочисленный состав, данная 
группа специальных обозначений отра-
жает новые тенденции в терминообразо-
вании – стремление придать графическо-
му и фонетическому образу лексемы 
краткость.  

Результаты анализа двухкомпонент-
ных словосочетаний свидетельствуют о 
том, что в качестве стержневого компо-
нента чаще всего выступают такие еди-
ницы, как valve (aortic, mitral, tricuspid), 

stenosis (aortic, pulmonary, carotid), ta-
chycardia  (supraventricular, ventricular, 
sinus) – по 6,4%, tissue (myocardial, con-
nective), angina (stable, unstable), inhibitor 
(platelet, aggregation) – по 4,3%. 

Помимо двухкомпонентных терми-
нов в английском языке имеются приме-
ры многокомпонентных словосочетаний. 
Такие лексические единицы содержат два 
и более дифференциальных признака. 
Структурные типы кардиологических те-
рминов-словосочетаний весьма разнооб-
разны и зависят от того, какой элемент 
термина подвергается детализации. При-
ведем примеры: 

(A+S)+S: magnetic resonance imaging, 
low density lipoprotein, right heart failure, 
aortic isthmus stenosis, high density lipopro-
tein; 

A+(S+S): artificial heart valve, acute 
heart failure, valvular heart disease, intra-
aortic balloon pump, xenogeneic heart 
valve, mechanical heart valve; 

(P2+S)+S: broken heart syndrome; 
A+(A+S): right ventricular hypertro-

phy, atrial septal defect, ventricular septal 
defect; 

S+pr+(A+S): transposition of the great 
vessels; 

(S+S)+(S+S): coronary artery bypass 
grafting; 

(S+S)+(A+S): Non–ST-segment eleva-
tion myocardial infarction, ST-segment ele-
vation myocardial infarction; 

A+((S+S)+S): artificial heart valve sur-
gery; 

(Adv+A)+(S+S): minimally invasive 
heart surgery; 

((A+S)+S)+(P2+S): single photon 
emission computed tomography. 

Таким образом, на долю многоком-
понентных словосочетаний в данном ис-
следовании приходится 39 терминов кар-
диологии. При этом значительно преоб-
ладают примеры специальных наимено-
ваний, образованных по модели A+S+S. 
Ядром данного структурного типа может 
быть либо последнее существительное, 
либо субстантивно-субстантивное слово-
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сочетание. В первом случае прилагатель-
ное описывает ближайшее к нему суще-
ствительное, во втором – сочетание из 
существительных.  

Модели, в основе которых лежит 
большее число компонентов, являются 
малопродуктивными в терминологии кар-
диологии английского языка.  

Стержневой составляющей много-
компонентных терминов-словосочетаний 
чаще всего являются следующие слова и 
сочетания: lipoprotein (low density, high 
density), septal defect (atrial, ventricular), 
myocardial infarction (Non–ST-segment 
elevation, ST-segment elevation) – по 5%, 
heart valve (artificial, xenogeneic, mechani-
cal) – 7,7%.  

Как уже было сказано выше, в тер-
минообразовании немецкого языка син-
таксический способ не является продук-
тивным. Весь проанализированный мате-
риал можно распределить по двум груп-
пам: двухкомпонентные и трёхкомпо-
нентные словосочетания: 

A+S: minimal-invasive Herzoperation, 
konstriktive Perikarditis, xenogene Her-
zklappenprothese; 

P1+S: überreitende Aorta; 
(S-P2)+S: Heparin-induzierte Throm-

bozytopenie; 
S+S: Koarktation der Aorta; 
S+(A+S): Transposition der großen Ge-

fäße; 
A+S+S: instabile Angina pectoris, sta-

bile Angina pectoris. 
Результаты анализа демонстрируют, 

что большей продуктивностью отмечены 
двухкомпонентные атрибутивно-субстан-
тивные модели – 21 пример, а меньшей – 
структурный тип из двух существитель-
ных (1 пример). Нечастое обращение к 
субстантивно-субстантивному струк-
турному типу может быть обусловлено 
преобладанием словосложения в не-
мецком терминообразовании. По этой 
же причине большинство примеров яв-
ляются двухкомпонентными термина-
ми, в которых стержневой элемент от-
носится к категории сложных слов: 

Herzklappenoperation, 
Unterstützungssystem, 
Herzklappenprothese; Koronarsyndrom, 
Neoplasma и др.  

На фоне вышеизложенных результа-
тов словообразовательного анализа осо-
бый интерес вызывают возможные стру-
ктурные закономерности в соотношении 
между английскими терминами и их 
немецкими эквивалентами. Рассмотрим 
способы передачи значения английского 
терминологического словосочетания на 
немецкий язык.  

Двухкомпонентные термины-слово-
сочетания английского языка могут 
иметь аналоги среди сложных терминов 
немецкого языка. Так модель атрибутив-
но-субстантивного словосочетания A+S 
может соответствовать следующим моде-
лям сложных терминов немецкого языка: 

1) S+S: balloon angioplasty – Bal-
lonangioplastik, atrial fibrillation – 
Vorhofflimmern, cardiac catheterization – 
Herzkatheteruntersuchung, myocardial in-
farction – Myokardinfarkt, cardiac tam-
ponade – Herztamponade, artificial heart – 
Kunsherz, connective tissue – Bindegewebe, 
ventricular aneurysm – Ventrikelaneurysma, 
atrial flutter – Vorhoffluttern, pericardial 
effusion – Perikarderguss, myocardial con-
tusion – Myokardkontusion, carotid stenosis 
– Karotisstenose; aortic valve – Aor-
tenklappe, valve regurgitation – Klappenin-
suffizienz, mitral regurgitation – Mitralklap-
peninsuffizienz, aortic stenosis – Aortenste-
nose;  

2) A+S: coronary artery – Kor-
onararterie, endotracheal tube – Endotrache-
altubus, mitral valve – Mitralklappe, pulmo-
nary stenosis – Pulmonalstenose, mitral 
commissurotomy – Mitralkommissurotomie;  

3) (S+S)+S: cardiac catheterization – 
Herzkatheteruntersuchung, myocardial tis-
sue – Herzmuskelgewebe; 

4) S+S: incised wound – Schnittwunde. 
Кроме того, имеются параллели 

между английскими двухкомпонентными 
субстантивно-субстантивными словосо-
четаниями S+S и сложными терминами 
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немецкого языка, образованными по сле-
дующим моделям: 

1) S+S: sinus rhythm – Sinusrhythmus, 
radiofrequency ablation – Radiofrequenzab-
lation, blood pressure – Blutdruck, heart 
failure – Herzinsuffizienz, platelet inhibitor 
– Plättchenhemmer, heart contusion – Her-
zkontusion, sinus tachycardia – Si-
nustachykardie, pressure pulse – Druckpuls; 
aggregation inhibitor – Thrombozytenag-
gregationshemmer;  

2) A+S: tricuspid valve – Trikuspi-
dalklappe. 

Помимо сложносоставных терминов 
немецкая терминология кардиологии со-
держит в своём составе многокомпонент-
ные специальные наименования, которые 
являются аналогами английских двух-
компонентных словосочетаний.  

Так, модели A+S и P1+A в англий-
ском языке соотносятся с такими же мо-
делями в немецком, соответственно: 1) 
transmyocardial revascularization – trans-
myokardiale Revaskularisation, extracorpo-
real circulation – extrakorporaler Kreislauf, 
percutaneous transluminal – perkutane 
transluminale, supraventricular tachycardia 
– supraventrikuläre Tachykardie, constric-
tive perikarditis – konstriktive Perikarditis, 
benign neoplasm – gutartiger Neoplasma, 
arteriovenous malformation – arteriovenöse 
Malformation, flail chest – instabiler Thor-
ax, postoperative hemorrhage – postopera-
tive Blutung, ventricular tachycardia – ven-
trikuläre Tachykardie; transmyocardial re-
vascularization – transmyokardiale Revas-
kularisation; 2) overriding aorta – über-
reitende Aorta. 

Помимо этого сопоставимыми ока-
зались английская модель  S+pr+S и 
немецкая модель S+S: coarctation of the 
aorta – Koarktation der Aorta.  

Первый сопоставительный анализ 
показывает, что  английские двухкомпо-
нентные атрибутивно-субстантивные и 
субстантивно-субстантивные модели ча-
ще всего находят свои немецкие аналоги 
в сложных терминах, образованных по 
модели S+S, и в двухкомпонентных сло-

восочетаниях, образованных по модели 
A+S.  

Ранее в статье было указано, что в 
английском языке помимо двухкомпо-
нентных словосочетаний также имеются 
многокомпонентные словосочетания. 
Самыми распространёнными из них яв-
ляются термины из трёх компонентов. 
Этой группе специальных наименований 
соответствуют сложные термины немец-
кого языка из трёх основ. Рассмотрим 
модели английского и немецкого языка, 
соответственно: 

1) A+(A+S) > S+(S+S): atrial septal 
defect – Vorhofseptumdefekt, myocardial 
perfusion scintigraphy – 
Myokardperfusionsszintigraphie;  

2) A+(A+S) > A+(A+S): squamous ep-
ithelial carcinoma – Plattenepithelkarzinom; 

3) (A+S)+S > (S+S)+S: magnetic reso-
nance imaging – Magnetresonanztomo-
grafie;  

4) A+(S+S) > S+(S+S): ventricular 
septal defect – Ventrikelseptumdefekt, aortic 
isthmus stenosis – Aortenisthmusstenose;  

5) A+(S+S) > (S+S)+S: artificial heart 
valve – Herzklappenersatz, valvular heart 
disease – Herzklappenfehler;  

6) A+(S+S) > S+(A+S): high blood 
pressure – Bluthochdruck;  

7) (A+S)+S > (A+S)+S: right heart 
failure – Rechtsherzinsuffizienz, mitral 
valve prolapse – Mitralklappenprolaps.  

Иногда число компонентов термина-
словосочетания английского языка не 
совпадает с количеством элементов мно-
гокомпонентного термина немецкого 
языка. Продемонстрируем параллели 
между моделями английского и немецко-
го языка, соответственно: 

1) A+((S+S)+S) > A+S: artificial heart 
valve surgery – künstliche 
Herzklappenoperation; 

2) A+(A+S) > A+S: acute coronary 
syndrome – akutes Koronarsyndrom; 

3) S+pr+(A+S) > S+(A+S): transposi-
tion of the great vessels – Transposition der 
großen Gefäße; 
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4) A+S > A+(S+S): stable angina – 
stabile Angina pectoris, unstable angina – 
instabile Angina pectoris; 

5) A+(S+S) > A+S: intra-aortic balloon 
pump – intraaortale Ballonpumpe, ventricu-
lar assist device – ventrikuläres Unter-
stützungssystem, right ventricular hypertro-
phy – rechtsventrikuläre Hypertrophie, acute 
heart failure – acute Herzinsuffizienz, xeno-
geneic heart valve – xenogene Herzklappen-
prothese, mechanical heart valve – mecha-
nische Herzklappenprothese.  

Таким образом, многокомпонентные 
термины-словосочетания английского язы-
ка часто переводятся на немецкий язык 
двухкомпонентными сочетаниями, в ос-
нове которых лежит атрибутивно-суб-
стантивный структурный тип. 

В результате анализа было также 
выявлено, что специальные словосочета-
ния английского языка могут быть пере-
ведены на немецкий язык сложными тер-
минами, образованными с помощью сдви-
га: broken heart syndrome – gebrochenes-
Herz-Syndrom. Кроме этого, возможно 
совпадение графической и фонетической 
формы, что обусловлено иноязычным за-
имствованием: high density lipoprotein – 
high density protein, low density lipoprotein 
– low density lipoprotein.  

Выводы 

Сопоставительный анализ терминов 
позволил выявить структурную специфи-
ку немецкой и английской кардиологиче-
ской терминологии. Специальные наиме-
нования рассматриваемой научной обла-
сти представлены чаще всего именем су-
ществительным и прилагательным, при 
этом превалируют первые. Среди всех 

способов образования терминов кардио-
логии в английском языке доминирует 
синтаксический способ. 69% всех терми-
нов относятся к многокомпонентным со-
единениям. При этом преобладают двух-
компонентные атрибутивно-субстантив-
ные словосочетания. В немецком языке 
лишь 14% лексического материала обра-
зованы по моделям синтаксического спо-
соба. Таким образом, не всегда много-
компонентные термины кардиологии ан-
глийского языка находят свои аналоги в 
немецких словосочетаниях. Довольно ча-
сто первым соответствуют немецкие тер-
мины, образованные с помощью слово-
сложения. В ходе проведённого анализа 
были выявлены следующие структурные 
закономерности: 

– английские двухкомпонентные ат-
рибутивно-субстантивные и субстантив-
но-субстантивные модели чаще всего со-
относятся с немецкими двухсложными 
терминами, образованными по модели 
S+S; 

– трёхкомпонентные английские тер-
мины-словосочетания, имеющие в своём 
составе прилагательное, часто оказыва-
ются сопоставимыми с немецкими тер-
минами из трёх основ; при этом стержне-
вой компонент последних может быть 
сложным в структурном плане и подда-
ваться дальнейшему анализу; 

– многокомпонентные термины-
словосочетания английского языка не-
редко находят свои немецкие аналоги в 
двухкомпонентных атрибутивно-субстан-
тивных моделях немецкого языка, заим-
ствованиях, а также сложных словах, 
представляющих собой сдвиг.  
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