
Ученые записки 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
И 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ 



Министерство высшего и среднего специального образования 

Латвийский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет имени Петра Стучки 

Кафедра иностранных языков 
Кафедра немецкой филологии 

Ученые записки 
Латвийского государственного университета 

имени Петра Стучки 
том 178 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

Проблемы грамматики, лексикологии и лингво-

Рвдакцяонно-издательский отдел ЛГУ юл. Петра Стучки 
Рига 1973 

Латвийской ССР 

стилистического анализа 



Б сборник вкличеаы статьи по актуальным вопросам грам

матики, лексикологии, в также дингвостилиститеского ааа 

лива. В статье Л.А.Воэняк проводится анализ атрибутивно 
употребленных прилагательных и причастий на основе новей

ших методов лингвостатистики. В статье И.А.Бушмане исполь

зуется метод валентного анализа для исследования субсган 

тивных словосочетаний с u a l s " . В статье Л .Г.Левитене про

ведён анализ всех немецких глаголов с одноморфеиной гла 

сольной основой, соотносимых с основой прилагательных. Две 
статьи И.И.Ивановой посвящены вопросам современной лексико

графии, в частности, опыту создания фразеологических ело 

варей. Один ив вопросов теории аспектологии, а точнее, воп

рос о лексико  грамматическом факторе, обусловливающем 
значение начинательности Б контексте, разбирается в статье 
Б.Л.1мхтеровоЙ. Интересная проблема современной стилистики 
слованюансаторы в различных функциональных стилях  под 

пинается в статье id.А.Шмидт. Стилистическая фунация транс

позиции местоимений в плане стилистики декодирования соста 
влнет предмет статьи Е.И.ГонСерг, Статья Г.И.Перельиан 
посвящена сочетательным способностям инфинитива при его 
взаимодействии с существительным и прилагательным. 

Статьи, помещённые в сборнике, представляет интерес 
для студентов  германистов, аспирантов и преподавателей. 
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ВСШНЯК Л.Д. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АТРИБУТИВНО УПОТРЕБЛЕННЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

(на материале газетных теистов) 

В методике преподавания наветренных языков проблема 
обучения грамматическому аспекту иноязычной речи яв

ляется очень актуальной. Б настоящее время остро ста 

вится "вопрос об улучшении методов обучения граммати

ке, т . к . она в силу своего обобщающего характера яв

ляется базой для овладения иностранным языком."(I) 
Именно благодаря грамматическому аспекту язык может 
осуществлять свое функцию— служить средством общения 
между людьми. "Без владения грамматическими средства

ми невозможно пользование языком как полноценным сред

ством коммуникации?(2) В связи с этим встает вопрос на

учного подхода к языковым явлениям, "в частности) к 
грамматике языке, его синтаксису и морфологии. А это , 
в свею очередь,невозможно без знания нсвейиих достиже

ний языкознания, а также без умения пользоваться мате

матическими методами анализа языка".(3) 
Ори овладении тем или иным разделом грамматики труд

ность чаете состоит в том, что в упражнениях (языковых, 
а также речевых) используется произвольно выбранный ле

ксический материал, часто ве связанный между ссб«й,ч*в 
противоречит принципам рациональной методики, которая 
должна для достижения каждой частной цели использовать 
строго соответствующий этей цели лингвистическиВ мате

риал, 



Склонение имен прилагательных является тем разделов 
немецкой грамматики, который представляет большие труд

ности для изучающих немецкий язык, в частности, для сту

дентов неязыковых специальностей. 
При прохождении этой темы необходимо, следовательно, 

при построении системы упражнений использовать специаль

но отобранный для этой цели лингвистический материал. 
Таковым может служить,например, материал газетных текстов ; 

поскольку чтение прессы ГДР, в частности, газеты " Neues 
Deutschland " является необходимой составной частью при 
обучении немецкому языку студентов неязыковых специаль

ностей университета. 
Лингвистический материал (а именно, атрибутивно упот

реблённые прилагательные и причастия), отобранный на о с 

нове статистических методов, составление частотного сло

варя  минимума прилагательных и причастий подъязыка не

мецкой прессы не является самоцелью,а играет подчинённую 
роль для достижения конкретной пели, в частности, для 
построении системы упражнений. Таким образом,"происходит 
слияние лексика и морфологии, т . е . лексические и грамма

тические упражнения легко могут быть объединены тем, что 
формообразование иллюстрируется и затем затренировнвает* 
ся ва самых частых лексемах".(4) 

Нами был произведён отбор IC000 аттрнбутивне употреб

лённых прилагательных и причастий из газетных текстов 
(газета "Neues Deutschland") , которые ВКЛЮЧаля ПЯТЬ ПОД

жаеров, а именно: общественнополитические тексты ( F ) , 
передовицы ( L ) , тексты поджанра культуры (К),тексты под

жанра науки и техники ( * ) , а также спорт ( s ) • "Выделение 
основных жанров подъязыка позволяет сохранить однородное!} 
его структуры, позволяет проанализировать корреляцию спис

ков, построенных на основе разных жанров."(5) Выборка 
каждого поджанра составляла 2000 словоупотреблений при

лагательных и причастий, причём материал в рамках опреде

лённого жанра брался для этих подвыборок наугад и пред



лачтение отдавалось многочисленным короткий текстам, т . к . 
они более пригодны для статистического анализа, чей длин

ные связные тексты. Многочисленные короткие тексты дают 
белее объективную картину, поскольку они охватывают боль

ную область, чем длинные тексты, в которых многие слева 
постоянно повторяются и ее прибавляют никаких новых дан

ных к общей характеристике. Необходимо также отметить,что 
прилагательные И Причастия В Komparativ ИЛИ Superlativ 
рассматривались как самостоятельные лексемы. 

Нами был составлен частотный список атрибутивно упот

реблённых прилагательных и причастий в подъязыке немецкой 
прессы. Однако простой частотный список в настоящее вре

мя не удовлетворяет ни лингвистов,ни методистов. Согласно 
новым требованиям лингвостатистики необходимо выяснить по

казатели стабильности употребления слов. 
Для выяснения стабильности я её измерения существует 

несколько способов. 
Основной принцип статистического исследования заклвча 

ется в тон, что общий текст разбивается на подтексты (под

выборки). В данном случае мы выяснял? данные по пяти под

жанрам газетной лексики. Однако дело в том, что показатели 
частотности слов иогут зависеть от причин случайных и пре

ходящих, например, от специфики поджанра. Так, в тексте 
спорт ( g ) некоторые слова имеют большую частотность, на

пример, слово "olympisch" встретилось 30 раз: здесь отра

зилось то , что выборка проводилась в период подготовки а 
год проведения олимпийских игр. Это чрезмерно увеличило 
общую частотность слова, поэтому такие факторы необходи

мо принимать во внимание. 
Самым простым способом определения стабильности слова 

является проверка частотности путей анализа распределения 
слов по текстам. В то время как частота указывает на ко

личество появлений данного слова в тексте, распределение 
указывает количество текстов, в которых и м .слово встре

чается и обозначается как г (англ.ränge ) . В вооей вы

борке г олова "olympisch" равна 2: оно встретилось х 
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двух педвыберках ( s я К) , причём в педвыберке К только 
один раз. Таким образом, его можно исключить из списка 
частотности, "задача которого  удалить всё частное,что

бы выявить действие закономерных и общих факторов".(6) 
Показатель распределения ( г ) даёт первое представле

ние в стабильности употребления слова и долгое время »н 
был единственной мерой стабильности при подобных иссле

дованиях. Однако этот показатель очень приблизительный , 
поскольку не учитывается конкретная частота слова в раз

ных подвыборках. 
В настоящее время в употребление вошли новые более 

точные приёмы измерения стабильности, из которых наиболь

ший интерес представляют такие показатели как коэффициент 
стабильности ( D ) и коэффициент употребительности и 
(англ. »sage ) , впервые употреблённые французским иссле

дователей АЛуЙяном.(7) 
При одинаковых объёмах подвыборок показатель д вычи

сляется по формуле: 

D= I  , 

где в  коэффициент стабильности, 
v  коэффициент вариации, 
к  число подвыборон. 

Коэффициент вариации 

v= — . где 

к1 
 среднеквадратичеокое отклонение (стандартное от

клонение), 
 абсолютная частота (общая частота слова в выбор

к е ) , 
 арифметическая средняя (щ = — ) , 



Коэффициент стабильности ( D ) представляет собой по

казатель, характеризующий равномерность распределения 
некоторой единицы (например, опредедёной словоформы) в 
нескольких различных текстах. Он фиксирует любые разли

чия в употреблении той или иной единицы, включая и слу

чай её отсутствия в некоторых из сравниваемых текстов. 
Главное заключается в том, что показатель в даёт ха

рактеристику самого сравниваемого материала и может слу 

жить критерием разбиения исследуемых единиц на классы с 
последующим более дифференцированным их изучением.(5) 

Коэффициент стабильности D =1, если слово распреде

лено максимально равномерно по подвыборкаы (например: 
3  3  3  3  3 ) . D =0, когда слово встретилось липгь в одном 
тексте. 

Некоторые исследователя, в частности, Е.Д.Розанов (7 ) , 
считают коэффициент стабильности единственным и вполне 
достаточным показателем употребительности слова и счита

ют излишним •выделение коэффициента употребительности ( и ) , 
как это делает А.Жуйян. 

Другие исследователи, в частности, А.Алл (8) . наряду 
с коэффициентом стабильности D считают необходимым вы

деление и коэффициента употребительности и по формуле: 
U = D .• т . 

Коэффициент употребительности и (или "модифицирован

ная частота") учитывает как стабильность (равномерность) 
распределения чаотот олова, так и его общую чаототу во 
всей выборке. 

В навей работе в отношении первых пятидесяти прилага

тельных и причастий мы принимаем во внимание коэффициент 
употребительности О . 

В таблице I приводим в качестве примера список прила

гательных и причастий подъязыка немецкой прессы, включа

ющий 50 наиболее частотных слов по m (частота употреб

ления). 



Таблица I 

лехсеиа ш P 
*% 

L 
•я 

К 
m 4 

V 
m 4 

3 r D и 
B I I 

I s o z i a l i s t i s c h 311 66 131 79 28 7 5 0 ,633 197,0 2 
: neu 228 25 52 42 65 44 3 G 869 198,2 I 

3 sowjetisch 219 55 9 47 66 42 5 0 755 165,3 4 
4 international 205 67 27 20 17 74 5 0 667 136,9 ь 
5 groß 

weiter 
200 29 50 56 35 30 5 0 ,833 166,8 3 

6 
groß 
weiter 184 55 37 26 24 42 5 Q 767 141,1 5 

ь ander I 147 33 39 26 27 22 5 0 886 130,4 
50,4 7 

8 l e t z t 105 5 13 19 9 59 5 0 ,48 
130,4 
50,4 12 

910 gut 
hoch 

98 7 33 16 7 35 5 0 655 64.2 9 910 gut 
hoch 98 12 20 14 38 14 !

: Q 729 71.5 8 
I I jung 

deutsch 
96 5 5 35 9 42 5 ü 535 51.4 10 

12 
jung 
deutsch 93 15 17 44 10 7 5 0 535 49,8 13 

13 pol i t i sch 91 40 32 14 2 3 ; 0 5га 48 , 1 14 
14 europäisch 78 37 27 2 3 9 5 и ,501 39 , 1 17 
15 wichtig 70 25 18 II 10 6 5 Ü ,731 51,2 II 
16 ganz 

gemeinsam 
Ы 12 32 10 3 5 0 ,521 31,8 

34,28 и 17 
ganz 
gemeinsam 56 22 22 5 4 5 s J ,591 

31,8 
34,28 18 

18 künstlerisch 57 — ? 48 — 2 3 D ,095 5,4 49 
19 vergangen % 14 12 V L4 5 0 ,835 45,1 16 

2021 eigen 53 — 22 12 3 16 4 J ,571 30 ,3 24 2021 
groBt 54 7 II 12 1 1 12 s 0 ,870 46,1 15 

22 verschieden * 5i 6 2 L2 28 3 s ü ,475 24,2 30 
23 best _ r.ü 5 10 2 2 33 5 С ,336 16,8 39 

2425  jährig 2 47 2 — 3 5 37 4 ) ,125 
27,8 

48 2425 
national w 21 Vi 7 г 4 5 ü ,590 27,8 28 

26 gle ich 46 J 15 4 u К 5 0 ,673 31,0 d3 
27 Sahire ich 44 12 6 18 r- 5 5 0 ,658 28,3 

13,5 
27 

2829 herzlich 43 25 4 10 i 3 5 ü .43 
28,3 
13,5 37 2829 

klein 43 I 8 20 ь В 3 ) ,742 3 1 , 9 20 



л 
34 

3 3 - 4 ? 

3&33 

4041 

42 
4346 

49 
: 0 

eng 40 5 9 15 6 5 5 0,735 29,4 26 
f r i e d l i c h 39 12 23 2 2 —. 4 0,377 14,7 42 
nächst 59 7 5 8 6 13 5 0,8 31 2 22 
schwer 39 9 8 7 5 10 5 0,877 34,2 19 
ökonomisch 38 4 ^3 I 10 4 0,377 14 3 44 
demokratisch 36 19 10 7 — — 3 0,45 16,2 41 
besonder 36 I 2 7 17 9 5 0,554 19 5 
wissenschaftlich ^ 5 5 4 22 — 4 0,408 14,7 '43 
er fo lgra ich "34 8 8 6 8 5 0,868 29,5 25 
technisch 34 _ 5 4 18 7 4 0,525 17,8 58 
freundschaftlich 33 19 6 7 _ I 4 0,426 14,1 45 
graber 33 I 4 3 13 12 5 0,582 19,2 36 
j l bgs t : ;2 10 6 4 6 6 5 0,831 26,6 29 
amerikanisch •ü 13 3 2 12 I 5 0,531 16,5 40 
einaeJLn 31 I II 8 6 5 5 0,711 22,1 32 
gese l l s cha f t l i ch 31 4 10 12 4 I 5 0,628 19 5 35 
kulturel l 31 3 10 17 I — | 0,42 13,0 46 
of i ' i / . l e l l 31 21 I — 9 — 0 , / 4 815 47 
olympisch 31 — I — 30 2 0.073 0' 50 olympisch 

30 4 2 7 3 9 5 0,757 22,7 31 
geaamt 29 8 3 I 6 6 5 0,752 21; 8 33 

1 Слова вийег з verschieden могут употребляться как прилагательные 
или местоимения. В данной выборке учитывались только те случаи, где они упот
реблены как аттрибутиг je прилагательные. 

2 Под фориой  j ähr ig объединяются сложные олова с различными чивдитсльны
ин в первой части ^капр., einjährig , 18 jährig , 250G jänrieJ. 



В таблице употреблены следующие обозначения: 
 ранг (порядон слова по убыванию частот но ш ) , 

ш  общая частота слова, 
т т в^и т . д .  частоты слов в пяти подвыборках 

' ( си . вы>ие), 
г  показате •• распределения, 
Б  коэффициент стабильности, 
и  коэффициент употребительности, 

под н т т Дан новый порядок следования слов по убывающему 
значеш!Ю коэффициента употребительности и . 

Сравнивая д и R ^ , в и д и м , что часто перемещения не 
иуаеотЕонвы и в большинстве случаев очень бливкя или л а 

ге совпадаю? (напр., s u t Е ] . = и ^ равно 9, zahlreich 
B.jf%x=a 2 ?> k u l t u r e l l R ^ I I = 4 6 ) . 

Однако ь пекиторьа случаях происходят существенные пе

ремещения, чгс энссит коррекцию в частотный список, На

пример, сэтово "kUiistierisch" с частотой т =57 и H j  * 8 

er ц „ ^ 9 к перемещается в конец ч^ототного списка. Нали

цо чат флкт, что слово "^ ' jas t ier l soh" имеет большую 
эсеречаемопть и высокую частотность в подвыборке К ( ш  4 8 ) , 
частота утого слова в подвыборке L резко упала до 7 н^в 
3 ДО 2 , £ ь ноджанрах Р к щ опо не встретилось ни разу. 

Следовательно, слово "künst ler isch "характерно для одно

го кавра, а иыонно, культуры, для других жанров оно не 
сутестз '^ао, что и Фиксирует коэффициент употребительно

сти и 5 ,4 и отодвигает слово в конец списка. 
Н&осорот слово " a l t " с частотой и =30 и 1^=49 занимает 

по й 1 ; б о л е е высокое место, а именно 3 1 . Слово " a l t " , хотя 
и менее частотное по сравнению с "künst ler isch" , но зато 
более разномерно распределено по подвыборкам ( 4  2  7  8  9 ) , 
здесь нет резких скачков в употреблении в зависимости от 
поджанра и эт< также фиксирует коэффициент 17 =22,7 и яеремб 
мещает слово в частотном списке на более высокое место. 

Всего ь нашей выборке, состоящей из 10000 словоупотреб

ленийприлагательных и причастий, было 2.325 отдельных 



лексем. 
Ниже приводим продолжение списка (начало см. в табли

це I ) наиболее употребительных прилагательных и причастии 
подъязыка немецкой пресен. Как предварительный критерий 
берём за основу г и л ^ 5 . Весь список включает 250 при

лагательных и причастий, 
m 

2821: französisch, ste l lvertretend , höher, kommunistisch, 
lang, wirtschaft l ich , entscheidend, entsprechend, 
imperial is t isch , noöero, stark, , heutig, kom

mend, bisherig , ideologisch, k a p i t a l i s t i s c h , revolu

t ionär, v i e l f ä l t i g , zentral , brüderlich, führend, 
hervorragend,indisch,arabisch,bestimmt »polnisch,un

terschiedl ichj 
2 o  I I : a k t i v , f e s t , g e i s t i g , k o n k r e t , s o z i a l , w e s e n t l i c h , b r i 

t i s c h , folgend,persönlich,t ief ,илХ angreich,arbeitend, 
bekannt,praktisch,sogenannt » s t a a t l i c h , t r a d i t i o n e l l , 
wertvoll ,al lgemein,gegenwartig ,bistorisch, interes— 
s ant, pos i t i v , sehne 1 1 , stand ig , s täj.'kst, v o l l , wac пз end, 
inner, ausländisch, bulgarisch, bedo utend, höchst, unga

risch, b r e i t , hart tnotivend ig, the nretisch, aktuel l , an

t i imper ia l i s t i sch ähnlich,chemisch,fruchtbar,gün

s t i g , k o n t i n u i e r l i c h , m a t e r i e l l , r o t , a l l s e i t i g , e i n z i g , 
entwickel t ,k lar ,umfassend,agress iv ,echt ,kurz ,kr i 

t i sch , lebendig,menschlich,offeu,schwedisch,sicher, 
Überzeugend,zunehmead,ägyptisch,beschlossen,bürger

l ich t d i e s jährig,f innisch,gering,konsequent,oberat , 
r i c h t i g , reich,speziel l ,v ietnamesisch,verstärke 

108* endgültig,gewiß,genau,halb,konstruktiv,kämpfend, 
möglich,real,riesig,tschechoslovoKisch,weit,zwei

tägig , ausgezeichnet, bestehend, ehemal ig, englisch, 
gerecht ,geplant , jünger ,marxist isch leninist isch, 
nützl ich,normal ,recht ,stabi l ,schöpf arisch,souverän, 
verschiedenst,wirksam,zuverlässig,außerordentlich, 
bevorstehend,bedeutsam,beachtlich,eindrucksvoll,eis 
hebl ich , j ananisch,kompliziert,nlede rländisch, 



словарь текст 
ш f Р% mf р% 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
И 
9 

10 
II20 
2150 
5II0U 
>100 

1.360 58,5 
331 №,3 
170 7,3 
86 3,7 
60 2,6 
40 1,7 
4U 1,7 
26 1,1 
г\ о,9 
17 0,7 
94 4,1 
58 2,5 
14 0,6 

8 0,3 

1.560 13,6 
662 6,6 
5Ю 5,1 
544 3,4 
300 3,0 
240 2,4 
280 2,8 
208 2,1 
189 1,9 
170 1,7 

1.563 13,6 
1.764 17 7 
1,011 10,1 
1.599 16,0 

2.325 100,0% 10.000 100,0% 

schwarz , s t e i g e nd, 11 brig , un ter irdisch , vorig , verbes

sert , wie htiga tJ, 
75 '• be wahr t,Ъеше гkenawert,Ъe rühmt,direlrt,ti rei f ach,ent

s t a n d e n , f e s t l i c h , f r e i , genannt, grundlegeiid, i n d u s t r i 

e l l , jähr l i e h , künftig , klug, l a n g f r i s t i g , le i tend, näher, 
sac b l i c h , stürmisch, schwierig, ungewöhnlich, v o l l s t ä n 

dig , verbunden,weltwe i t ,wahr, absolut ,besetzt ,e infach, 
erweitert ,exakt ,ge le i tet ,gewählt ,ge fähr l ich ,heiB , 
jewei l ig ,kol lekt iv ,kameradschaft l ich , länger ,niedrig , 
najahaft, regelmäßig, i inzähl ig ,verbrei tet ,zusätz l ich , 
äl ter ,anschaul ich ,beträcht l ich ,bruta l ,b lau ,bege is 

ternd, beispie Ibaf t , 

П()иведённый частотный список прилагательных и причастий 
подъязыка немецкой прессы, включающий 250 лексем, которые 
были отобраны на основе лингвостатистических методов, мс— 
кет на первом этапе обучения служить лингвистическим ма

териалом при составлении системы упражнении по теме скло 

некие имен прилагательных в немецком языке. 

В заключение мы приводим таблицу распределения частот 
прилагательных и причастий на уровне словаря и текста. 

Таблица 2 



В таблице употреблены следующие символы: 
ш  частота слова, 
f  количество слов с даяной частотой, 
р  относительная частота (%) 

jaf  покрываемость текста. 
Из таблицы видно, что из 2.325 отдельных лексем 1.360 

были употреблены только один раз, что составляет 58,5% 
словаря и 13,6$ текста. Особо частотных слов ( т > 1 0 0 ) бы

ло 8, что составляет только 0,3% словаря, не в тексте они 
покрывают целых 16/*. Данные таблицы распределения частот 
слов характеризуют статистическую структуру лексики (по

дробнее с м . 9 ) . 
На основании данных таблицы можно вычислить,например, 

так называемый индекс итерации , где я  длина текс

та, L  объём словаря. В нашем примере i =  ^  д ^ Ч З , э т о 
означает, что каадое слово (прилагательное или причастие) 
встретилось в проанализированном тексте в среднем по 4,3 
раза. 
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J . М.А.Буншане 

СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С « ALS " . 

Наряду с глагольными словосочетаниями с " als " в со 

временном немецком языке часто встречаются субстантивные 
словосочетания, вводимые служебным словом " a l s " , которые 
распространены не только в публицистической и научной ли

тературе, но и в художественной. 
В последнее вреыя появляются всё новые работы в об 

ласти словосочетаний^, но структурные и семантические осо 

бенности субстантивных словосочетаний с " a l s п ещё недо 

статочно изучены. 
Настоящая статья является попыткой описать структур

ные и семантические особенности этого типа словосочетаний 
и определить их синтаксическую функцию в предложении. 

Сначала мы рассмотрим синтаксическую функцию изучае

мых словосочетаний. Субстантивные словосочетания с " a l s " 
выполняют в предложении функцию определения и приложения, 
например: 

Die Tätigkeit a l s Chefredakteur war für Marx auch noch 
in anderer Hinsicht nützl ich (Karl Marx Eine Biographie). 

Während der Arbeit an einer der Kurzgeschichten hatte 
Michael inmitten eines Satzes p l ö t z l i c h den E i n f a l l zu e i 

nem Roman,mit NachkrleRsdeutschland als Schauplatz 
(L.Frank,Links wo das Herz i s t ) . 

Для проверки определительной функции субстантивных 
словосочетаний с " als " используется метод транеформа 

ционного анализа. Так, если " a l s " + зависимый член мож

но трансформировать в постпозитивное определенно в роди 

тельном падеже, то этим доказывается его определительная 
функция, например: 

См. Н.И.Филичева. О словосочетаниях в современном немец

кон языке. М., 1969. 
Субстантивные синтаксические группы с сочинительной свя

зью в современном немецком языке. Учение записки ЛГПЙ 
им. Герцена, том ч57, Ленинград, 1971. 

О.Moskalskaja.Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 
Moekau,1971 



d i e Stellung a l s Verkäuferin  die Stellung der Verkäuferin 
d i e Arbeit a l s Baggerführer  die Ax/beit des~ Baggerführers 
die Tätigkeit a l s Chefredakteur  die Tätigkeit des Chefre

dakteurs 
der Beruf als Arzt  der Beruf des Arztes 
d i e Pflichten a l s Mutter und Hausfrau  die Pflichten der 
Mutter und Hausfrau 
die Fähigkeiten als Agitator und Propagandist  die Fähig

keiten des Agitators und Prooagandisten 
Здесь мы разграничиваем две синонимичные конструкции : 
существительное + a l s + существительное и 
существительное + существительное в родительном падеже. 

Чтобы убедиться в том, что зависимый член выполняет 
функцию приложения, используется подстановка определявшего 
слова зависимым членом. Если структура предложения завер 

пена и смысл предложения сохраняется, то можно считать, что 
зависимый член является приложением, например: 
1)Christian Buddenbrook.aber als bester Freund des Senators 
Gieseke hatte s ich Zutri t t verschafft in Quisisana (Th.Mann, 
Buddenbrooks). 
2) Mit Ihrer verehrten Frau Mutter a l s Patientin sind wir ja 
außerordentlich zufrieden (Th.Mann,Buddenbrooks). 
3) Trotzdem kann man dem Laserstrahl als Nachrichtenmittel 
d ie Zukunft nicht absprechen ('Wochenpost, 1 3 - XI 1 9 7 0 ) . 

1 a ) Der beste Freund des Senators Gieseke hatte s ich Zutritt 
verschafft in Quisisana. 
2 a ) Mit der Patientin sind wir ja außerordentlich zufrieden. 
3 a ) Trotzdem kann man dem Nachrichtenmittel die Zukunft nicht 
absprechen. 

Я.И.Филичева отмечает в своей работе''', что для сущест

вительного с его общим значением предметности особенно важ

на сочетаемость с тнкими словами, которые раскрывают раз 

личные качества и свойства предметов и явлений, а также от

ношения между ними. 

1 Филичева НЛ. Указ. с о ч . , с . 4 6 



Повтоиу одной из основных валентностей существительного 
является способность соединяться с различного рода опреде

лепнями. 
О.И.Ыоскальская^ даёт следующую модель субстантивного 

словосочетания с 11 a l a " и с постпозитивный определением: 
S a l s S i n d e f . • 
В СЛОВеснои выражении: meine Erfahrungen als Lehrer; { 
der Satz a l s Redeeinheit , Где S  Стержневое СЛОВО, 
вкрааевное существительный, а s i n d e f  зависимый член 

существительное в общем падеже. Синтаксическая связь между 
компонентами словосочетания  примыкание. 

Морфологическая характеристика s a l s s i B d e f такова : 
s может стоять в любом падекв, например: 
I / Meine Aufsähe als Berichterstatter der Verfassungskommlssior 
konnte hier nur darin b e s t e h e n . . . ( B Z , 1 , 1 1 . 1 9 6 8 ) . 
2 / , . . k u r z vor dem Abitur hatte er noch seine Prüfung als Ret

tungsschwimmer abgelegt (Fr.Pühmann,Tage). 
3/Heban den Pflichten als Mutter und Hausfrau lasteten auf 
ihren Schultern auch noch v i e l f ä l t i g e andere Aufgaben (S.Marx 
Eine Biographie). 

итак, как стержневое слове, так и зависимый член долж

ны быть выражены только существительными, причём s может 
стоять в любом падеже, а s

i n d e f только в общем падеже. 
Чтобы выявить семантическую дистрибуции этого типа 

словосочетаний используется метод валентного анализа, пред

лагаемый Г.Хельбпгоы и В.Шенкелем2. 
I I I . s 1)Act 

Paul gab seinen БегиГ als Arzt a u f . . . ( S . U a r z Eine Biographie) 
2)Abstr 

Er fühlte sich in seiner.; Stolz a l s Geschäftsmann b i t t e r ge

kränkt (Th.Mann,Buddenbrooks) 
S i n d a f 1 ) Hum 

. . .und sich dann noch daß Diplom als Architekt geholt hatte 
CD.Noll.Die Abenteuer des Werner Holt) 

1/0.Moskelska;ja,Opus c i t . , S . 3 2 2 - 3 2 3 . 
'Cm.O.Hai 
deutsche 
Leipzig. 

2/Cm.G,Helbig,W.Schenkel.IVörterbucb zur Valenz und Distribution 
deutscher Verben,VBB BibliograpBl&cpöi I n s t i t u t .Leipzigy1969 t 

Leipzig. ; Tatvijas* 
Universitätes 
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2) Anim 
Die Venus . . . erre icht am 14.Mai ihren größten Glanz a l s 
Morgenstern.(Wochenpoet,9.V.19&9)• 

Анализ большого лексического материала показывает, что 
чаща всего S является Nomina act ionis . Nomine act ionis* 
образуются от Г/ инфинитива, 2/ корня глагола путём изме

нения корневых гласных, 3/ корня глагола при помощи суф 

фиксов  ung,  h e i t ,  keifc,  schaf t ,  n i e , например : 
sein p o l i t i s c h e s Wirken als Demokrat 
sein Hochschulabschluß a l s Ökonom 
seine Anstellung als Professor in Jena 
die Tätigkeit a l s Chefredakteur 

Отглагольные существительные характеризуются ещё од

ним свойством по сравнению с другими существительными. Так, 
К.й.Фадлчева указыгаст, что они имепт наибольший диапазон 
сочетаемости. 

die Betrachtun;: Aestberlins als besondere p o l i 

t ische Einheit 
die Aufnahme von 3^0 Jugendlichen als Kandidaten 
in Partei der Arbeiterklasse 

инсгочислешше примеры показывают, что отглагольное суиеот

эительное всегда реализует свою валентность. 
В также выражается корневыми и производными существи

тельными, обозначающими отвлечённые понятия, например: 
^ein Posten als Vorsitzender 
Ihre Rolle a l s tragische Mutter 
zeitle neue Würde a l s Erwachsener 
sein Stolz a l s Geschäftsmann 

S j , . чаще всего обозначает лица, носителей разных 
indei 

профессий, должностей, например: 
eine S t e l l e a l s erster Entwarfer 
eine Aushilf3beachäftigung als Vorsortierer 
die Fahrerprüfung a l s Taxichauffeur 
ihr Beruf a l s Händlerin 
seine Funktion als KreistaEgab^eordheter 

Cm.Hans Jürgen Heringer.Die Opposition von "kommen"und 
"bringen" als Punktionsverben 

Pädagogischer Verlag Schwann,Düsseldorf ,1968,S.2?. 

j2 Фидичааа iJ.il. т к а э . с о ч . , c . 6 7 
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Как следует из перечисленных и многих других примеров, 
для этого типа словосочетаний в роли определения характер

но своё лексическое наполнение, которое регламентируется 
вышеназванными разрядами существительных для каждого ком

понента словосочетания. 
Субстантивные словосочетания с " als 1 ^ непосредственно 

связаны с глагольными словосочетаниями с " a l s " , так как 
отглагольные существительные образованы от глаголов, входя

щих в состав глагольных словосочетаний с " a l s " , например: 
wirken , arbeiten , tätig sein , anstel len И др. 

Далее мы переходим к рассмотрению структурных и семан

тических особенностей этого типа словосочетаний в роли при

ложения. 
Структура словосочетания s als s i n d e f в роли приложе

ния остается такой же, но следует отметить, что наряду с 
субстантивными словосочетаниями часто встречаются прономи

нальные словосочетания с " a l s " , в которых зависимый член 
также является приложением, например: 

ich als Kaufmann 
Sie als meine Gattin 
wir als s o z i a l i s t i s c h e Brigade 

Семантическая сочетаемость s als s i n d 9 f в роли при 

ложеяия отличается своими особенностями, а именно более 
ёмким лексическим наполнением. 
I I I . S 1) Rum 

Ich verspreche Ihnen vor meiner Frau als Z e u g i n , . . . ( S t . 
Zweig,Novellen) 

2)  Anim 
Der Graue stand hinter der Hütte im Bretterverschlag,neben 
dem die winzige Küche war,mit einem zweiflammigen Spiritusko

cher als Glanzstück. (L.Frank, Jiathilde) 
3) Abstr 

Daher werden wir noch große Anstrengungenunternehmen müssen, 
um die Wissenschaft von der Leitung der Gesellschaft in einer 
ganz neuen Qualität zu schaffen,und zwar als angewandte Gesel l 

schaf twissenschaft. (BZ, 23, IX, 1969) • 
4) Abstr als Hum 

So i s t es kein Zufall ,daß die Sowjetunion,der a l s s o z i a l i s 



tischer Staat Frieden und Fortchritt höchste Gebote B i n d , . . . 
.jene Aufgaben e r f ü l l t , . . . (Wochenpost , 13 - lx ; 1970) 

S L n d e f t j Ilua 
Ich verspreche Ihnen vor meiner Frau als Z e u g i n . . . . 

(St .Zweig,Novellen) 
2)  Anim 

. . . m i t einem zweif lanuaigen Spirituskocher a l s Glanzstück 
(L.Frank.Mathilde) 

3 ) Abstr 
. . .um die Wissenschaft von der Leitung der Gesellschaft 
in einer ganz neuen Qualität zu schaffen,und zwar als an

gewandte Gesel lschaftswisaenschaft . (ZB,2 3 .IX. 1 9 & 9 ) 
^) Abstr als Hum 

So i s t es kein Zufall ,daB die Sowjetunion,der a l s зо

;.i.fclistischer Staat Frieden und Fortschritt höchste Gebote 
sind, jene A u f g a b e n . . . e r f ü l l t . . . ( W o c h e n p o s t , 1 3 . X I , 1 9 7 0 ) 

Анализ семантической валентности показывает, что сло

восочетание типа s a l s S l n d e f в роли приложения имеет бо 

ввв неограниченную лексическую регламентацию / термин Е.И. 
•ндельс / , так как в может быть лицо, неодушевлённый 

пиедмет, отвлечённое понятие в качестве лица. Аналогичная 
1ртива наблюдается у зависимого слова S i i i d e f , которое 

чеет такую же семантическую валентнссть. 
Итак, словосочетание типа s a l s 3 i n d e f выполняет в 

•лредлояении функцию определения и приложения. Структура 
словосочетания следующая: существительное в любом падеже* 
als + существительное в общем падеже. Словосочетания этого 
типа характеризуются семантической валентностью в зависи

мости от их синтаксической функции. 



L.G.Levitiene 

ZUM PROBLEM DER DEADJEKTIVISCHEN VERBEN 

Zu den umstrittenen Fragen der Wortbildung der Verben 
gehört auch die Bildung der Verben aus anderen Wortarten 
ohne zusätzliche Morpheme, die aber in der Ausgangsform, 
im I n f i n i t i v das Morphem en haben, das als Kenneeiohen 
eines jeden Verbs im I n f i n i t i v dient . 

Während die einen solche Verben wie wärmen, heilen, 
hausen u . a , a l s Bildungen mit einem Nullmorphem^' betraoh

ten, halten die anderen s i e für eine Art der Konversion J
t 

oder s i e werden wie suf f ixa le Verben behandelt"^, oder auot 
als Verben mit korrelativen WortBtämmen mit einer semanti

schen Invariante^ \ 

1) 

2) 

3) 

H.Marchand. Die Ableitung desubstantivisoher Verben mit 
Nullmorphero im Englischen, Französischen und Deutschen. 
Die neueren Sprachen, 1964, Я.З. S.105 118 ; 
Peter V.Polenz. Ableitungsstrukturen deutsoher Verben. 
Zei tschri f t für deutsche Sprache. Ber l in ,1968 ,H .1 /2 ,Н .Э ; 
H.Marchand. The Categorles and Tvpes of PresentDay Eng

l ieh WordFormation. A eynohroniodiachronio approach,. 
Wiesbaden, i960 . 

W.Henzen. Deutsche Wortbildung. Tübingen, 1965. 

M.Dokulil. Zur Frage der sogenannten Nullableitung. 
Wortbildung, Syntax und Morphologie, Paris, 1968; 
W.FleIsoher. Wortbildung der deutschen Gegenwartsspra

che, Lelpetg, 1969. 

М.Л.Степанова. Вопрооч лексикограмматического тожде

ства В.Я. 1967, 



Die Eigentümlichkeit dea Morphems -en im I n f i n i t i v , 
dem zugleich wortbildende a ls auch formbildende Funktionen 
zugeschrieben werden^, erschwert ihre genaue Abgrenzung 
voneinander. 

Die wortbildende Funktion des Morpheme -en besteht 
aber nämlich nur darin, daß es dem Grundmorphem die l e -
xlsch-graitirtiatlsche kategorie l le Bedeutung des Verbs ver 
leiht und in die Klaese der Verben e inreiht , ohne auf i r 
gendwelche semantische Differenzierungen hinzuweisen.Dabei 

2 i 
besteht eine gewisse funktionelle Austauschbarkeit J oder 
Körrelation der Wortstärame,die a l s Grundlage für diese Art 
der Wortbildung dient.An der Distribution eines Grundraor-
phems in Bezug auf -en i s t es f e s t s t e l l b a r , ob es eine 
Morphemenkonstiuktion b i l d e t , die a l s Verb funktionieren 
kann. So z . 3 . kann " t r e u " mit dem Morphem -en keine Mor-
pbemenkonstruktion bi lden, die den anderen verbaJan Formen 
gegenübergestellt werden kann. 

Dieser Ü m 3 t a n d , daß bei der Dlldung der Verben mit 
dem Morphem -en hauptsächlich seine morphologisch-struk
turel le Funktion zum Ausdruck kommt, erlaubt uns bedingt 
für die desubstantivische bzw. deaajektlvische Verben mit 
dem Morphem -en , den Begriff " impl iz ierte Ableitung" 
^ W.Fleischer . Wortbildung der deutschen Gegenwartsspra

che, Leipzig, 1969. 
2) 

J H.Brinkmann. Der Austausch zwischen den Wortarten im 
Deutschen. Festschri f t für A.Maurer, Stuttgart , 1963. 
Diesen Begriff gebraucht W.Flei3Cher für die Bildung der 
Substantiva, Adjektive ohne zusätzliche Morpheme, aber 
verneint jedoch das Vorhandensein solcher Bildungen beim 
.Verb, indem er die Verben mit -en a ls suf f ixale betrach
t e t . Ferner aber weist W.Fleischer darauf hin, daß zwi
schen der Ableitung l e d i g l i c h mit Hilfe des Verbal i s ie -
rungsmorphems -en e inerse i t s und solchen mit Hilfe von 
Erweiterungen dieses Morphems - e l - n , ig-en u .s .w. ande
r e r s e i t s , zu unterscheiden s e i . W.Fleischer.Wortbildung 
der deutschen Gegenwartssprache,S.286.Ungeklärt aber 
bleibt .worin der Unterschied zwischen diesen zwei Arten 
beatehiu-



a n z u w e n d e n . Die Bezeichnung " impl iz ier I a Ableitung" hebt 
einerseits die Tatsache hervor, daß durch das Morphem  e n , 
das keine Motivation enthält , die semantischen Bedeutungen 
der deeubstantivisohen, deadjektivisohen Verben"^ nicht 
zum Auadruck kommen ( v r g l . weißen  weiß machen; grünen 

grün werden), andererseits ermöglicht, sie es , diese Verben 
von den Ableitungen mit erweiterten Suffixen und Präfixen 
zu unterscheiden. 

Die implizierten Verben drücken eine Tätigkeit aus, 
deren Bedeutung durch entsprechenden Substantiv oder Ad

jektiv motiviert i s t , wobei sie den Inhalt e i n e r syntakti 

schen Konstruktion von Verb + Adjektiv, Verb + (Präposition} 
+ Substantiv implizieren. 

In der deutschen Wortblldungslehre wurden die deadjek

tivischen Verben hauptsächlich vom semantischen Standpunkt 
beleuchtet. Als Hauptziel wurde die semantische Aufgliede

rung der deadjektivischen Verben in Gruppen uno Untergrup

? 1 
pea betrachtet ' . 

ri.Beinioke J hebt die s y n t a k t i s c h e n Merkmale d e r d e a d 

j e k t i v i 3 0 h e n Verben hervor, w o b e i er b e i i h n e n eine ver

Der Begriff "desubstantivische" , "deadjektlvische ? ,VerbeQ 
wird hier nicht in Bezu£ auf ihre Herkunft,nicht dia

chronisch angewandt, sondern synchroniaoh zur Bezeich

nung der korrelativen Wortarten mit reeiproter Motiva

t i o n . Dooh glauben wir, daß die "desubatantiviachen" und 
"deadJэкt Irischen" Verben duroh entsprechende Substanti

ve oder Adjektive motiviert sind, da die Bedeutung eines 
Gegenstandes oder eines Merkmale zur kategoriellen Be

deutung des Substantive oder Adjektivs gebort und nioht 
zum Verb. Zu dieser Frage: Грамматика современного 
р у с с к о г о литературного языка, М., "Наука" , 1970, S.38 , 

2 ) W.Henzen. Die deutsche Wortbildung. Tübingen,1965. 
L.Weiegerber. Vierstufige Wortbildungslehre.Mutterspra 
che. 1964, H,2. 

^ П.Beinicke. Die deutschen Farbverben. Forschungen unu 
Fortschri t te . 1955, H.3. 



schieden« Zersteauunj der faktat lven, kausativen,der Hand

lungs und Zustandsverben f e s t s t e l l t . 
Von großem Interesse für die Wortbildung der deadjek

t l T i s c b e n Verben i s t die Arbeit von Peter v . P o l e n z ^ , wo 
für die deadjektlvischen, deaubstantivlachen Verben von 
der Syntax her Strukturformeln ausgearbeitet werden, m i t 
deren Hilfe die Wortatandbedeutung der deaubatantivlechen 
und deadjektlrischen Verben bestimmt werden kann. 

Ungeklärt bleibt aber noch dabei der Anteil des Adjek

tivs beim Ausbau des verbalen Bereichs überhaupt, und In 
welch einer Beziehung steht diese Quantität zu den ver

schiedenen semantischen Gruppen der Verben. 
Hier wird der Versuch gemacht, eine verhältnismäßig 

quantitative Übersicht Uber den Anteil der Adjektivs bei 
der Bildung der deadjektivischen Verben, die als Baals der 
weiteren verbalen Ableitung dienen, zu geben, 

Ais Grundlage fUr unsere Analyse diente die Haterial 

Sammlung von E.Mater die relohen Stoff für quantitative 
und qual i tat ive Betrachtungen Uber die Wortbildung der Ver

ben l i e f e r t . 
Ble in dem Verzeichnis von E.Mater angeführter! 21083 
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Verben sind auf Grund von 3766 Grundwörtern y , von denen 
nur 3205 a l s echte betrachtet werden, gebi ldet . 

2) 

Peter т . P o l e n s . Ableitungsstrukturen deutscher Verben. 
Z e i t s c h r i f t der deutschen Sprache. Berlin, 1968, Ed.24, 
H . l / 2 , H.3. 

E.Mater. Eeutsohe Verben. H . l  8 . , Leipzig, 196669 . 

Wir könnten noch die Meinung von E.Mater in Bezug auf 
den Begriff "Grundwort",flae eigentl ich "Ваэ1з1ехет" i s t , 
te i len ,doch nicht in Bezug auf den "Komposita",worunter 
kein Unterschied zwiechen Koapositlon und Ableitung mit 
den echten Präfixen, Halbpräfixen, Adverbien und anderen 
Konstituenten gemacht wird. Bei der folgenden Analyse 
i s t aber diese Meinungsverschiedenheit nicht ausschlag

gebend . 



Allein diese Tatsache zeugt von großer Produktivität 
und V i r u l e n z ^ der Grundwörter. Jedoch sind nicht a l l e 
Grundwörter von dergleichen wortbildenden Produktivität. 
Während nur einzelne Grundwörter (ziehen, setzen, machen, 
gehen  also verbale Lexeme) zur Bildung von je über 80 
Verben dienen (machen dient zur Bildung von 86 Verben),neh

men 1971 Grundwörter an neuen verbalen Bildungen nicht t e i l 
Bei einer weiteren Analyse der 3205 Grundwörter hat sich 
herausgestel l t , daß ungefähr 470 Grundwörter desubstantivi

ache sind und Uber 100  dead J e k t i v i s c h e ^ , die ihrerseits 
zur sekundären Bildung von ungefähr anderen 400 Verben die 

nen, wobei die Produktivität der desubstantivlachen Verben 
bedeutend größer i s t als die der deadJektlvisohen. 

Die Zahl der Adjektiva, die zur Bildung der impliz ier 

ten Verben dient, wurde hier bis 80 herabgesetzt. Aus der 
Materialsamiilung von E.Mater wurden folgende Fälle ausge

schlossen : 
a) solche, wo das Grundmorphem aynohronisch betraoh

t e t , sich nicht eindeutig auf das AdjBktiv b e c l e l t . Z.B. 
g e i z ( e n ) , ruh(en) u . a . ; 

b) solche, wo das Orundmorphem Suffixe b e s i t z t , da 
nur Einmorphemverben analysiert werden. Z.B. ängstig, 

ГУ 

2 ) 

Fr.Hundanursoher. Des System der Partikelverben mit 
" a u s " . Göppingen, 1968. "Ее empfiehlt sich, ewieohon 
Produktivität und Virulenz zu unterscheiden. . . Grundla

ge der Produktivität i s t die Virulenz eines Typs,seine 
Geläufigkeit in einem Bedeutungsfeld, . . . S .45 

In den Bestand der deadjektlvischen Verben, die hier 
analysiert werden, sind woder rekonstruierte noch syn

chronisch unzerlegbare aufgenommen. Es wurden eigentlich 
nur die betrachtet, bei denen es zweifel lose Motivation 
durch da? Adjektiv g i b t . Es geht uns hauptsächlich шв 
die Feststellung einer Gesetzmäßigkeit bef der Bildung 
des deadjektivischen Verben auf Grund der Häufigkeit, 
nicht um einen einzelnen F a l l . 



w i l l i g , die wir а!з Ableitungen von 'Angst ' , ' W i l l e ' be

trachten ; 
c) solche, die nic'it zur Bildung von iirplielerten Ver

ben dienen, sondern zur Bildung von abgeleiteten oder von 
Zusammenbildungen. Z.B. munter  aufmuntern, ermuntern; 
rein  r e i n  i g  e n , u.a . 

Bagagen i s t die Zahl der implizierten Verben,die hier 
abgegeben wird, höher a l s die von E.Mater angegebene. Bio 
Grunde dafür s i n d : 

1) Wir betrachten das Verb, das mit dorn Morphem " s i c h " 
gebildet wird, a l s ein neues Verb, da sich dieses Verb 
von dem Vsxb ohne " s i c h " sowohl inhal t l i ch als auch syntag

matiach unterscheidet . Z.B. rot  röten, sich röten; 
krank  kränken, sich kränken1^. 

2) Wir unterscheiden beim Verb seine Möglichkeit a l s 
Elnvalenzverb, Zweivalenevarb oder Breivalenzverb aufzutre

ten, wobei wir im ersten Falle mit Zustande oder Ge

echehensverben zu tun haben, im zweiten und dritten Falle 
2 ) 

mit Tätigkeitsverben J . Auf dieee Weise haben wir vom VaTb 
"trocknen" 2 Verben: 1. trocknen ( v t ) a l s TStigkeitsveib 
und 2. trocknen ( v i )  als Zustandsverb, Verb des Geschehens 

Obwohl die Bildung der Verben m i t " s i c h " s t r i t t i g i s t , 

s i e können auch deverbative Verben sein ( T ö t e n  sich 
röten) ,  i s t doch bei k r ä n k e n und sich kranken nicht dei 
F a l l . Wir haben a l l e Verben mit " s i c h " als n e u e Verben. 

Die Einvalenzverben verlangen die obligatorische Reali 

sierung der linken Valenz, die Zwelvaleneverben r e a l i 

sieren auch die rechte Valenz, die Dreivalenzverben ha

ben obligatorisch noch zwei Ergänzungen. Dissertation. 
Levitiene L.G. Der Begriff von "Vorgangs, Zustande und 
Tätigke^tsvexben w i r d wie in der Grammatik von Duden, 
Mannheim, 1963, aufgefaßt . 



Um die Verhältnisse zwischen den deadjektivischen Ver

ben und den Adjektivs au klären, sind wir von den semanti

schen Gruppen der Adjektivs ausgegangen, die a l s Basis der 
implizierten Bildungen dienen 1 ^. Babel wurde die l e x i k a l i 

sche, semantische und syntaktische Bedeutung des Adjektivs 
cowie des Verbs betrachtet, was auch im Einklang mit seiner 
semantischstrukturellen Valenz steht ' . 

Als Grundlage für die Gegenüberstellung der neaujekti 

viachen Verben und der Adjektive dienen die Ausführungen 
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von W.Porzig und H.Brinkmann , die das deadjektivisohe 
Verb a l s ein 'Satzwort 1 mit erweiterten 1 Bedeutungsinhalt 
betrachten. Das ermöglicht, sie eyntaktlech durch eine Kon

struktion aus Verb + Adjektiv mit semantischer Äquivalenz 
oder Ähnlichkeit auszudrücken*1^. Vrgl, grünen etwa* 

' Dieser Ausgangspunkt 1 3 t berechtigt, cur um die quanti

tativen Bildungen f e s t s t e l l e n BU können. Sie i s t aber 
für die strukturellsemantische Analyse der implizierten 
Yerben und ihre r iaas i f ikat ion nicht anwendbar. Dazu muß 
der nächste Schritt gemacht werden: als Ausgangspunkt 
dient das Verb, das 1 » Säten den entsprechenden syntak

tischen Konstruktionen mit den Adjektiva gegenübergestellt 
wird. 

2 ^ Л,Г.Левитене. Валентные связи в глагольном словообразо

вании, кэнлип.диссертация, М. , 1965. 

3) 
W.Foreig. Die Leistung der Abetrakta in der Sprache. 
Blätter für deutsche Philosophie. 4, 19Э0/Э1; H.Brink

mann. Die Wortarten in Deutschen. Pas Fingen um eine neue 
deutsche Grammatik. Darnstedt, 1962. 

О 
' W.Mötsch. Zur Stellung der Wortbildung in elnae formalen 

Gprachnodell. Studia CraHaatioa 1; Peter v.Polenz . Ab

] eltungss trukturen deutscher Verben, Zeitschri f t für 
deutsche Sprache, H . l / 2 , П.З. 



wird grün; weißen etwas wird weiß gemacht. Damit 
machen i"ir den ersten S c h r i t t , der"Uber den Anteil der Ad
jektive beim Ausbau des verbalen Feteichs urteilen l ä ß t . 

Die deadjektivischen implizierten Verben werden aus 
Grunörriorphemsn der Adjektive gebi ldet , die sich in h Grup
pen k l a s s i f i z i e r e n lassen . 

Zu Grunde der deadjektivischen implizierten Verben 
liegen Adjektiva, die a ls Falbenbezeichnungen dienen. Das 
sind folgende 8 Adjektive : blau, braun, gelb, grün,grau, 
rot , schwarz, weiß. 

Diese Adjektiva bilden in prädikativer Funktion eine 
einheit l iche lexlsch-gramnatlsche Gruppe:slo aktualisieren 
immer ihre semantische Komponente der Farbenbezelohnung. 
Z.B. i s t r o t , ge lb , grün u . s . w . Die Farbe kann sich 
sowohl auf einen Gegenstand als auch auf ein Lebewesen be
ziehen. Diese Adjektive besitzen jedoch in der Funktion des 
Attributs beim Nomen mehrere Bedeutungen,die hier nicht in 
Betracht gezogen werden, da a ls Var^leichsbasis das Adjek
tiv als Prädikativ nur in der Grundbedeutung dient . 

Das Verb und das Adjektiv als Prädikativ haben funk
t ionel le Berührungspunkte auf der Ebene der Syntax,was die 
Möglichkeit für wortbildende Ablaitungen auf Grund der Aus
tauschbarkeit der sprachlichen Elemente g i b t ^ und zu im
pl iz ierten Bildungen führt . V r g l , : 

Wir bezeichnen hier das Subjekt durch X, das Objekt 
durch Z. 

Wir s t e l l e n hier nloht die Frage, ob es sich hier um 
sprach-ökonomiache Erscheinungen (Einsparung) oder um 
Ellypse handelt. Das s o l l bei einer anderen Gelegenheit 
bewiesen werden. 

G r u p p e 1 

Das Gras wird grün Das Gras grünt. 



Renierkenswert s e i , daß bei den implizierten Verben 
das Grundmorphem (Basialexem) nur diese Bedeutung behält , 
oie sich auf eine Tätigkeit bezieht, bei der das Subjekt 
der Handlung diese Barben erhäl t , oder bei der diese Farbe 
einem Objekt verliehen wird. Es 3ind gewöhnlich Verben dee 
Geschehens, Zustande- oder TätigkeiMverben^^. 

Die implizierten Verbon sind fnagende: 
blauen - v i , bläuen - v t , gilben - v i , grünen - v i , 

röten - v t , sich röten - v i , schwärzen - v t , weißen - v t , 
bräunen - v t , sich bräunen - v i , grauen - v i . 

Die aufgezählten implizierten Verben zeugen von einer 
bestimmten Gesetzmäßigkeit bei ihrer Bildung: 

a ) aus einem Adjektiv der Farbenbezeichnung kennen 2 
Verbon gebildet werden: ein Tätigkeitsverb ( v t ) und ein 
Verb des Geschehens, ein subjektives Verb ( v i ) , wobei die 
innere Flexion als Merkmal dieser Unterscheidung dient 
( v r g l . blauen - bläuen); 

b) aus einem Adjektiv der FarbenbeL.aichnuag können 2 
Verben gebildet werden: ein Tätigkeitsverb ( v t ) und ein 
Verb des Geschehdns, ein subjektives Vsrb, wobei das Mor
phem " s i c h " s ie voneinander unterscheidet". Es bezeichnet 
eine Handlung, bei der das Subjekt die durch das Adjektiv 
bezeichnete Farbe erhält ( v r g l . rötea - sich röten; bräu
nen - sich bräunen). 

Daraua i s t e r s i c h t l i c h , daß die implizierten Verben 
ihrer strukturell-semantischen Valenz nach keine e i n h e i t l i -

Wlr betrachten nach H.Rupp diu Verben mit machen, tun 
als TStigkeitaverben, die Verben, rfie die Transformation 
Btl't werden zulassen ale Verben des Geschehens, Verber., 
die die Transforrcation mit " s e i n " zulassen a l s Zustande-
•erben. 
H.Dupp. Zum deutschen Verbalsyetem, Sprache der Gegen
wart, Satz und Wort im heutigen Deutsch, Düsseldorf, 
1967. 



che Gruppe bilden, während die Adjektive a l s Prädikativ in 
Ihrer Grundbedeutung eine einheit l iche Gruppe auamachen. 

Die Verben blauen, grünen, gilben, grauen alnd Ein

valeneverben, die zu den Verben des Geschehene gehören,und 
ihre r e a l i s i e r t e linke Valenz findet ihren Ausdruck in Sub

stant ivs der Haturwelt, die diese Farben erhalten.Folglich 
Impliziert es die Kopula 'werden', die den Übergang in e i 

nen Zustand, ein Geschehen bezeichnet. Die Verglelchsbaeis 
i s t : 

Die Blätter gilben Die Blätter weiden gelb 
Пае Gras grünt Пае Graa wird grün 

Die Verben bläuen, bräunen, röten, schwärzen, weißen 
sind Tätigkeiteverben, Zweivalenzverben. Ihre Handlung i s t 
auf ein Objekt ger ichtet , das die durch das Adjektiv be

zeichnete Farbe erhält (der Gegenstand wird braun gemacht), 
uad f o l g l i c h aind sie f a k t i t i v e Verben, die das / е г Ъ 'sie

chen' implizieren. Sie entsprechen im Satze einer tCoüatruk

tloa топ mache» + Adjektiv . Z . B . : 
Br weißt das Zimmer • Er macht das Zimmer weiß 
Er bräuat das Fleisch Er macht dee Fleiach 

breua 
Die Verben sich röten, sloh bräunen, bezeichne* ela 

>Jaeohehaw, einen Prozeß, der in der Sphäre des Subjekte 
geschieht, wobei es die durch das Adjektiv bezeichnete Far

be e r h ä l t . Diese Verben implizieren 'werden'.' V r g l . : 
Ihre Wangen röten sieh Ihre Wangen werden.rot 

Daraus ia t zu »ohlleßaa, daß die Verben sloh röten, 
sich bräunen der gleiohan ttrukturel l aeaantlsohes Valenz 
und wie grünen, graues, blauen uad zu einer Gruppe gehö

r t » . 
Aue diesen 11 deadJektivlachen Verben mit unterschied

l icher Vtlenz können 15 Abgeleitete Verben gebildet «erden, 
таЪ«1 da* produktivst« Grundwort 'weißen' Int , das mit den 
PZUfixen сЪ, ал, au», nach, Uber abgelei tet werden kann.En 
«öl hervoznuhaten, daß die Virulenz der abgeleiteten Verben 
t«£!»»Ubeir iar dar i a p l l a l e r t a n Varcaa v i a l größer l a t . Dia 



fixe a n  , e r  , т е г  vergrößern den Kompomentenbestaad 
Verben durch die Angabe der Bedeutung der Aktionaarten, 

e i erhöhen s ie den kommunikativen Wert der Verben,indem 
die Vieldeutigkeit beiis abgeleiteten Verb durch die Ex

z i tä t beseit igen. Bei der folgenden Gegenüberstellung 
d es deutl ich: 

Ihre Wangen röteten sich Ihre Wangen wurden 
rot 

Ihre Wangen erröteten Ihre Wangen fingen an, 
rot zu werden 

Auf Grund der Analyse der deadjektivlscben l m p l l z l e r 

Verben der Gruppe 1 laßt sich f a s t s t e l l e n : 
1, Der Anteil der Adjektiva der Färbenbezeichnung bei 

Bildung der implizierten Yerben i s t gering: 11 iropli

rte Verben, worunter 5 Tätigkeitsverben und 6 Verben das 
chebens zu finden s ind, und 16 abgelei tete Verben, 

2 , Sie Verben des Geschehens der Farbenbezeichnungen 
l l z leran das Verb 'werden', die lät lgkeitsverban  das 
D 'machen', Bar semantische Komponentenbestand der ira

zierten Yerben i s t nicht groß: a) ein Geschehen + Far

reränderung (des Subjekte) , b) ein« Tätigkeit , Objekt, 
benreränderung am Objekt. 

3, Die semantische Kongruenz zwischen den 3ubetanl i 

und implizierten Verben i s t ausschlaggebend für die Re

lation der Valens der Verben in» Satse . Sie wird durch, 
ic! . externe Bedingungen beschränkt, da entsprechenden 
stantiven nur batlmnU Farben eigen H I U Ö . 

Bisse Verben besitzen in ihrer Ueu.'idoadautung die otco 
ahnten 36.'.9>:tifichfcn Koupouenten, aber in Übertragener 
tutong ändert aioh der Kosipcnentenb^E tand (vrgl .blauen 

'it zur ArbJit gelten; bläuen  j  ь blftu schlagen) . 
k. Das i a p l l z i e r t e Verb funktioniert in dar gegenvär

en Sprache paral le l mit бею eyataM.lsohsn Modell: Verb + 
ektiv , ohne üemantieohe öntaraünis^ aeituweisen. V r g l . ; 

Graa grünt und Das Gras wird grün. 



Q I U р р в 

Die implizierten Verben sind aus Adjektiven gebi ldet , 
die den GemUtsauatand, den Elndruoks und Einschataungawert 
eines Gegenstandes beaeiobnen. Das sind folgende; albern, 
bang, elend, fe in , f r e a d , t r i a c b , fromm, gut, heiter , krank, 

Die Adjektive dieser Gruppe bestimmen den Charakter, 
den GeHÜtBBustand und das Benehmen eines Menschen, s ie k b n 

Бвп auch den Einechatsunge und Blndruokewert von Uegen

etanden und Abstrakte angeben. Die A d J e k t i T a albern, bang, 
e l e n d , rronm, krank bestlauen nur Merkmale von Substanti

vs  LebeweeenbeBelohnungen. 
Von aktiver semantischer FUgimgspotene 1^ sind die Ad

jekt ive ; g u t , f r i s o h , f e i n , Blüher, mild, sohön, d i e sowohl 
GubetantlTa, Lebewesen, a l s auch Substantive uegenstände, 
auch Abstrakte bezeichnen können. Yrgi.« Bas l ind ( d e r 
Zucker, Stoff , dl« Idee) i s t (wird) f e i n . 

Aue diesem 14 Adjektive J «erden 22 Verben gebildet« 
albern, bangen, guten, elenden, eich elenden, f r i s c h e n , f e i 

тегп, frommen, fremden, kranken, kranken, eich kränken,l in

dem, mildern, eich mildern, elchern, Bloh sichern,sotolieh

tea , schonen, zähmen. 

unter aktiver semantischer FUgungspotena verstehen wir 
die Möglichkeit 'des Adjektivs mit Substantive aus v e r 

schiedenen Klassen reale syntaktische Wortgruppen au 
bi lden . Z . B . ! Der Junge (der Tag,Vorschlag,Einfall ,Apfel 
Ü . B . W ; ) l e t gut. Die aktive Fügungapotena hat einen r e i 

chen Sememenbestand eur Folge.So gehttrt gum Senemenpe

ataad von 'gut* die p o s i t i v e Binsobateung von» Qualität , 
XQtclieUceit , Brauchbarkeit, Gefühle U.d.w, 

Ale  ilslexem dee lmpllaierten Verbs kann auch das 
Adjektiv 1« Komparativ dienen, das im Satt* a l t dersel 

ben prädikativen Funktion wie das Adjektiv im Positiv 
a u f t r i t t . 

mild, munter, aohon, s c h l i c h t , eicher , sahm. 



Gegenüberstellungen und Vergleiche der Implizierten 
Verben der Gruppe 2 in Bezug auf Ihre strukturel l  semanti 

..;che Valenz, ergaben folgendes: 
1. Die Verben sich elenden, kranken, bangen sind Eln

valenzverben, Zustandsverben, die eich nur auf Substantive 
Lebewesen bezieben und das Verb "Bi ln* implizieren. Vrgl . t 

2 . Die Verben guten, frischen, feinern, l indern, mil

dern, sichern, schlichten, schönen, zähmen, sich zähmen^ 
uind Tätigkeitsverben, Swoivalenzverben und bezeichnen eine 
auf das Objekt gerichtete Tätigkeit , bei der dao Objekt dl* 
entsprechende Eigenschaft e r h ä l t . V r g l . : 

Er macht das Urtei l mild Er mildert das Urteil 
X macht den Zucker fein X fe inert den Zuoker 
X macht die Strafe l ind X l indert die Strafe 

Die linke und rechte Valenz können ihren Ausdruck s o 

wohl in einem Substantiv Lebewesen, als auch in einem Sub

stantiv Hichtlebewesen oder in einem Aestraktura finden.Da

bei hat nur das Verb 'guten* einen s p e z i a l i s i e r tan Anwen

dungsbereich» 
3 . Bei einem Tei l der Verben erstreckt s ich die Hand

lung nur in dar Sphäre des Subjekte, wobei der Träger der 
Handlung die Eigenschaft se lbst e r h ä l t . Diese Verben im

plizieren das Verb 'werden'. Vrgl . : *Der Wind mildert eloh— 
• Der vrind wird milder. 

Doch zeugt die r e a l i s i e r t e Valens dir Verben mit ' s ieb 
топ vereohisdRsism Charakter des Morphems ' s i c h ' . s o sind 
die Verben eich eic hern, sich zähmen Tätigkeitsverben, wo— 
bei sioh eichern ein Вге1та1еяй und «loh zähmen ein Zw«i

valenzverb i 3 t . V r g l , : 

^* Das Verb ' s ich zähmen' .wird hier als Tätigkeitsverb be

trachtet , das die Trauaformatloa топ f leh sfihm machen be

sitzen карп. Bs Is t aber rieht ausgedcbloaeen^.uj.alu 
•zahm werden' zu betrachten. . 

X krankt oft • 
X bangt eloh 
X elendet sich 

Ha i s t X bange 
X i s t elend 

X l e t ort krank 
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X sichert eich тог der Kälte X nacht aioh тог 

der Kälte sicher 
X zähmt sich  • — X macht sich zahm ' 

Das Verb, ' s i c h kränken1 i s t ein Zweivalenzverb, es be

l iebt sieb auf das Verb kränken, das auch übertragene Be

deutung hat (nicht j  n krank wachen, sondern Jn moralisch 
r s r l e t z e n ) , sich kränken (Uber etwas). 

4 . Aus diesen 22 Verben werden 26 Verben a b g e l e i t e t , 
»uötsächllch mit den Präfixen an, ab, auf, er , тег , die 

iL« Tätigkeit des Verbs тот Standpunkt der Aktionsart modl

..Eierea. Mit Lokaladverbien können diese Verben nicht ab

h i e l t e t werden, da die Baaialexsme weder semantisch noch 
ivntaktlach mit den Begriffen von Raum und Richtung In Ba

tishiing stehen. 
5 Dl« Verben der Gruppe 2 bilden keine einheit l iche 

irapp«, s ie zsiohnen s ich auoh durch eine geringe Produkti

vität und Virulens aus, da die Inhalte der Basislexeme mit 
i6« v e rb keine engen Kontaktstellen besitzen. 

G r u p p e 3 

La Adjektive der Gruppe 3, die als Basislexeme der 
 ^ l ie ier tea Varb*n funktionieren, bezeichnen hauptsächlich 

jeerilv* Merkmale dar Naturerscheinungen. Das «indsblelch, 
-v&*m1, faul , fsuoh't, f i n s t e r , h e l l , k a l t , klar , kühl, nafl, 

» I i , öd«, s t i l l , trocken, warm, welk, u.a . 
Sie bnssiohnen ein Geschehen, Zustände in der Natur, 

-J baatebea odir entstehen. Ihre Kontaktstelle mit des) 
Iii i s t ihre Funktion a l s Prädikativ zu den Verben ' s e i n 1 , 
"rrsr. " , 201 . ! Es i s t (wird) dunkel, h e l l , пав, kalt,Odo 

• . 3 . с 
Aber dlaM Adjsktivs können auoh Zustände von Substan

tiv» FHch»,l?beweaea bauelohnan, wobsi aie In diese Zustände 
•±r<zb йае Tiara ' aaohbn' "versetzt werden. Z . B . ; Ich aache 

:a* Tacfc oau ( feuahi , trocken) . Dieses doppalte Vermögen 
i l l f j x » r i j t k b l T a i ein Geaohehaii su heaeichnsn, oder Zustan



de, In denen die Substaiitiva sich befinden, oder In die s ie 
versetzt werden, ermöglicht ез , аиз diesen Adjektivs sowohl 
TStigkeltavarben a l s auch Verben des Geschehens zu b i l 

den . 
Aua 16 analysierten Adjoktiven sind 30 Implizierte 

Ver.ben gebi ldet , wobei 16 ala Zwelvslenzverben, ale T ä t l g 

keltsverben, 1Л als Einvalenzverben, Verben des Geschehens 
funktionieren können. Die Verben oj.elcb.en, dunkeln, nassen, 
feuchten, re i fen , trocknen, wärmen können entweder da3 Verb 
'machen' oder das Verb 'werden' i n p l i z i e r e n . V r g l , : 

Die Sonne macht die Trauben r e i f Die Soimc 
r e i f t die T rauben 

Die Trauben werden rei f Die Trauben reifen 
Der Wind macht die Straßen trocken ГЙГ '• •' г.й 

trocknet die StraQen 
Die Straßer: werden trocken Die Straßen trock

nen 

Zur Bezeichnung eines Zustandes, in den das Subjekt 
selbst sich versetzt , dient dua Morphera ' s i c h ' : sich öden, 
sich klären, sich hel len . Diese Verben implizieren das Verb 
'werden'. Das мограеы ' s i c h ' kofflmt aber in üleoer Gruppe 
seltener vor als in den anderen Gruppen ^nur 3 Verben ha

ben ' s i c h ' ) . 
Die implizierten Verben dieser Ciiuppe sind produktiv, 

sie dienen zur Bildung YOU 6,'S abgelei heton Verben mit den 
Präfixen be, er , ver , den Halbpräfixen an, auf, aus, nach, 
durch und mit den RiohtungsadYorbien ab-, h i n  , dahin. 
V r g l . : abwelken, dahinwelken, hinwelken, verwelken.Das pro

duktivste Verb i s t trocknen, das zur Bildung тол 8 a b g e l e i 

teten Verben dient. 
Bei der Betrachtung der Adjektlvu dieser Gruppe wird 

es auch klar , an welchen Inhalten der Adjektive die Kon

taktatellen mit den Verben wirksamer sind, und awar,an In

halten, die mehr räum und s.itgebimdan s ind: trocknen,wel

ken u.a . 

http://oj.elcb.en


G r u p p e k 

Zu dieses Gruppe gehören Adjektive, die als Maß, 
Form und Gewlchtsbezeiahnungen dienen a l t einer e i n g e g l i e 

derten Untergruppe der Sinneswahrnehmungen, die v i s u e l l und 
quantitativ sieh bestimmen lassen , lies sind folgend* л6~ 
j skt iTe: 

aira 1', a l t , dielt, dünn, dicht , f lau , f lach, g l a t t , 
hart, hooh, krumn, kurz, l e e r , l e i c h t , looker, l o s , 
mager, mäßig, mehr, nah, rund, scharf, schmal,schräg, 
s t a r r , s p i t z , s t e i f , schwach, stark, weich, weit, 
quer u.a. 

Diese Adjektive charakterisieren die eSuhstantive nach 
Ihrer Form, Größe, lange, Höhe, Oberfläche, nach ihrem Ge

richt , Uwfang, Nur ein T e i l dieser Adjaktlta können in Ver

bindung mlt Subetantiva Lebewesen sowie auch mit Hichtlebe

weaen stehen. Besondere begrenzt Ist die Gruppe der Dirnea

aionaadjektive schräg, s p i t z , rund, f lach , b r e i t , t i e f , . d i e 
sich nlt Fersonenoezelohnungen nicht verbinden. V r g l . : Bas 
Kind i a t (wird) mager; Die Schussel i s t (wird) l e e r ; Der 
'Jsuach (der Kragan) i 3 t (wird) s t e i f ; der Hann (der Wein) 
ist (wird) a l t . Aber: Der Tel ler i s t f lach ; der Anhang i s t 
e t r t l j die Jacke i s t w e i t . 

De diese Adjektive äußere Merkmalo von Gegenständen 
• ••.т: lcbnua, die s ich verändern lassen, können sie auch in 

Verbindung a l t dem Verb 'machen' stehen, das die Änderung 
гя Objekt in einer Konstruktion mit dem Adjektiv ausdruckt. 
»#gi»C 

Dar Kragen I s t (wird) s t e i f •• Ich mache den 
Krigen s t e i f loh atal fe den Kragen 

Ich mache den Tel ler l e e r loh leere den Teller 

Hie Anal/se dieser Implizierten Verben saugt von das 
P r e a u k t l v l t i l t und Virulenz dieses wortbildenden Modelle. 

t ) ' 
'arm' in dar Bedeutung von 'mangeln an*. 



AUS 40 AdJiktiva funktionieren 54 implizierte Verben, d i e 
Tetlgkeiteverben, Zweivalenzverben öind und das Verb 'ma

chen' implizieren, üine Auanahne bilden die Verben 'armes' , 
' a l t e n ' , d,le Merkmale bezeichnen, die auch an Naturprozea

iän gebunden sind: arm in Verbindung m i t Substantlra Nicht

lebewsaen druckt das Mangeln (an) aus, das Verb ' a l t e n ' 
ist ein objektives Geschehen, f o l g l i c h bleiben diese Yer

bsn 'Verben des Geschehens 1 . 
Die impliziertan Verben dieser Gruppe kommen mit der 

.Uttrnailön des Grundmorphems т о г , die die transitiven Ver

uen топ din intransit iven unterscheiden lassen . 
Aus diesen 40 implizierten Verben werden noch 120 ab

ge le i te te Verben mit den Präfixen b e  , a r  , т а г  und mit 
den Rioatungs und Lokaladverbien gebi ldet : ab—', a u f  , a n  , 
über, um, was semantisch mit dem Komponentenbestand der 
Grundroorpheme kongruiert. Z.B . : rund  etwas rund machen— 
——— runden ( a b  , auf , a u s  , a n t  , übsr  , т а г  ) ; los 

stfan los machen löosn ( a b  , auf, a u s  , s i n  , her

aus , e r  , l o s  , n a c h  ) . 
Aus diesen Adjoktiva werdsn auch Verben mit dem Uor

p'usa 'Bloh' g n b l l d i t , öle eins Tätigkeit bezeichnen, iit 
ich in der Sphäre dsa Subjekts auswirkt, wobei rtae Subjekt 
die entsprechend* Eigenschaft ula Basultat ' se iner eigenen 
Tätigkeit erhält : alo!) 4ггич.гвао, eich runden, Bloh V e i t e n . 

Dia Virulenz der Implizierten Verben dieser Gruppe let 
als Folge ihres Gebrauchs zu betrachten,wo s ie das Schwamm» 
wert J 'maehon' Implizieren, dao nloht nur l e i c h t in Kon

struktionen zu vermeiden i s t , sondern auch vermäldsn T r a s d e i 
s o l l . 

Zur Anschaulichkeit wird der Anteil der Adjektivs bei 
der Bildung dBr Verben nach den 4 апеЛ »vierten Gruppen auf 
dei folgenden Tabelle zahlanaäßig t e i l t . 

rfieeel• S t i l i s t i k der Alltagsreds . Ш., 1965 , S. 
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Der Anteil der Adijektiva an der Elldung der V e r t a n 

Seeantlache 
Crupne der 
Adjektlva 
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herab 
naoh 
um 
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rum, herum 
hinab 
hinter 
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für 
bei 
fort 
entgegen 
weg 
nieder 
v o l l 
wider 
mit 

dahin 
durch 
hin, herauf, 
hinaus, heraus 
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Die durchgeführte Analyse erlaubt es , einige quantita

tive Schlußfcigerungen zu ziehen. 
1 . Aus 80 ; Adjektiven sind 117 impliz ierte Verben und 

222 abgele i tete Verben (insgesamt 334 Verben) gebildet . 
Id dar Gruppe der implizierten Verben sind am meistsa 

die A.ijslctiTa der Maß, Form, Gewlchtebeseiohnungen ver

treten. In dieser Gruppe i s t auch die größte Zahl der abge

le i teten Verljüa nicht nur mit Präfizea, sondern auch mit 
den Lckaladverblen. 

Diese Tatsache zeugt auch von der Vlrulen« dar deadjefc

tlvisohen Verden, ifobel abgele i tete Verben direkt von den 
Adjektiven gebi ldet werden, ohne als Grundwörter der Verben 
г« funktionieren (erneuen, ermüden u . a . ) . 

Wahrend die deadjaktlvlsonen Verben dieser Gruppe dae 
Varb 'iraoben' i a p l l a i e r i n , drüokt dae abgeleitete Vsrb noch 
außerdem verschiedene Kodifikationen der verbalen Tätigkeit 
in Beeug auf die Aktionsarten, die Richtung, Intenslvität 
u.a. Schattierungen aus. 

Aue dieser Gruppe wird die größte Anzahl der Vsrben 
Kit ' s i e h ' g e b i l d e t , die Verben des Gaaohehens sind. 

2 . An der ziTfilten S t e l l e nind die Adjektivs zur BezeloK 
nnng der Naturerscheinungen, die im Satze sowohl a l s Verben 
das Geschehens als auch a l s Tätigkeitaverben funktionieren, 
nie sowohl daß Verb 'werben' a l s auch das Verb 'machen' im

plizieren. 
Vcn ihrer Virulens zeugt auch die verhältnismäßig be

diutende 2ehl der abgeleiteten Verben mit Präfixen und Lo

»iladverblen. 
3 . АО dar dritten S t e l l e sind die Adjektive dun Ge

aateauetnadee, au* denen гит T e i l Verben des Gesehebsoa,tum 
U l i Zuet{;nd3V3rbea,eua T e i l Tätlgkeitavejben gebildet wer

.i.a. Sie L»pliEisr?on also entweder das Verb 'machen', oder 
•^sfedsn', odai ' s s l n ' . Diese Gruppe l a t nicht produktiv, 
eis Zahl dar abgeleiteten Verben ist auch gering. 

4 , An iizj . iarten S t e l l e Bind die Farbbezelohnungen, 
tai das еэтоЫ 7erbea des Gaachehens a l s auch TBtlgkeits

vsxbän autwfcehen. Das Morphem ' o ioh ' untereoheidet die Vor, 



ben das Geschahens von den Tätigkeitsverben, Die Zahl der 
abgeleiteten Verben i s t auch gering, hauptsächlich werden 
sis mit den Präfixen e r  , ver a b g e l e i t e t . 

5. Die, unternommene Analyse zeigt , daß das Wesen der 
öaadjaktivischen implizierten Verben vom syntaktischen Stand

punkt geklärt werden kann. Sie bilden 3 Hauptgruppen: 
a ) dae deadjektivische Verb impliz iert das Verb 'wer

dsn", das Verb i s t ein Einvalenzverb, ein Verb des Gesche

hens. (Das Graa grünt Das Gras wird grün). Zur Эе

scichnung des Geschehens kann auoh das Verb ' s i c h ' dienen. 
(Ihre Wangen röten sich Ihre Wangen werden r o t ) ; 

b) das deadjektivische Verb impl iz iert dae Verb 'ma

chen' , das Verb i s t ain Zweivalenzverb, ein Tätigkoitsverb. 
'.Sie leert dsn Teller — Sie macht don Tel ler l e e r ) ; 

o) das deadjektivische Verb impliziert das Verb ' s e i n ' , 
äas'Verb i s t ein Einvalonzverb, ein Zustacdsverb.(Er krankt 
oft Er i s t oft krank). 

6 . Die implizierte deadjaktivlach*: Bildung da; Verben 
ist eine Erscheinung der Ersparwng dsr sprachlichen Mittel 
(SpTa oh Ökonomie) auf dar syntaktischen Ebe..a, wo das Adjek

tiv a l s Prädikativ dia Punktion äss Varhs libsruimiBt, indem 
dis Morpheme in Korralaticn Stellen (fur.) :ll0iiclle Austausch

barkeit ) . 

РЕЗШЕ 
П^еднетга иаучз1Ш[ дамьой « а т ь и г.влязтся беъаВДиасайЗ 

глаголы, которое распроделяигеп но рр$аай*: согласно со 

ьашийв cooi23iCTBj*Bi^ix првдагаадньшх. Схахья содаргат 
под1;ав|)хдаияв сулвотзовапая прияцйпа ягшювой вкононка. 



14.И. Иванова 

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ГМГОлЪНОИмЕННЫХ 

СОЧЕТАНИИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Устойчивые глагольноименные сочетания, семантика ко

торых определяется их именным «оппонентом, представляют 
распространенное и интересное явление современного немецко

го языка. 
В лингвистической литературе нет единого мнения по воп

росу об устойчивых глагольноименных сочетаниях, что находит 
отражение в терминологии. В советской германистике упоребля

ются термины: "лексические единства" (Городнккова), "анали

тические конструкции" (Чернышева, Кузьмичева, Асфандияров), 
"глагодьнооубстантивные сочетания" (Беркетова, Пеклер), 
"глагольноописателъные выражений" (Месинева) и другие. В не

нецком языкознании встречаются теруины: "аbebende analytische 
VerbalVerbindungen" (W.Schmidt), "Strecktormen" (W.Jung, 
V.Schmidt), "einfache phraseologiache Verbindungen" (E.Agri 

c o l a ) , " feate Verbindungen," (H.Gipper) и другие. В СТВДИИ 

дискуссии находится вопрос об отношении устойчивых глаголь

ноиыенных сочетании к фразеологии. Точку зрения И.И.Черны

вевой, изложенную в монографии 'фразеология современного не

нецкого •языка1', можно считать решением проблемы. И. И. Черны

вева выносит сочетания типа i-m etwas zur Kenntnis bringen, 
von etwas Kenntnis nehmen, j  n zur Ruhe, bringen, называя 
их "аналитические конструкции", за пределы фразеологии, так 
как они не отвечают основному критерию, отличающему фразео

логические сочетания от сочетаний нефразеологического типа. 



-m-
Фразеодогичесние сочетания иыект единичное сцепление ком

понентов и значение всего сочетания возникает в результа

те семантического преобразования компонентного состава. 
Устойчивые глагольнскиеиные сочетания тлеют моделирован

ный характер и выполняют в речи номинативную функцию. 
И.И. Чернышева считает цзлесообразньш оставить устойчивые 
сочетания нефг геологического типа объектом изучения фразео

логии.^ 
Расширение понятия "фразеология" за счет включения в 

ее состав неидиоматических словосочетаний имело большое 
значение для систематического изучения словарного состава 
немецкого языка. В настоящее время об устойчивых глагольно

имекных сочетаниях в современном немецком языке имеется об 

ширная литература. Исследователи стремятся объективно оце

нить коммуникативную и стилистическую ценность сочетаний 
этого iv.ua. 

Можно выделить следующие основное аспекты изучения 
устойчивых глагольноиненных сочетании в современное не

мецком языке (последовательность изложения отражаетсте

пень разраоотанности проблемы): 
1) исторический аспект; 
2) стилистические особенности устойчивых глаголъ

ноиыенных сочетаний, их употребление в различных функцио

нальна стилях; 
3 ) структурносемантическая характеристика устой

чивых глагольноимепных сочетаний, ггх грамматические осо 

бенности и отграничение от фразеологических сочетании; 
ч) сочетаеыость лексических единиц, проблема у с 

тойчивости; 
5) сопоставительное изучение устойчивых глаголыш

именных сочетаний'в немецком'и русской языках; 
6) устойчивые глагольноииенкие сочетания и проб

лемы учебной лексикографии и методики "преподавания иност

ранных языков. 

I Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого язы
ка. П., 1970, стр. 31 . 
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Возникновение устойчивых глагольнойыенкых сочетаний, 
их закрепление в языке необходимо рассматривать вместе с 
развитием словарного состава немецкого языка. Общественное 
и культурное развитие народа является решающим в семанти

ческом обогащении языка. 
"С исторической точки зрения в процессе семантическо

го обогащения словарного состава в связи с общественным и 
культурным развитием народа наиболее существенное значение 
имеют многочисленные примеры лексической абстракции, веду

щей от частного к общему, от конкретного к отьдече иному, 
от чувственно наглядного и материального к более слонным 
понятиям психологического и интеллектуального порядка" 

Наблюдения показывают, что в состав устойчивых гла

гольноименных сочетаний входят глаголы с широкой семанти

кой, которая является результатом лексической абстракции. 
Это многочисленные глаголы, обозначающие физические дейст

вия и состояния. Они являются наиболее древними и устойчи

выми в языке. Сюда относятся l sgen, tragen, machen, tun, 
geben, halten, nehmen, bringen, Stollen И многие Другие. 
Благодаря семантическому развитию происходят изменения в 
семантической структуре глагола. Эти глаголы в переносном 
значении могут стать компонентами устойчивых глагольно

именкых сочетаний, например: sein iVort halten, .Vert auf e t 

was legen, j  n in Kenntnio setzen И др. Здесь ГЛЭГОЛЫ 

выражают лишь общее понятие действия или состояния, а зна

чение всего сочетания определяется существительными; чаще 
всего это названия психических состояний человека, отноше

ний наяду людьми, а также названия общественных явлений и 
действий. 

Возникновение устойчивых глагольноименных сочетаний 
ОТНОСИТСЯ к П! веку. Значительное увеличение их числа в 
ХЕУХУШ веках связано как с семантическим обогащением яаы

2) 
ка, ' так и с развитием грамматического строя немецкого 
языка, и в первую очередь, с установлением твердого поряд

1 Эирыунский В , И . история немецкого языка, Н., 1965, С .ЭГ? 
2 Городникова м.Д. Устойчивые словосочетания, соотноситель

ные о глаголом, в современном немецком языке. Уч .зап.йОПИ, 
T . 3 , вып. 2, 1956. 
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ка слов в немецком предложении и с возникновением рамочной 
конструкции в группе сказуемого; тогда ге складываются ти

пы устойчивых глагодьноииенных сочетаний.^f 
В настоящее время многие исследователи констатируют 

увеличение числа глагольноименных сочетаний и характеризу

ют их многочисленность и употребительность как языковое 'яв

ление, имеющее тесную связь с современными тенденциями раз

вития немецкого языка. ' 
Стилистические особенности устойчивых глагольноимен

ных сочетаний являлись предметом изучения многих германистов. 
Для немецкого языкознания характерна эволюция взглядов на 
стилистическую ценность сочетаний этого типа. Несомненно у с 

тарелой и поверхностной можно считать точку зрения лингвис

тов, выступавших за очищение немецкого языка от устойчивых 
глагсльноиненных сочетаний как ненужных я тяжеловесных обо

ротов и объявивших их употребление "болезнью с т и л я " . ^ Инте

ресно, что некоторые стилисты были вообще против таких выра

жений к для доказательства приводили действительно нелепые я 
аапкще^ные сочетания, например; zur Ablehnung gelangen, zur 
Erhebung g e l a n g e n , ^ zur Vereiimahnung gelangen. ' ' 



Исследования стилистических и семантических свойств 
устойчивых глагольноименных сочетаний показывают, что в*м 
сочетания являются важным языковым средством выражения. 

О тоы, что немецкие языковеды отказались от отрицатель

ного отношения к устойчивым глагольиоиыенным сочетаниям, 
свидетельствует также их изучение в некоторых грамматиках. 
В.Юнг в "Grammatik der deutschen Sprache" признает, что упот

ребление сочетаний может быть необходимым и оправданным, но 
предостерегает от злоупотребления и м и . ^ В "Грамматику немец

кого языка" (Der GroBe Duden) включен раздел "Stauende 
Bedewendungen", где особо рассматриваются сочетания типа 
Brfolg haben,Anordnung tref fen ,Befehl erteLlen.Bericht e r  " 

stat ten , которые называются " f e s t e Verbind Angen". Под

черкивается важность таких сочетаний, которые являются единст

венным средством выражения понятия. "Von besonderer Wichtig

keit sind s c h l i e ß l i c h eine Wenge von f e s t e n Verbindungen, 
die zum T e i l unersetzbar s i n d " . ^ 

Для советской германистики характерно детальное изуче

ние стилистических особенностей устойчивых глагольноимен

ЕШХ сочетаний в их связи с лексической системой языка. Эта 
ПОЗИЦИЯ отражена 9.Г. Ризель. "Mit Unrecht bekämpft die nor

mative S t i l i s t i k des 2 0 , Jahrhunderts die analytischen Ver

bindungen schlechthin und sieht i n ihnen das Anzeichen eines 
- J T — — — • 
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biirülcrabischem, schwerfällig aufgeblähten S t i l s ( sog . Pa

pieridiome), Diesen Typ stehender Wortverbindungen von 
vornherein aus dem Sprachverkehr zu verbannen, hieße, die 
deutsche Sprache um ein Aua:1 ""jcksiuittel äruer zu eschen"« 

Особый'интерес представляют работы, исследухвде исполь

зование устойчивых глагольноиыенных сочетаний в различных 
функциональных стилях. В. 1!1нидт изучает употребление сочета

ний, их частотность, грамматические и стилистические особен

ности не материале ненецкой публицистики 19461967 г о д о в , ^ 
Анализ грамматических свойств сочетаний показывает, что они 
служат целнн коммуникации. Употребление сочетаний может быть 
вызвано также ритмическими особенностями немецкого предложе

ния. На основе анализа стилистических свойств сочетаний а в 

• тор устанавливает критерии их употребления в публицистике,^ 
Частотность аналитических конструкций в официально

деловой речи, научной прозе и в разговорной речи исследует

ся в диссертации Р.Р. Асфандиярова "Аналитические конструк

ции и их глагольные корреляты". Статистические подсчеты пока

аывают, что наиболее часто данные сочетания употребляются в 
официально деловой речи и в научной проза, так как их харак

тер соответствует безличности, статичности я официальности 
эткх функциональных стилей.^ 

В лингвистической литературе с достаточной полнотой 
освещен!, структурносемантические особенности устойчивых 
глаголыюииешшх сочетаний й их отграничение от Фрааеоло

~ 
Е, R i e s e l . S t i l i s t i k der deutschen Spreche. U., 1962, 
"S. 141 . 

2 
V. Schmidt. Die Straclcformsn des deutschen Terbujas, 
H a l l e , 1968. 

3 Ebenda, S. 79 

Асфандаяроз P,P. Авадиалческее конструкции и их гла
гольные корреляты б современном немецкой языке. Авт. 
канд. д а о с , Ii. , 1968, с . П  1 2 " 



- чв -

пческях сочетаний.^ 
Были предметом изучения и некоторые частные проблемы. 

A.B. Куаьмичевой исследованы синтаксические связи компонен

тов аналитических конструкций, зависимость типа конструкции 
от свойств глагольного компонента,внешние связи сочетания.^ 

Особенностям каузации в немецком языке и каузативной 
конструкции с глаголом bringe« посвящена статья В.П.На

дялдова."5) Пооблемы отграничения устойчивых сочетаний с гла

голами иасКеп и иш от фразеологических сочетаний, их 
словообразовательная продуктивность рассматриваются Г.П.Пет

леванным.^^ 
Интересны наблюдения над способностью устойчивых гда

гольнонменпых сочетании в передаче видовой семантики. Так 
как в немецком языке отсутсвует грамматическая категория 

1 Городяикова Ы.Д. к вопросу об устойчивых словосочетани
ях в современном немецком языке. Канд. д и с с , М., 1952. 
Иванова E.H. Слитные по значению словосочетания глаго
лов с именами действия, состояния, отношения в современ
ном немецком языке. Канд. д и с с , В . , 1953. 
Нурыгина З.М. Несвободные словосочетания с глаголом в не
мецком языке. Канд. д и с с , м. , 1952. 
Чернышева И Л . фразеология современного немецкого языка. 

У . , 1970. 
2 Кузьиичеаа A.B. , к вопросу об аналитических конструкци

ях как"лексикограмматическом явлении. Канд.дисс , Ы., 
1964. 

3 Недядков В.П. Немецкая каузативная конструкция типа zum 
Lachen bringen, в "Проблемы аналитизма в лексике".Вып.П, 
Иинса, 1967. 

* Петлеванвнй Г.П, Устойчивые сочетания с компонентами 
machen, и t ™ и их роль в обогащении фразеологического 
фонда и лексического состава современного немецкого язы
ка. Канд.дисс , 1970, 
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вида, то устойчивые глагольноименные сочетания служат од

ной из форм описательной передачи видовых значений, которые 
находятся в зависимости от глагольного компонента. Видовая 
семантика устойчивых сочетаний рассматривается в работах 
A.B. Гарифулина, В. Шмидт, В. Шмидта,1^ В. Шмидт придает 
свойству устойчивых глагольноимеиных сочетаний передавать 
видовую семантику исключительное значение и видит в нем при

2) 
чину их возникновения. ' 

Изучение си юнимии устойчивых сочетаний и их глагольных 
коррелятов важно для понимания места этих сочетаний в лекси

ческой системе языка. Исследования показывают, что функцио

нирование устойчивых глагольноимеиных сочетаний вызывается 
системными факторами: I ) сочетание может быть единственным 
выражением понятия; 2} сочетание может иметь дополнительное 
значение (часто терминологическое), которое не обнаруживает

ся у глагола; 3) сочетание совершенствует коммуникативную 
четкость словарных единиц.^ 

Современная лингвистика изучает сочетаемость языковых 
элементов разных уровней. На уровне слова различают грамма

тическую и лексическую сочетаемость. Наиболее изучены валент

Ч1 
ные овязи в синтаксическом плане. ' 



Фразеология  раздел язьгкознакия, изучающий лексико

семантическую сочетаемость слов. Наиболее интересными ра

ботами по лексической сочетаемости являются работы М.й.Ко

пыленно, Э. Носериу, A.B. Нунина, т . д . Апресяна, В. Шмидта. 
Но все же дексикосемантическая сочетаемость в настоящее 
ьремя изучена недостаточно. 

Проблема сочетаемости лексических единиц связана с по

нятием устойчивости. Степень свободы или устойчивости сло

восочетаний зависит от степени невоамоивости иди возможнос

ти предсказать следующий элемент.^ 
Устойчивость глаголъноименных сочетаний типа H i l 

fe l e i s t e n , Sinn hЛээп, Bnfenl e r t e i l e n , in ЯШ hrjn^en 
проявляется в том, что они выражают единое понятие, не созда

ются в речи произвольно, а воспроизводятся в готовом виде. 
Устойчивые глагольноименныа сочетания имеют также некото

рые особенности в грамматическом оформлении (употребление 
или отсутствие артикля, множественное число именного компо

нента). 
В настоящее время фразеологами подчеркивается необходи

мость сопоставительного изучения фразеологии. " . . . на первый 
план следует выдвинуть не сравнительноисторический аспект 
изучения фразеологии, ведущий к восстановлению фразеологи

ческого фонда праязыка, а другие аспекты, в частности срав

нительносопоставительный аспект, позволякшй установить 
моменты схождеаия и расхождения з области фразеологии родст

венных и неродственных языков в синхроническом плане".Щ 

* Медникова Э.М. Об основных абстрактных категориях лекси
кологии. "Проблемы современной лингвистики"., М., 1968. 
3*Ue Недникова. Разграничение понятий 11 свободное соче
тание", "фразеологическая единица", "аналитическая лекси
ческая единица". В "Проблемы аналитизма в лексике", 
минск, 1967, вып. I . 
И.А, Йельчук, 0 терминах "устойчивость" и "идшиатичность". 
ВВ., Н , 1960. 

2 Ройзеызш Д,И.,Авалиани Ю.Ю. Современные аспекты изуче
ния фразеологии, В "Проблею! фразеологии и задачи ее изу
чения я внеееЕ я средне» школе". Вологда, 1967, стр. 70. 



Устойчивые глаголькоииинные сочетания являются харак

терным явлением русского языка. Возникновение и закрепление 
сочетаний в русском языке, i'.x тесная связь с лексической 
системой, стилистические особенности, роль в предложении 
являются предметом изучении многих лингвистов. ' 

При сопоставлении устойчивых глаголъноименных сочета

нии в немецком и русском языках обнаруживаются случаи, ког

да сочетания по структуре и значение компонентов полностью 
совпа,/к.ют при соьпаденик знячеиил всего сочетания. Но встре

чаются случаи, когда имеются различия в значениях компонен

тов и в структуре сочетании. 
Наличие несоответствий в сочетаниях немецкого и рус

ского языков свидетельствует о немецкорусской мдиоматичнос

ги на уровне этих сочетании. Теория межъязыковой идиоматич

ности, ее значение для теории и практики двуязычной лексико

графии разрабативается в диссертации У.л. Пеклер. ^Сочетае

мости таких частотных глаголов как "брать" , "делать","давать? 
"дергать", "вести" в русском и немецкой языках посвящена ра

бота З.В. Беркетовой. ' 
Результаты этих исследований имеют важное значение как 

в теоретическом плане, так и для лексикографии и методики 
преподавания иностранных языков. 

Т Виноградов H.H.. Русский язык. М., 1947. 
Донец H.A. Фразеологические сочетания з роли именной 

части составного сказуемого. Уч.зал. ЛГУ, 196"+, » .54 . 
Мордвилко А.П. Очерки по русской фразеологии М . , 1 5 6 4 . 
Филиппова В.П. Раавитие глагольной фразеологии в русском 
iw.t: натурном языке Xi'Ll века. В "Русская литературная речь 
в Ш веке". И., 196В. ^ 
Шанский n.M., фразеология современного русского языка. 

И., 1У6В. 
Неклер М . А . русейовемвцкая идвоматичнооть. Канд.дяос.. 

Тбилиси. 1967. f 

Веркетова З.В. jj исследованию сочетаемости лексем к с о в 
ременном немецком языке. Канд.дисс , АлмаАта, 1967. 



Употребление устойчивых глагольноименных сочетаний 
ненецкого языка представляет для носителей русского языка 
определенные трудности, и в первую очередь, это выбор нужного 
слова при наличии несоответствия компонентов,внешняя связь 
сочетания, употребление артикля. Так как эти сочетания выпол

няют номинативную функцию в языке, то без их знания невозмож

но точно и правильно выразить мысль. Изучающему язык необхо

димо знать стилистические особенности сочетаний; знание с о 

четаемости компонентов поможет избежать интерферирующее влия

ние родного языка. Немецкий язык непрерывно пополняется новы

ми устойчивыми сочетаниями, которые отражают новые явления 
жизни и входят в обкходнораэговорный язык. Устойчивые гла

гольноименные сочетания активно участвуют в словообразова

нии,их дериваты составляют неотъемлемую часть лексики офици

альной сферы общения.1^ Таким образом без усвоения устойчи

вых глагольноимеНННУ. сочетаний невозможна коммуникация на 
различную тематику, в том част предусмотренную обучением в 
яаыковои вузе. 

Точное знание семантических, грамматических и сталистичес 
ккх свойств устойчивых глагольноименных сочетаний, немецко

русской идиоматичвости этих сочетаний может обеспечить пра

вильный, методически обоснованный их отбор в процессе обуче

ния немецкому языку и при составлении учебного словаря. 
Растущие потребности издания словарей вызвали необходи

мость обобщения лексикографического опыта, интенсивную раз

работку лексикографической теории и выделение особого направ

ления в лексикографии  учебной лексикографии.^ 

1 Чернышева И.И. фразеология современного немецкого языка. 
11., 1970. стр . U 2 . 

2 Сб. "Вопросы учебной лексикографии". ы,., 1969. 
'Морковкин Б,В. Идеографические словари. 11., 1970. 
Ольшанский И.Г. Словарь активного типа и овладение раз

говорноз речью ври изучения русского языка как иностран
ного . iL "Теория и практика лингвистического описания раз

говорной речи*. Горький, 1968. 



1 Бабкин А.М. фразеология и лексикография. "Проблемы фра
зеологии". U., 1964. 

остойчивости словосочетаний. Сошгк.'Г.И. две концепции yi 
Ф.Н., 1 3, 1966. 
Куни'н A.B. Англорусский фразеологический словарь. М., 
'19©?. 
Мальцева Д. Г. Лексикографические проблемы фразеологии 
современного липецкого языка. Канд„ д и с с , й . , 1970. 
Орловская Л.Я. О расположения латышских фразеологических 
единиц во фразеологическом словаре. Рига, 1968. 
УмарХОДЖавВ М. К проблеме фразеологии. "Fremispracnen". 
1971, I 4. 

Апресян Т.А., Апресяь Ю.Л.06 неучений смысловых овяаей. 
СЛОЕ. ИМ, i Z, 1970. 
Панкратова 0. Работа над словосочетанием в старших клас

сах, ты, щ 1,19бь. 
Фальковяч А.М. , идиоивтирацип лексики учащихся, lliilL, 
IE 6, 1969. 

Внимание лингвистов привлекают также проблемы подачи 
гразеологии различных языков в словарях.*) 

В методической литературе подчеркивается важность у с 

тойчивых глаголышименных сочетали и знание сочетаемости 
лх композитов для активного владения языком, но до настоя

щего впемени проблема отбора сочетаний и принципы их подачи 
* учебном неиецнорусскои словаре остаются нераэработанны

1 И  х х 
X 

Рассмотрение аспектов изучения устойчивых глапльно

.ценных сочетаний а советской и ненецкой лингвистике позво

л я е т сделать вывод, что данные сочетания хорошо изучены 
а историческом и стилистическом плане, определены типы зтих 



сочетаний, их структурно-семантические особенности, критерии 
отграничения от фразеологических сочетаний. Пробелом в изу-

чвнии этих сочетаний остается сопоставление сочетаемости ком 
поненюв сочетаний в немецком и русском языках, принципы их 
отбора в учебном процессе и при составлении учебного немецко 
русского словаря. 



И.И.Иванова 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
УСТОЙЧИВЫХ ГЛАГОЛЬаОЙМЕННЩ СОЧЕТАНИЙ 

В НЕИЕЦКОРУССНОИ СЛОВАРЕ 

Работы лингвистов различных направлений, танах как 
Л.В.Щерба, О.САхманова, Ю.Г.Тетяшвили, Ю.Д.Апресян, 
Х.Касарес, Ю.Вайда и многих других, проникнуты идеей о 
необходимости использовать достижения языкознания, в 
частности семасиологии, лексикологии, грамматики в лекси

кографической практике.''' 
Издание словарей разного типа приобрело г настоящее 

время широкий размах. Особой активностью отличается 
лексикографическая практика в Советской Союзе.^ Большое 
внимание уделяется при этом обобщению достижений лексн

ыые работы по языкознании я фонетике",Лен.,1958, т . 1 , 
Ахнанова О.С. очерки по общей и русской лексикологии. 
« . , 1 9 5 7 . 
Татишвили Ю.Г. Сочетаемость слов как предмет перевод
ной лексикографии. Автореферат докторской диссертация. 
Лен., 1963. 
Апресян Ю.Д. Экспериментальные исследования семантика 
русского глаголе. II. , 1967. 
Касарес X. Введение в современную лексикографию. 

1958. 
Панда D. Анализ значения и составление словарей. "Но
вое в лингвистике". И., 1962, вып. 2. 

е См.: Библиографический указатель "Словаря изданные в 
СССР. 1918  1962". К., 1966. 
U.fleinraicn. äoviet and East fiuropean Linquiatice . 
Surrent Trends in Linquiatice . Ln "ReadLngs in Modern 
S i n g l i s h Lejcicology". Lön. , 1969, p . 7 . 

• 



е й , : Лексикографический сборник.. Вып.I  У1, И., 1957
1963. 
Современная русская лексикология. П., 1966. 
Лексикология*и лексикография. В., 1972. 

Амосова H.H. Ой английских фрааеолргических словарях. 
ЛС, 1963, выл. У1. 
Бабкин А.М. фразеология и лексикография. "Проблемы' 
Фразеологии". 1964. 
Бабкин А.М. Лексикографическая разработка русской фра
зеологии, Я . , 1964. 
БогинГ.И. Две концепции уотойчиьостн словосочетаний. 
411, 1966, *? 3. 
Кунин A.B. Англорусский фразеологический словарь. 
Предисловие. 11., 1967. 
Кунин A.B. Принципы подачи устойчивых сочетаний в анг
лийских и американских справочных изданиях. ЙЯЩ, 1962. 
К 2 . ' ' . • 
Ожегов С И . О структуре фравеологаи. ДС, 1957, вып.II. 
Орловская Л.Я. О расположении латышских фразеологических 
единиц то фоавеолспческои словаре. Рига, 1968. 

кографии и развитии лексикографической теории."'' 
Развитие теории фразеологии, совершенствование клас

сификации фразеологических единиц в различных языках 
неизбежно ставят вопрос о применении достижении фразеоло

гической теории в лексикографической практике. Многие ис

следователи констатируют недостаточность лексикографическое 
разработки фразеологии в теоретическом плане. 

6 лексикографической разработке фразеологии можно вы

делить два основных направления исследований;!) подача 
фразеологических единиц во фразеологическом словаре; 2) по

дача фраааологических единиц в двуязычном переводном сло

варе. 
Объем фразеологии, расположение фразеологических 

единиц л словаре, структура словарной статьи, возможность 
варьирования компонентов, иллюстративный материал, сти

листическая характеристика фразеологических единиц  вот 
основные проблемы, которые возникают при лексикографи



ческой разработка фразеологии. 
В данной статье будут рассмотрены некоторые пробле

мы подачи устойчивых глнгольноьменных сочетаний типа 
?rauda machen, in >Vut geraten, jmdn. in *ut bringen 
в немецкорусском словаре. 

Немецкорусская лексикографическая практика имеет 
многолетние храдндди. Рассмотри» фразеологические кон

цепции и интерпретацию устойчивых глагольноименных с о 

четаний в наиболее популярных, выдержавших многочислен

ные издания ввиецкорусоких словарях. 1 

В предисловиях к словарям авторы излагает свои кон

цепцию фраяаолопя и определяют принципы подачи фразео

логических сочетаний. Но зачастую фразеологические еди

ницы определяются только в самых общи: чертах, не разгра

ничивается отдельные виды фразеологических и устойчивых 
сочетаний, исключение, пожалуй, составляют фразеологизмы 
с семантическим преобразованием всего сочетания, которые 
приводятся в конце словарной статьи со знаком ф . 

Например: 
aus dem Hegen in die Traufe kommen, 
die Flinte Ina Korn werfen, 
die Katze im Sack kaufen. 
В "Немецкорусском словаре 0 под. ред. :Проф. И.В.Рах

манова под фразеологической единицей понимается "такое 
устойчивое, синтаксически неразложимое словосочетание, 
которое обозначает одно понятие и в котором хотя бы один 
из компонентов изменил свое прямое значение я в данном 
значении сочетается только о очень ограниченным числом~ 
с л о в * . 2 Фразеологические единицы делятся на идиомата

* 
* Немецкорусский словарь. Под ред. проф. И.В.Рахманова. 

3 изд. , В . , 1963. 
Немецкорусский словарь. Под ред. Л'.А.Леплнга и 
Н.П.Страховой, ч изд. , U . , 1965. 
Большой немецкорусский словарь. Под руководством 
проф. О.И.москальской. 1969. 

2 Немецкорусский словарь. Под ред. проф. И.В.Рахманова. 
Предисловие, и . , 1963, стр . 4 . 



чвскгв и Ноцдиоматическае. Идиоматические сочетании да

втся со знаком ф , а сочетания неидиоматического тина 

с условным обозначением 0 . 
Такова, напрнмео, структура словарной статьи на 

die Angst : 
Q jm Angst einjagen, 

vcr j ш Angst haben, 
in Angst geraten, 
in Angst vorsetzen, 
schlotcarode Angst, 
mir i s t (wird) angst und hange * 
В словаре под ред. А.А.Лепяига и Н.П.Страховой под 

фразеологией донимаются "словосочетания и предложения, 
требугвде яного перевода, чом тот, который дан при за

главном слове" . " За заглавным словом даютсн различные 
сочетания без какихлибо помет. 

Словарная статья на die Angst включает следующие 
сочетания: 

vor Angst, 
j n in Angst erhalten, 
j  n in Angst versetzen, 
jш Angst einjagen (machen). 
Angst vor j m, etiv. haben, 
er bekam es mit der Angst au tun, 
die Arrest überkam ihn, 
in Angst s e i n , 
in Angjl; geraten, 
sctilottornde Angst, , 
in tausend Ängsten achwuben. 

Немецкорусский словарь. Под ред. проф. H.i ' .PaxkUHoaa. 
b . , 1963, o r t . чб . 

xcsaf. Предисловие 

Паи zt, o i p . 51 . 

епинга и Н.П.Стпа



БИРС. Предисловие, стр . Ч. 

Гам же, стр . 10. 

"Большой ионецкс—русский словарь"  это уникальный 
EIO объему, информативности, глубине лексикографической 
разработки словарь. Б БИРС к фразеологии отнесены "все 
виды устойчивых словосочетаний, с также фразеологизмы со 
структурой предложений, т . е. пословицы, поговорки, меж

дометные и модальные выражения, крылатые слова".* 
Фразеслогические единицы располагаются в словаре на 

основе семантического и структурного принципов. В устой

чивых глагольноименных сочетаниях именной компонент рас

сматривается как опорное слово,так как при опорном имен

ном компоненте возможна наиболее полная инвентаризация 
данных сочетаний. Сочетания приводятся и на глагольный 
компонент. Однако, чтобы не перегружать глагольные статьи 
фразеологией, в них приводятся устойчивые сочетания, ко

торые лишь иллюстрируют основные структуры и те связанные 
значения глагола, которые можно было выделить при семалги

ческой группировке фразеологических единиц с одним н теи 
же глагольным компонентом.^ 

Практическое осуществление этих принципов могно 
проиллюстрировать на примере статьи на die Angst : 

О (nur) Keine Angst, 
(nur) keine Angst ( e s wird schon schiefgehen)i 
die Angst s i t z t ihm im Nacken, 
die Angst schüttelt ihn, 

О Angst bekommen, 
Angst hahen, 
er hat Anp;st um sein Leben, 
jm Angst einjagen, 

0 aus Angst (vor D), 
j-л in Angst und Schrecken jagen, 



in Angst um j  n sein , 
j  n in Angat versetzen, 
in tausend Ängsten Schwaben, 
er bekam es mit cer Angst zu tun, 
vor Angst, 
тог Angat vergehen. 
Помета О служит для отграничения равных структур

ных моделей словосочетаний. 
Сопоставление словарных статей показывает, что 

фразеологические концепции, принципы подачи сочетаний, 
объем и структура словарной статьи в рассматриваемых 
словарях различны. Количество устойчивых глагольноименных 
сочетаний , зафиксированных в словарях, зависит от их 
объема, но эта закономерность не абсолютна, 

"Немецкорусский словарь" под ред. проф. И.В.Рахма

нова значительно меньше, чем два других словари. Тем 
не менее кроме шести сочетаний, приведенных на имен

ной компонент , в нем имеются следующие сочетания м вы

раяевяя в разных словарных статьях, а именно: 
s ie bekam es mit der Angst zu tun ( на tun ) , 
jm Angat machen ( на machen), 
in Angst setzen ( на sutaen ) , 

Подача устойчивых глагольноименных сочетаний в пе

реводном словаре ставит ряд теоретических проблей: 
1) отбор сочетаний, 
2) определенно опорного слова, 
3) исходная форма сочетания, 
4)* отграничение устойчивых глагольпоаиеяншЕ: соче

таний от фразеологические и свободных, 
5) возможность варьирование компонентов и стилисти

ческая характерцетяжа сочетаний* 

Ш Й , стр . МО. 



Определение природы устойчивых глагольноииенных с о 

четаний  8То не только принципиальный теоретический в о п 

рос , не только проблема классификации сочетаний. Опреде

ление характера сочетаний ;>аадо и необходимо для.их 
четкой лексикографической разработки, в учебыоыетода

ческой работе.^ 
Критериев отбора устойчивых пагольвоиыенных соче 

таний ь словаре может служить их номивативная функции. 

Необязательно при этом, чтобы сочетание было единствея

ным выражением понятия или имело существенные отличия в 
значении по сравнению с имеющимся соотносительным глаго

лом. Знание устойчивых сочетаний наряду с соотноситель

ными глаголами дает возможность гибко, идиоматично, точно 
и разнообразно выразить мысль. 

Устойчивые глагмьноамешше сочетания  основа эф

фективного усвоения лекоикь, поскольку ничто так не 
способствует закреплению слов в сознании, как естествен

ные связи между нямн,^ 
Важнейшей проблемой подачи устойчивых глагольно

именных сочетаний в словаре является определение опор

ного слова сочетания. 3 В лексикографической практике 
этот вопрос решается поразному даже в пределах одного 
словаря. 

Так, в словаре под ред. проф. /.В.Рахманова сочета

ния могут быть приведены: 
а) три раза ( на глагольный и именной компоненты и 

на предлог): 
In Wut geraten, 
in Verwirrung geraten 1 Другие, 

i . 

1 Ожегов С И . О структуре фразеологии. 1С, П . , 1957, 
выл. I I , с т р . ЧЛ. 

2 Еадли Ш. французская стилистика . М., 1961,стр . 86. 
3 Ожегов С И . цит . р а б . , стр . 4 1 . 



б) два раза ( на глагольный н именной компоненты): 
In Angat geraten, 
Freude bereiten, 
Verdruß bereiten 1 ДРУГИ8, 
в) только на глагольный компонент: 
in Aufregung geraten, 
Freude bringen, 
in Angat setzen, 
in Schwermut verfa l len * другие, 
г ) только на именной компонент: 
in S i f e r geraten, 
in Trübsinn v e r f a l l e n , 
in Bestürzung geraten и другие . 
Это несомненно затрудняет нахождение сочетания, не 

дает четкого представления о сочетаемости лексических 
единиц, нарушает стройнооть словаря. 

Подача устойчивых глагольяоимевяых сочетаний о 
одним и тек же именным компоиептом в равных словарных 
статьях осложняв! пользование словарем. Так, в "Немецко

русским словаре" под ред. А.л.ЛепинГа я Н.П.Страховой 
сочетание j  n in Freude versetzen дано Ha versetzen, 
а dn Freude machen (berei ten , bringen),Freude haben 
приводятся на именной компонент Freuds , Сочетание 
in Furcht versetzen дается в словарной статье на 
предлог in , а сочетания Furcht haben,in Furcht sein 
в статье на Furcht* Подобные примеры можно было бы про

должить. 
'Определение опорного слова устойчивых глагольяо

именных сочетаний позволит дать в словаре больше сочета

ний , так как будут исключены повторы; словарная статья 
станет более емкой, облегчится нахождение сочетания. 

Не менее важна для лексикографической, разработки 
усховчивих глагольноименных сочетании их исходная форма. 
Устойчивые гдаголышамеиныв сочетаема  это факт словари, 
В словаре необходимо фиксировать их исходную форму, х . в . 



абстрагированную ок предложения инфинитивную форму, а ил

люстративный материал должен показать функционирование 
сочетания в рачя. 

Большинство сочетаний в рассматриваемых словарях да

ется в абстрагированной от предложения инфинитивной фор

ма, но нередко сочатанин представлены в форме предложения. 
Например: 

0 ich bin im Zweifel darüber, 
ich habe dich über meine Verhältnisse nicht im Zweifel 
gelassen, 
ich wil l d i r diesen Zweifel benehmen, 
ich setze keinen Zweifel in dich (deine Worte), 
in. Zweifel ziehen, s t e i l e n , 

I 
ich hege keinen Zweifel darüber. 
В предисловии а словари поясняется, что некоторые 

Фразеологические обороты для уточнения их значения даны 
в предложении. В.таких случаях сам оборот выделяется кур

сивом, а оборот, данный в предложении и отдельно, курси

вом не выделяется.^ Однако это не всегда выдерживаемся, 
а введение курсива делает условные обозначения словаря 
излишне пестрыми и многочисленный!. Привадимые предложения 
далеко не исчерчивают все ИЛИ хотя бы наиболее типичные 
контексты функционирования сочетаний в речи. 

Различия во взглядах иоследователей на природу устой

чивых глагольноииенных сочетаний находят отражение в их 
лексикографической интерпретации. 

Данные сочетания не являются фраэеологическииа.но их 
нельзя отнести и к свободным. Их промежуточное положение 
между фразеологическиии и свободными сочетаниями вызыва

ет трудности при их лексикографической разработка, зачас

тую непоследовательность и равнобой в подаче данных соче 

таний в словарях. 

Немецкорусский словарь. Под ред. проф. И.В.Рахманова. 
М. , 1963, стр . I I I * 
Там же, с т р . 9 . 



Фельдман Н.И. Об анализе смысю:;: . ел ..гуры слога в 
двуязычных словарях. ЛС, 195?, выв. I , стр . 24. 
Иордвилно А.П. Очерки по русской фравеологнм. у . , 1964, 
стр. 89, 

Богин Г.И. Две концепции устойчивости словосочетание. 
ФН, 1966,* 3. 

Устойчивые глагольноиыенные сочетания необходимо 
фиксировать в двуязычных словарях, так как беа точного 
знания семантических, грамматических и стилистических осо 

бенностей данных сочетании невозможно их правильное и с 

пользование в речи.* При атом решающее значение тлеет 
интерпретация сочетании в словаре, поскольку отнесение 
сочетаний нефразеологического типа к фразеологическим ис 

кажает представление о лексической системе чужого языка и 
отрицательно сказывается на прикладной ценности словаря. 

Непоследовательность в подаче устойчивых глагольно

именных сочетаний в переводных словарях объясняется, по

видимому и тем, что лексикографические проблемы фразеоло

гии решались в общем плане, но наблюдения показывают, что 
без учета специфики каждого вида сочетаний нельзя четко 
•л последовательно представить сочетания в словаре. 

В различных словарях поразному интерпретируются с о 

четания, которые представляют собой тождественные явле

ния. Разнобой наблюдается даже в пределах одного словаря. 
Так? в словаре под ред. проф. И.В.Рахманова сочетания 

in Bestürzung geraten, in Angst geraten, in Wut geraten 
я многие другие сочетания имен существительных со значе

нием "психическое состояние 0 а глагола geraten приводят

ся как фразеологические со знаком О • Исключение состав

ляет сочетание in Panik geraten . 
В том же словаре сочетания глагола haben с именами 

сущестзителЬЕЫМа Freude Angst, Vergnügen, Furcht, HaB, 
Verdrus к другими характернауютея как фразеологические. 
Сочетания с именами существительными той же тематическая 
группы* Glück, Grol l , Кшшсег, Plage, Heimweh 
и др, даются как свободные• 



Разнобой в подаче устойчивых сочетаний ведет в излия

нии усложнениям условных обозначений. Например, в словаре 
под ред. проф. И.В.Рахманова рассматриваемые сочетания 
в разных словарных статьях вводятся следующими способами: 

1) словами "в раэл. фраз, сочетаниях" ( статьи на 
bringen, bereiten, machen, setzen, hegen, kommen, halten)} 

2) знаком ö ( статьи ва tragen, bekommen, versetzen) ; 
3 ) знаком : ( стаьи на geraten, v e r f a l l e n ) . 
В устойчивых глагольноименных сочетаниях может варьи

ровать глагольный компонент при сохранении общего значения 
данной структурносемантической модели. Варьирование гла

гольного компонента приводит к модификации значения с о ч е 

тания, придает ему тот или иной стилистический о т т е н о к . 
Например: 

Дщ Angst einjagen, 
Эга Angst machen (umg.)J 
Bedenken haben, . j 
Bedenken hegen ( g e h . ) . 

Стилистическая дифференциация лексики, в частностн 
устойчивых глагольноименных сочетаний, жиеет в двуязыч

ных словарях принципиальное з н а ч е н и е . 
Вызывает возражения подача сочетаний при варьирова

нии глагольного компонента в разных словарных с т а т ь я х и 
их различная интерпретация. Сказанное можно проиллюстрнро . 
лать следующими примерами из словаря лод р е д . проф. И.В.Рах

манова: сочетания 
einen Groll auf Jn heben, 
Vertrauen habeа, 
Verlangen haben 

относятся к свободным, а сочетания 
einen Groll gegen j-sx hegen, 
Vertrauen hegen, 
Verlangen hegen 

определяются как фразеологические. 

1 Денисов H.H., Костомаров В.Г. Стилистическая двфференпна
цня лексики и проблема разговорной р е ч и . "Вопросы учеб
ной лексикографии".Н., 1969. 



Приведенные примеры непоследовательности в подаче 
устойчивых глагольноименных сочетаний в словарях, дубли

рование, противоречия в интерпретации сочетаний даже в 
пределах одного словаря  все это свидетельствует, пови

димому, о недостаточном внимании к теоретической основе 
лексикографической разработки устойчивых словосочетаний. 

Рассмотренные проблемы лексикографической разработки 
устойчивых глагольноименных сочетании в двуязычном словаре 
находятся в тесном взаимодействии. Только при учете всего 
комплекса критериев отбора и подачи данных сочетаний сло

варная статья может быть емкой, четкой, отражающей реаль

вуто ситуацию в языке. 



Б.Л.ЛИХТЕРОВА 

ЛЕКСИКОГРАМЫАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЩИЕ 

ЗНАЧЕНИЕ НАЧШАТЕЛЬНХТИ В К0Н1ЕКСТЕ (СОСТАВНОЕ 
ИМЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ С ГЛАГОЛШ »KHXjEH В КАЧЕСТВЕ 

СВЯЗКИ) 

Особое место в ряду лайковых средств, участвующих в 
формировании значения начинательном и, еаниыает глагол 
wardan • При атом werden выступает в качестве связки. 
Однако, "несмотря на свою чисто грамматическую функцию, 
евяена придаёт некоторый семантический оттенок сказуемо

му". *• В семантике глагола werden ааловено понятие 
становления (состояния или прианака), которое и обусловли

вает акциопальную отмеченность словосочетаний с глаголом 
werden. 

Для того, чтобы выявить условия контекста, которые 
способствуют выражению словосочаханиями с глаголей werden 
анционального вначения начинатепьностн, обратимся я "Слова

рю валентности и дистрибуции немецких глаголов" Г.Хельбига 
и В.Шенкеля. Для проверки всох возможных сочетаний с werden 
на начинательность, ва исходную поаицкю прныныаеи формулу 
сочетаемости глагола werden, . приЕоцнмую в "Словаре"! 
werden ß n / A d j / Part II /pS/NS w a a . w i e / I / Inf +se in / 1 ' ' 

1 Шендедьс В , И . Грамыатина немецкого языка. U . , 1S52, 
стр•233. 

2 G.Heibig,W.Schenkel.Wörterbuch zur Valenz und Dia
tribution deutscher Verben.Leipzig ,1969 ,8 .180 181 . 

Условные обоеначения: s '  существительное 
Adj 

Part I I 
прилагательное 
причастие D 
предлог 
придаточное предложение 
ннфнитма 

.Р 
US 



l КоЕТИческке замечания о трактовке валентности глагола 
werden в работе Г.Хежьбига см.в работе Л.М.Локштано
вой. "О ваиентности глагола в современных лингвисти
ческих исследованиях". Иностранные яеыки в школе. 
1971, * 1, отр.3031, 

Однако, ввяв sä основу выделенные Г.Хельбигоы случаи 
синтаксической сочетаемости глагола werden необходимо 

i • 
заметить, что некоторые сочетания, укаеанные в "Словаре" 
в плане валентности глагола werden , мы не считаем во8

можным рассматривать подобным образом, ибо это не соот

ветствует традиции советской германистики. Речь идёт о 
трёх сочетаниях: 

1)'Сочетание " werden + инфинитив" рассматривается 
Г.Хельбигом с точки врения валентности глагола werden, 
где инфинитив одределяется как обязательный "участник" 
при глаголе werden . Это происходит вследствие отоицания 
Хельбигоы существования аналитических глагольных форы. 
Мы рассматриваем подобного рода сочетания как форму буду

щего времени соответствующего глагола в инЗлнитиве. 
2) Сочетание "werden + Part П" рассматривается 

Г.Хельбигом в плане валентности глагола werden . Мы 
считаем данное сочетание страдательной формой от глагола, 
выступающего в <̂ орме причастия П. 

3) Сочетание "werden + Tnf + s e i n " /Der Vorfal l wird 
zu prüfen s e i n / мы определяем как форму будущего вре

мени конструкции " se in + zu + Inf" , имеющую вначение 
долженствования со стервнеЕЫм словом s e i n . 

Итак, исключив ив рассмотрения случаи частной дистри

буции глагола werden (в функции свя8ки) при образовании 
аналитических глагольных форм, воспроизведем вновь >]ярыулу 
сочетаемости данной языковой единицы: 
werden : * Sn / pS / NS / Adj 

С точки зрения вначений, выражаемых сочетаниями с 
глаголом werden, мы выделяем в целом два типа вначений: 

1.  Еначение футуральности 
2 - значение актуальности 

а) с семой "длительность" 
б) с семой "начинательность" 

Например, предложения: Mein Freund wird Lehrer 
Das Sie wird Wasser 
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включают составное именное сказуемое с глаголом werden,. 
которое с точки врения временных отношений может быть пред

ставлено и как футуральный пре&енс и как длящееся настоящее, 
в еависимости от контекста, бевусловно исключающего сему на

чинательности. В большинстве случаев форыа " werden + Sn " 
выступает в Зутуральном окружении, не отражающем предшествую

щей стадии в развитии действия или состояния и сосредоточива

ет внимание на моыенте будущем». Однако иногда, а зависимости 
от контекста, ета форма может выражать и вначениэ длящейся 
актуальности, ибо "в вавясямости от того, о каких фактах по 
отношеншз к каким субъектам идёт речь, актуальность может 
распространяться на временной отрезок любой величины"* , в 
том числе и на $орш будущего времени. 

Всё сказанное выше может быть отнесено и к фэрые "wer

den + BS"» 
Sie wird wie ihre Mutter. 

' Sie wird,was ihre Mutter war. 

В противовес указанным двум случаям сочетание " werden + 
рб" акцентирует значение актуальности с оттенком дяптвяьво

стн и исключает сему начинательноотн, выделяемую вдеоь Веро

никой Шмндт. Это значение называет настоящее, длящееся 
состояние, завершение которого предполагается а.будущей. 
Например, Während die Mutter später in ihrem Bett auf den 
Schlaf wartete,beschloß s ie dem Mädchen zwei neue Nachthem

den zu taufen.Die alten waren wirklich zu kurz.Aue dem Kind

wj.rd ein Mädchen.dachte die Mutter ein wenig wehmütig.. . 
/ JBCh,ß.22/ 
Bs i s t begrüßeгшwert,daß ehrenamtliche Gremien wie die 
Elubräte in den Wohngebieten zu Ini t iatoren neuer Verbin

dungen, zum Beispiel zwischen Brigaden und Hauegemeineсhaften 
Werden.aber such swiechen diesen Kollektiven und Künstlern. 
/BZ,H 41 , 1 9 7 0 / 

1 Гулнга E.B..Шендельс Е.И. Грвкматиколаксяческне пояя 
в современном немецком яеьлге. И., 1969, стр.46. 

2 Ср.V.Schmidt.Die Streckformen des deutschen Verbums. 
Halle /Saa le / , 1968 ,S .4 0 . 
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Что касается сочетания " werden + и н ф и н и т и в к о 

торое специализируется преимущественно на выражении формы 
будущего времени, то нельвя не отметить, что в лингвистит 
ческой литературе существует мнение о возможности выраже

ния этим сочетанием аначения яачкнательности. Так, Ч.Эрбен 
считает форму Вт wird spreche«, "werden + verbale Sonn 
I n f i n . " выразителем значения начала, так как истори

чески это было соединение "werden + Partizipium Präsentia" : 
Es wird sprechend. 1 Действительно, 
сочетание "werden + Part I " как выраеитель вначения 
начкнательности является более древним, чем аналитическая 
форма "werden + инфинитив", которая во вникла гораздо по8д

нее. Сочетание "werden + инфинитив", "имевшее весьма ши

рокую сферу применения в явыке средневерхненемецкого перио

да в качестве выравителя вначения начинатепьностн, не полу

чает как таковое дальнейшего раввития".^ 
С таким широким пониманием вначения начннательностн в 

современном явыке согласиться трудно Только в крайне ред

ких случаях речь может идти О передаче начинательного вна

чения сочетанием "Werden + инфинитив". В етой связи 
Р.Пошгая высказывает мысль о возможности наличия в немецком 
яаыке двух идентичных по содержанию форм, одна ив которых 
указывает непосредственно на процесс развития действия,дру

гая же  на момент начала раввитвя соответствующего дейст

вия. Г.Поллак приводит следующие примеры: 
1 / I wonder what atate we w i l l f ind her i n ? 

В he w i l l be crying. 
2 / In welchem Zustand werden wir s i e wohl antreffen? 

Sie, wird weinen. 
3 / What effeot w i l l the news have on her? 

She w i l l ery , 
-

J.Brben.Abriß der deutschen Grammatik.Berlin, 1 9 6 6 , 8 . 5 ? . 

2 См,Климов B.B, Выражение начала г нагольного действия в 
процессе раеввтия немецкого яаыка. Канц.дисс», Калинин, 
1969. стр. 115. 

3 H.Pollak.Problematisches i n der Lehre топ Aktionsart und 
Aspekt.Zeitachrift für deutsche Philologie .Bd.86 ,Hf . 3 , 
Uüneh«n,1967,8.402. 



4 / Welche Wirkung wird die Nachricht auf sie haben? 

Sie wird weinen. 

Примеры ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , (4 ) можно пояснять таким образом: 
В предложениях (1) и (2) денотатом является предполагаемое 
действие в будущем, поетому сочетание " werden + инфинитив" 
выражает футуральное влечение * . '(роке того, в вопросах 
Ш и (2) присутствуют уточнители с семой предположения 
"wonder" и " wohl" , которые повволяют вычленить в 
структурах с глаголами w i l l wird /ehe w i l l be cry ing .e ie 
wird weinen/ дополнительный модальный оттенок.^ 
В предложениях (3) и (4) денотатом является действие в бу

дущем с указанием на то , что оно начнётся, тан.как в воп

росе чётко называется причина, которая вызывает начало из

менения состояния / the news.öie Hachricht/ , В свяви с 
этим читаем у Х.Бринкманна: "Здесь речь идет не просто о 
будущем действии, которое начнётся через определенный про

межуток времени, а об определённых изменениях, которые на

ступят в поведении, состоянии или действиях субъекта". 
Таким образом, сочетание " «erden + инфинитив" может 

иногда передавать значение начинательности, если только оно 
проявляется как определенная реакция в будущей, которая по . 
следовала ва причиной, ее обусловившей. Важно подчеркнуть, 
что сема "начинательность" в форме будущего, времени вычле

няется крайне редко, так как обычно она почти полностью 
перекрывается семой "футураяьность" и, таким образом,ватем

нена. 
Анялне фактического материала показал, что нормой дяя 

выражения значения начинательности в составе именного ска

1, 0 парадигматическом и синтагматическом значениях футу
рума 1. Ё.И.Шендельс. Многовначность и синонимия в 
грамматике. м ., 1970, стр. '60б1. 

2 ü.Heibig,W.Schenkel.Opus c i t . , E . ^ 3 i 
" . . .werden,daß heute nicht nur Tempus,sondern zugleich 
Modusf unktionen aueübt und das damit aus der Beine der 
temporalen in die der modalen HllfeTerben h i n ü b e r t r i t t " . 

3 H.Brinkmann.Die deutsche Sprache.Gestalt und Leistung. 
Düsseldorf ,1962 ,8 .326 . 



вуеиого с гдаголом werden , является его сочетание с при

лагательным''" или причастием 1 в качестве предикатива. При 
атом важно учитывать наличие предшествующей фавн а развитии 
процесса, которая обусловливает начало нового становления. 

Любопытная мысль по атому поводу была высказана М.Дейч

бейном. Он считает начало становления прнвнака инхоативноВ 
^авой в развитии процесса и пишет, что "ннхоативная <Jaaa но

сит сукцессианый характер, т . е . временная перспектива гово

рящего направлена в прошлое. 
ЧтоОы уяснить это , представим сеое, что ыы входим в 

комнату, которую до настоящего момента миновали; с удоволь

ствием отмечаем, что а ней тепло. В этой случае мы говорим: 
Das 'Zimmer i s t schön warm. Если же мы несколько ран 
заходили в холодную комнату, н войдя наконец в последний раа 
ааыечаеы, что её начали обогревать, ыы восклицаем: 
Das Zimmer wird schön warm! J 

В первом предложении констатируется настоящее, продолжающе

еся состояние носителя признака. Во втором предложении фик

сируется момент становления признака, при сравнении прошед

шей и настоящей фае. И именно это становление признака ичг.п-

етой характерным дпл вначения начинатепьностн, которое реа

лизуется в результате сочетания глагола werden с семанти

кой становления с прилагательным, которое несёт в себе этот 
признак. 

ff предложении Der Baum wird grün настоящая фааа про

цесса цветения дерева сравнивается с предццущей фазой,когда 
диреио стоило без листьев. "Глагол werden" никогда но обоз

начает какоето существующее, установившееся состояние", па

1, Со.еьйэол Л.П.Деииаенко на материале русского явыка о гла
голе "стати" в роли полувнаменательной сеявпи в составном 
именном сгааувыом со значением перехода е определенной 
состояние ила качество, см.Л.П.Деыидвяко. Грамматическая 
и семантическая эволюция словосочетания типа "начать » ян 
!}«нитзз , "стать т инфинитив" в руском явыке. Доклады А 
сообщения по синтаксису русского явыка. Уч.еап.К1Ш1,т.2э, 
вии.Х, Красноярск, 1963. 

2 tJ.&eutschb а i n . Aspekte lind Aktionsarten i n Heuengliachen, 
I * i p a i g . 1 9 3 9 , S . 1 1 . 

3 H.I«utechbeln,Opus o i t . , 3 . 1 1 . 



шет Ф.А.Равен. "Глагол werden " , продолжает далее автор, 
"всегда (подчеркнуто нами  Б.Л.) является показателем на

ступления нвменения в состоянии субъекта, подчёркивая имен

но начальный момент данного изменения".^ Однако это утвер

ждение нуждается в некотором уточнении, ибо сочетание глагол 
werden о прилагательным может обозначать как процесс, 
так и признак, сопровождающий соответствующий процесс. 
3 нашем случае решающим арбитром выступает контекст. Вея

ний процесс раскрывается в свою очередь как приенак явле

ния, вакономерно, последовательно неменяющегося и переходя

щего в другое явление. Здесь становится важным выявить, на 
чём концентрируется внимание) на процессе как процессе в 
стадии его развития (и тогда оттенок начинательности пере

крывается мутатианым оттенком) или на процессе как призна

ке, вовнинающем в результате какихто проивошедших на пре

дыдущей втапе иаменений, которые и обусловливают реалиаацию 
значения начинательности. 

Сравним две ситуации, акционельнвд стержнем которых вы

ступает сочетание "werden + прилагательное böse" i 
I . "Das Ыег i s t kein Tanalokal,wie du siehst,mein Kindl" 
Herг Kurret schenkt Sekt nach.Zuerst? für Bich,dann für die 
Mädchen.Romie wird böse . " Ich eeh nur,daß du kein Kavalier 
b i s t l " 
/ESO,S .276 / 
I I . S i e kramt in Ihrer kleinen Handtasche und l i e s t dann 
von einem Zette l ab;"AlaojSonntaEiMi»wettbewerb.Es wird 
der beste Havanna  Cocktail eTinittelt.Weißt du,was das 
ist?Wettbewerb im SaufanISoIOder solche Vorträge.paß auf! 
"Stimmen die Kohlen noch?"odert"sind die Sachsen auch Men

schen?"Ich Kann mir nicht halfen. ich muß lachen.Die Jungen 
scheinen sogar Humor au haben.Aber Hannelore wird böse und 
faucht!"Das i s t nicht zum Lachen,melß l i e b e r . . . " /F8S,8.346/ 

1 Я.A.Raven.Phasenaktionsarten Im Althochdeutschen.Zeit
schr i f t für deutsches Altertum.XCII Bd.Hf . 3 , 1963 ,Wiesba
den, S . 1 7 6 - 1 7 7 . 

См.также G.F.Lusskey.Uuerdan und Uuesan mit dem Part. 
Fasalv in der althochdeutschen Tatianübersetsung. 
The Journal of English and German!О Pbi lo logy , 2 3 , 1 9 2 4 , 
S . 3 4 3 . 



В первом случае сочетание с глаголом «erden обнаруживает 
вначение начинательности. Оно обовначеет начальный момент 
в процесое длительного становления признака. При STOM на 
этапе, предшествующем моменту начала раскрываются предпо

сылки (слова одного из присутствующих, обращенные к носи

тели привнака: das hier i s t kein 'ranzlokal; его дей

ствия, вызывающие раздражение у носителя признака: herr 
Kurrat schenkt Sekt nach.Zuerst für e i c h . . . , 
которые ведут и качественным изменениям и обусловливают 
начало становления нового признака. Во втором случае вначе

ние начинательности присутствует в акциональной ситуации. 
Однако его индикатором выступает на сочетание глагола werden 
с прилагательным böse , а непредельный глагол fauchen, 
выполняющий функцию однородного сказуемого, свяванного с 
составным именным скаеуемым с глаголом werden сочинитель

ным сошвом und . Лля того, чтобы обозначить привнак недо

вольства у субъекта (Hannelore faucöt ) , СОчетание"*ег

den + "äse " нсподьвуется как выразитель длящегося процесса 
с оттенком мутативности, что и определяет тот факт, что 
внимание сконцентрировано вдесь на процессе как процессе. 

Явыковыв факты, подвергшиеся проверке, покаеывают.что 
сочетание глагола werden с прилагательным, может выра

жать как начало становления признака, так и начальную фазу 
в становлении состояния в вависимости от семантики прилага

тельного. Как было отмечено, глагол werden выступает при 
втом связкой в именном скавуемом. При выражении начальной 
фа вы в становлении состояния важно отметить характерную ак

циональную особенность её развития: часто становление сос 

тояния про и сходит постепенно, что в ряде случаев подчерки

вается также и семантикой лексических уточнителей, присут

ствующих в предложении. 
Die Sonne brennt auf ihre Körper herab,die heiße Luft f l i r r t 
und z i t t e r t , . . . u n d die beiden jungen Menschen sind müde.So 
schlafen s ie schnell ein. 
Hannelore weiß nicht,wie lange s i e geschlafen haben,ala Bio 

ganz lanssaa und §J,i.aählieh  wach * i r d . 
/FS8,S .285/ 



В целой ряде случаев становление состояния или прив

ивка может приобретать аффектированный характер. 
"Das i s t gar nicht von mirl " schre i t Sgon.knüllt das Heferat 
zusammen und wirft es Paul ins Gesicht.Peinliche S t i l l e . . . 
Hans ciustart Egon.Der wird knal lrot . 
/ • » , £ . nOV 

Примеры покавывают, что начало становления признака 
может быть двоякого происхождения; 

1) на основе внешних визуальных ивманений ; 
2) на основе иеыенений внутреннего овойства. 
Когда становление привнаиа происходит на основе иэ

мененвй визуального плана, явыковым средством его выраже

ния служит сочетание глагола werden о прилагательнш. 
Например,Das Vieh i s t gefüttert.Anngret bringt Ole Früh

stück.Sie lächelt sanft .Ole lacht nicht zurück,"Wer war der 
Mann hei d i r ? " . . . A n n g r e t e Gesicht wird grau."Der Mann?" , . . 
/ B S Q , S . 7 2 / 

Здесь можно выявить некоторые детали: 
. А. В ряде случаев сочетание глагола werden с прила

гательным обовначает признак, становление которого происхо

дит на фоне абрввного сравнения с предметом, нотороиу дан

ный приемак присущ как характерное иачество..Например, 
Ваша Dürr wird rot wie Sin Hermchen vor dem Eierlegen im 
Frühling,"Ole,du s o l l s t verrückt sein ,hast du das gehört "? 
/ESO,S.192/ 

Ich suche mein kleines Sommerkopftuch.Wo hängt es?An d e i 

nem bartigen Hals I м 

Beinkopp wird so rot wie das Tüchlein.Es lag so nutzlos 
tund traurig unher.Kun trägt es Emma mit zwei Fingern wie 
ein fremdes Schnupftuch hinweg, 
/ESO,6 .318 / 

p 

Б. Становление признака визуального порядна проявляет

ся и при обозначении явлений, происходящих в природе. При 
втом следует иметь в виду, что принятательное  предикатив 
может обладать как временной, тал я пространственной семан

тикой. Веля прилагательному присущ темпоральный признак, то 



всё сочетание в целой реаливует вначение начинательности. 
Например, 
Im Kalmuswald piepst os.iüine Bleßhuhnfamilie zuckelt heraus. 
Mißtrauisch äugt die Bleßhuhnmutter zum schwarzen Ungetüm und 
zieht mit ihren Kücken,eins hinter dem andern,über den T e i c h . . . 
Im Osten wird es hell.Egon träumt, 
/WE.S.344342/ 

"Sieh mal,es wird hel l in den FensternI" 
/ASV,8.22'I / 

В том случае, йогда глагол werden вступает в соединение 
с прилагательным с пространственной семантикой, всё сочета

ние лишено вначения начинательности в научаемом смысле, а 
отграничивает начало протяжённости соответствующего денота

та в пространстве. Например, 
Hinter Hordbelm wird es schon KebirKip.und hier und da t r e 

ten schöne Anhöhen hervor. 
/H .Heine , I I , 8 . 227 / 

Нь .зло становления признака, предпосылкой которому слу

жат иаыенения внутреннего свойства, обладает особенностью с 
точки зрения языкового оформления. Домвнирующкы, но не един

ственным средством выражения начинательного вначения высту

пает здесь сочетание глагола werden с полной или краткой 
формой прилагательного. Например, 
Den letzten Kükenkarten zählen 01a und Uärtke gemeinsam 
a u s . . . s t a t t eines Kükens erwischt er Märtkes Kand.Eins l e 

bendige Hand,warm "und schmiegsam.йг wird verlegenGuten 
Tag ü b r i g e n s . . . " 
/ j iS0 ,S .284 / 
Harkte meldet s i c h , S i e errötet bis zu den Mausehren und 
s t o t t e r t : Verzeihung,wenn auch s i e als junger Kader sich 
erdreistetiHaiTitat kann auch Unwissenheit aein.Empörung 
von Iran Stamm. 
Harkte wird beredsam.Sie w i l l niemand b e l e i d i g e n . . . / E S O , 8 . 3 6 S / 
Jen Bullert flitzt auf der Hauebank vor Durra Kats.Eine Be

eahwerde. Axmgret Bienkopp,diese Dame,bat einen Gegeabullen 
a u f g e s t a l l t . 
Anton wird gornljg.tfaa i s t mit dem Stein der *eisen?Wirft 
Bienkopp damit Fensterscheiben ein? 
/SSO,S .16 / 
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Значение становления прненаке внутреннего свойства мо

жет быть выражено также сочетайней глагола werden с при

частием 1. Причём, с одной стороны, причастие 1 сочетается 
о глаголом werden в качестве предикатива, представляя 
именную часть скавуеного. Например, Die Simson raucht mit 
vollen Zügen,setzt ab und betrachtet den Pfei fenst ie l .Der 
S t i e l i s t mit Isolierhand gef l ickt . "Wie ein Mann ohne haus

l iche Pflege verkommt I " . . . O l e braucht Saft ,Kraft und ein 
Weib,das ihn hochhält, 
Bienkopp wird wütend."Was w i l l s t du von mir?" 
/ESO,3 .340 / 

С другой стороны, сам глагол werden также может выступать 
в форме причастия 1, сочетаясь при втом с соответствующим 
прилагательным, обоеначающим прианак, становление которого 
выражает все сочетание в цепом. Подобного рода сочетание 
обравует в предложении обособленную группу определения. На

пример, S i e . e t i l l werdend.ihre ganze Last in seine Arme l e 

gend,die Augen geschlossen, l ieß ее geschehen. 
/W.Beiduczek.S.122/ 
Automatisch,ohne daß er es wollte und wußte,stand er auf und 
stampfte rhytmisch den Boden,stieß die Fäuste in die Luft* 
Immer wilder werdend.tanzte er stampfend im Kreise herum, 
/LFH,S .221 / 

Интересно отметить, что о точки ярения поотроення кон

теиста, в котором индикатором начинательности выступает с о 

четание с глаголом werden , адось часто наблюдается взаимо

действие двух или нескольких абзацев. В частности, содержа

ние первого абваца (или нескольких Гфвдыдущих) констатирует 
состояние или качество, присущее его носителю, и причины, 
обстоятельства, которые могут явиться предпосылкой к каким

либо наменениям. Содержание второго (точнее, последнего при 
выражении интересующего нас акционального содержания) абза

ца выступает фактором сравнения, навывающяы вти изменения, 
начальный втап в становлении которых фиксируется в первом 
предложении данного абваца. Например, 
1 / Karl Krüger kommt von der anderen Feetplafczseite.Er 
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stürzt sich auf Bienkopp und r e i ß t den herum."Sie reiten 
uns aus.Wir brauchen Verstärkung,Bienkopp,wenn ich so jung 
war wie du!" 
2/Biankopp wird e i t e l "Ein Pferd h e r ! " 
/ESO,S.377/ 
1 /Wieder nimmt Bienkopp nicht auf sicn.was er zu trafen 
hat.Butter,Milch,auch Kindf l e i s c t i , a l l e s richt ig ,doch es 
regnet kein f'utter vom Himmel.In Büros wird keines erzeugt. 
2 / , , . a l l e , d i e nicht an Wunder glauben,geben Bienkopp recht . 
3/ Die Siinaon achreibt in ein schwarzes Diarium. 
4 / Bienkopp wird wild."Was k r i t z e l s t du da?" 
/ESO,S.293/ 

Представляется интересным отметить также повоженне о 
носителе признака иди качества, начальный этап в становле

нии которых выражается сочетаниями с глаголом werden с 
прилагательным или причастием 1. Все языковые факты, прой

денные илпе, свидетельствуют об отнесенности носителя с о 

ответствующего признака или качества к категории лица. В 
этой связи приведём мысль Д.П.Демиденко о том, что в рус 

ском явыке "до недавнего времени считалось справедливым 
утверждение А.Х.Востокова, что начинательные сочетания ти

па "стать" + инфинитив, выражают проявление собственной 
воли с у б г е к т а , а поэтому их .употребление при имдаах собст

венных неодувевленных неЕС&иожно". Однако, продолжает да

лее аатор, "под напором языковых фактов стала очевидной 
неправомерность этого положения, ибо ссчетаниз " с т а т ь + 
инфинитив при именах существительных неодушевлённых может 
функционировать не только в случав переносного, метафори

ческого употребления, а рассаатрт\вв*гв«я как нориа*. 
| 

1 Демидета> Л „П. Травматическая и семантэтеекая эволю
ция слоросочетзний... Укав.соч. , стр.Зб37. 
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На материале немецкого явыка мы отмечаем также, что 
вначение становления привнака или качества может быть при

суще и именам сущеетвительныынеантропонкмам. 
ЫшцраBittjer beschnüffelt Bienkopps geheimnisvolle Holz

s c h l i t t e n . *,per_Wirrter_jrirä_J:u8_bi_gJ_Ich s i t z im Schl i t ten , 
und du schliefest mich!" 
/ESO.S .257 / 

Gelassener schlurfte ich durch den Garten.Das Gras begann 
feucht zu «erden. 
/ I4GB,S.225/ 
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Л-
I.A.Schmidt 

Zu einigen Lexemen der modernen deutschen 
gesprochenen Hede 

In dur gesprochenen Hede, deren l inguist ische Busls 
die Umgangssprache und te i lweise auch die Literatursprache 
i s t , bedient man sich häufig solcher Wörter, die p a r t i k e l 

haft funktionieron. Die ursprungliche lexikal ische Bedeu

tung dieser Wörter hat eich f a s t oder ganz aufgelöst . Der 
sachliche Inhalt des Gesagten bekommt durch den Gebrauch 
dieser Wörter eine besondere Nuance, eine bestimmte Färb

ung. Wir bezeichnen s i e deshalb eis F a r b e w ö r t e r D i e Far

bewörter üben im Kontest eine r e i n s t i l i s t i s c h e Funktion 
aus; eine intensivierende, belebende Funktion. 

Во werden im gesprochenen Deutsch einige Farbeworteг 
gabraucht, die häufig zu den Modalwörtern gezählt werden, 
wie z.B. "wohl " , " v i e l l e i c h t " , " j a " , "überhaupt" , " e i g e n t 

l i c h " . Die tradi t ionel le deutsche Grammotik betrachtet die 
Modalwörter als eine Unterart der .Adverbien und benennt 
s ie verschieden: Adverbien des Modus oder der Aussagewel

s e , Uodaladverbien. Es i s t dadurch zu begründen, dafl zwi

schen dieaar Wortart und den Adverbien ihrer morphologi

schen Struktur nach vol l ige Obereinstimmune herrscht. Sie 
s ind, wie auch die Adverbien, unveränderlich. Aber es g i b t 
auch Unterschiede zwischen den Modalwörtern und den Adver

bien. Sie unterscheiden eich vor allem durch den Bedeutungs

gehalt . Dia Modalwörter bezeichnen nicht das Merkmal eines 
Vorgangs, sondern die Einschätzung des Inhalts einer Aus

l . S i e h s : I .A.Schmidt,Linguistische Charakteristik einiger 
Färbewörter,Zin.raksti 1 3 3 . e i j . (Germa^u f i l o l o g i 
jaß jautäjumi.RIga, S . 1 6  1 7 . 

2 . L . S 5 t t e r l l n , Neuhochdeutsche Grammatik,Huncheti, 1924. 
tt.Jung, Grammatik der deutschen Sprache,Leipzig , 1965« 

3 .J.C.A,Hejae,Deutsche Grammatik,2.Auf1.Hannover u.Leipzig , 
19oo. 



sage von Saiten des Sprechers. Die Einschätzung kann modal 
im fllgentlichen Sinn des Wortes s e i n , d.h . die Realität 
der betreffenden Beziehung beurteilen oder die emotionale 
Einstellung des Sprechers enthalten. Die Modalworter un

terscheiden sich von den Advorbien auch durch ihre syntak

t ische Funktion. Sie beziehen sich auf den ganzen Satz , 
Bemerkenswert i s t , daB von den deutschen Sprachfor

schern J.Erben des Modalwort als Kategorie der Partikeln 
ausgesondert h a t , die er in drei Untergruppen a u f t e i l t : 
1 . in die Pegstionspartikel " n i c h t " , 2 . in Modalworter, 
"welche den Sicberheitsgrad der Aussage charakterisieren"} 
3 . in modale oder emotionalexpressive Partikeln. 

Betrachten wir nun genauer das sprachsti l iat ische 
Wesen der früher genannten Farbewörter. 

Träumst wohl mit offenen Augen? 
Der mit dem Färbewort "wohl" beschwerte Fragesatz i s t 
eigent l ich nur der Form nach ein Fragesatz. Die Frage wird 
nicht g e s t e l l t , um etwas Neues zu erfahren, sondern der 
Sprecher drückt seine Vermutung aus und mochte besten

f a l l s darauf eine bestätigende Antwort bekommen, er kann 
aber euch auf eine verneinende rechnen, da "wohl" darauf 
hinweist , daB der Sprecher in seiner Vermutung nicht sehr 
eicher i s t . In dem oben angeführten Satz verstärkt dae 
Farbewort "wohl" die Vermutung, die schon se lbst im schein

baren Fragesatz enthalten i s t ,und intensiviert die Ironie , 
die im Satz mitschwingt. Es muB jedoch bemerkt werden,daB 
die lexikalische Bedeutung von "wohl" hier erhalten g e 

blieben i s t . 
Das Farbewort "wohl" kann auch a l s Mittel des Mit 

fEhlens, Slaheinschaltens s e i n , wie es besonders in den 
deutschen Volksliedern gebraucht i s t . Hier Is t seine S e 

mantik stark verblaßt , wie z . B . 
"Es zogen drei Buxsohen wohl auf die В I r s c h " , 
In befehlenden Fragesätzen i s t das Farbe wort "wohl" 

1.J.Erben, AbriB der deutschen Grammatik,Barlin,1964, ~ 
S . 1 5 7 . 



auch. anzutreffen: 
Scherst du dich wohl ins Bett? 
zatterte die Krankenschwester. 

(H.Wenzel " I s s i " ) 
oder: 

"Wirst du wohl stehenbleiben?" 
(U.Dörge "Brücken für 

Susanne") 
In den angefahrten Sätzen sobwingt i n "wohl" Drohung 

und Unwillen m i t . »»Häver betont, "daB in solchen Frage
sätzen mit "wohl" vom Frageton nichts jaehr übrig b l e i b e , 
es seien nur herrische Aufforderungen, 1 Fragesätze dieser 
Art können jedoch auch eine nachdrückliche Bekräftigung, 
ausdrücken, wie es in den folgenden Sätzen zu sehen i s t . 

Siehst du wohl, a l les i s t in bester Ordnung. 
Siehst du wohl, da hast du die Bescherung. 
Auch in dem nachstehenden Satz wirkt das Färbewort 

"wohl" verstärkend und dient der Ul'ercharakterisierung auf 
grammatischer Ebene, dem sogenannten Pleonasmus, da das 
Prädikat "müssen •* I n f i n i t i v I " schon an und für sich eine 
Vermutung ausdrückt: 

"Für nichts und wieder nichts l ieB s ich 
die Partei bestimmt keine so hohen Spesen 
aufrechnen, da noBte einer wohl man
cherlei Risiko auf s ich nehmen." 

(L.Feuchtwanger "Die Brüder 
Lautensack") 

p 
H.Wunderlich betrachtet die Erscheinung des Pleonas

mus in engstem Zusammenhang mit den Stilformen der Sprache. 
Er sieht im Pleonasmus eine psychologische Notwendigkeit, 
die im ländlichen Verkehr unentbehrlich s e i , denn s i e b e 
ruhe l e d i g l i c h auf dem gesprochenen Wort und müsse daher 
rancherlei wiederholen, was in der Schri f t nur einmal zu 
1.ff,Hävers, Handbuch der erklärenden lyntax,Heldelberg, 

1931, 3.133 
2.H.Wunderlich u.H.Hies.Der deutsche Satabau,Berlin,1924, 

3 .56 - 57. 



 b e 

stehen brauche. 
Das Färbewort "wohl"kann mit anderen Färbewörtern 

gereiht werden, besonders oft mit "doch" und " j a " : 
Den Sohn geben Sie man ihrem Mann, 
der wird ihn ja woiil rauf kriegen, 
heil und ganz" . 

(H,Fallada "Kleiner .Mann was nun?") 
Durch die iTäufung " j a wohl" oder auch "doch wohl" wird 
eine Intensivierung der Vermutung erre icht . 
Mit Hilfe des Farbewortes "wohl " , daB in der expressiven 
mündlichen Rode weit verbreitet i s t , wird sie ausdrucks

v o l l e r und teilnahmsvoll g e s t a l t e t . Wir können uns nicht 
mit dem deutschen Sprachforscher L.Heiners einverstanden 
erklären, der "wohl" sehr e i n s e i t i g wertet* es s o l l f rag 

würdige Urtei le mildern und entschuldigen.^ 
Was die s t i l i s t i s c h e Charakteristik von "wohl" und 

auch der folgenden Färbewörter anbelangt, so verstehen wir 
darunter ihre Stilfärbung, die aus drei Komponenten be

steht : l . aus der f u n k t i o n a l  s t i l i s t i s c h e n Komponente, 
2,aus der normativ s t i l i s t i schen Komponente, 3»aus der 
e x p r e s s i v  s t i l i s t i s c h e n Komponente. Das Farbewort "wohl" 
i s t einfach l i terarisch ,nichtexpress iv und wird deshalb in 
al len funktionalen S t i l e n verwendet. Im konkreten Sinnzu

sammenheng wird "wohl"  wie f a s t a l l e in diesem Artikel 
betrachteten Färbewörter  von der Stilfärbung des Kon

textes beeinf lußt . Das veranschaulichen die zwei nach

stehenden Sätze, von denen Satz 1 einfach l i terar isch ,Satz 
2 literarischumgangssprachlich i s t . 

l . S i e haben sich wohl sehr beeilen тйявеп? 
2.Du b i s t wohl nicht recht bei Tröste? 
Das Lexem " v i e l l e i c h t " funktioniert  wie schon ge 

sagt  in der Rede auch als Färbewort. Es s e i im fo lgen

den Beispiel gezeigt : 
Hat s i s es v i e l l e i c h t vergessen? 

1. L.Reiners, Sti lkunst , München 1955, S . ieS 



Der angeführte Satz drückt mit H i l l e von " v i e l l e i c h t " eine 
unterstrichene fricglichkeit aus, da der Fragesatz und die Fra

geintonation schon a l l e i n die Möglichkeit des Geschehens 
klarlegen. 

Wie auch das früher betrachtete Farbewort "wohl" kann 
" v i e l l e i c h t " zur Übercharakterisierung beitragan. Das i s t 
klar in.den weiter angeführten Sätzen zu aehen. 

l . S i e v/erden v i e l l e i c h t schon gehört haben, 
daß eine Studentengruppa aus der DDR 

.demnächst in Riga eintre f fen wird. 
2.Die nächste Lieferung .des iVDDG kann v i e l l e i c h t 

зсЬоп erschienen s e i n . 
In Satz 1 unterstreicht " v i e l l e i c h t " dio Vermutung 

des Sprechenden, die nur durch das Futurum I I und die mo, 
dale Partikel "sehen" ausgedrückt werden könnte, i n Satz а 
wird durch"vie l le icht " die Möglichkeit i n t e n s i v i e r t , die 
bereits durch das Modalverb "können" + I n f i n i t i v I I zum 
Ausdruck gebracht wird. 

Es muB bemerkt werden, duB das I'ärbewort " v i e l l e i c h t " 
zur Intensivierung einer Möglichkeit oder Vermutung am An

fang des Satzos stehen kann, v g l . 
Hat s ie es v i e l l e i c h t vergessen? 
Vie l le icht hat s i e es vergessen? 
Häufig wird in der modernen Alltagsrede " v i e l l e i c h t " 

als K i t t e l der Verstärkung der Aussage gebraucht, wo weder 
eine Vermutung noch eine Möglichkeit angezeigt i s t . In d i e 

ser Funktion i s t dos Färbewert an den Aussagesatz gebundon 
und steht hinter dem Prädikat. Seine lexische Bedeutung 
i s t ganz verblaßt wie z . B . 

"Ha, du Held! " begrüßte ihn Beate. " I h r 
gebt v i e l l e i c h t ein komisches Pärchen a b " . 

(H.G.Krack "Zu wem gehst du, Andrea?") 
S t i l i s t i s c h betrachtet itat " v i e l l e i c h t " e l n f a c b  l i 

terariijeh, nicht expressiv. In Kontext paBt es sich jedoch 
nicht immer der Kontextstilfärbung an, sondern verle iht 
dem Kentext eine umgangssprachlich Sti l färbung, Das i s t in 



den folgenden Aussagesätzen veranschaulicht! 
1 . Ich habe v i e l l e i c h t Angst gehabtI 
2 . Du b i s t V i e l l e i c h t ein FrüchtchenJ 

Die beiden angeführten Sätze sind umgangssprachlich, Je

doch Satz 1 I s t es nur dank dem Färbewort " v i e l l e i c h t " . 
Das WÖrtehen "Ja " kann u.E. auch zu den Färbe Wörtern 

gezahlt werden, wenn es keine Bestätigung ausdrückt, son

dern partikelhaft als Er*dff nungsform der Hede gebraucht 
wird, wie" z . B . 

"  Wie machen es denn die anderen? 

Wenn " j a " als Er3fl'nungafom einen Satz e i n l e i t e t , 
widerspiegelt es häufig Nachdenklichkeit, Zweifel des 
Sprechers. E.Wunderlich schreibt , daB " д а " als Eroffnungs

fonn etymologisch an der Grenzlinie.zwischen den Intern 
jektionen und Wurzelbildungen stehe. 0,J.Moskalskaja be

trachtet das Lexem " j a " a l s Modalwort, fügt jedoch hinzu, 
daB es in besug auf die Bejahungswerter Meinungsverschie

denheiten gebe, zu welchen Wortarten s ie zu zählen se ien , 
einige Sprachforscher halten s ie f ü r Adverbien, andere 
wieder für Partikeln . 
Das Farbewort " j a " i s t e i n f a c h  l i t e r a r i s c h , nichtexpressiv 
und i s t in a l l e n funktionalen S t i l e n anzutreffen. Beson

ders bel iebt i s t es in der Umgangssprache, wo es oft zu 
" t scha " oder " t j a " verstümmelt wird. In seinem Buch über 
die Umgangssprache schreibt H,Wunderlich^, daB es Menschen 
g i b t , die ihre Hede ohne " j a " nicht beginnen können. In 
diesem Fall ilihrt u.E. die Quantität zu einer neuen Quali

t ä t , das Färbewort wird zu einem Flickwort, das dazu dient , 
mechanisch Lücken im Gedankenablauf oder Verlegenheitspau

sen zu f ü l l e n . 

l .H.Wunderlich, Unsere Umgangssprache in der Eigenart ihrer 

 Ja,ich weiB auch nich. 
CH.Fallsda "Kleiner Mann was nun?") 



Im modernen Deutach funktioniert "Überhaupt" eben

f a l l s als Farbewort: 
"Wußte der Herr von der Zeitung überhaupt. 

daB ihr Mann Hannibal von Lüttichau 
aus al leraltestem Adelsgeschlecht Sachsens stammt?" 

(A .Score l l "GroBe Fische  kleine F i 

sch»" ) 
Die lexikal ische Bedeutung des Lexems "Überhaupt" i s t in 
diesem Gebrauch abgeblaBt. Das Farbewort "überhaupt" b e 

tont die Frage, deutet an, daB man der Sache auf den Grund 
kommen w i l l . In Frage und auch in Bedingungssätzen impl i 

z i e r t "überhaupt" Zweifel an etwas Vorausgesetztem, wie 
Z.B. 

"Der wird eich umstellen müssen, 
wenn wir ihn überhaupt behal ten . " 

(H.Zinner "Was wäre,wenn") 
"überhaupt" i s t in der expressiven Alltagsrede sehr v e r 

b r e i t e t , es dient aber auch in anderen funktionalen S t i l e n 
als Mitte l der Intensivierung und Belebung. Die 'normativ 
s t i l i s t i s c h e Komponente der Stilfärbung von "überhaupt" 
i s t e i n f a c h  l i t e r a r i s c h , jedoch der unbestimmt aachleBBlge 
AbschluB"und Uberhaupt" i s t Umgangs sprachlich, er i s t s y 

nonym mit "und s o " . 
Das Gespräch war Uberaus interessant , 

anregend und überhaupt. 
Das Lexem " e i g e n t l i c h " kann u.E. a l s Farbewort be

trachtet werden, wenn es im Fragesatz part ikelhaft fun

k t i o n i e r t . Seine lexische Bedeutung i s t hier ganz verblaßt . 
Es rückt meist die Frage näher und v e r l e i h t ihr eine g e 

wisse Vertraulichkeit und Anschaulichkeit . 
"Meine Gute, so eine Freude auf den 
blauen Montagl Und a l l e в wegen . . . 
Je^ weswegen e i g e n t l i c h ? " 

(R.Balrtsch "TUr zu  es z i e h t " ) 
Auch in Entscheidungsfragen t r i t t " e i g e n t l i c h " als Fürbe_ 
l.WddG von H.Klappenbach  W.Steinite 



1. Ъ.Reinere, a .a .O . S . 2 8 3 . 

wort auf: 
"Wissen Sie e i g e n t l i c h . daB Ihr Arbeitskollege 

jung verheiratet i s t und nicht mit seiner 
Frau zusammenlebt?" 

(R/.Vanzel " I s s i " ) 
Das Färbewort " e i g e n t l i c h " i s t einfach l i terar isch , nicht 

expressiv . Wie e r s i c h t l i c h verstärkt es das Gesagte und 
paBt sich der Stilfärbung des Kontextes an. Der Meinung von 
L.Reinera,^" daB " e i g e n t l i c h " meist unnötig und verdächtig 
s e i , können wir uns nicht anschließen. 

Zusammenfassend kennen wir Uber die hier untersuch

ten Wärter "wohl " , " v i e l l e i c h t " , " j a " , "Uberhaupt" und 
" e i g e n t l i c h " sagen, daB s ie in der Rede häufig als Färbe

wör+er auftreten, die die Aussage nachdrücklicher, lebhaf

ter und teilnahmsvoll g e s t a l t e n . In diesem Gebrauch i s t 
ihre lexikalische Bedeutung t e i l s erhalten geblieben, wie 
z . B . "wohl" , " v i e l l e i c h t " im Fragesatz, t e i l s i s t s i e ab

geblaßt , wie z .B . " e i g e n t l i c h " , "Uberhaupt". Sie sind an 
bestimmte Satztypen gebunden: so i s t es bei " e i g e n t l i c h " , 
"Überhaupt", "wohl " , vor allem der Fragesatz. Ihrem Ver

halten zur l i terarischen Norm nach sind diese Wörter i s o 

l i e r t gesehen e infach l i terar isch und nichtexpressiv, des

halb finden sie in allen funktionalen S t i l e n Verwendung, 
besonders bel iebt sind s i e in der Alltagsreda, 

Р Е З И Н Е 

В данной статье исследовались иннгвостнлвспгаескм 
особенности некоторых словнвавсаторов. При атом мы 
установили,что слованшноаторы являются актуальным 
вопросом современной отялиотики а культуры рвчжг 



К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ТРАНСПОЗИЦИИ МЕСТОИМЕНИЙ 

Целью нестоящей статьи является рассмотрение некоторых 
вопросов стилистики местоимений в плане стилистики декоди

рования . 
И.В.Арнольд определяет стилистику декодирования как 

" . . . раздел стилистики, который рассматривает способы тол

кования худоаественного текста для достижения наиболее пол

ного и глубокого понимания е г о , исходя из структуры этого 
текста и взаимоотношений составляющих его элементов."* 

В стилистике декодирования важная роль отводится кон

тексту, т . к . именно в контекста и благодаря ему реализует» 
ся тот или иной стилистический прием (СП), слово или грам^ 
матичеекая форма принимает ту или иную эмоциональноэксп

рессивную окраску. Hau кажется, что именно в этом плане 
удобнее всего рассматривать вопрос о стилистической функции 
местоимений, так как благодаря своей лексикограмматической 
природе "субъективноуказательных слов, определяющих дейст

вительность в её отношении к говорящему лицу, к данной о б 

становне речи", местошение приобретает конкретный смысл 
только в определенном контексте. 

Местоииения как класс слов немногочисленны, но употреб

ляются очень часто и образуют значительную часть любого 
текста, благодаря чему они являются носителями важной ин

формации как на денотативной, так и на коннотетивном уров

не. 
Стилистика местоимений  слишком обширный вопрос, поэтому 

в данной статье мы ограничимся лишь одним аспектом этого во

проса, а именно  стилистической функцией транспозиции ме

стоимений. 
Рассмотрим лачаые местоимения, которое являются ядром 

всего клосса цестоймениГ:. 



В плане парадигматическом личные местоимения означают 
всегда одно и то т. Если разложить их значение на семы, т . е . 
на мельчайшие смыслолне единицы, то ыы увидим, что они с о 

держат следующие семи: 
I  включение говорящего лица + единичность. 
ile  лицо, о котором говорят + единичность + мужской род. 
ühe  лицо, о котором говорят + единичность + жен. род 
i t  то , о чем говорят + единичность  род. 
'.7е ( inclusive)  говорящее лицо + множестзенмость + you 
Яе (excluaive)  говорящее лицо + множественность  you 
You  лицо, к которому обращаются + единичность. 
You  лицо, К которому обращаются *• множевтвенность. 
They  то , о чем говорят + множественность  род. 

Существует еще так называемая система ±ego , которая клас

сифицирует местоимения по участию говорящего лице."' Эта сис 

тема основана на той, что первое лицо (ego) и второе лицо 
( tu) не пользуются равным статусом в категории лица. Разли

чив между "первым" (+ego: "плюс ego") и "иепервым" ( ego: 
"минус egö) первично, а различие между "вторым" и "третьим" 
вторично. Если это так, то нравильный синтаксический анализ 
личных местоимений, по мнению Лайонса, выглядит следующим 
образом: 

I/me = 4ego  you  plural 
Xou m ego + you 
Be/him = ego  you  plur. male + pers. 
Jhe/her = e^o  you  Л и г .  male • регв, 
I t =  p l u r .  pers. 
:ie/u.a = +ego + plur. 
ihey/them = ego  you + plur. 

Многие авторы, как, например, Лайонс, Наяда, реконеадухга 
дифференцировать между vre " inc lus ive " ne " e x c l n s i v * " . 

VTe " i n c l u s i v e " • +ego + plur. + you, 
т .д . с включением слушатэля, 

,7e "exclueive" = +eco + plur.  you, 
т . е . слушатель не включается. 

Из двух таблиц, приведенных выше, видно, что в плане па

ра догматическом личные местоимения означают всегда одно и то 
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же н зиошмназшш совершен :о нейтральны. 
3 плана синтагматическом, однако, семы могут перераспреде

ляться, происходит, по определению Е.М.СТендйлье "игра сем".^ 
При этом одно цестоинение могет употребляться в значении дру

гого , "'•'/е " может употребляться в значении " y o u " , т . е . про

исходит транспозиция y o u  «  «е , которую мояно изобразить так: 
 e g o + you = + ego + p l u r . 

" A ' O U " может употребляться в значении " I " , т . е . наблюдает

ся транспозиция l — y o u , которая на уровне сен выглядит так: 
+ego  you + j l u r . щ  e g o + you 

И Т . д . 
Такого рода транспозиция местоимений в отличие от той, ко

торая происходит при переходе прямой речи в косвенную, не 
является необходимой с точки прения грамматики. С целью диф

ференциации мы б;;дем впредь называть такого рода транспози

цию экспрессивной транспозицией (ЭТ) за неимением другого 
термина. 

При ЭТ контраст между парадигматическим и синтагматическим 
значением местоимения создает определенный эмоциональный эф

фект. Возникает взолиодействив логической информации с инфор

мацией эмоциональной и экспрессивной, т . е . то , что Я.В.Ар

нольд наэывает"информацией второго рода", которая является 
одним из компонентов стилистической функции. "Стилистическая 
Функция есть зависимость информации второго рода от структу

ры произведения."^ 

Основные виды ЭТ. 
I . Транспозиция I/me —* V,e/ua. 

Э?лоиионалышй эффект, ьызванпий этого рода транспозицией, 
монет быть совершенно различным в 'зависимости от контекста, 
иногда диаметрально противоположным. 

" К е " , употребленное вместо " I " , мо::ет вира:;вть социальное 
превосходство, т .наз. " P i u r a ü s K a j e s t a t i s " . В другом кон

тексте OHOJ напротив, мо.:ет выро;:оть желание стушеваться, 
отойти на задний план, т .наз . " P i u r a i i p : o d r K t i a e " . Сфера 
действия " P l u r a l l s u a j e s t a t i s " И " P l u r u l l e I i o d e g t l a e " 
ограничена довольно узким кругом лиц  в лорзом случае это 
высокопоставлен?! ;е особы, во втором случае  авторы, рндэк
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торы, почему его иногда даже называют " the editor ia l we" 
(редакторское "мы") . Хотя принято считать, что редакторское 
ила авторское "мы" является результатом стремления отойти 
на задний план, иногда оно может казаться неприятным манер 
ностью. ' Иногда оно мо^ет употребляться для создания коми

ческого эффекта, как, например, в рассказе ликока "An Ideal 
interview", где автор на протяжения всего' рассказа обыгры

вает эвторское "мы". 
"The 2ninent fioveliet met ив at the gate . We had expected 

%o find the author of "Angela Rivers" and "The Garden of De

sire a pale aesthetic type (we have a way of erpecting the 
wrong thing in pur interview). We could not resiat a ahock 
of aurprise (indeed we seldom do) at finding him a hurly out

ofdoor man Weiching, as he himself told ns, a hundred stone 
in his stockinged feet (we think he seid stone) . 

He shook hr̂ nds c o r d i a l l y . 
"Come and see my p i g s " , he s e i d . 
»V/e winted to ask you" , wg began, ав we went down the walk, 

"something ;ibout your books" . 
Какое бы впечатление ни производило авторское "мы", оно 

всегда привлекает внимание читателя и является одним из 
средств создбния"сложного взаимодействия (complexity of 
interplay) мевду простым сообщением и экспрессивными, аф

фективными и эстетическими коннотациями. 

I I . Транспозиция I н е (5he) 
I — N 

Иногда говорящий употребляет в применения к себе место

имение третьего лица вместо первого яйца идя заменяет меото

имение первого лица существительным, причем он также говорит 
о себе в третьем лице. Вот пример из романа Бетти Смит "А 
Ттее Grows in Brooklyn". Девочка прИХОДИТ НВВеСТЯТЬ ВНОжу, 
умирающего от туберкулеза. Между юяояей, его матерью и д е 

вочкой завязывается следующий разговор. * 
Мгв. Gaddie was glae to see Prancie. Company took Benny'в 

• 

thoughts off himeelf. 
"üenny, here 's Prancie , " ehe eaid cheerfully . 



" H e l l o , b r a n d e . ' 1 

" H e l l o , Henny." 
"Don ' t you thinlc Henny'a l o o k i n g g o o d ? T e i l him, P r a n c i e , 

that h e ' a l o o k i n g g o o d . " 
" Y o u ' r e looking g o o d , Henny." 

Henny addreased an unsoen companion. "She teils a dylnp: 
man that h e ' s looking g o o d . " 

" I mean i t . " 
"Ho, you d o n ' t . Xou've j u s t aayirts t h a t . " 

й~ далее: 
"Henny, you should Sil on t h e r o o f m o r e , " Said hiß motber, 
"5he l e l l a a njlnp. mar, he snould Sit on the r o o f , " r e 

por ted Henny t o His invisible companion. 
"Presh air is what you need and sunahin^, ' 1 

"Leave me alone, maroa." 

Хении повторяет слова Фрэнсп и своей матери, как бы обра

щаясь к невидимому собеседнику и признвея его в свидетели 
всей нелепости ситуации ,  оку, умирающему, советуют си

деть на крыше, говорят, что он хорошо выгладит. Говоря о с е 

бе в III лице  h e , а äy ing man, он ииеет возможность рас 

сматривать ситуацию со сторона, не как участник, а как по

стороннее лицо, что дает ему восшожость иронически комменти

ровать её. И хотя здесь имеется перевод прямой речи в кос 

венную, здесь можно говорить об ЭТ, т . к . Хення, обращаясь к 
воображаемому собеседнику, фактически адресует свои слова 
реальному собеседнику. Здесь наблюдается тысне ЭТ you — ohe , 
о которой увчъ будет идти далее. 

Транспозиций х*  N описана многими авторами. Бритта 
Чарльстон^ называет ее"драиатичеС1С0й" транспозицией. 

Есперсен Приводят целый список существительных, которые 
могут употребляться вместо местонмания I лица ед.ч."'" 0 

Транспозицию I—*к можно разделить из два вида: 
а) Сюда11 отяосится замена личного местоимения Г л . ед .ч . 

какимлибо "безличным" существительным типе а man, а p i r i , 
а f e i l o w , а chap , а Ыоке ( s l . ) , а яоиап, an i n d i v i d u a l e t c . 
Говорящий как бы переносит свой оа-п и пер: ••кзалия па д р у 



гих. Подчеркивав свою типичность, он как бы прячется за эти

ми безличными словами. Например, 
"А Ге11оч» just becauae he has been a swipe With а race hor

se , and works ta^cing CLire of horsea for a man i n . the feaming, 
i s n ' t any better or worse than any one e i s e . (I'm a Pool by 
Sherwood jiderson). 

Эти слова явно относятся к говоряему,'но ему удобнее вы

сказать свое мление в такой безличной форме; местоимение I 
лица «огло бы показаться нескромном. 

" А пап may get оп very well h e r e , " said n.arkham tneaning 
himaelf. ("David Copperfield" , Jh. Dickens), 

Сюда относится замена личного местоимения существительным 
или существительным с одним или несколькими определениями, 
характеризующими говорящего, часто шутливо, как, например, 
"your hurable servant" , " t h l e baby", T1 this c h i l d " , " t h i s c h i 

cken", etc . 
Кроме того, говорящий мо;.ет употребить свое имя вместо 

местоимения I л. ад, ч. Авторы часто заменяют поалвдпее сло

вами the author, the v.riter. 
Надо отметить, что Есперсен считает все эти слова и выра

жения субститутами личного местоимения, так как именно по̂  
следнее является наиболее естественным в данном случае. То

го яе мнения придеркивается и \!орсбергер: 
" . . . аэ for the pronoun " I " you night eay that in conver

sation the use of your individual name would be a Substitute 
for a pronoun, rather than the other way'round. For an i n d i v i 

dual epeaking of himself, the use of any word but " I " and "me" 
i s so гате that by no shovr of геааоп can tbie be taken for 
anything but normal Standard prsct ice . 4 J ' 
I I I . Транспозиция I One. 

Часто употребляя неопределенное местоимение one, говорящий 
имеет в виду не какуюто абстрактную личность, а именно с а 

мого себя, но не хочет употреблять иестоимение I лица, заме

няя его на местоимение one. 
Экспрессивноэмоциональная коннотация этого вида транспо

зиции выявляется в контексте, как, например, в приведенном 
нШе отрывке из рассказа С.Моэма "Луиза": 
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"Häven't you got any compaaaion for me?" "Gne can't pity 
anyone who апизев one aa muah аь you ^ause т е , " I anawered. 
Здесь " I " прозвучало бы слишком резко, и употребление неоп

ределимого " o n e " , не меняя смысла, несколько смягчает р е з 

кость высказывания. 
Весьма интересна с точки зрения стилистического потенци

ала транспозиция У° ц щ е , которая может выражать целую 
гамму чувстЕ в зависимости от контекста. 

Если транспозиция I we внра/шет, кэв правило, социаль

ное положение или статус говорящего, то в трапсяозяции you 
we ча^е всего отражаются вза.шовтяошения персонажей х у 

дожественного произведения. Это может быть пскровительст

вениошутливое отношение старшего по возрасту и положению 
лица к младшему, как,например,в диалоге менду редактором 
нурнэла и молодым начинающий автором из рассказа Т.Драйзе

ра "De tfaupassant, Junior" . 
"lVhere do you come from?" 
He told me  Missouri  and sone very few уеагв Lefore 

from ita atate university , 
"And what i s i t you want to do?" 
"V/hat's that to you?" he repl ied i r r i t a t i n g l y with an i n 

growing and obvious se i f convict ion of superiority and with

drawing as theugh he hi.rjhly resented my cpuestion as condes

cending and intrusive . 
"You probcbly wouldn't understand 1t i f I told you. I want 

to nrite enough maßtiaine stuff to make a Irving, t i .at ' s a l l . " 
"Dear, dear ! " I said , l^uf^hinr; at the s lap . ''.'/hat a bravo 

we зге! Tceally you're i n t t r r s t i n s ; . " 
Мягкая ирония умудренного жизнью опытного редактора на

ходитсвое выражение в транспозиции you *we . Эффект под

черкивается аутл^вни употребление» слова bravo по отношению 
к молодому талантливому Я самолюбивому автору. 

В рассказе Дкей:.;са Тзрбера "University Days" транспози

ция you -г- we употребляется в иной ситуации и имеет несколь

ко иную коннотацию. Студент, от лмени которого ведется рас

сказ, упорно утзерядэет на уроках биологии, что он ничего не 
видит в микроскоп, доводя зчлм преподавателя до бешенства. 



Тан и не получив зачета по биологии, студент является через 
год к тому же преподавателю. 

ГЬе profeaeor had come back from vacation brown as a berry, 
brighteyed and eager to explatn eel l  s trueture again to hia 
c l a s s e s . " W e l l , " he said to me cheeri ly , when we met in the 
f i r e t lahoratory hour of the eecneeter, " y e ' r e going to see 
cel la this time, arerit we?" "Yea, s i r , " I 'aaid. Studente to 
the right of me and to the l e f t of me . . . were seeing c e l l e ; 
what's тоге , they were quietly drawing picturea of them in 
their notebooka. Cf course, I didn't aee anything." 

Здесь транспозиция У ° и «*• »e создает коннотацию заинте

есован^осм, вира,.зет стремление ободрить студента обеща

нием помощи и соучастия. 
Эта коннотаппя характерна для данного вида транспозиции, 

которая ч:.сто встречается также в обращении врача или сидэл

КИ к больному (Чорсбергер называет это употребление место

имения I лица мн.ч. " c l i n i c a l we" ) , учителя к ученику, и т . д . 

Нередко встречаете!;, особенно в разговорной речи, транс

позиция упц— Ье,ehe. Эмоциональный эффект этого вида транс

позиции основан ка своего рода трансформации  лицо, к кото

рому обращаются, превращается в лицо, о котором говорят, т . е . 
 e g o + y o u превращается в ± e g o  you + pers.+ sing по системе 
i e g o ) . Транспозиция y o u  »  he, ehe придает высказыванию 
чрезвычайно фамильярный, а иногда и оскорбительный характер 
и часто используется с целью иронически прокомментировать ' 
слова собеседника, как бы обращаясь к невидимому слушателю. 
Часто при этом все высказывание повторяется в косвенной речи. 

Вот пример такого рода транспозиции, взятый из романа 
Бетти Смит "А ттее Growe in Brooklyn". Молодая одинокая 
мать становится объектом преследования со стороны всех "до 

бродетелышх';кумжшек округа за то, что,вместо того, чтобы 
прятаться с ребенком, она гордо прогуливается с коляской по 
улице. 

"Johanna recognized theix hate but wouldnjt cringe before 
i t . Bhe wouldn't give in. and take the baby indoore. 

. . . Wie women broke f i r e t . They could not endure i t any l o n 

ger. The next time Johanna paased a etringy woman cal led out? 
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"Aren't you aehamed of jouree l f ? ' 1 

" Jhat f o r ? " Johanna wanted to know. This infuriated the wo

man, "What for , ehe aaks, " she reported to the other woraen. 
" 1 4 1 t e i l you what f o r . Beoause you're a die!3TSce and a bum. 
You Rot no ri ''::t to parade the streete with your baatard 
where innocent children can see you. " 

"You're j e a l o u a " , aaid Johanna evenly. "':he saye v.e're j e a 

loua . " re:;orted the interlooutor . "Jealous of what, you?" (She 
said '"you" as tüough i t «ere the , : i r l ' s narae.) 

Транспозиция you » N (he, ahe) ( y o u r — N ' s ) часто 
встречается в так называемом "nursery te i l t " . в разговоре с 
маленькими детьми местоимения часто заменяют существительны

ми, т . к . овладение местоимениями предполагает наличие спо

собности абстрагировать, которое у очень маленьких детей 
обычно отсутствует. В.разговоре с малышами зта форме лишена 
экспрессивного значения. Когда же её применяют в ралговоре 
со взрослым человеком, эта имитация, т . е . "nursery t a i k " , 
приобретает экспрессивную окраску, т . к . здесь нал«цо стрем

ление воссоздать эмоциональную атмосферу отношение взрослого 
и ребенка. В зависимости от контекста этот вид транспозиции 
может иметь различную коннотацию, чаще всего шутливости. 

Вот пример из пьесы Теннесси Зильямса "27 v.'agons Füll of 
Cotton": 

Flora: Peel шу heart. 
Jake: Peel my baby's heart? 
(He puts a hand on her huge bosom). 

Комический эффект усиливается контрастом между выракением 
"baby'e heart" "huge bosotc". 

В следующем отрывке из пьесы Генри Ливингса "stop i t , 
v/hoever You Are" рабочий обращается к смотрителю уборной: 

Ward: Hel lo , Parky. How'3 the ^ouderro^p r;tuff? 
Стилистический эффект транспозиции поддерживается и усили

вается благодаря замене нейтрального "you" перифрастической 
группой " the powderroom s t u f f " . 

Транспозиция you — к в обращении мо;:ет служить указа

чием не подчиненное положение говорящего, т . е . характеризо

вать отношения аевду персо.чежзин. 
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"'.That, does the Captain want me to d.o?" private Williame 
aeked after a long pause. ( "Reflections in a Golden Eye" 
by Carson KcCullors) . 

iрэнспоэииия »e - г цз характерна для английского просто

речья, а также распространена в Шоч'ландии и Ирландии. Таким 
образом, наличие транспозиции ше — us характеризует персо

на:, с точки зрения социальной и диалектальном принадлежнос

ти. 
Hangman: Lend us your сар а minute, s i r . 
Grimnin: I don't think i t would f i t you, s i r . 

Еще один пример из пьесы алдена иуэна "Ртоегевв to the Park". 
Kelly) (cal l ing from the top of nie ladder) LiBten. you 

l o t , will you £ive us a Imnd, i.ir. Laughlin? 
Таких примеров мояно было бы привести множество. 
С точки зрения коннегативного потенциала представляют 

интерес различные способы выражения неопределенного лица 
в английском языке. В плане паредигматическом значение не

определенного ляца присуще местоимению " o n e " . В плане син

тагматическом почти все личные местоимения цогут выражать 
неопределенное лицо. Особенно часто в атом значении упо

требляйся иестоиаения "we", " y o u " , " t h e y " , реже " h e " , на

пример, 
We never know ivhat Is good until we. have loet i t (proverb). 
You cannot eat your cake and have i t (prbVverb). 
They said the worry of hie Business had nelped to k i l l him 
(Stephen Leacock). 
He that never climbed never f e i l (proverb). 

достигая той или иной степени обобщенности, они в то же 
время сохраняют след своего основного парадигматического 
значения, чем достигается различный эмоциональноэкспрессив

ный эффект. 
Употребление личных меотоимений г значении неопределенно

го лица можно рассматривать как транспозицию, аоскольку о с 

новное значение неопределенного лица закреплено за место

имением " о п е " . 
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"One" в значении неопределенного . .'ца употребляется для 
вырзкения кекихто общеизвестных истин, обобщений, сентен

ций. Значение его осооенно хорошо раскрывается в следующем 
примере. 

"Teil me. I can't help . But one needa a l i s t e n e r . " 
Using the pronoun "one" he made mine a general conditioi. 

from wiiich a l l raen were destined to auffer . "One" ia born, 
"one" diea , "one" losea love . (Graham Green "Loser Takes A l l " ) . 

MYou" стало употребляться в значении неопределенного ли

ца гораздо позднее, чем " o n e " . Есперсен указывает, что в 
Шекспировском лексиконе А.Шмидта 'имеется лишь один пример 
такого употребления этого местоимения. В настоящее время 
"you" в значении неопределенного лица встречается настоль

ко чаете, что воспринимается как норна. Некоторые авторы 
деке считают "one" слишком сухим и академическим и рекомен

12 
дуют употреблять его как можно реже . Несомненно, что, бу

дучи зачастую взаимозаменяемыми в денотативном плане, они 
очень отличаются не уровне коннотации. 
. .. "You" звучит гораздо эмоциональнее и более конкретно с о 

отнесено с субъектом действия, а также с читателем. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно произвести замену одного мес

тоимения другим в следующем предложении: 
"So that 'а how you died, in whispers that you did not hear" , 

(E.Hemingway, "The Snowa of Kilimanjaro" ) . 
Ш вот ksk выглядело бы это предложение с местоимением " 0 п е " 5 

So t h a t ' s how one died, in whispers that one did not hear. 
Значение то же, но эмоциональное воздействие совершенно дру

гое . Второе преддокзние звучит суше, оно не вызывает того 
чувства сопереживания и щемящей тоски, которое возникает при 
чтении первого предложения. Неопределенное или обобщенное, 
как .его4 еще называют, "you" играет в английском языке ту же 
роль, что в русском языке местоимение II лица ед. ч. в с о 

общительной форме. (В русском языке местоимение может опус

каться и обобщитедьная форма ногет выреааться только глаго

лом II лица ед. ч . , в английском же языке присутствие ме

стоимения обязательно). Об этой форме Пешковский сказал, что 
"в предложениях обобщительного типа в форму обобщения обле



каются нередко чисто личные факты, носящие глубоко интимный 
характер". И далее: "В этих случаях обоощительная форма с о 

четания получает глубокое аизненное и литературной значение. 
Она является тем мостом, который соединяет л«чное с олцим, 
субъективное с объективным. И чем интимнее какоелибо пере

живание, чем труднее говорящему выставить его напоказ перед 
яами, тем охотнее он облекает его в форму обобщения, перено

сящую это перекивание на всех, в том числе и на слушателя, 
который в силу этого ещё больше захватывается повествовани

ем, ч:м при чисто личной фор.де."^ 
Все вышесказанное можно отнести и к английской' обобщен

ной форме с " y o u " . Вот, например, как описывает свою жизнь 
бродячего чистильщика лошадеН ге:'ОЙ рассказа h.Андерсона 

"Gee whizz, i t waa fun. You got to a country seat town, 
ranybe say on a Jaturday or Sunday, and the fair bsgan the 
next Tueaday and lasted unti l Prlday afternoon. . . . I t l e f t 
you a l o t of time to hang around and l i s ten to horee talk and 
see Burt knock ecme yap cold that got too gay, and you'd find 
out about borsee and men and pick up a l o t of stuff you could 
use a l l t h < 3 r 6 s t i f your l i f e , i f you had some senee and e a l t 

ed down wbat you h^ard a n d f e i t and aaw. 
And then at t'̂ e end of the w e e k when the race meet w a B 

over, and Harry hqd run home to tend up to hie l ivery eta 

ble buslnees, you and !:urt hitched the two horses to carte 
and drove slow and eteady acrosa the country, to the place 
for the next meeting, so aa not to overheat horeee, e t c . , 
e t c . , you know. 

Gee whizz, GoBh almighty, the nice hickorynut and beechnut 
and oake and other kind of trees along the roads, a l l brown 
and red, and the good emells , and 3urt einging the eong that 
wae called "Deep River" , and the country g i r l s a t the wondowe 
of houeee and everything. You can st ick your C o l l e g e s up your 
noee for a l l m e . I gueee I know where I got my educatien. 

Wny, one of thoae l i t t l e bürge o f town9 #ou соше t o on 
th* w a y , e a y now on a Seturday afternoon, and Burt saya, 
" l e t ' e lay up h s r e . " And you did. 
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And y_ou took t h e h o r s e s t o a l i v e r y stable and f e d them, 

c n d jou g o t y o u r good clothea o u t o f a b o x and put fchem o n . 
/Lud t h e t own was f ü l l o f f a r a i e r a g a p i n g b e c a u e e t h e y could 

s e e .you wsr« r a e e h o r a e p e o p l e , and t h e k i d a maybe n e v e r нее 
a Wigger before a n d was a f r a i d and r u n away when t h e two of ua 
w a l k e d down t h e i r main e t r e e t , 

Ajid t h a t was b e f o r e t h e prohibition and a l l t h a t foolish

певБ, and s o you w e n t t o a s a l o o n , t h e two of y o u . and a l l t h e 
yapa come and s t o o d a r o u n d , and t h e r e лав a l w a y a e o m e o n e who 
p r e t e n d e d he was h o r s e y and k n e w thinga and apoke UÜ and b e g a n 
a s k i n g queetione, and a l l you did was to l i e a l l you c o u l d 
a b o u t what h c r e e s you h a d , and I_ said I ovined thera, and then 
come fellow aaiit * « i l l you h a v e a c l r i n k of Whiskey' and Burt 
k n o c k e d hia e y e out t h e way h e could s a y , o i f  h a n d l i k e , 1Ch 
well, a l l r i g h t , I 'JB agreeable to a l i t t l e n i p . I ' l l a p l i t а 
q u a r t w i t h y o u . ' Gee whlzz , " 

Отрывок выделяется на фоне рассказа, где все повествова

ние ведется от первого лица. Смена личного местоимения 1 , 1 " 
на обобщающее " y o u " ведет н изменению угла зреиня  из слу

шателя читатель как бы превращается в действующее лицо. Это 
он попадает ?.е ярмарку, запрягоет лошадей вместе с Бертом, 
кормит их, обучая яря этом удовольствие и гордесть. 

Отрывок чрезвычайно эмоцлонзлен, причем не последнюю роль 
здесь кградт вкешео обобцаюч&е " y o u " , прядающее ему особую 
задувввностй. 

Здесь чы в судаесгя снова наблюдаем тренснозпцию 1 — У п " 
т . к . , говоря " y o u " , рассказчик описывает собственные пере

аивакии. Насколько отличаете^ обобщающее " y o u " от обычного 
you в его парадигматическом значении, лишенном всякой к о н 

нотаций, можно убедиться, если сравнить эти два употребле

ния его б данной отрывке. " x o u n , употребленное в своем о с 

новном парадигматическом значении, 
"Ты: с а п tetick y o u r C o l l e g e s Up yoirr w i e for a l l ее. I 

gueae I киот» mr«re I got my educÄtlon," 
?e только не равно " i " , но прямо п.отиБопосч'аадпетсй еиу, 
что ляенкЯ ^аз доказывает резлнчие этих двух разновидностей 
нес толч^аяя " у ^ и " . 
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Траьспозиция Scu X. 

Эта транспозиция имеет место, когда в формуле 'I shouid do 
scimething i f I ivere" второй элемент опущен. " I " тогдв явно 
относится не к говорящему, а к тому лицу, которому адресова

но замеяэние, e .g . : 
Francis : acomber 1 : у now, face dorn,, not two yarda from 

where t h e buffalo lay on h i B side and his wife knelt over 
hira with .(ilaon beeide her. 

" I wouldn' t turn hlm over , " .'ilson said. 
The woman was crytng hyster ica l ly . 
" I ' d r_at back i n the c a r , " Wilson aaid. 
Вильсон, в сущности, дает указания Чарго, как ей посту

пать, я " I wouldn't turn " и " l r d pet back " означают здесь 
"You ahoulrin't turn, you'd pet" .ЭТ I — you смягчает выска

зывание, превращает его из приказания в дружеский совет, 
("fhe Short Нарру Life of Francis kacoruber", E.HeinLngway). 

Особенно ясно эта транспозиция видна в следующем примере 
на того же произведения. Когда Чакомбер нервпичает, Вильсон 
говорит ему: " I ' d pull уоигзе!Г together, laddybuck." 
Здесь говорящий сам настолько ощущает равенство I к you, что 
заменяет возвратное местоимение "ayse l f " местоимением "your

ae i f " , что часто имеет место в такого рода ЭТ. 
Относительно того , какой именно эмоциональный эффект яв

ляется результатом того или иного виде транспозиции . е д и н о 

го мнения но существует, и ого , повидимому, не монет быть, 
так как вопрос решается каждый раз в зависимости от контекс

та. 
Что касается механизма действия ЭТ, то с точки зрения сти

лилтики декодирования его можно было бы представить следую

щим обрезом. Один из основателей стилистики декодирования И. 
Ри'Мштер рассматривает писателя , как лицо, передающее какое

то сообщение читателю.^ Таким образом, получается цепь  пи ' 
сатель (eneoier) , закодировавший послание (тезваяе) и читатель, 
расглгровыввющии или декодирующий это послание или сообщение 

Дееoder . 
!Г,[Оптоль стремится к тому, чтобы читатель декодировал с о 
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общение кьк «окно правильнее, а главное, полнее, чтобы до н е 

го дэшли все пюанси сообщения. Для достижения этой цели пи

сатель старается контролировать ход "декодирования", расстав

ляя в важных местах,сообщения  своего рода сигналы, которые 
привлекают внимание читателя, Риффатер утвзркдвет, что, так 
как предсказуеиость дает возможность читателю удовлетворить

ся неполным "декодированием", сигналы долзны обладать свойст

вом непредсказуемости, возникает эффект обманутого ожидания, 
который создается путем нарушения нормы. За норму принимает

ся контекст, а не общеяэпковая норма. Риффатер считает, что 
контекст играет роль нормы, и стиль создается отклонением от 
нее , Коитекст подразделяется на микро и макрокснтекст. Чи

кроконтекст  это та часть литературного тенета, которая с о 

стоит из предсказуемых (немаркированных) элементов, на фоне 
которых выделяется непредсказуемый (маркированный элемент) 
или стимул, как его называет Риффатер. Таким образом, стимул 
или сигнал без никроконтекста не эффективен. Это два полюса 
бинарной оппозиции микроконтекст/контраст, которые вместе с о 

ставляют стилистический прием (СП). 
При ЭТ замена одного местоимения другим местоименном или 

существительным непредсказуема и поэтому является маркирован

ным элементом. Выявляется эта замена в контекста, причем ми

кроконтекстом для ЭТ является, как правило, рочевая ситуация. 
Следует заметить, что транспозиция сем, происходящая при 

ЭТ, является сдвигом, который затрагивает самую структуру 
грамматической системы. Такие СП, по замечанию Риффатера,^ 
действуют особенно сильно. 

Из всего вылоизлоненного можно сделать следующие выводы: 
I . Существует два вида транспозиции местоимений  грамматиче

ская, т . е . обусловленная грамматической необходимостью, как, 
например, при переходе из пряной речи в косвенную, и экспрес

сивная транспозиция (термин "экспрессивна; транспозиция" 
предложен автором), которой присуща стилистическая функция. 
"с. ЗТ делает местоимение носителей дополнительно*) информация 
на коннотативиом уровне, характеризуя персонаж с точки зрения 
социальной я диалектальной г.ринадлзжкости. ГТ такие ПОМОГУ от 



выявить тончайшие оттенки взаимоотношений между персонажами 
хуло.естзенпого произволения. 
3. Ясли обозначить ВТ как А В , где А является замещенным 
элементом, а Ii замещающим, то е позиции А стоят," как правило, 
местоимения "1 " , "Yon'*' и "one" , 

. Таким образом, ЭТ можно обозначить в д,1де следующей 
схемы: 

I ne You I One  — we 

4. Элемент В, синтагматическое значение которого отличается 
от парадигматического, является Иьркироданным элементом и 
служит сигналом, привлекающим внимание читателя к ввжному 
месту сообщения. 
5. ЭТ и её микроконтекст (отрезок текста, в котором выявля

ется ЭТ и в котором все остальные элементы употреблены в 
своем основном парадигматическом значении), вместе обрадуют 
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