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К.И. К а р п о Б а 

К вопросу о методах исследования 
взаимоотношений синонимов 

/на материале немецкой глагольной 
синонимики/ 

Взаимоотношения между синонимами носят скрытый харак

тер* Сопоставляя синонима, можно установить те или иные 
расховдения в их значениях или их тоздэство, но никаких 
связей, возникающих на этой основе, установить не удаст

ся . Мы будем наблюдать только отдельные факты, касающие

ся данных синонимов, но считать эти факты проявлением ка

кихлибо закономерностей у нас не будет основания. Для 
этого необходимо, чтобы наблюдаемые данные соответствова

ли какимлибо об'ективным критериям или укладывались в 
систему. 

Синонимы, как известно, описываются в словарях. Одна

ко , несмотря на богатый опыт лексикографии в деле.создав 
ния синонимических словарей, общепринятых критериев для 
определения взаимоотношений между синонимами в ней нэ вы

работано. Вопрос о характере различий между синонимами 
остается для синонимиста проблемой. 

Для фил ологов первой половины XIX века различия меж

ду синонимами были определяющим моментом в их характерис

тике. Например, немецкий лекскограф И.Эберхард, заложив

ший основы теории синонимов в немецком языке, видел ее 
задачи в исследовании и четком определении'нелегко разли

чаемых оттенков схожих слов, таких, как Л и В , д S t r o m . 

К решению этой вадачи Эберхард й его последователи 
подходили с понятийными критериями. Различия между сино

нимами рассматривались как различия в обозначаемых ими 

l^Johann A u g u s t E b e r h a r d . V e r s u c h е ! ц е г a l l g e m e i n e n deut— eben Synonymik I n einem teritischplhilosophisch WOr

rbuch d e r hochdeutschen M u n d a r t . 1 ^ 6 , H a l l e and 
i p * i « f 1 7 9 5  1802 . 



понятиях и устанавливались путем логического анализа. Но 
различия, выявленные таким образом, отнюдь не носили лишь 
синонимический характер. Вследствие этого в синонимичес

кие словари включались лексические группы, об'единенные 
совершенно иными связями, например, деривационными'(auf

p u t z e n — anputzen  a u s p u t z e n — putzen)тематическими 
(Lache  ( D e r ) S e e  P f u h l  PfUtze  Tümpel  Sumpf 

T e i c h  W e i h e r ) , a 7 0 и просто ка основании схожести обо

значаемых предметов или явлений! 
Изменения в эту концепцию внес Г.Пауль. Излагая за

дачи научной лексикографии, Пауль отмечает, что значения 
слов должны исследоваться с ЯЗЫКОЕОЙ точки зрения, а не 

2 
логической. Эта мысль переводила интерпретацию синони

мов на лингвистическую основу. Зе далее развил К.Эрдман? 
Эрдман полагает, что слово заключает в себе не только 
понятие, которое является носителем об'ективных призна 

ков, но и некий сопутствующий смысл, точнее, ряд допол

нительных признаков ( N e b e n s i n n ) которве вызывав у гово

рящего на данном языке определенное традиционное преде 
ставление, а также и эмоциональное содержание (Gefühle * 
w e r t ) в которое Эрдман включает и стилистические ком

поненты. Слова могут совпадать по концептуальным приз

накам, но отличаться по двум остальным компонентам, т . е . 
по признакам языковым. 

Утверждение взгляда, высказанного де Соссюром,что 
Я8ык есть система,открывало перед исследованием синонимов 

l . J o h . A . E b e r h a r d . Synonymisches Handwörterbuch der d e u t 

schen S p r a c h e . 1 7 . A u f l ä g e , u m g e a r b e i t e t von P r o f . D r . 
O.Lyon, L e i p z i g , 1 9 1 0 . 

2 . H . P a u l s V o r t r a g "TJeber d i e Aufgaben" der w i s s e n s c h a f t 

l i c h e n L e x i k o g r a p h i e m i t b e s o n d e r e r R ü c k s i c h t auf das 
d e u t s c h e W ö r t e r b u c h . 1 1 S i t z u n g s b e r i c h t e d e r p h i l o s o , 

p h i f l c h  p h i l o l o g i s c h e n und der h i s t o r i s c h e n C i a s e e d e r 
K»b«Akadeaie d e r W i s s e n s c h a f t e n zu München «Jahrgang 

. 1894  7 ^ 
3«K.Srdmanrw Die Bedeutung des W o r t e s . S . A u f l a g e , . L e i p z i g , 

1 9 1 0 . 



новые перспективы. На этой основе з езропейскои языкозна

нии была выдвинута гипотеза системной организации словаря 
языка, т.н.теория семантических полей, получившая главное 
развитие в немецком языкознании. Согласно этой теории род

ственные по значению слова образуют в языке группы или по

ля, которые связаны в систему. Отдельные слова получают 
свое значение внутри тех групп, в которые они входят и 
должны изучаться внутри них. Исследовать слова изолирован

но означает разрушать органические связи. 
. Однако, принципиально новая теория системной организа

ции словаря языкв не повлекла за собой создание новых ме

тодов исследования. Словарь членился умозрительно, формаль

ные критерии отсутствовали, за что представители этой т е о 

рии подверглись критике со стороны структурального направ

ления^ Но сами структурные методы в семантике еще только 
в развитии. Структурнаялингвистика долгое время игнориро

вала значение как элемент, трудно поддающийся формализа

ции. Попытка обосновать семантику в рамках структурной 
лингвистики наталкиваласьна ряд трудностей.^ Высказыва

лись сомнения в такой возможности вообще, поскольку " с л о 

варь не поддается точному и исчерпывающему описанию при 
применении тех методов, которые используются при описания 
фонетических и грамматических средств я з ы к а . Т е м не ме

нее структурные методы находят все большее применение в 
семантике. Для изучения явлений лексической синонимии р е 

комендуется дистрибутивный метода 

I.Ю.Д.Апресян. Дистрибутивный анализ значений и структур

носемантические поля. "Лексикографический сборник 0,вып. 
У Отделения игаературы и языка АН СССР, Ы.1962. 

2«1*Ёльмслев. Можно ли считать,что значения слов образуют 
структуру? в сб. | Гг'овое в лингвистике",вып.II, U.,I962 
стр.117. 

З.Ст.Ульман. Дескриптивная семантика и лингвистическая 
типология. Тот же с б . , с т р Л 7 . 

А.СД.Шаумян. Структурные метода изучения зкачений. Цит. 
"Лексикографический сборник",стр.51 и Ю.Д .Апресян,цит. 

работа; 



Ъ советском языкознании имеется НСЛОТОБЫГ; опыт из 

учения структурными методами глагольной СИНОНИМИИ немец

кого языка. Смысловая структура глаголJB ^лализируется 
в дистрибутивных моделях. На основании полученных данных 
проводится компонентный анализ значения. В результате чле

ны синонимического ряда предстают как некая система оппо

зиций, выводимая из их противопоставленности по дифферен

циальным смысловым признакам; Противопоставленность выр%т» 
кается привативными и градуальными оппозициями. 

Структурными методами оп^лмче^с* на нас взгляд, щ 
значения синонимов, а их значимость, как ее , вслед за де 
Соссюром, понимает дескриптивная лингвистика. "Значимость 
характеризуется чисто дифференциальными, оппозиционными и 
негативными чертами и в ней нет ничего ячантпчзсхог* щ* * 
Так»/м образов, анализ нз уровне структуру до соиержател^т 
ного уровня не доходит и не дает критериев для определен 
ния конкретных взаимоотношений синонимов, что чрез^ычай*. 
но важно для лексикографа. 

Советская 'лексикография t разделяя традиционный 
взгляд на синонимы как на слова близкие или тождествен» 
ные по значению, обозначающие одно понятие, но различаю

щиеся оттенками значения, или экспрессивными и стилист», 
ческ!< : i оссобенностг; 1и, подчеркивает взаимную соотнесен

ность синонимов в лексикосемантическои системе языка.^ 
Пои.нашей попытке определить характер взаимоотношений 
между синонимами мы будем исходить из данной точки зрения. 

Системой мы называем внутренне организованнее сово

купность элементов, связанных остойчивыми отношениями.4 

1. СЕ.Биятеяко, Некоторые виды анализа смысловой струк.
туры слова. В с б . : "Тезисы докладов межвузовской коп*, 
^еренции^по проблемам современных германских языков"» 

2 . Ч.£риз. Значена я лингвистический анализ. В с б . ^ Н о 
вое в лингвистике", вып,П. стр.130. 

3. А .и.Ев^илтаа. Проект словаря синонимов. М.,1964. 
А. 0,С#Лхманова. Словарь лингвистических терминов.!!. ,1 : ~ : , 

стр.412. 



Система может члениться далее на отдельные множества, 
об'единенные какимлибо частным признаком, характерным 
именно для них* Далее нечленимую совокупность единиц.свя

занных общностью частного дифференциального признака /или 
признаков/, который служит основанием для отличия от како

го то другого системообразующего признака, мы можем наз

вать микросистемой!' Члены системы связаны имплицитными 
внутрипарадигыатическими, а также межпарадигматическими 
отношениями и определенным образом соотносятся с системой, 
в которую они входят. 

Если лексикосемантический аспект языка представляет 
собой систему, то синонимический ряд можно рассматривать 
как некую микросистему внутри нее, поскольку он объеди

няет не ряд слов, которые, будучи многозначными,, сами яв 

ляются далее членимыми системами, а более мелкие семанти

ческие единицы  слова в определенных значениях. В таком 
случае синониьш должны, как члены микросистемы, находить

ся в определенных отношениях как между собой, так я с дру

гими микросистемами данного аспекта языка/например, анто

нимами/, а также с его лекс^косемантической системой в 
целом. 

В микросистеме синонимы присутствуют как потенциаль

ные знаки, взаимоотношения которых могут быть раскрыты 
только при условии актуализации их значений. Ввиду этого 
необходимо установить условия, в которых эта актуализация 
может произойти» В плане чисто лингвистическом значение 
слова определяется его потенциально возможными сочетани

ями с другими словами, т . е . лексической валентностью сло

в а . 2 Соединяя слова в речи, мы выбираем те из существую

щих и закрепленных за данными словами типов потенциальных 
сочетаний, которые наибольшим образом соответствуют целям 
коммуникации.' Если мч выхолим за пределы фиксированных 

1. И.Б. Хлебникова. О состоянии микросистем и мкхросистем 
в системе языка.  В цнт.об.."Тезисы д о к л а д о в . с т р . 
159 # 

2 . В.А.Звегинцев. Семасиология.Ы.,1957; стр.123. 



для данного слога типов потенциальных сочетаний, мы откло

няемся от нормы языка. 1 В таком случае актуализация зна

чения не произойдет. Только в окружении, детерминирован

ном валентностью слога, происходит актуализация его зна

чения. Поэтому методом раскрытия взаимоотношений синони

мов ряда в условиях актуализации их значений мы избрали 
валентный анализ. 

Хотя термин валентность не получил в языкознании од

нозначного толкования, под ним подразумевается способность 
слова к определенной сочетаемости. Валентные связи уста

навливаются на всех уровнях, но они наиболее изучены в 
синтаксическом плане, где они легли в основу структурной 
м а с с ;яяацаи глаголы поначалу у Л.Теньера, а затем у не

мецких грамматястоэ Г.Бринкмана, Й.Эрбена, В.Шмидта и др. 
Во Теньеру^ валентность глагола определяется наличием за

висящих от него компонентов предложения, которые Теньер 
иазывает ftctants и в Р 0 ** которых у него выступают подле

жащее; прямое и косвенное дополнение. Кроме этих обяза

тельных actants Теньер выделяет также факультативные. 
Это различного рода обстоятельства. Способность глагола 
сочетаться с определенным числом a c t a n t s Теньер сравнива

ет с валентностью атома и определяет как валентность гла

гола. В зависимости от числа обязательных a c t a n t s Теньер 
и делит глаголы французского языка на четыре группа. 

Немецкие грамматисты под валентностью понимают спо

собность глагола открывать пустые места в предолжении. Са

ми запо) 1яемые места они называют "участниками" ( M i t s p i e 

l e r ) . И.Эрбен выводит на основании валентности глагола 

1. Там же. 
2 . См. о различном понимании этого термина в статье: 

Я.А.АЪгашож. Zum B e g r i f f d e r z e n t r i p e t a l e n und z e n 

•criTugalen P o t e n z . ;  D e u t s c h a l s Fremdsprache , 1 9 6 7 , 
H r . J . 

3. L . l * e e n i « r e * Elements de s y n t a x e strafefenrale . P a r i s , 



синтаксические модели немецкого языка.* В отличие от Тень

ера. Эрбен включает в число обязательных M i t s p i e l e r 
и обстоятельства, т .к . они могут входить в структуру н е 

мецкого предложения. В.Шмидт^ вводит наряду с синтаксичес

к о й ^ , е . количественной валентностью, также понятие семан

тической или качественной валентности, которая по его мне

нию, вытекает из заключенной в самом значении слова пред

посылки к сочетаемости и является совокупностью лексико

семантических условий, в которых значение слова может ак

туализироваться в речи. На взаимоотношения, возникающие 
между значением слова и его потенциальным семантическим 
окружением, указывает также Б.А.Абрамова Эти взаимоотно

шения обусловлены семантической системой языка. Ввиду это 

го слова не только предопределяют свое синтаксическое ок 

ружение, но могут даже в значительной мере семантически 
ограничить его . Эту способность слова Б.А. Абрамов опреде

ляет как семантическую валентность* Именно она регулирует 
заполнение открывающихся вокруг глагола пустых мест соот 

ветственными семантическими классами. Г.Гельбих4 творчески 
использовал взгляды на валентность глагола для описания их 
дистрибуций в целях обучения. 

Чтобы*строить структурно правильные предложения^ необ

ходимо, в первую очередь, исчислить валентности глагола, 
пишет Г.Гельбнх, установив, какие "участники11 являются 
для него обязательными, а какие факультативными. В зави

симости от числа "участников" Гельбих делит немецкие гла 

l ^ J . E r b e n . A b r i B der d e u t s c h e n G r a a a a t i l r . 8 . A u f l . , B e r 

l i n , 1 9 6 3 . 

2 . W . S c h m i d t . L e x i k a l i s c h e und a k t u e l l e Bedeutung . E i n 
B e i t r a g zur T h e o r i e a e r Wortbedeutung. B e r l i n , 1 9 6 3 

3 B.A.Abramow. Opus c i t . , S . 1 6 4 . 

4 . Gernard H e i b i g .> Untersuchungen z u r V a l e n z und B i s t r i 
b u t i o n d e u t s c b e r V e r o e n .  D e u t s c h a l s J<re»dsDracne. 
1 9 b 6 , N r . 3 und 4 . * 9 



:ошт одно ( l ä c h e l n ) , д в у х  ( b e v f e c e n ) H трехвалентные 
(geben) .Число обязательных "участников1 1 устанавливается 
методом элиминации. Если после опущения отдельного "участ

ника"/^ традиционном понимании  члена предложения/ полу

чится отмеченное предложение, то опущенный "участник" яв

ляется факультативным, т . е . необязательным для структуры 
данного предложения. Если же предложение получится неот

меченным, иными словами, с точки зрения немецкого языка 
структурно неправильным, то такой "участник" объявляется 
обязательным и входит в число валентностей глагола. Напри

мер: I c h b e s u c h e i h n i n ß e r l i n . * I c h b e s u c h e i n B e r l i n , 

I c h b e s u c h e . I c h b e s u c h e i h n 

Дополнение в данном предложении является обязательным 
"участником", также, как и подлежащее, поэтому данный 
глагол двухвалентен. Обязательными "участниками" могут 
быть подлежащее, прямое и косвенное дополнение и обстоя

тельство. Но для правильного употребления глаголов в речи 
недостаточно определить количественную валентность, о т 

мечает Гельбих, а надо установить и качественную, как это 
делается в словарях при'помощи пояснений, например,"дать 
комулибо чтолибо", только с учетом левой валентности 
глагола. Кроме того необходимо разработать систему помет, 
своего рода синтаксический словарь дистрибуций, который 
отражал бы как структурноколичественное, та* и семанти

ческикачественное употребление глаголов, поскольку глаго

лы ограничены в своих связях селекцией и не могут прини

мать к себе любого "участника". 
Как показывает опыт Гельбиха, валентный анализ 

представляет собой конкретный путь изучения глагольных 
связей и может, в силу этого , служить исходным моментом в 
определении условий, в которых происходит раскрытие зна

чений глаголов. В своем анализе мы используем схему Гель

биха, а также приведенную им систему помет с незначитель

ными сокращениями. Рааличия же будут следующего порядка. 
На взгляд Гельбиха некоторые глаголы могут иметь обяза



Лльную и факультативную валентность, например *щ глагол 
e s s e n , i c h e s s e , i c h e s s e F l e i s c h . Б терминах тради 

ционной грамматики это глаголы, имеющие транзитивную и иг

транзитивную торыу. С точки зрения нашего исследования это 
два различных значения одного глагола, которые могут нахо

диться в различных синонимических рядах, и поэтому будут 
рассматриваться в отдельности. Каждый такой глагол,взятый 
в отдельном значении, может и м з ъ только обязательную син

таксическую валентность.Следовательно понятие факультатив

ной валентности в понимании Гельбиха в нашем исследовании 
отпадает, но оно сохраняется в понимании кшош  как вы

разитель второстепенных пс.енцизльяых синтаксических свя

зей слова.* 
Переходим к анализу. На основании какихлибо приня

тых нами критериев выделяем синонимические ряды глаголов 
и подвергаем их анализу на количественную валентность,ис

пользуя метод элиминации / с м . с т р « 8 / . Получаем: 
одновалентные еднонимы: lache1пд s c h m u n z e l n ^ ^ r i n s e ^ 

( D e r Mann l ä c h e l t e , s c h m u n z e l t e , g r i n s t e ) , 

двухвалентные: b e w e g e n 2  r ü h r e n 2  r e g e ^ 
( D e r Mann b e w e g t e , r e g t e , r ü h r t e d i e H a n d ) , 

трехвалентные: g e b e n ^  r e i c h e n ^  b i e t e ^ 
( E r g a b , r e i c h t e mir d i e Hand. Er b o t d e r Frau den A r m ) . 

С точки зрения грач'атжки иы определили количество 
обязательных "участников", необходимых для структуры не 

мецкого предолжевия с данным глаголом. С точки зрения на

шего исследования мы выявили обгзательное число структур

ных компонентов, иеобходшшх для актуализации данных сино

нимов в речи. Заметим, что количественная валентность си

нонимов одного ^яда преимущественно совпадает, но не обя

зательно, например: s p r i n g e n ^  h u p f e n ^  s e t a e ^ (Das Kind 
s p r i n g t . Der S p e r l i n g h ü p f t . Der Junge s e t z t e ü b e r <*en G r a 

ЬепТУ. 

1* В.Г.Адыонн. Отрой современного немецкого языка. U.-Jl*, 

* В целях экономии места, синонимические ряды могут 
быть даны в сокращенном виде. 



Сяедующим этапом анализа будет качеств гаое определение 
синтаксической валентности синонимов согласно следующей 
схеме: S n » s ß » S d , Sa ( S u b s t a n t i v im N o m i n a t i v , G e n i t i v , 

D a t i v , A k k u s a t i v ) , pS ( S u b s t a n t i v mit P r ä p o s i t i o n ) , 
A d j ( A d j e k t i v ) , pAdj ( A d j e k t i v mit P r ä p o s i t i o n ) , 
KS ( N e b e n s a t z ) , I n f ( I n f i n i t i v ) . 

Получаем: l ä ^ h e l n ^ s c h m u n z e l n ^  g ^ i n s e i ^ » 3 n 

b e ^ , j g e n 2  r ü h r e n ^  r e g e n ^ » S n , Sa 

g e b e ^  r e i c h e n ^  b i e t e n ^ S n , S d , S a 

Этим путем мы устанавливаем синтаксическую природу струк

туры и выявляем, таким ооразом, синтаксическое окружение 
синонимов. 

Далее необходимо зафиксировать семантическое содержа

ние структурных компонентов синонимов. Для dToro мы обра

щаемся к понятию семантической валентности, ибо, как уже 
указывалось, именно она "регулирует заполняемость откры

вающихся BöKpv. глагола пустых мест соответственными с е 

мантическши классами" / с т р . 7 / . Семантическая валентность 
сажает синтаксический ареал и доводит его до уровня се 

мантических классов* Слецифиэиру.j семантическое содержа

ние "участников" по следующей схеме : 1 Hum. /лицо/ , Anim. 
/одушевленный предмет/,  A n i m . /неодушевленный предмет/, 
A b s t r . /абстрактное понятие/Abst г . a l s Hum. /абстракт

ное ынятие, но отнесенное к человеческому коллективу, 
например, государство, общество/, Ь о с . /понятие места/ , 
Temp, /понятие времени/, Mod. /понятие образа действия/, 
Dir . /понятие направления/, Cans /понятие причины/. 
Анализ дает следующею картину: 

l ä c h e l n  schmunzeln  g r i n s e n 
I . lacheIr^ 

I I . l ä c h e l r ^  > ß n 

L U L . t тг«™ (Das Kind l ä c h e l t e ) 

• l . G . Heibig. Opus o i t . f 



I . schmimzeln^ 

I I , s g t o u n z e l n ^ . > Sn 
I I I . Sn >Hum (Der Mann schmunzel te ) 

I . g r i n s e n ^ 

I I . f ^ i r c p n ^ ^ у S n 

I I I . Sn >Hum (Der Mann g r i n s t e ) 

bewegen - rühren - regen 

I . b e w e g e n 2 

I I . b e w e g e n 2 ) S n f S a 
I I I . Sn Kum (Der &ann bewegte den K o p f ) 

2 ) Anim. (Der Kund bewegte den K o p f ) 
3 ) - A n i m . (Der Wind bewegte d i e Zweige) 

Sa * -Anim. (Der Mann bewegte den Kopf ) 

I . гШ r e n 2 

I I . r ü h r e n 2 £ S n . S a 

I I I . S n _ - > - E u m - (Der Mann r ü h r t e k e i n G l i e d ) 
S a — > - A n i m . ( D e r Mann rührte k e i n G l i e d ) 

I . r e g e n 2 

И . r e g e n 2 | S n t S a 

Ш . Sn ^.Hum. (Der Mann r e g t e k e i n G l i e d ) 
S a — > - A n i m . ( D e r Manr r e g t e k e i n G l i e ^ l 

geben - r e i c h e n - b i e t e n 

im geben^ i 

TL. geben^ ^ S n . S ^ S a 

I I I . Sn > 1 ) Вша. ( D e r Мял л gab dem Raucher F e u e r } 
2) A n i m . ( D e r A f f e gab dem Kann d i e Hai 1) 
3 ) A b s t r . a l s Hum. ( D e r B e t r i e b gab dem Arw 

be i t e r e i n e n F e r i e n e h e c k ) 



ß d — » 1 ) Hum. ( D e r Mann gab d Haucuer F e u e r ) 
2) Anim. (Das Kind gab d e r Katze M i l c h ) 

x 1 Aum« ( D i e M u t t e r gab dem V a t e r daß 
* K i n d ) 

2) Anim. (Dan Kind gab d e r S c h w e s t e r das 
K ä t z c h e n ) 

3 )  A n i m . (tfr gab m i r e i n e Z i g a r e t t e ) 

4 ) I n f . ( D i e Mutter gab aem Kind zu 
e s e e n j 

Z. reicJ 

I I . r e i c h e n ^ > S n f S d t S a 

I I I . Д у * у1 ) Rum. ( D e r Mann r e i c h t e mir F e u e r ) 
2) Anim. ( D e r A f f e r e i c h t e d^m Kann n i e 

Hand) 

Sd • p i ) Hum. ( E r r e i c h t e der, Raucher F e u e r ) 
2) Anim. ( E r r e i c h t e dem A f f e n M o t ; 

Sa. > 1 ) Пшп. ( D i e B u t t e r r e i c h t e mir das K i n d ) 
fi) Anim. (Dac Kind r e i c h t e d e r S c h w e s t e r 

das K a t z c h e n ) 
3 )  A n i m . ( E r r e i c h t e m i r o i a e Z i g a r e t t e ) 

I . b i e t e n ^ 

I I . blBtesu f 
I I I . g y t f 1 ) Hu» . ( D e r Mann b o t d e r Frau den Arm) 

S d — — — . Hum. ( D e r Мдпп b o t d e r Frau den ^.in) 
Sa »  A n i m , (D с Mann b o t m i r e i n e Z i g a r e t t e ) 

Данные анализа показывает, что типы потенциальной 
сочетаемости у синонимов одного ряда могут полностью не 
совпатгь. Различия в типаж потенциальной сочетаемости 
у синонимов одного ряда ставит вопрос о наличии у этих 
ояио..4мо~ н совпадающих пттенко* значения. 

Многозначные глаголы могут, ка" известно, входить 
в различные ряды синонимов. Так с глчголом geben 
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могут быть выделены дополнительно ряды geben  e r t e i l e n , 

geben  v e r l e i h e n , geben  v e r a n s t a l t e n « 

Проанализировав эти ряды, мы можем установить, что 
первые два этапа анализа даст одинаковые результаты:; сА

нонимы трехвалентны, их валентности формально выражают

ся как S n , S d e S a . Но яа третьем и последнем этапе анализ 
каждого ряда дает свою картину, например: 

geben  e r t e i l e n 
I I I . S n _ ^ l ) E u m . (Тгт Lehrer gab / e r t e i l t e / dem S c h ö l e r 

e i n e n A u f t r a g ) 
2) A b s t r . a l s Hum. ( D i e S t a d t g a b / e r t e i l t e / 

dem B e t r i e b e i n e n A u f t r a g ) 

S d _ * l ) Hum. (Der L e h r e r g a b / e r t e i l t e y dem S c h u l e r 
e i n e n A u f t r a g ) 

2) A b s t r . a l s Hum. ( D i e S t a d t g a b / e r t e i l t e / 
de£ B e t r i e b e i n e n A u f t r a g ) 

Sa > A b s t r . (Der Lehrer g a b / e r t e i l t e dem S c h ü 

l e r e i n e n A u f t r a g ) 

geben  v e r l e i h e n 
I I I . fin > I ) Hum. ( E r g a b / v e r l i e h / s e i n e n Worten 

Nachdruck) 
2 )  A n i m . ( D e r Kragen gab / v e r l i e h / dem 

K l e i d e i n e s p o r t l i c h e N o t e ) 
3) A b s t r . ( A r b e i t g i b t / v e r l e i h t / dem L e 

uen S i n n ) 

S l i j l ) Hum. (Musik g i b t / v e r l e i h t / a i r neue 
. K r a f t ) 

2 ) Anim. (Der Kragen gab / v e r l i e h / dem 
K l e i d ine s p o r t l i c h e N o t e ) 

3) A b s t r . a l s Hum. ( D i e N a c h r i c h t gab / v e r 

l i e h / d e r Mannschaft neue K r a f t ) 
4 ) A b s t r . ( A r b e i t g i b t / v e r l e i h t / dem L e 

b e n B i n « ) 



Sa — A D s t r . ( A r b e i t g i b t / v e r l e i l  5  / dem Leben S i n n . 

Но являясь синонимом глагола v e r a n s t a l t e n , geben 

выступает как двухвалентный глагол. 

I . geben^ 

I I , geben.. S n . S a 

I I I « Bn >1) Hum. ( D e r B ü r g e r m e i s t e r gab e i n P e s t ) 

2 ) A b s t r . a l s Hum. ( D i e S t a d t gab e i n F e s t ) 

Sa > A b s t r . ( D i e S t a d t gab e i n F e s t ) 

I . v e r a n s t a l t e n ^ 

I I . v e r a n s t a l t e n ^ > S n , S a 

I I I . Sn > 1) Hum. (Der Maler v e r a n s t a l t e t e e i n e 

A u s s t e l l u n g ) 

2 ) A b s t r . a l s Hum. ( D e r B e t r i e b v e r a n s t a l 

t e t e e i n e n ftettbe^erb) 
Я п > i b a t r « (Der B e t r i e b v e r a n s t a l t e t e 

e i n e n Wettbewerb) 

На трех этапа' анализа мы определили условия, в кото

рых знзчение синонимов может актуализироваться в речи. 
Результаты д=шт нам исходные данные для построения кои

текста и исследования синонимов на уровне речи. Но вви

д у тг~о, что не каждый представитель класса содейству

ет актуализации синонимов, необходимо предварительно 
выявить лексическую наполняемостьсемант : зских классов. 
Например, В р а ду s p r i n g e n  hüpfen  s e t z e n 

все синонимы имеет в левог валентности A ^ i ^ /класс 
животных/^ но в отличие от своих синонимов, гла

гол hüpfen в сочетании с существительными d i e Katze 

или der T i g e r свое значение не актуализирует, нельзя 
сказа ь: D i e  K a t z f d e r T i g e r h ü p f t e . 

Репрезентантов сеизгтических классов, присутствие 
котоуах а А 1 . у а д 1 э щ р у в т течение синонимоа, мы бтдем 



•словно назвать коактивами этих синонимов• Совокупность 
коактивов синонимов представляет собой лексический инвен

тарь, необходимый для построения контекстов с этими сино

нимами. Теоретически это исчислимая величина. ~о составлять 
полный список такого инвентаря громоздко, па и ггсактичес' 

^кк не нужно. 2 г о с успехом может заменить перечень наибо

лее типичных представителей тех классов и подклассов, 
с которыми у данных синонимов могут возникать смысловые 
связи. С помощью такого перечня составляем подстановоч 

ную таблицу, которая дает нам возможность построить нуж

ное количество контекстов, чтобы проследить взаимоотноше

ния синонимов. Контекст, построенный в рамках структуры 
глагола, мы будем называть синтаксическим контекстом. 
Практически это будет выглядеть так: проводим валентным 
анализ синонимического ряда, чтобы выявить характер его 
коактивов, составляем их перечень, который вклзчаем вмес 

те с сннонрмами в подстановочную таблицу, например: 
l ä c h e l n ^  schiuimzji i i^  g r i n s e n ^ > S n 

Der Mann l ä c h e l t e schmunzelte g r i n s t e 
D i e M a t t e r * + 
Der A l t e + + + 

Der L e h r e r + + + 

Der A r o e i t e r * + * 
Der B a c k f i s c h + ' 

D i e K l e i n e 
Der Junge * + 

Das Baby * 

Мы обнаружили, что первы* синоним в выборе коак» 
тгва ограничений не знает, второй, наоборот, в атом в о 

боре ограничен, т . к . он сочетается только с sn обознача

вшими взрослые лица. Ограни^н в выборе коактива ж тре 

тий синоним, но характер этого ограничения пока неизвес

тен. Из этих примеров видно, что в рамках сжитаксжчиоко

го контекста, т . е . контекста, строго ограниченного чшс 

сом обязательных коактивов. значение синонимов может 

Latvqas 
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полностью актуализироваться, т . е . не проступают с пол

ной отчетливостью их дифференциальные признаки. Но что 
дело может обстоять и иначе, показывает анализ некоторых 
других рядов, например, bewegen2 ~ r ü h r e n ^  r e g e n ^ f ва 

лен ТЕ* ость которых формально выпадает ся как SnHum fSaAaim. 
•сходя из этого составляем таблицу: 

Der Ma in 
Der G e f e s s e l t e 
Der Kranke 
D i e T a n t rin. 

Der A r b e i t e r 
Der S p o r t l e r 
Das Kind 

bewegte 
+ 

r ü h r t e 
+ 

r e g t e d i e Hände 
k e i n G l i e d 
d i e L i p p e n 
den Körper 
d i e K i s t e 
d i e S t a n g e 
den T ü r g r i f f 

Выясняется, что круг коактивов синонимов rühren и r e g e n 

весьма ограничен. Это существительные, обозначающие чле

ны человеческого тела. Дифференциальные признаки^ инонж

мов с достаточной отчетливостью выявились в синтакси

ческом контексте. То же самое мы наблюдаем у синонимов 
g e b e n j  e u e i l e n ^ > £  H u m f S d H u m t S a A b s t r . 

Mann De 

Di M a t t e r 
Der A l t e 
Der L e h r e r 
Der B r i g a d i e r 
Der V o r s i t z e n d e 
Der K l e i n e 
Das Baby 

gab e r t e i l t e ans Auskunft 
+ + m i r d i e E r l a u b n i s 
i + den Kindern e i n e n Rat 
• + den S c h ü l e r n U n t e r r i c h t 

* den A r b e i t e r n A u f t r a g e 
* dem Redner das Wort 

Свое значение актуализируют в синтаксическом контексте 
также синонимы ряда anfangen  b e g i n n e n — e i n s e t z e n — 
ahbn hen  l o s g e h e n . Удостоверимся в этом на примере 
наиболее ограниченных в своих ^язях синог^лах e i n s e t 

zen w a n b r e c h e n . Включ 5М ях в контекст, полученный 
при помощи следующей подстановочное таблицы: 



e i n s e t z e n anbrecnen 
Die V o r s t e l l u n g 
Die Versammlung 
Die Wahlkampagne 
Die Epoche 
Der Tag 
Der F r ü h l i n g 
P r o s t 
Die Musik 

Der Chor + 

Die V o r l e s u n g  ~ 

В данном случае значение синонимов также проясняется в 
синтаксическом контексте. Нам становится ясным, что e r 

s e t z e n в значении "начинаться" относится к началу процес

сов , длящихся некоторыйf четко не отграниченный период, а 
а п Ъ г « с п ш означает "начинаться" в смысле "заниматься", 

например, "день занимается". 
В то же время не все синонимы могут актуализировать 

свое значение в синтаксическом контексте полностью. Для вы

явления дифференциальных признаков синонимов schmunzeln 
ж g r i n s e n например, синтаксического контекста недостаточно, 
В таком случае мы обращаемся к понятию дополнительного ко* 
актива, под которым мы подразумеваем факультативный компо

нент структуры, но с таким семантическим наполнением, к о 

торое способствовало бы полной актуализации значения сино

нимов. В отношении глаголов мы избираем дополнительным 
коактнвом обстоятельство, ибо, ьлк известно, обстоятельст

во и глагол образуют тесные связи, которые детерминируют 
употребление обстоятельства. Можно, например, "нежно лас 

кать11, но нельзя "нежно хотеть" . Составляем выборочно спи

сок обстоятельств из тех, которые могут вступать в смысло

вые связи с интересующими вас глаголами, включаец ах в под

становочную таблицу и "пропускаем" через нее каждый сино

ним ряда. 



Der Mann 

D i e M u t t e r 

Der Al"ce 

Der Lehrer

Der A r b e i t e 

Der BacfcTißc 

Der Jung' 

Die K l e i n e 

Das: Baby 

s c h m u n z e l t e 

x i n s t 

x ä c h e l t e 

f r e u n d l i c h 

v e r g n ü g t 

l i s t i g 

s p ö t t i s c h 

b r e i t 

. v e r l e g e n 

v e r ä c h t l i c h 

löse 

t r a u r i g 

jcühl 

im S c h l a f 

u n t e r Tränen 

"Таким образом, мы при помощи дополнительного коакти

ва расширяем синтаксический контекст, чтобы создать 
предпосылки для полной актуализации значения синонимов» 
Такой пасвгиренный синтаксический контекст мы назовем 
лексическим контекстом. Этот вид контекста структурны ~ 
ми признаками в~ обусловлен. Чекоторае синонимы, не ак

туалкзироваллге свое значение в синтаксическом контек

сте, реализуют его в контексте лексическом. Так, в кон

кретном случае в лексическом ков\JKCTQ выявляется, что 
синон7^ grinaext имеетпейоративный оттеаок^ которые 
в си!гяксическ~м контексте был скпыт. 

Синтаксический контекст не раскрывает таете пол 

HOCTbL значение синонимов e i c h b e w e g e ^  auch 

e i c h r e g e n * 

Der Mann 

Das Kind 

Der Kranke 

Der G e f e s s e l t e 

Die TanzerÜLi 

D i e I o z e s e i o n 

Der * w e i g 

Der W e g e 

Der Hund 

bewegte e i c h r ü h r t e s i c h r e g t e s i c h 



Из таблицы мы единственно видгог, что существительные, 
обозначающие неодушевленный предмет, коактивами сино

нимов s i c h rühren И s i c h regen Не ЯВЛЯЮТСЯ. 
Вводим дополнительный коактив Adv и получаем лекси 

ческий контекст SnHum.Adv . 

oev/egt s i c h r ü h r t s i c h r e g t s i c h s c h n e l l 
+ » kaum 

SnHum + * n i c h t mehr 
+  im K r e i s 
+  im Takt 

h i n und h e r 
V„ + * + im M u t t e r l e i h 

Лексический контекст показывает, что s i c h rühren и s i c h 

s i c h r e g e n являются синонимами глагола s i c h bewegen 

только в значении "шевелиться", но не в значении "дви

гаться". Таким образом, лексический контекст помогает 
уточнить границы синонимического ряда. 

Понятие дополнительного коактива не следует с в о 

дить к понятию факультативного "участника", т . к . у них 
разные функции. Дополнительный коактив является, как 
уже указывалось, актуализатором, он содействует выяв • 
лению дифференциальных признаков синонимов. Но актуали

затором могут быть не только дополнительный коактивы. 
В этой роли могут выступать отрицание, модальный глагол, 
даже грамматическое наклонение, например,*кмператив. 
Так отрицание помогает выявить признак .шкоатжвности в 

значении синонима rühren "ше: зльнутъ" в ряду b e 

wegen  rühren  r e g e n ( E r r ü h r t e k e i n G l i e d ) или 
В значении синонима s i c h regen в ряду s i c h bewegen

s i c h rühren  s i c h regen ?&чЛОХНуться? например, 
Kein L ü f t c h e n r e g t e s i c h . 

Императив, выступая акгуализатором значения сино

нима s i e h rühren характеризует его не как обозначение 
движения вообще, а как противопоставление состоянию не

подвижности, например:  T ^ h r t euch! 



Употребление модального глагола с одни синонимом и о т 

сутствие его у другого также содействует выявлению диф

ференциальных признаков синонимов. Мож^о, например, ска

зать: 9 i c h d a r f d i r daß Buch ( n i c h t ) g e b e n " н о нельзя 
сказать: и i c h d a r f d i r d a s Buch ( n i c h t ) r e i c h e n " . 

Иной раз для полной актуализации значения синонимов 
необходимо привлечь несколько актуглизаторов. Например, 
выявляя оазличия между синонимами s e b e n и r e i c h e n 
модг.0 использовать в качестве актуализатора Тешр. / с м . 
схему на с т р . 1 0 / , например:M ; D e r V a t e r g i b t dem Sohn д о 

n a t l i c h ЮР Mark" или " I c h gel э d i r b a l d das B u c h " . 
Тешр. является коактивов синонима geben но коактивом 
синонима r e i c h e n он не будет, ибо нельзя сказатъгтэег 
V a t e r r e i c h t dem Sohn m o n a t l i c h 1 0 0 МагкТши " I c h r e i 

che d i r b a l d d a s B u c h " . Данный коактив помогает выяс

нить, что r e i c h e n не означает "давать комулибо чтоли

бо" в общем значении. В тс же зремя выступающий в ка

честве актуалгзатора императив " r e i c h ( g i b ) m i r d i e T a s 

s e , das Buch" позволяет сделать вывод, что значение 
данного синонима будет "давать" в смысле "подавать". 
Это подтвердите) , если привлечь г качестве актуализа

тора D i r . ^ ' H e i c h mir das Buch vom R e g a l , d i e Tasse aüfi 
dem Schrank ущ уже упоминавшийся модальный глагол. 

Во значение иных синонимов может и в лексическом 
конт кете полностью не актуализироваться, как это име

ет* место в примере с глаголей schmunzeln . В таком слу

чае следует прибегнуть к речевой ситуации, под которой 
мы понимаем гткие условия текста, которые с неизбе* г 

ностью привели бы к полно, реализации значений синони

мов. В отношении s c i m u n a e l n это мог бы быть контекст 
ситуации приблизительно такого рода : "Der V a t e r h a t t e 
fur d i e K i n d e r e i n e ü e b e r r a s c h u n g , e r schmunzel te v e r 

gnügt : или " D e r A l t e s c h m u n z e l t e ü b e r d i e E i n f a l t d e s 
K i n d e s " t в котором отчетливо проявляется оттенок дан



f 

ного синонима "усмехаться, улыбаться про себя* звая к а 

кието скрытые обстоятельства дела". Излишне подчерки

вать, что контекст ситуации могут подсказать примеры из 
литературных произведений, например: "&.Buddent. jook 

schmunzel te s p ö t t i s c h i n s e i n Jabot Uber I d a s f r e m d a r 

t i g e A u s s p r a c h e . " 1 ИЛИ »Georg schmunzelt . " D u b i s t 

eben e i n s c h l i c h t e s Opfer d e r Z e i t . " 2 

На основе валентного и вытекающего из него контекс 
туального анализа и; ::~:о установить несколько типов в з а 

имоотношений синонимов. Первый тип возникает на основе 
количественного несовпадения валентных связей синони

мов, как мы это наблюдаем внутри рядов, возглавляемых 
глаголами J ächein, s i c h bewegen, g e b e n . 

Если представить себе , ка это принято в семантике, 
валентность сиивимов одного ряда как некое поле свя

зей, то окажется, что ареал одного из синонимов ряда 
покрывает все поле, а ареал других синонимов какието 
сегменты его . Назовем неограниченный в своих связях 
член ряда условно инклюзивным синоь;::мом, а члены, так 
или иначе ограниченные в выборе коактивов  эксклюзивны 
ми. Эксклюзивные синонимы входят, как показывает анализ 

. в ареал инклюзивного синонима. Вследствие этого границы 
значений инклюзивных синонимов зыбки, они вовлекают в 
свой ареал самые различные коактивы, в связи с чем у 
них относительно легко возникают производные значения, 
образующие новые синонимические ряды, на. ример: l e b e n 

e x i s t i e r e n ; l e b e n  wohnen  Ьаш УП\ l e b e n  e i n Leben 
f u h r e n  e i n D a s e i n f ü h r e n . Это обычно глаголы, высту

пающие в своем основном номинативном значении, у них 
чаще всего номи. iтявкая функпкя и информативная цен

ность их невелика. Естественно, что инклюзивные сино

нимы выступают ключевыми иди опорными синонимами ря, 

l . T h . M ä n n . Buddenbrooks . V e r f a l l e i n e r P a m i l i e . B e r l i n 
1930 i S - 1 5 . 

2 . E , M . B e m a r q u e . Der schwarze O b e l i s k . B e r l i n 1 9 5 7 , £ . 1 7 



Границы значений эксклюзивных синонимов, наоборот, 
очерчены, их ареал ограничен, иной раз даже замкнут,как 
например у глагол* a u f s c h l a g e n к а к синонима глагола 
ö f f n e n : e i n Buch ( e i n e Z e i t u n g ) , e i n e S t e l l e im Buch, 
den D e c k e l , d i e Augen a u f s c h l a g e t силу ЭТОГО информа

тивная ценность эксклюзивных синонимов высока. Можно ска

зать, что чем шире ареал синонима, тем нике его информа

тивная ценность, и, наоборот, чем ухе этот ареал, тем 
его информативная ценность выше. Это совпадает со струк

турным законом сферы употребления и содержания знаков: 
чем аире с^ера употребления знаков, тем беднее их содер

жание, и, наоборот, чем уже сфера употребления знаков, 
тем богаче их содержание. Итак, основными различиями 
между инклюзивными и эксклюзивными синонимами мокнос 
считать различия в их информативной ценности. 

Не сколько иная картина складывается в синонимических 
рядах типа: g l ä n z e n  g l e i B e n  b l i n k e n  f u n k e l n l e u c h t e n . 

Валентный анализ эьтх синонимов дает результат Sn Anim 

Проводим анализ.на основе синтаксического контекста: 
g l ä n 

M e t p l l * 
Golri 
Türme + 

Meat r * 
Zahne + 
Augen + 

Haar **. 
S t i e f e l * 
Das G e s i c h t + 

Der See % 
Wein 
Trfintn 
Ste^Tie 

Поскольку из синтаксического контекста взаимоотно

иения синонимов выяснить полностью не удается, включаем 

я е  g l e i ß e n b l i n k e : f u n k e l n l e u c h t e n ^ 
+ + + 

; +• + + + 

+ + 9 



синонимы в лексический контекст, получаемый при помощи 
дополнительных коактивов примерно следующего характера: 
h e l l 
schwach 
f i e b r i g 
v o r Freude 

v o r Zorn 

i n Dunkel 

i n der Sonne 

i n der Ferne 

zwischen den Bäumen 

Контекстуальный аналиг данных синонимов, проводимый 
на основе таблиц, приводит к выводу, ч?о взаимоотношения 
синонимов характеризуются усилением основного признака 
ряда, что выражается в уточнении его . Например, в контекс

тах с синонимом g l ä n z e n заключена лишь самая общая ин

формация о том, что данные предметы излучают блеск, т . е . 
что их поверхность зеркальна. Коактивом v o r S a u b e r k e i t 
подчеркивается, что это достигается внешними способами. 
С1ужение круга коактивов и специфизация их влечет за с о 

бой и специфизацшо признака, например, в g l e i B e n он вы

ражен в значении "блестеть металлическим блеском", а в си

нониме b l i n k e n _ "блестеть как бы вспыхивая, играя".В си

нонимах f u n k e l n и l e u c i l t e n n p o H c x o O T T дальнейшая" интен

сификация признака, просто "блеск" переходит впсверкание? 
в "лучистый блеск". Сравним, например: Die Augen g l ä n z 

t e n и B i e Augen f u n k e l t e n v o r Z o r n , f u n k e l t e n v o r F r e u d e . 
Или Der See g l ä n z t e ( i n d e r S o n n e j , но Der See l e u c h t e t e 

zwirohen den dunklen Bäumen. 

В семантическом поле синонимы этого типа располагают

ся в известной последовательности, по восходящей градации, 
например: rennen  j a g e n  sausen  s c h i e B e n y 
f l i e ß e n  strömen  f l u t e n или, реже, ПО нисхо

дящей  . f a l l e n  s i n k e n ;  f l i e ß e n  r i n n e n 

Различия синонимов этого типа  в степени интенсив



ности их основного признана, иными слов^ш, в их инфор

мативной насыщенности. Каждый следуютл синоним насыщен

нее предыдущего и, в силу этого , выразительнее. 
Третий тип взаимоотношений синонимов характеризует

ся т е  , что синонимы как бы делят между собой поле ва

лентных связей и каждый обслуживает свой участок. Так 
складываются, например, отношения внутри рядов: 
e n t s c h u l c T g e i /извинить чьелибо поведение, нарушение/, 
v e r z e i h e n /простить обиду,проступок/, vergeben / прос 

тить вяну/, nachsehen /снисходительно отнестись к прос

тупку, ПРОСТИТЬ КОГОЛИбо/ ИЛИ В ряду: gehorchen /слу 

шаться приказа, распоряжения/, f o l g e n /случаться указа

ния, совета/ jw* э * М г е п /прислушиваться к чьимлибо* 
словам, к предупреждению/. Валентные связи этих синони

мов з достаточной степени разграничены. 

Настоящая статья представляет собой попытку анализа 
глагольной синонимики лингвистическими средствами ^а 
уровне системы. Нашей целью оыло показать, что валент

ный анализ и вытекающий #з него контекстуальный анализ 
представляют собсл метод, на оспе знии которого можно 
не только придти к определенным выводам относительно с е 

мантических взаимоотношений между синонимами одного ря

да, но применение ко эрого позволяет последовательно рас

крыть особенности в значении отдельных синонимов и опре

делить их смысловые различия. В виду этого подобный ана

лиз может быть применен как в лексикографической практи

ке , так и в щ ?подавании языка. 



Е.Н.АЙЗБАЛТ 

К ВОПРОСУ О РАЗВЕИЫЗЦШИ ПОЛЯ 

В данной работе делается попытка нг основании приме

нения точных методов сконструировать словообразователь

ную микросистему, получившую в лингвистической литерату

ре терминологическое название "развертывание поля" 2 ' • 
Данный аспект анализа словарного состава яьыка как 

системы является относительно новым явлением в языкозна* 
нии. Традиционное объединение словарных единиц з так на

зываемые семьи ( W o r t f a m i l i e n ) основано на этиологиче

ской связи, например, geben  G i f t i z i e h e n — Z ö g l i n g 
и т . д . При синхроническом анализе групп слов такая интер

претация не всегда соответствует их смысловым связям. На

пример, определяя предмет словом " r e i z e n d " » не всегда 
испытываешь раздражение 1 1 R e i z " . 

\:.\ исходим i того, что . : з , ггическое пространст

во можно членить, исходя из различных принципов. 
Если взять за основу словообразовательносинхронный 

принцип, то , очевидно, целесообразно ввести новую группи

ровку. В рабочем норядке нами вадвнгается гипотеза о том, 
что такая группировка существует. 

Нашей задачей, следовательно, является обработка 
материала, который подтвердит или опровергнет .наше пред

положение. 

Работа проводилась на основе сплошной выборки 35 
произведений немецкой художественной литературы XX в. 
(около 100 различных авторов) общим объемом в 500 печат

Перевод М.Д.Степановой термина, предложенного 
Л.Вейсгерберон и У а с п е п т £ и ( d e s H o r t f e l d e s ) . 
Leo W e i s g e r b e r . G r u n d z ü g e der i n h a l t b e z o g e n e n 
G r a m a t i k , J . A u f l , f D ü s s e l d o r f , 1962.j3.234. 
М.Д.Степанов^Словообразование, ориентированное 
на содержание" и некоторые вопросы анализа лексика. 
В.Я., 1966, I 6, стр .51 . 

http://1962.j3.234


ных Л И С Т О Р , а также газет и журналов о :̂ mi объемом в 126 
печатных листов, из расчета 40.000 печатных знаков на 
один печатный лис т на предает встречае: эсти элементов 
ведущей группировки семантического поля физ.состояния 
человека  корневых прилагательных s t a r k , schwach, 
fcrank, gesund и их производных. Кроме того , для срав

нения, припекались словари. X i 

х/ ! • Der große Duden. S t i l w ö r t e r b u c h d e r d e u t 
schen Sprache . Mannheim, 1 9 5 6 . 

2 . Dr. S . A g r i c o l a . W ö r t e r unc Wendungen. Wörter— 
bucu zun deutschem Sprachgebrauch. L e i p z i g , 
1 9 6 2 . 

3 . H . B e c k e r . S t i l w ö r t e r b u c h . L e i p z i g , 1 9 6 5 . 
4. J . A . E b e r h a r d , förnonymisches Handwörterbuch d e r 

d e u t s c h e n Sprache . 1 3 . A u f l . , L e i p z i g , 1 8 8 2 . 

5 . F . K l u g e . E t y m o l o g i s c h e s Wörterbuch d e r d e u t s c h e n 
Sprache . 9 . A u f l . B e r l i n und L e i p z i g , 1 9 2 1 . 

6 . L . M a c k e n s e n . D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , L a u p h e i a , 1 9 5 5 -

7 . H . P a u l . D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h . 6 . A u f l . , H a l l e 
(Sa l e ) , 1 9 5 9 

8 . D . S a n d e r s  E . W ü l f i n g . H a n d w ö r t e r b u c h d e r d e u t 
schen Spr 2 h e . L e i p z i g , 1 9 ? 4 . 

9 . T r ü b n e ^ s D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h . B e r l i n , Bd. 1 

1 9 3 9 » B d . 4 - I 9 4 3 ; E d . 6 - 1 9 5 5 . -

1С. G. W a h r i g . D a s fcroße d e u t s c h e W ö r t e r b u c h , 
G ü t e r s l o h , I S  6 . 

1 1 . W e h r l e  E g g e r s . D e u t s c h e r W o r t s c h a t z . E i n Weg

w e i s e r ZUM t r e f f e n d e n Ausdruck . S t u t t g a r t , 1 9 6 1 . 
1 2 . P r . L . K . W e i g a n d . D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h . 5 . A u f l . G i e 

sen, 1909. 



Данные, полученные таким образен, лодтвердилд сущест

вование в современном немецком языке развернутых слово

образовательных полей, центром которых являютс прилагатель

ные s t a r k , schwach, krank, gesund. 

Цель дакнол статьи заключается в том, чтобы просле

дить частотность употребления и функционирования в языке 
различных элементов в ЭТИХ полей для последующего констру

ирования самих развернутых полей. 

Исследование ведется в плане синхронии, необходимо 
однако отметить тесные зтигологические связи исследуемых 
корневых элементов, их перекрещивания к переплетения в 
употреблении, поскольку зафиксировано большое число слу

чаев, когда исследуемые элементы встречаются не в одиноч

jcy, а совместно (в том же предложении, или в последующем) 
с другими 1лементами того ке РП или остальных трех. 

s t a r k употребляется первоначально в значении 
s t a r r (неподвижный, жесткий), затем в значении w i e d e r ~ 

s t a n d e f ä h i g , k r a f t i g (стойкий, выносливый, крепкий) о 
силе тела ( x e r p e r k r a f t ) • 

Часто субстантивируется (уже в библии ЛЮТЕРА). Там 
же. мы встречаем употребление s t a r k вместо gesund 

( " D i e s t a r k e n dftrffen des e r s t e s n i c h t , sondern d i e 

k r a n c k e n " ) . 

Gesund Щ обозначало первоначально 8 t a r k , mächtig 
(сильный). 

Hermann P a u l . Deutsches W * r t e r b f l c h . 6 A u f l . , Hai 

( S a a l e ) , 1 9 5 9 . 

Trflbners Deutsohes W ö r t e r b u c h , B e r l i n , В а г ж 

3 . 1 5 4 . 
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Затем слово начинает употребляться в значении анто

нима К krank (напр., gesunde H a u t f a r b e , gesundes A u s 

sehen ) . В средн.ч нем.период (mhd ) с о расширяет свое 
значение и употребляется также вместо g e e u n d h e i t s f a r 

d e r r i , h e i l s a m (целебный, благотворный, способствующий 
ЗДОРОВЬЮ), напр.: gesunde S a l b e ; " p r f i f f e was dem 
L e i b g e s u n ^ i s t 4 , 

K ^ a n k ^ произошло OTferankolon ( " sohwaoh w e r d e n " , 

" s t r a u c h e l n * " слабеть, спотыкаться). 
В ср .в нем, fchd ) слово krar обозначало противополож

ность понятие s t a r k , следовательно: "без сил, слабый" 
(напр.: k r a n c , schmal , s o h l a n k , g e r i n g , n i c h t i g , schwach, 
s c h w ä c h l i c h , g e b r e c h l i c h ) . 

Начиная с 13 века, krank вытесняет s i e и начинает 
употребляться в значении антонима g e s u n d (здоровый) по 
отношению к живым существам ( L e b e w e s e n ) • Напр.: 
Die Frau i s t ' ' r a n k , krank und schwach, a l t und k r ^ k . 

Scawc*or^ меняет свое первичное значение п s c h l e c h t , 
g e r i n g , u n e d e l , n i e d r i e g , a r m s e l i g , v e r a c h t e t 

(плохой, незначительный, неблагородный, низкий, убогий, 
лрез равМЫЙ) В ср.В нем ( m h d ) В b i e g s a m , dann, k r a f t l o s 
(гибкий, тонкий, бессильный, родственно swaken fchd ) 

" w a c k e l n » schwach s e i n "  шататься, быть слабым. В ср . 
в Hekschwak3aHHMaeT место более старого слова kranc , 
и значение " k r a f t l o s 1 1 превалирует. В н.в . ней. fchd) 
данное значение берет верх, напр.: K r a n k h e i t und E i  n d 
machen den йьпеопеп schwach. • Krank und schwach часто 

выступают вместе, н гоедхо субстантивированные, 

W; / . K l u g e . S t y m o i g i s o h e s W ö r t e r b u c h der deutschen S p r a c h e . 
9 . A u f l . B e r l i n und l e i p x i g , 1 9 2 1 , S . 2 5 S . 
Hr mann P a u l . R u t s c h e s W ä r t e r buch, 6 . A u f l . , H a l l e ( S a a l e ) , 
1 9 5 9 , S . 3 A 7 . 

2j 1  K l r ^ e ebenda, S . 4 I 3 . 
H . ^ s u l , ebenda, 3 . 5 4 ^ . 
Trflbners Deutsches W ö r t e r b u c h , B e r l i n , Band, 



Характеристику встречаемости и распространенности 
элементов словообразовательного гнезда, тенденцию упот

ребления показывает нам количественный анализ. 
Этот вид анализа является, на наш взгля*, одним из 

целесообразных способов формальной характеристики, кото

рый дает возможность, отвлекаясь от интуитивных выводов, 
проследить закономерность употребления функционирования 
ЭРП. 

Далее мы останавливаемся ка методах и результатах 
статистического исследования материала. 

Ке забывая о том, что "самое решительное происходит 
до и после цифр"*/ наши статистичеокие подсчеты не яв

ляются самоцелью, а основой для качественного анализа 
лингвистического материала, т .к . рассматривая количест

венную сторон,, отдельных ЭРП в худ.литературе и публицис

тике, мы затем можем установить особенности и тенденции 
их функционирования. 

Подсчеты частоты появления (встречаемости) рас

сматриваемых корневых элементов и их производных произво

дился согласно правилам математической статистики» 
По законам математической статистики мы можем опре

делить, каков должен быть объем выборки (текста) , чтобы 
обеспечить определенную степень достоверности. И, наобо

рот, задавая объем текста, мы получаем опред.степень 
достоверности.^/ 

I /W .Kopke , V i e l e Prägen ад ä i * S p r a c h s t a t l e t i k , 
D e u t s c h u n t e r r i c h t f & r l u a j l n d e r " , 46, 1964, S. 108, 
См.рец.В.А.Московича, "Статистики ,нем.яз." 
Г.Майера. ВЯ, 1966, & 6, стр.137. 

2/см.О.С .Ахманова, Й.А.Ше; чун, Е.Б.Падучева, 
Р.М.Фрумкина. О точных ме! щ и исследования языка. 
Иадво МГУ, 1961, стр.72,7476. 

Р.Н.Фрумкина. Статистические методы изучения 
лексики, йздво, "Наука", Ii«, 1964 г . 



Обозначим объем выборки буквой ц £ä печатных листах), 
частоту какоголибо элемента, наблюдаемую на один печатный 
лист выборки  г , а частоту того не элемента, существую

щую в очень большой выборке р х . 

Тогда ыожно утверждать, что , чем больше выборка N , 
тем меньше по абсолютной величине разность /р  р /̂ 
И При S — * е о №  РЛ—+ о 

г Разность р  р„ Называется абсолютной ошибкой 
(измерения) исчисления). 

Степе, ь достоверности, насколько частота, определен

ная по выборке, приближается к истинной частоте, оцени

вается отношением этой разности к истинной частоте р х . 
? - Рт 1 

щ - * о : « 

Величина $ называется относительней ошибкой исчисле

ния. Взаимосвязь между частотой Р, выборкой N и относи

тельной ошибко:. S отражена в элементарной статистической 
гуле, к тооая может быть представлена з упрощенном 

виде: 

f t fcr (2 ) 

где  относительная ошибка,:/  выборка, Р  частота, 
Zß - константа, которая находится по таблице, приводи

мой в учебных пособиях по теории вероятностей. 3 наших 
расчетах Zp принята равней 2 . * / 

В начале было исследовано 100 печатных листов ~уд. 
литературы и 50 печ.листоЕ публицистики. Определив коли

чество отдельных элементов в просмотренном объеме, мы 
вычислили частоту F. Затем, задавая для более часто встре

чаемых элементов относительную'ошибку для худ.литературы 
в ере; .ем 20% по £ рмуле ( 2 ) мы вычислили необходимую 
выборку JJ . Она оказалась равней прим. 500 печатным 

Некоторые разъяснение о %р даются ниже. 



листан. Для публицистики относительна ошибку в средней 
задали 25%, тогда выборка н оказалась равной приблизи

тельно 126 печатным листам. 
Таблица I 

I 2 3 4 
иорядк. элемент гнезда частота эл. (относитель

Ш на печат.лис?) ная ошибка) 

I . Худоаественная литература 
s t a r k 1,5 ± 7% 

2 . krank I ± 9% 
3 # gesund 0,87 ±9,5% 
4, K r a n k h e i t 0,80 ± 10% 
5, achwach 0,68. * 11% 
6« Kranke 0,64 t 11% 
7 . s t a r k e r 0,47 * 13% 
8 # Gesundheit 0,24 ± 18% 
9, Sohwäche 0,23 ± 18% 

10, g e k r ä n k t 0,12 ± 27% 
I I # kränken 0,11 ± 27% 
12 echjrÄcher 0,092' ± 30% 
13. v e r s t ä r k e n 0,086 

II. Публицистика 
* 30% 

I . s t a r k 1,5 * 12% 
2 , gesund 0,71 * 21% 
3. s t a r k e r 0,66 ± 22% 
4» K r a n k h e i t 0,7 ' ±*24% 
5. v e r s t Ä r ken 0,37 * 30% 
6« Gesundhei t 0,37 * 30% 
7. Stärkung 0,36 ±30% 
8 , schwach 0,35 ± 30% 

• = 

500 п.л. ß- 0,95 
126 п.л, 

Zf W 2 

•rr 



I г 3 4 

Поцядк. Цементы гнезда 
1частота элемен
та ПО OTHOliß шло 
ко всем элемен
там гнезда) 

tотноси
тельная 
ошибка) 

I . s t a r k 0,60 ± 7 * 

2 s t o k e r 0 , 1 9 " | - 3 * 

3 v e r s t ä r k e n 0 , С 3 5 * - 30 £ 
* Stärke J , 0 3 0 более j o * 
5 s t ä r k s t e С ,025 - н -
6. g e s t ä r k t 0 , 0 2 4  " 

Ж = 1 2 5 7 

х Lot zzb. 0 , 5 7 1 1 1 & 
2 Schwäche 0 , 1 9 т 2С £ 
3 schwacher 0 , 0 7 8 - 30 * 
4 s c h w ä c h l i c h 0 , 0 4 4 более + 
5 Schwächling 0 , 0 2 4  " 
6 geschwächt 0 , 0 1 9 - 1 1 -

% = 5 9 3 

1 ge und 0 , 7 1 г 10 * 
2 . Gesu/ idhe .^ 0 , 1 9 ± 18 * 
3 Gesund; 0 , 0 3 2 более^о * 
4 ungesund 0 , 0 2 9 - m -

•5 g e s u n d h e i t l i c h 0 , 0 1 5 
6 gesünder £ , 0 1 0 - " -

ff = 6 1 7 

1 krank 0 , 5 4 t 9 * 
2 K r a n k h e i t 0 , 2 6 ±10 * 
3 KraxL^ 0 , 2 1 ± 1 1 * 
4 gekränkt 0 , 0 3 9 ± 2 6 * 
5 kränker 0 , 0 3 4 ±27 * 
6 Erkrankung 0 , 0 1 2 болееЗО * 

В = 1 5 4 1 

Т а б л и ц а 2 а " 
Худояествейная литератора 



Т а б л и ц а Z б 
Публицистика 

1 
»f. 

2 3 4 

ПО|ЯДК. Элементы гнезда 
^частота алеман ситноси
та по отношению тельная
ко всем элемен ошибка) . 
там гнезда) 

1 
2 
3 
I 
5 
6 

s t a r k 
s t ä r k e r 
v e r s t ä r k e n 
Stärkung 
Starke 
s t ä r k e n 

0 , 3 6 | 1 2 * 
0 , 1 6 ± 2 2 t 
0 , 0 3 8 ± 30 * 
0 , 0 8 7 i 3 0 * 
0 , 0 7 3 б о л е е 30 * 
0 , 0 S 3 - " -

К = 520 

1 
2 
3 
4 

йсшгасд 
Schwache 
schwächer 
schwächste 

0 , 5 2 i зо * 
0 , 1 4 более j o * 
0 , 0 9 6 - п -
0 , 0 6 0 

Н = 8 4 

1 
2 
3 
4 

gesund 
Gesundhei t 
g e s u n d h e i t l i c h 
ungesund 

0 , 5 8 i 2 1 * 
o f 3 0 i зо * 
0 , 0 5 2 болеезо * 
0 , 0 2 6 

ff = 1 5 3 

X 
2 
3 
4 
5 

K r a n k h e i t 
fcr»flTi1r 
Kranke 
e r k r a n k t 

0 , 5 5 ± 2 4 * 
0 , 1 5 болеезо » 
0 , 1 4 
0 , 1 2  * 

0 , 0 6 7  " 

Я = 2 1 0 
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В таблице I первая графа показываем номера элементов 
(производных и корневых) по, убывающей частоте в худ.литера

туре и публицистике. 
Из второй графы табл.1 зидно, что в худ.литературе, 

а также и в публицистике наиболее частым элементом из и с 

следуемых нгчи является корневая производящая основа sfcasfc, 
вторым по частотности в худ.литературе следует корневая 
лроигзодяцая основа krank , в тс зрвмя как з публицистике 
она встречается весьма редко и по этой причине в нашей таб

лице не указана. 
Приблизительно един л тот же порядковый номер как 

в худ. литературе, так и в публицистике имеют корневой 
элемент gesund И ПРОИЗВОДНЫЙ K r a n k h e i t . 

Из корневых элементов наименьшей частотой обладает 
schwach , порядковый номер которого в публицистике следует 
даже после многих производных элементов. 

В третьей графе табл.1 зафиксирована частота элемен

тов в убываютм порядке. Например, для ЭРП Krankhei t 
 0,80 в худ.лит*^ атуре й  0,58 * публицистике. Это зна

читу что на IÜ0 печатных листов слово встречается 80 раз 

в худ.датератуое и 58  в публицистике. 
Четвертая графа габл.1 показывает, с какой достовер

ность определена частота, записанная в третьей графе. 
Например, если у ЭРП K r a n k h e i t частоту 0,80 в худ.лнтеразу

ре определена с относительной ошибкой 10%, то это значит, 
что при проеме ре любого текста худ.литературы на современ

ном немецком языке на каждое 100 печатных листов данное сло

во будет встречаться 80  (10% от 80) до 80 + (1058 от 80) 
раз. 10% от 80 равно 8, следовательно, на любые 100 печат

ных листа худ.литературы число элементов ( K r a n k h e i t ) 
будет колебаться с  72 до 88. 

. о гг ° сг " положениям математической статинтики возмо

жен та же случай, когда на 100 печенных листов (ЭРП) 



K r a n k h e i t B C T p e T H T C H ц е ныае, чем 72 ре а (назовем это 
f число  нижней границей частоты) или больше, чем 88 

(верхняя граница), но таких отклонений будет р^сьма редкс. 
Но такие отклонения указывают константа Ър , входя

щая в формулу I определения относительной ошибки. Выбран

ное нами значение константы 2 соответствует р = 0,95, 
а это означает, что в 95 из 100 выборок по 100 печатных 
листов элемент кгапкЬехьбудет встречаться в пределах 
от 72 до 88 и только в 5 выборках монет выйти за эти пре

делы. 

Далее нами рассматрих:ются частоты элементов внутри 
развертывания поля (табл. 2а в худ.литературе, табл.2б 
в публицистике). 

В первой : гафе записаны порядковые номера элементов 
по убывающей степени частоты, отдельно для какдого развер

тывания поля. 
Графа 3 табл. 2а и 26 показывает частоту данного 

элемента по отношению ко всем элементам своего гнезда. 
Необходимо отметить, что и в данном случае представляет 
собой сумму элементов гнезда, встреченных в выборке. 

Так, например, для элемента s t ä r k e r s худ.литерату

ре Р = 0,19. Это означает, что па 100 данных ЭРП в худ. 
литературе s t a r k e r приходится 19 раз. Одновременно вели

чина Р показывает, какой процент составляет данный эле

мент в своем гнезде. Поскольку Р = 0,19 для производного 
s t a r k e r , то из всех элементов и е з д а , встреченных в 
выборке, данный составляет 19%. 

Бели сравнить все развертывания поля мехду собой, то 
мы увидим, что основную долю лак в художественной литера

туре, так и в публицистике составляет корневой элемент 
(производящая основа), напр., gesund 71%, s t a r k  6 0 % 
и т.д.

Это число, вероятно, обратно пропорционально чистг 
производных, т . е . чем больший процент составляет проиэь 



Н Г jq .  п ь в худ.литературе ,.^еет последовательность: 
kraiik ,L/ankhsit , j то время как в публицистике эти 
ЭР*, поменялись местами. 

Щ В математической статиотике прикя r i относительную 
ошибку бра^ь не :ролее Т0%. 

дящая основа, тем меньше элементов с рачыми аффиксами в 
данном развертывании ноля. 

Как исключена корневой элемент krank в своем гнез 

де занимает 34%. Число же производных самое большое. Ин

тересно, что во всех РП за исключением РПkrank как в х у д . 
литературе, так*и в публицистике одинаковый порядок следо

вания по убывающей частоте основных более частых элементов. 
Например, в сЗоих кайрах мы ггыеем последовательность: 

s t a r k , s t ä r k e r 9 v e r s t a r k e n , 
schwach, Sohwäche, s c h w a c h e r , 
gesund G e s u n d h e i t . 

Кроме того, во всех РП за исключением гнезда 
лерг те два наиболее частотных элемента покрывают больше 
половины всего гнезда. Любой из остальных составляет 
меньше 10%. 

Интересно также отметит:, что в худ.литературе эле 

менты s t a n c e ; , Schwäohe ,Gesundhei t (разные ПО СЛОВО

производству), яр^якщиеся вторыми по частоте в своем РП, 
все доставляют один и тот не процент. 

& четвертой графе табл.2а и 2  6 , как и в четвертой 
графе таб. I показанг относительная ошибка. У редко встре

ченньг элементоз нами не определялась, так как она состав

ляет больше 30%.^Для большей точности определения этих 
редких элементов нам пришлось бы брать значительно боль

шую выборку. 
Но, так как нас чнтерьсовали не столько частотность 

отдельных ЭРП, сколько тенденции функционирования корне

вого и производных элементов, то мы считаем возможным 
ограничиться полученными данными. 



Кроме ЭРП, указанных в таблице, на"И были зафиксиро

ваны еще и другие, как первый, так и второй степени лро

изводности. Но частота их так кала, что не ыоае* быть о т 

ранена в статистическое таблице, ибо зти данные могут ока

заться мало достоверными. 

X 

В связи со статистическим доследованием ыебезинте

ресно отметить, что порядок следования элементов РЕ иссле

дуемых прилагательных, особенно первых 34 наиболее^частот

ных, совпадает со статистическими данными Ф.КЕДИНГА /̂ и 
Х.МАЙЕРА /̂. Это обстоятельство интересно подчеркнуть так

же и потому, что словарь Ф. Кедляга составлялся ровно 
70 лет тому назад (18971898), тенденция в частотности 
употребления исследуемой группировки з публицистике одна

ко не изме: илась. Это говорит об устойчивости данного 
участка системы. 

Поскольку, как известно, указанные словари являются 
частотными словарями словоформ немецкого языка, то нам 
пришлось все аллоформы суммировать и полученные резуль

таты сравнить. 

При сравнении оказалось также, что для однокорневых 
прилагательных  производящих основ наиболее частотная, 
как в худ «литературе, в публицистике, так и в словаре 
Ф.Кединга  stark« остальные *е занимают амые разные 
места. Что же касается суммы производящей основы с корре

лятивными производные!, то полученные результаты по по

рядку уменьшения частотности только по 1,ублицисти£е пол

н остью совпадают со словарями Ф.Кединга и Г.Майера. 

F . f . К а е d i n g . E Ä u f i g k e i t s  W ö r t e r b u c h der deutschen 
S p r a o h e , S t e g l i t z b e i B e r l i n , 1 3 9 7  l o 9 8 . 

H . M e i e r . Deutsche S p r a c h s t a t i s t i k . I  I I , B ü d e s h e i m , 
1 9 6 4 . 



Эхо видимо, объясняется тем, что авторы использовали в 
качестве исходного материала для статистических данных 
отрывки из газетных и журнальных статей. 

Наши результаты статистического обследования худ. 
литературы в отношении порядка следования по убывающей 
частотности ближе всего к данным словаря Х.Бакони, что , 
очевидно, объясняется используемой им для подсчетов худ» 
литературы, записи (детской) речи и отрывков из учебных 
пособий* 

Исследуемые прилагательные входят в первую основную 
группу (Hauptgruppe ) наиболее частотных слов словаря 
Х.Бакони, но и имеют при себе индекс ранга ( W e r t s t u f e ) 
~ krank " 29,Vi*OTk  t.'.' , schwach  22, g e s u n d  2Q. 

Поскольку в словаре даны только наиболее употреби

тельные слова, т о , понятно, не все ЭРП в нем отражены. 
Это, однако, не мешает проследить тенденции в употребля

емости отдельных ЭРП. 
Самыми частотными элементами из исследуемых РП 

оказались корневые прилагательные  ядра развернутых 
полей, объем значений которых больше чем у производных. 

Из нащих наблюдений следует, что корневые прилага

тельные с предпочтением употребляются даже тогда, когда 
они вместе со связочными глаголами feein , werden ) 
соответствуют коррелятивным производным глаголом, напр.: 
werden +stark , krank , вместо e r s t a r k e n f e r k r a n k e n 
ИЛИ sein + krank % BMeCTOkranken an« 

Do частоте за корневыми прилагательными  базами 
следуют модели производных существительных с наиболее 
абстрактными значениями, т . е . с суффиксами  n e i t и &е, 
за ними, как правило, словообразовательная модель с суф

фиксом  е. В зависимости от конкретного ЭРП дальней

шая последовательность варьируется. 



- ад -
Рассмотрим теоретические возможности появления про

изводных слов от корневых прилагательных исследуемой 
группировки ( s t a r k у schwach , krank , gesund ) и сравним 
их с иллюстрированным языковым материалом. 

Наиболее удобным методом для установления теоретиче

ски возможных образований является, на наш взгляд, раз 

работанная С.К.Шаумяном апшшкахивяая порождающая мо

дель, сущность которой заключается в том, что порождаю

щий процесс начинает.я с выведения идеальных объектов 

конструктивных аналогов слов при аоиощи повторной аппли

кации реляторов к корню.^ 
Далее, применяя определенные правила интерпретации, 

конструкты превращаются в реальные слова естественного 
языка. 

Итакд в алпликативной порождающей модели мы различаем 
две части*/: абстрактную, на выходе которой мы получаем 
словагенотипы и конк^зтную  со словами фенотипами. 
Абстрактная часть называется генотипической (уровень 
конструктов), конкретная часть  фенотишгческо! (уровень 
наблюдения). 

"К конструктам относятся недоступные пряному наблю

дению объекты, свойства и отношения*. ' 
С реально наблюдаемыми объектами, свойствами и отно 

шениями мы имеем дело на ступени наблюдения. 

С.К.Шаумян. Структурная лингвистика. М., 1965 г . 

3 / С.К.Шаумян. Структурная лингвистика. I « , 1965, 
стр.13. 



Под термином "порождение" следует понимать процесс 
перечисления языковых объектов, которые могут быть в 
принципе построены.*/ 

Из элементарных классов (к ,v , А , 2 ) ^ можно п о 

рождать новые классы слов путем так называемой операции 
отображения классов через отношение. Jf 

Поровдениен  образов ядерных классов распадается 
на такты. На первом такте ядерные классы N , v f A ,D 
отображаются через каждый ядерный релятор о , a »н »н 

С.К.Шаумян и П.А.Соболева. Аппликативная порождающая 
модель и исчисление трансформаций в рус 
ском языке. U., 1963, стр.33. 

. 2 / и _ соответствует классу существительных, 
V  глаголов, А  прилагательных, В  наречия. 
Мы ниже объединяем д и в в класс А. 

3/ С.К.Шаумян и П.А.Соболева. Аппликативная порождаю
щая модель и исчисление трансфорнаицй в 
русском языке. U, 1963, стр .18 . 

Ядерные реляторы классов слов обозначены следующими 
индексами: н_  релятор глагола, 

в*  релятор существительного 
о 2  " прилага тельного 
Е 3 * " наречия. 

7 В дальнейшемЧш объединяем & э и а 4 в я э • 
Реляторы можно сравнить с пучками дифференциальных 
признаков у фонем. Реляторы отображают свойства 
формального класса. 

См.: С.К.Шаумян. Порождающая лингвистическая 
модель на баге принципа двухступенчатое™. 
В.Я.,1963, fe 2 , стр .62 . 



Далее мы можем адл лидировать реляторы к четырем 
основам I ступени лроиззодностй и получить*иестнадцать 
основ П ступени производности и т . д . , т . е . любой такт 
состоит Б том, что н г образы, полученные в результате 
предыдущего 1 ^  1 отображаются через ядерше реляторы. 

Ядерный класс А (корневых прилагательных, в нашем 
случае) отображается через реляторы нт t й 2 » А з * 
получаем конструкты I ступени производности: 
R XA, fi2A, В 3 А. 

Продолжая отображение, мы имеем следующие матрицы: 
П ступень производности: 

R 2 ( S I A )  H 2 (B 2 A) Н2(НзА) 

Ш ступень производности: 

R^HjRjA) 
^ ( B j H j A ) ; 

На этом можно процесс отображения остановить, посколь

ку ЭРП s t a r k укладываются в клетки данных 2 4 конструктов, 
полученных путем аппликации релятора к корневому элементу. 

Не все клетки, однако, оказываются заполненными. 
Проверни, в какой мере модель покрывает данные наблюде

ния, т . е . полноту модели экспериментального порождения. 

Иначе говоря, мы сопоставляем генотипический уровень 
с фенотнпическкн уровнем данного участка системы, т . е . 
ЭРП, которые в принципе возможны, с ЭРП, которые встречают

ся в конкретном языке. 

Какова "производительность0 корневого прилагательного 
« t a r t ? Она оказалась равной 2 3 , если считать все про

изводные, зарегистрированные хотя бы один раз, включая 
также причастия и субстанцивации. х 



Исследуем, какие клетки матрицы окажутся аналогам! 
слов  ЭРД s t a r k f и сколько слов естественного языка 
(в данном случае конкретных производных от корневого 
прилагательного s t a r k ) приходится на отдельные клет

ка матрицы* 

R.A 

 s t ä r k e n , b e s t a r k e n , e r s t a r k e n — 3 

f S t a r k e , S t a r k e , ~" 2 
 s t ä r k e r , s t ä r k s t e , Stärkatens  3 

H J C R ^ A )  v e r s t ä r k e n , b e s t ä r k e n 

R 2 ( R X A )  S t ä r k u n g , E r s t a r k e n 

Kj(3$gä)  s t ä r k e n d , g e s t ä r k t , e r e t a r k t 

 2 

 2 

 3 

R J C R ^ ) 

R ^ E ^ ) 

R 3 ( R 2 A ) -

0 

0 

0 

fijСнуО 

R 3 ( R 3 A ) 

S t ä r k e r e , S t ä r k s t e 

H j C R ^ A ) 

H 2 ( H * A ) 

B 3 ( Ü 4 a ) -

0 

0 

0 

HJCBJRJA) -

R^UjRjl)  V e r s t ä r k u n g , Ver s t a r H e r , , 

- 0 

B e a t ä r k u n g ' x / * 3 
Hg(H^HjA)  v e r s t ä r k e n d , v e r s t ä r k t » b e s t ä r k t - 3 

•* 
: ^ 23 

зарегистрировано только в словарях. 



Как видно из матрицы» из 18 конструктов 9 соответ

ствуют 23 элементам ступени наблюдения исследуемого раз 

вертывания поля EI stark t т . е . являются аналогами реаль

но наблюдаемых лроизводных. 
Из наших наблюдений следует, что если конструкт 

соответствует ступени наблюдения, т о , к а к правило, сразу 
двум иди трем аналогам реального языка. Соответствие 
одному аналогу в данном РП не зафиксировано. 

Для наглядности сопоставительные данные можно дать 
в виде графовдеревьев. 

Если выбрать следующие условные направления для 
изображения номера релятора ( р и с . ) . 

*т *2 Ä J 

то мы можем изобразить элементы развертывания доля (SPD) 
"stark" в виде графовдеревьев 1^, а также показать 
порождение всего гнезда, графически. 

Вершина дерева обозначает такт работы генератора* 
Направлению ребер придается значение номера релятора, 
присоединяющегося на данном такте порождения» 

С.К.Шаумяа. Структурная лингвистика, стр.143, 
218220. 



Графы  деревья ЭРП s t a r t ' 

Вершина дерева обозначает такт работы генератора. 

s t a r k e n , 
« s t a r k e n  b e s t ä r k e n 

S t a r k e 
S t ä r k e 

m 

Stärkung 

V e r s t ä r k u n g , 
V e r s t ä r k e r 

s t a r k e r , s t ä r k s t e / 

s t a r k e n ^ , g e s t ä r k t , 
ersrcarkt 

S t ä r k e r e , & 
S t ä r k s t e \ 

S t ä r k e n d e , 
G e s t ä r k t e \ 

Направленно ребер придается значение номера реня

тора, присоединяющегося на данном такте порождения. 



Графическое изображение порождения РП s t a r X . На всех тактах 
порождаются от двух до трех аналогов реального языка  произ

I водных от данного корня. 

eratoftrtcea 
Ъ-utarfcон 
a t K r k e a 

etKrkoifü 
g e a t S r k t 
eretaxlct 

startling 
Ь r e i .rkeu 

Stark» 

etauker 
s t ä r k e t  : 

3 

o'tKrkste 

Teret&rkuag 
Verstttcker 



Амтонимичиоо РП, имеющее своим ядром прилагательное ihwack 
отличается не только большим числом тактов порождения (более рая

вств«с];чой системой ЭРП), но и г?м, что некоторые периферийные 
конструкты соответствуют только одному аналогу реального языка 
данной л 1кросистемы  лроилводноыу от корневого прилагательного. 

abschwächen 

sohvAchon 

abschwächend 
abge schwächt 

s c h w ä c h l i c h 
ochwttcher 
achwiiohete 

Sohraehuag 
ßchwaohere 
L-U) ist« 

AbocLv/aohung 
Goschwächt» 



Данные семантического анализа1^ равно как к данные 
о частотности и употреблении позволяют наи сделать вы

год о существований лингвистической словообразовательно! 
микросистемы. Полученные результаты войдут в дальнейшем 
в основу конструирования семантической словообразователь

ной микросистемы, то же самое можно сказать о графах

деревьях, которые будут использованы дня наглядной интер

претации сконструированного микродоля. 

См.Е.Н.Айэбалт. Структурносемантический анализ 
словообразовательного гнезда "kxvtic 9 в с б . 
Вопросы германской филологии*. Иадво •Зинатне", 
Рига, 1967, стр.ад49, 5052. 



- 5 0 -

Список использованной литературы 

1 . АиигтИя, A l f r e d . A p p a s i o n a t a . V e r l a g d e r N a t i o n , 1965 

2. A p i t z , Bruno. Nackt u n t e r W ö l f e n . ( m i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g ) K a l l e ( S a a l e ) , IS 

3. B ö l l , H e i n r i c h . I X n d s a g t e k e i n e i n z i g e s W o r t . E r z ä h 

lungen . Mo sfcau, 195Ö. 
4 . B r e i an , J u r i  " . E i n e L i e b e s g e s c h i c h t e . B e r l i n , 1965. 
5M Deutsche E r z ä h l e r d e s XX. • Jahrhunderts .Band I . B e r l i n , 
1 1 9 5 7 . 

6 . Deutsche " E r z ä h l e r d e s XX. J a h r h u n d e r t s . Band I I . B e r l i n , 
1 9 5 7 . 

7. Deutsche Stimmen 1956. Heue P r o s a und Lyrik: a u s O s t 
und W e s t . 

8 . Die Frau d e s A r z t e s . E r z ä h l u n g e n . B u c h v e r l a g " D e r M o r g e n " , 
1964. 

9. D o b l i n , A l f r e d . B e r l i n A l e x a n d e r p l a t z . 2 . A u f l , B e r l i n , 
1965. 

ID. P a l l a d a , H a n s . Jeder s t i r b t f ü r s i c h a l l e i n , B e r l i n , 
1956. 

1 1 . F a l l a d a , Hans. K l e i n e r Маш:т>аз nun? B e r l i n , I 9 6 0 
1 2 . Feuchtwanger , L i o n . Die G e s c h w i s t e r Oppermann. B e r l i n , 

I960. 
13. Franfc, L e o n h a r d . K a r l und Anna, l e c l a m . 
1 4 . Trank, Leonhard. M i c h a e l s Rückkehr. Reclam. 
15. Frank, Leonhard S i e b e n K u r z g e s c h i c h t e n , B e r l i n , 1961. 
1 6 . Mann,Thomas. Doktor F a u s t u s . B e r l i n , 1961. 
1 7 . Mann, Thomas. Der Tod i n V e n e d i g u . a . N o v e l l e n . B e r l i n , 

1962. 
I B . Mann, Thomas. D e r Z a u b e r b e r g . B e r l i n , 1962. 
19. Nachbar , H e r b e r t . D e r Mond hat" e i n e n H o f . B e r l i n , 1 9 6 2 . 
2 0 . N o l l , D i e t e r . D i e A b e n t e u e r d e s Werner H o l t . I . B e r l i n , 

1963. 
2 1 . N o l l , D i e t e r . Die A b e n t e u e r d e s Werner H o l t . I I . B e r l i n 

und Weimar, 196*. 
2 2 . N e u b e r t . D a s neue Ähebuch. R u d o l s t a d t , 1965

23. Reimann, B r i g i t t e . Ankunft im A l l t a g B e r l i n , 1961. 
2 4 . Remarque, E r i c h Maria . D r e i Kameraden.Moskau, 1963. 
2 5  Вешат a , E r i c h M a r i a . D e r schwarze O b e l i s k . B e r l i n 

und Weßmar, 1965. 
2 6 . S e g h e r s , Anna. Der A u s f l u g d e r t o t e n M ä d c h e n . B e r l i n , 

1962. 



27- S e g h e r s , Anna. Die G e f ä h r t e n . Moskau, 1 9 5 5 . 

28. S e g h e r e , Anna. Die K r a f t d e r Schwachen. Neun 
E r z ä h l u n g e n . B e r l i n und We I s a r , 1965. 

29- S t e i n b e r g , Werner . ' A l s d i e Uhren s t e h e n b l i e b e n . 
H a l l e ( S a a l e ) , 1 9 5 7 -

30. S t e i n b e r g , Werner. H i n t e r dem W e l t e n d e . Wer l a g d e r 
N a t i o n f 1 9 6 2 . 

31. S t r l t t a a t t e r , Erwin. Der Wundertat e r »Moskau,1962. 
32. S t r i t t m a t t e r , E r w i n . T i n k o . fiedam. 
33- W o l f , F r i e d r i c h . Die Nacht i n B e t h i n e v i l l e ( a u a . W o l f . , 

E i n L e s e b u c h f u r u n s e r e Z e i t ) . 
3*. W o l f , F r i e d r i c h . P r o f e s s o r Man: l o c k , ( a u s ! Wolf . E i n 

. Lesebuch f ü r unsere ' Z e i t ) . 
35. Zweig , S t e p h a n . N o v e l l e n . M o e k a u , 1959* 

B e r l i n e r Z e i t u n g . 
Wochenpost . 
Pur d i c h . ; 
F r e i e W e l t . 



рШВ PROBLEIB Qg THE SELECTION 
OP DICTIONARY ENTRIES 

A m u l t i t u d e o f t h e o r e t i c a l end p r a c t i c a l p r o b l a m s x h a s 
t o he s o l v e d w h i l e c o m p i l i n g a d i c t i o n a r y , These a r e t h e 
p r o b l e m s of ( 1 ) t h e c h o i c e o f d i c t i o n a r y e n t r i e s r e s p » 
headwords , i n c l u d i n g t h e p r o b l e m s of t e r m i n o l o g y , d e r i v a 

t i v e s , o c c a s i o n a l w o r d s , n e o l o g i s m s , b o r r o w i n g s , p h r a s e o 

l o g y , h o a o n y m y , e t c . , ( 2 ) t h e number o f meanings of a w o r d , 
( 3 ) homonymy and polysemy i n d i c t i o n a r i e s , ( 4 ) synonymy i n 
d i c t i o n a r i e s , ( 5 ) t h e o r d e r o f m e a n i n g s , ( 6 ) t r a n s l a t i o n s 
i n bi l ingual and m u l t i l i n g u a l d i c t i o n a r i e s and e x p l a n a t i o n s 
and d e f i n i t i o n s i n e x p l a n a t o r y d i c t i o n a r i e s , (7 ) r e s t r i c t 

i v e l a b e l s , ( 8 ) t h e i n d i c a t i o n of g o v e r n m e n t , e t c . 
S p e a k i n g of t h e s e l e c t i o n of d i c t i o n a r y e n t r i e s , we h a 

v e , f i r s t of a l l , t o connect t h i s p r o b l e m w i t h a d e f i n i t e 
t y p e of d i c t i o n a r i e s ( e » g . f g e n e r a l o r s p e c i a l , u n i l i n g u a l 
o r b i l i n g u a l , f o r e i g n  t o  n a t i v e or n a t i v e  t o  f o r e i g n , e t c » ) « 

I n our p a p e r we s h a l l s u r v e y o n l y one of t h e most i m 

p o r t a n t and r a t h e r c o n t r o v e r s i a l p r o b l e m s o f l e x i c o g r a p h y , 

JLV See Problems in LexlcoCTapbff» Report of t h e c o n f e r e n c e 
o n . l e x i c o g r a p h y " h e l d by I n d i a n a u n i v e r s i t y , N o v . 1 1  1 2 , I 9 6 0 , 
e d * by ZjJlgHousehpl^er^and S o l ^ S a p o d r t a t B l o o m i n g f c o n > 1 9 6 2 ; 

i>R*Hytlber^ r ^ c t i o n a f i e s ErXtisn and " A m e r i c a n . London, 1 9 5 % 
? K y M a t h e w T . A Survey of E n g l i s h D i c t i o n a r i e s . L o n d o n , 1 9 3 3 ; 

ИДЁТ BttLi b e l o n g s t o a b i l i n g u a l d i c t i o n a r y . P r o b l e n s 
o f l e x i c o g r a p h y . " J o u r n a l o f American L i n g u i s t i c s " , 1 9 6 2 , 
v o l . 2 8 f N o « 2 ; J^^jBgpga, Oimr обще£ теории лексикографии. 
"Известия Отделения литературы и языка AM СССР. * ч а . 3 , 1 9 4 ф 
ХуКасарес, Введение ъ современную лексикографии.Носквя.1958, 
e t c . 



t h e s e l e c t i o n o f e n t r i e s f o r g e n e r a l b i l i n g u a l d i c t i o n a 

r i e s . B e i n g c o n n e c t e d w i t h t h e problems o f d e r i v a t i v e s , 

o c c a s i o n a l w o r d s , n e o l o g i s m s , t e r m s , b o r r o w i n g s , e t c . , i t 

i s a complex p r o b l e m , and a l l of i t s a s p e c t s s h o u l d f i n d 

t h e i r r e f l e c t i o n i n t h e c h o i c e of e n t r i e s f o r a d i c t i o n 

a r y , 

Which words and word combinat ions s h o u l d be i n c l u d e d 

i n g e n e r a l b i l i n g u a l d i c t i o n a r i e s ? To what an e x t e n t 

s h o u l d t e c h n i c a l , s c i e n t i f i c and s p o r t s t e r m i n o l o g y , o c 

c a s i o n a l w o r d s , d i f f e r e n t d e r i v a t i v e s , b o r r o w i n g s , e t c . , 

be r e p r e s e n t e d i n t h i s t y p e of d i c t i o n a r i e s ? Ought we t o 

p r e f e r o n l y c o m p r e h e n s i v e , complete d i c t i o n a r i e s o r a r e 

a l s o s m a l l s i z e " p o c k e t n d i c t i o n a z * i e s needed? And what i s 

a " p o c k e t " d i c t i o n a r y ? Eow many headwords s h o u l d be g i v e n 

i n i t ? 

A l l the words and p h r a s e o l o g i c a l unit : ; e x i s t i n g i n a 

language cannot r e g i s t e r e d even i n comprehensive g e n e ^ 

r a l d i c t i o n a r i e s , and v a r i o u s d i c t i o n a r i e s comprise d i f 

f e r e n t numbers of e n t r i e s ( u s u a l l y 500C t o 6 0 0 ООО), 

Some l i n g u i s t s and l e x i c o g r a p h e r s 1 d i s a p p r o v e of s m a l l 

d i c t i o n a r i e s c c  i o r i s i n g o n l y 1 0 000  2 0 0 0 0 h e a d w o r d s . A c 

c o r d i n g t o L . B a r k h u d a r o v , s m a l l ( " p o c k e t " ) d i c t i o n a r i e s 

ought t o g i v e 4-5 0 0 0  5 0 0 0 0 headwords ( c f . t h e " P o c k e t 

Oxford D i c t i o n a r y " i n c l u d i n g some 6Q, 0 0 0 e n t r i e s ) . 

We h o l d a v i e w t h a t s m a l l d i c t i o n a r i e s a r e a l s o needed 

»because they a r e more c o n v e n i e n t f o r f l u e n t use e s p e c i a l 

l y when t r a n s l a t i n g from a f o r e i g n l a n g u a g e , as words may 

be found more q u i c k l y i n t h e s e d i c t i o n a r i e s i n which e v e 

r y t h i n g i s p r e s e n t e d i n a c o n c e n t r a t e d f o r m , a l l t h e n e 

c e s s a r y i n f o r m a t i o n i s n o t s c a t t e r e d over a l a r g e s p a c e 

a s i n comprehensive d i c t i o n a r i e s , and t h e r ^ a n i n g s are n o t 

s e p a r a t e d by numerous i l l u s t r a t i v e examples and o t h e r a d 

d i t i o n a l d a t a ( e . g . , d i f f e r e n t kinds of e x p l a n a t i o n , e t c . ) . 

i S e e jLEapxyqapCB. О так«аазываеинх кратких словарях. С б . 
Тетради переводчика, * 1.Мослева,1963,стр.71.76. 



I n our o p i n i o n , g e n e r a l b i l i n g u a l d i c t i o n a r i e s ( d e p e n d 

i n g on t h e i r aim) c o u l d he of t h e f o l l o w i n g s i z e s : 
( 1 ) d i c t i o n a r i e s i n c l u d i n g 5 000 — 1 0 000 headwords 
(2 . ) " " 1 0 000 - 20 000 i " 
( 3 ) " " 30 000 - 50 000 

( 4 ) " » 50 ООО  7 5 ООО 
( 5 ) " " 7 5 ooo -loo coo 
A d i c t i o n a r y w i t h 7 5 ООО  100 ООО v o c a b u l a r y e n t r i e s 

p r e s e n t s a p i c t u r e of spoken and w r i t t e n modern E n g l i s h 
a s t h e r e are i n r e a l i t y about 50 000 - 7 5 000 words i n 
a c t u a l E n g l i s h u s e . That a c c o u n t s f o r t h e f a c t t h a t most 
of t h e e x p l a n a t o r y d i c t i o n a r i e s and t h e b e s t E n g l i s h  f o 

r e i g i ^ L i c t i o n a r i e s p u b l i s h e d i n E n g l i s h  s p e a k i n g c o u n t r i e s 
c o m p r i s e t h e a b o v e  m e n t i o n e d number of e n t r i e s . 

A c c o r d i n g t o some a a t a x , t h e " p a s s i v e " v o c a b u l a r y of 
a " n o r m a l l y e d u c a t e d person* 1 c o n s i s t s o f some 30 000 w o r d s , 
out of which o n l y aboar 20 000 words are a c t u a l l y used i n 

. s p e e c h . That i s why n o t a l l t h e d i c t i o n a r i e s s h o u l d be 
с omprehens i v e . 

D i c t i o n a r i e s w i t h 1 0 000 - 20 000 and 30 000 - 50 0 0 0 
e n t r i e s a r e u s u a l l y meant f o r l a n g u a g e s t u d e n t s i n t h e i n 

t e r m e d i a t e and advanced s t a g e s o f l e a r n i n g , w h i l e t h o s e 
c o m p r i s i n g 5 000 - 1 0 000 e n t r i e s meet t h e needs o f d i f 

f e r e n t groups o f language s t u d e n t s whose primary aim i s t o 
a c q u i r e s p e e c h h a b i t s of t h e E n g l i s h l a n g u a g e . 

A modern c r i t e r i o n i n s e l e c t i n g e n t r i e s f o r a d i c t i o n 

a r y i s t h e f r e q u e n c y of occui j lnce of words i n o r a l s p e e c h 
and i n d i f f e r e n t t y p e s of l i t e r a t u r e , i n d i f f e r e n t f u n c 

t i o n a l language s t y l e s . E s p e c i a l l y s m a l l d i c t i o n a r i e s 
s h o u l d , f i r s t and f o r e m o s t , l i s t t h o s e words which are mo

r e f r e q u e n t l y u s e d . Here s t a t i s t i c a l methods h e l p t h e d i c 

1 See P i e r r e Quiraud« L e s c a r a c t e r e s s t a t i s q u e s du v o c a 
b u l a i r e . P a r i s Vl~954"t~~Rj5^ » a Course i n Modern 
E n g l i s h L e x i c o l o g y . Moscow Д95б7сп .ТО: . , §4  ,pp.25^-255; 
I . ^ A r n o l d , The E n g l i s h Word. M o % c o w  L e n i n g r a d , 1 9 6 6 , p . A 0 . 



t i o n a r y c o m p i l e r . 
•Ehe a n a l y s i s o f the f i r s t 1 0 0 0 most f r e q u e n t l y used 

words g i v e n i n t h e Oxford E n g l i s h D i c t i o n a r y shows t h a t , 
t h e y have about 25 0 0 0 m e a n i n g s 1

 f i . e . , ' t h e s e most f r e 

q u e n t l y used words ( e . g . , c a l l , c u t , draw, f a l l , g e t , g i v e , 
g o , hand, h e a d , h o l d , k e e p , make, man, r u n , s e t , t u r n , e t c , , 
w h i c h , a s a r u l e , are m o n o s y l l a b l e s ) a r e p o l y s e m a n t i c , 
hence t h e y are v e r y important f o r t h e E n g l i s h l a n g u a g e . 

U s i n g s t a t i s t i c a l m e t h o d s , l i n g u i s t s , have p r o v e d t h a t 
t h e number of meanings i s connected w i t h t h e f r e q u e n c y of 
occurence of t h e g i v e n word and t h a t t h e number of mean

i n g s i s p r o p o r t i o n a l t o t h e square r o o t o f the r e l a t i v e 
f r e q u e n c y of o c c u r r e n c e o f t h e g i v e n ^ w o r d . 

S p e c i a l f r e q u e n c y l i s t s have been compi led^ . I n t h e s e 
f r e q u e n c y l i s t s words ( o r t h e i r meanings) are g i v e n n o t 
a l p h a b e t i c a l l y , b u t i n a d e c r e a s i n g order of t h e f r e q u e n c y 
of t h e i r o c c u r r e n c e i n w r i t t e n t e x t s o r o r a l s p e e c h . The 
most f r e q u e n t l y used word ( o r meaning) i s t h e f i r s t in t h e 
l i s t , then comes the word ( o r meaning) t h a t ranks s e c o n d 
in i W f r e q u e n c y of o c c u r r e n c e , e t c . 

Experiments ( i . e . , t h e a n a l y s i s of w r i t t e n t e x t e end 
o r a l s p e e c h ) show t h a t some words ( e . g , , a u x i l i a r y w o r d s , 
e s p . p r e p o s i t i o n s , the a r t i c l e s , e t c . ) a r e used more f r e 

q u e n t l y then o t h e r w o r d s . Frequency l i s t s a r e b a s e d r on t h e 

s e e x p e r i m e n t s . 
S c i e n t i s t s h a v e found t h a t t h e r e i s a c e r t a i n r e g u l a r i t y 

in t h e d i m i n i s h i n g of word f r e q u e n c y , T n i e ( c a l l e d Z i p f e a ) ' 
law i s e x p r e s s e d by t h e f o r m u l a 

P «в 1 

n • > 
1 0 n 

1 1^7 . A r n o l d . o p . c i t ^ 1 7 7 . 
2. A c c o r d i n g t o G , К . Z i p f , p o l y s y l l a b i c words t h a t a r e f r e 

q u e n t l y u s e d a r e и з и а Н у s h o r t e n e d , e . g . ; a d < a d v e r t i s e m e n t , . 
T V < t e l e v i s i o n , l a b < l a b o r a t o r y , e t c . 

3* See SuA^West ,A General S e r v i c e L i s t of E n g l i s h W o r d s . 
• London, 1959л Helen S , E a t on .Semant ic Frequency L i s t f o r 
E n g l i s h , F r e n c h , German and S p a n i s h . C h i c a g o . 194o . E . L ^ f r q r ^ 
ndjke^ a g d ^ j | L o r g e . T h e T e a c h e r " s Word Book o f 3 o , o o o w o r a s . 
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where n_ d e n o t e s t h e o r d i n a l number o f t h e g i v e n word 
i n t h e f r e q u e n c y l i s t and p t h e r e l a t i v e f r e q u e n c y o f 
the same w o r d . 

Thusj i f a word i s t h e hundredth i n t h e frequency

l i s t ( i . e . , i f n = l o c ) , t h e r e l a t i v e f r e q u e n c y of i t w i l l 

b e p l o o £  1 ~ о . о о 1 ^ Ь в " i s , t h i s word w i l l o c c u r 
l o . l o o 

4 
once i n e v e r y l , o o o w o r d s . 

The f o r m u l a g i v e n above h a s been v e r i f i e d by d i f f e 

r e n t l i n g u i s t s , m a k i n g use o f t h e m a t e r i a l of v a r i o u s 
l a n g u a g e s . 1 

The l a w d i s c u s s e d above p r o v e s t h a t a l t h o u g h t h e r e 
are hundreds of thousands o f words i n any language t h e 
most f r e q u e n t l y used words c o n s t i t u t e t h e b u l k of our 
o r d i n a r y v o c a b u l a r y . 

I f we t a k e t h e f i r s t l , o o o most f r e q u e n t l y used 
words and a p p l y the f o r m u l a g i v e n on p . 6 , w e can reckon 
o u t t h a t t h e y c o v e r about So% of our o r d i n a r y v o c a b u l a r y ; 

l o . l l c . 2 l o . 3 l o . l o o o 

i . e . 8 o % . 2 

D i f f e r e n t c a l c u l a t i o n s show t h a t t h e approximate 
* t e x t  f o r E i i n g * a b i l i t y of words i n E n g l i s h i s / f o l l o w s : 

l o o most f r e q u e n t l y used words c o v e r about 6o% 
3oo w * '» " 65% 

1 Sometimes a more p r e c i s e formula p= к o r p=kn i s 
used^where p i s the r e l a t i v e f r e q u e n t of t h e g i v e n 
word, j ^ t h e o r d i n a l number of t h e g i v e n word i n t h e 
f r e q u e n c y l i s t , k , a s p e c i a l index c l o s e t o о . l , j u s p e 

c i a l i n d e x c l o s e t o l . T h e l a t t e r 2 i n d e x e s and j £ 
d i f f e r a b i t i n v a r i o u s l a n g u a g e s . 

2 Theme c a l c u l a t i o n s a r e g i v e n a c c o r d i n g t o JLJL^eJи^» 
Млтеттиха i языхозйание .Москва ,1964 , с т р . 2 7 . 



5oo most f r e q u e n t l y used words c o v e r about 7o% 

l . o o o " " * » * " * 3o% 
2 , ooo и и " м " 
3 ,ooo " " " " " 90% 
5,000 " " " " . " 93% 

of an o r d i n a r y t e x t . ^ " 

Taking i n t o account the abovementioned e s t i m a t e s , w e 
can e a s i l y understand t h e s i g n i f i c a n c e of v/ord f r e q u e n c y 
l i s t s i n t h e c o m p i l a t i o n of v a r i o u s types of d i c t i o n a r i e s . 
e s p e c i a l l y s m a l l o n e s . A s t h e r e l a t i v e value of l e x i c a l 
i t e m s depends on t h e i r f r e q u e n c y value, ^,000  5\ooo 
most f r e q u e n t l y o c c u r r i n g w o r d s , bein^ f as a r u l e , p o l y s e 

m a n t i c and s t y l i s t i c a l l y n e u t r a l , a r e suf f i c ient f o r t h e 
d a i l y needs of an average person,and these words s h o u l d 
be i n c l u d e d i n s m a l l d i c t i o n a r i e s f i r s t of a l l . 

Above we d i s c u s s e d the problem of the choice of d i c 

t i o n a r y e n t r i e s in c o n n e c t i o n v;ith the f r e q u e n c y of word 
o c c u r r e n c e i n o r a l or v/ritten lan^uace .Bes ides ,speaking 
of t h e number of e n t r i e s f o r a d i c t i o n a r y , w e have t o d i 

s c u s s a l s o t h e problems of h o m o n y m y , p h r a s e o l o g y , d i f f e r e n t 
groups of d e r i v a t i v e s ( e s p e c i a l l y w i t h  e r .  l a g ,  n e s s » 
— l y , e t c . ) , o c c a s i o n a l words,terms, , and n o n  a s s i m i l a t e d 
w o r d s . 

The p e r c e n t a g e o f t h e t e x t  f o r m i n g a b i l i t y g i v e n i n 
v a r i o u s s o u r c e s d i f f e r s a b i t . S e e E._S_,fling^u trg a^Q• » 
o p . c i t . ; J ^ i ^ r ^ e ^ ^ r a ^ o p 
AKoimjaxoiToF^KK и знак и. Моек ва , 1 У 6 с , е т с . 
T t " Г л Ж е г е s t i n g t o compare the " t e x t  f o r m i n g " a b i l i 
t y of E n g l i s h words t o t h e i r " s p e e c h  f o r m i n g " a b i l i t y , 
A c c o r d i n g t o M . W e s t , 450 E n g l i s h words are needed f o r 
a p r i m i t i v e r e t e l l i n g of f a i r y t a l e s and s h o r t s t o r i e s , 
75o words f o r a r a t h e r d e t a i l e d r e p r o d u c t i o n of any 
f a i r y t a l e , l , 4 o o words f o r a v e r y d e t a i l e d r e p r o d u c t 
ive of a d v e n t u r e n o v e l s , З . о о о words f o r a d e t a i l e d r e 
p r o d u c t i o n of any p i e c e o f f i c t i o n . 



I f we a n a l y s e d i f f e r e n t d i c t i o n a r i e s , w e see t h a t one 

and t h e заде word has b e e n g i v e n as one o r more e n t r i e s ^ 

i . e . , t h e number of v o c a b u l a r y e n t r i e s g r e a t l y depends on 

t h e d i c t i o n a r y c o m p i l e r ' s a t t i t u d e towards homonymy, t h e 

more s o because i t i s v e r y d i f f i c u l t t o draw a b o r d e r l i n e 

between v a r i o u s meanings of a p o l y s e m a n t i c .word and ho — 

monymy 

The number of v o c a b u l a r y e n t r i e s w i l l a l s o depend on 

the d i c t i o n a r y  m a k e r ' s approach t o d i f f e r e n t word c o m b i 

n a t i o n s , f o r e x a m p l e , e a c h o t h e r , o n e a n o t h e r , b e s t g i r l , 

b e s t man,department s t o r e , r o a d m e t a l , e t c . S h o u l d t h e y be 

e n t e r e d i n t o d i c t i o n a r i e s as s e p a r a t e e n t r i e s or s h o u l d 

t h e y be g i v e n  u n d e r one of t h e c o n p o n e n t s ? I f s o , u n d e r 

which? Or maybe under b o t h ? I f s u c h word c o m b i n a t i o n s are 

l i s t e d i n a d i c t i o n a r y a s s e p a r a t e e n t r i e s , t h e number of 

headwords i n c r e a s e s g r e a t l y . U s u a l l y l e x i c o g r a p h e r s h o l d 

t h e v i e w t h a t p h r a s e o l o g i c a l u n i t s f u n c t i o n i n g as word 

e q u i v a l e n t s ( i . e . , a s noun e q u i v a l e n t s , v e r b * * e q u i v a l e n t s \ 

e t c . ) s h o u l d c o n s t i t u t e ] s e p a r a t e v o c a b u l a r y e n t r i e s , w h i l e 

o t h e r t y p e s o f p h r a s e o l o g i c a l u n i t s s h o u l d be g i v e n under 

t h e e n t r y of one of thefcomponents . 

One of t h e aims o f a d i c t i o n a r y c o m p i l e r i s always 

t o reduce t h e s i z e of t h e d i c t i o n a r y t h a t i s b e i n g com

p i l e d . T h e l a t t e r problem i n c l u d e s a l s o t h e r e d u c t i o n o f 

t h e number o f v o c a b u l a r y e n t r i e s . I n many c a s e s 1% can be 

r e a l i z e d a t t h e expense o f some d e r i v a t i v e s ( е . к . . w r i t i n g 

l o u d l y , r e e n t e r , e t с . ) and o c c a s i o n a l words ( e . g . , f o r t y i s h , 

^ For example , t h e same i tem round i s t r e a t e d d i f f e r e n t l y 
i n v a r i o u s d i c t i o n a r i e s : i n t h e E n g l i s h — L a t v i a n D i c t i o 

n a r y p u b l i s h e d i n 1 9 5 7 i t i s g i v e n a s 5 s e p a r a t e en 

t r i e s , i . e . , i t i s t r e a t e d a s 5 d i f f e r e n t homonyme,while 
• i n the E n g l i s h - L a t v i a n D i c t i o n a r y p u b l i s h e d i n 1 9 6 2 i t 

i s r e p r e s e n t e d as 1 v o c a b u l a r y u n i t , w h e r e t h e s e p a r a t e 
p a r t s of s p e e c h a r e n o t c o n s i d e r e d t o form homonyms. 

2 S e e H .S . G i n z b u r g , o p . c i t . , C h . I I I , § 4 - 1 ; C h . V I I I , § 2 ; 

B.E.A6asB f0 подаче OMOHÜVOB в слова ре."Вопросы языко

знания" /1557 ,ЖЗ. 



- щ — 
b l u i s h n e s s , e t с . ) , as they ,being based on e l e m e n t s a l 

ready e x i s t i n g i n the language and b u i l t up a c c o r d i n g t o 

the most p r o d u c t i v e s t r u c t u r a l w o r d  b u i i d i n g p a t t e r n s , 

are e a s i l y understood and p e o p l e u s u a l l y do not l o o k f o r 

them i n d i c t i o n a r i e s .The approach of t h e d i c t i o n a r y com

p i l e r t o t h i s problem can g r e a t l y a f f e c t t h e number o f 

d i c t i o n a r y e n t r i e s r e s p . t h e s i z e of t h e d i c t i o n a r y i n 

q u e s t i o n . 

I n many c a s e s o c c a s i o n a l words are n e o l o g i s m s . N e o l o 

gisms . e s p e c i a l l y r o o t w o r d s , t h a t have become p a r t and 

p a r c e l of t h e language ( e . g . , gimmick .gimmickry,gimmicky, 

h i p p i e . e t c . ) s h o u l d be i n c l u d e d i n d i c t i o n a r i e s . 

The number of v o c a b u l a r y e n t r i e s and t h e i r s e l e c t i o n 
s h o u l d a l s o be connected w i t h the problem of t e r m i n o l o g y . 
Terms are u s u a l l y used b y c o m p a r a t i v e l y s m a l l groups o f 
p e o p l e , n o t b y t h e language.community as a w h o l e . B e s i d e s , 
most of t h e n a r s i n t e r n a t i o n a l ( e . g . , d e n t a l  d e n t a l s 

jbA»#6£uj electronicselektronika-3meir7/3oHHiceL , e t c . ) and 
e a s i l y u n d e r s t o o d by s p e a k e r s of d i f f e r e n t l a n g u a g e s . 
Taking i n t o account the aboVementioned f a c t o r s , t h e r e i s 
no need t o i n c l u d e i n g e n e r a l d i c t i o n a r i e s some groups 
of t e r m s . 

According t o some e s t i m a t e s ^ t h e number of r e a l E n g 

l i s h words i s n o t so g r e a t . S o m e a u t h o r s p o i n t out t h a t 

t h e f i g u r e 500,000  6 o o , o o o ( i . e . . t h e number of e n t r i e s 

g i v e n i n t h e Oxford E n g l i s h D i c t i o n a r y and i n W e b s t e r ' s 

Hew I n t e r n a t i o n a l D i c t i o n a r y of t h e E n g l i s h Language ) i s 

an e x a g g e r a t i o n because among them t h e r e are l o t s of i n 

t e r n a t i o n a l terms, n o n  a s s i m i l a t e d b o r r o w i n g s and occa— 
1 S e e BjS^ i n z b u r p a . o . . o p . c i t . , C h . V T I I , § 4 AJrCWTO

нидкн.курс лекций по лекстаологиш.Мосжва . ! ?^^" 1 ^ 



s i o n a l words t h a t a r e n o t r e a l E n g l i s h l e x i c a l i t e m s . a n d 

i a many c a s e s t h e y can bt e x c l u d e d from d i c t i o n a r i e s . 



Е.Г.АРС 

К ИСТОРИИ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ Ш Н 
ДЕЯТЕЛЯ НА  e n d 

Морфологическая природа имен деятеля 
с исходом на  e n d . 

В трудах, посвященных истории германских и,в ча

стности, английского языков, иаена деятелей на 
обычно выделяются в отдельную группу существительных 
с основой на  e Ä d . Как правило, указывается,цто 
они являются субстантивированными причастиями.*' 

^ См.: Сравнительная гоаьиатика герцанеких языков, 
т.Ш. Морфология, М.1963,стр.243; 
З.Прокош, Сравнительная грамматика германских язы
ков. Перевод с вягляйского.М.,1954,стр.280; 
А.И.Смирницкий.Дрввнеанглийский язык.И.,195о,стр. 
231 i р, 
К.Брукнер.История английского языка,ч.П. Перевод 
с немецкого,И.,1956,стр.II; 
В.М.Жирмунский,История немецкого языка,У.1943, 
стр.159: 
М.Й.СтеолинКаменский,Лревнеисяандский язык,У,. 
1955, стр .63 . 
Р г . K l u g e . Nominal« Stammbildungelehre dar alt-

germanischen D i a l e k t e . H a l l e , I 8 8 6 , K a p . I , § 2 $ 
K.Brugman und B . D e l b r ü c k , Gruadriae d e r v e r g l e i 

chenden Grammatik 



Тояько высказывания 2 трудах Г.Суита,Б.А.Ильи

па и i . ' .a.ryx: J i 3E^' носят нескояько иаой харзктер. В 
этих работах указано, что су^сикс end " образует 
имена деятеля от 'глагольных оск^в и добавлено, что 
сам суффикс связан с су4*1икссн причастия I ende. 

3 целью белее подробного разбора образования 
су сиятельных с исходом на end мы сравни!* па

радигму полчзстия I с парадигмой существительных 
Е а _end р ] ( 8 : < известно, причастие I в древнеанг

лииско./. языке склонялось как прилагательное. Оно ü^e

лр как слабое, гак л сильное склонение. ПреГ сильном 
склонении 1фичзс2ле I ;шело следуадие окончания: 

Единственное члсло 

Ы^ЖЯШШ ос д. средний род Женский иод 

ии.п. 
р.п . 
д .п . 
в .п . 
Т В . п . 

 e n d e 
—eniee 
end um 
etidne 
ende 

—enue ' 
еп<1ез 
-<ЬП1!Ш 

 e n d e 
 e n d e 

endu 
endre 
endre 
ende 

UKO^ec^seiibioe число 

ИУ .H« 

Д.п. 
В . П . 

ende 
endra 
endum 
end* 

 e n d r i 
endum 
 e n d u 

enda.ende 
endга 
endum 
eude,enda 

II. Svwset. Пел/ ^ n g l l a h Gramtnur. Oxford,I94o ,§ 1591 ; 
Б.А.Ихыга. История английского языка.М. .1958,отр.61; 
UJtf.rjxuas. Готские язык. I I . e 1958.стр. 199. 



Окончэния существительных с исходом на end 
были следующий: 

Единственное ЧИСЛО 

им.п.  « n £ 
р . п . endes 

Д  П . ende 
В.П.  « n d 

Мноаественноз ч и с о 

И.И. end, ende, ondaa 
РП.  e n d r a 

Д. П. endum 
В.Hi, end, ende, епйаз 

Как можно видеть, окончания причастия I мужско

го рода и существительных с исходом на nend , г не

которых падежах совпадают, а именно в родительсном 
падеже, единственного числа к в родительном и датель

ном падеаах множественного числа. При этом необходи

мо отметить, что окончания родиа^льного падежа един

ственного числа «а и дательного пдежэ единствен

ного числа  е , являются самимыми распространенными 
окончаниями в сильном склонении существительных муг 
кого и среднего роде?, окончание же дательного паде

жа множественного числа является единственно 
воо^оиным окончаыем для су артельных и прилагатель

ных в древнеа..гаийском языке. 

В именительном, дательном и винительном падежах 
единственного числа прич стие I и существительное 



ыа end ииеют разные окончания. Окончания прича

стия I являются аестолменныхи, окончания существи

тельного на end имеяныша.'В творительном падеже 
единственного числа встречаются илько причастия I , 
имена деятеля на end также как другие существи

тельные, в тюриуельноа падеже не встречаются. . 
Особо следует остановиться на окончаниях имени

тельного и винительного падекей мнонественного числа. 
В именительной и винительном падеаах множественного 
числа причастия I иаеет окончание ende f для суще

ствительных же с исходом на  « а Б ^трудах по грам ^ 
матике древнеанглийского языка дано три окончания 
end . ende f „endas jj ш На пер

вый взгляд может создаться впечатление, будто одно и 
то яе существительное на end в именительном и вини

тельном падежам мнонественного числа могло употреблять

ся с разними окончаниями.*) В действительности же это 
было не совсем так. 

Проследив, формы употребления существительных 
на end в разных письменных памятниках, мы обнару

жили, что далеко не все из них вообще встречаются в 
именительном и винительном падежах множественного^ 
числа. Так, Нофоизведенным нами подсчетам,только 
76 существительных встречаются либо в именительном, 
либо в влиятельном падеже множественного числа. Из 
них 5? с^ествителышх встречаются только в одном 
из вариантов, то есть либо с ende , либо ^ end , 
либо С епоаз /из ЕИХ 2? С end , I I с endaa 
и 19 с ende / . т 8 существительных встречается в 

I ) А.Й.СмирницниЗ. Древнеанглийский язык,М.1955, 
стр .231; J . W r i g h t . '"XLd E n g l i s h Grammax.Oxford, 
1 9 3 ^ 1 P* 2 1 1 * S i ü / e r s . A l t e n g l i s c i i e GraEmatUc 
1 9 5 1 . S . 2 5 2 . 



ДЕух вариантах / из них с end и nsndaa  9, 
С end И ride  7, С ende и endaa  2 , / 
/ в о всех трех гаоиаатах встречается только одно сло

во a x t e r f y l g e n d  . м с л е д м а м » ' 9* 

Колебания в окончаниях существительных на  e n d 
в именительном и влиятельном падежах.множественно

го числа в большинстве грамматик никак не ЕК аменти

руются.^ Некоторые лингвисты отмечают, что разные 
окончания я. яяются результатом действия аналогии с 
существительные мужского po*j с основой ьа  а * ' , 
или приводят семиаэтические причины. Так, К.Кэрре 
считает, что окончание е в имените.ьном падеже мно

жественного числа характерно для существительных на 
ü e n d ,употребляемых в поэзии,и что сами эти суще

ствительные не столько являются именами деятеля,сколь

ко к ким то обозначением случайной особенности лица. 
S качестве примеров он приводит второй элемент сложг 
НЫХ существительных agendi,  frammende, haebbende , 

к) 
 h y c g e n a e 

IJCp.также примеры у К.Кэрре, указ.сочинен.,гл.2. 
2)Поэтому преде;звляется, что в грамматиках древне

английского языка для большей точности следовало 
бы парадигму существительных на  * n < i дополнить 
раз"яснением о.том, что одно и то же существитель
ное,как правило, встречается только с одним из 
этих окончании,дать перечень тех существительных, 
которые встречают ;я в пленительном и винительном 
пэд^чах множественного'числа о  e n d или  endaa 
я отдельно перечислить те существительные, кото
рые встречаются с разными окончаниями. 

3) j .wr ight , указ . , соч . , стр .212 ; 
E.sieTera^Kas. , соч. , стр.253. 

4) IC.Kfrre , указ . , соч . , стр .109 . 



Сднако представляется, что такая вариантность 
окончания могла быть вызвана не только действием вы

равнивающей аналогии, значением существительного или 
его стилистическим использование но и другой при

чиной. Вполне возможно, что вариантность окончаний 
является резул^ато:: различий в процессе образования 
данной формы с суффиксом end . Часть существительных 
на —>nd могла образоваться в результате частичной 
субстантивации причастий, и у них, как у бывших при

частий, в йиеяйтежьйом и винительном паденах множе

ственного числа еохранняисъ падежные формы склонения 
причастия I end<. ж другая же часть существительных 
этого типа очевидно образовалась иначе, а именно по

средством суффиксации; из глагольной основы *• end f 

образовалось и^я деятеля» имена деятеля, созданные 
такии образов, у&е с самого момента их образования 
приобретали все черты существительных, о чем свиде

тельствует кценное окончание ^neu з , которое мы у 
АХ находим з именительном и винительном падежах 

.но Б в ст в е н ко го числа. 
Эти косвенные показания приводят к мысли, что 

имеющиеся в словарлол составе древнеанглийского язы

ка существительные с суффиксом end генетически 
неоднородны. Среди них есть субстантивированные 
причастия I . Однако встречаются к такле, которые о б 

ааруАИВ гэд известную сериальную самостоятельность 
по отношению к парадигме склонения.причастия I . 

Эта самостоятельность может быть объяснена 
двояким образом: ?%$о вознякновениеи соответствую



щей модели именного словообразования с переосмыслением 
причастного суффикса в именной суффикс деятеля; дибо 
воздействием спорадической аналогии с именным склоне

нием при абсолютном употреблении причастия I для о б о з 

начения лица по признаку его действия. Чтобы сделать 
выводотносительно того , какое из эт :х объяснений имеет 
больше оснований noi. собой, нужно рассмотреть и ряд 
друг, х особенностей имен деятеля с исходом на 

имена деятеля с исходом на  в * 4 , за очень ред

ким исключением, относятся к мужскому роду. Их принад

лежность к мужскому роду выявляется различными ггутями. 
Вопзрвых, благодаря согласованию с определительными 
элементами. Например: 
tfaara thinga the he T e x д е д | К Оторые он других 
o t h r e l ä e d r e t o donne y m делать, что он сам был 
he a y l i a waea s e w i l  преданнейшим исполнителем. 
a u m e s t r a ^ y l l end 

( B e d e . k U  4 ) 
Вовторых, благодаря характеру обозначаемого 

слова. Известно, что в древнеанглийском языке мужчи

на имел наименование мужского рода, а не жан^ого 
или среднего. Например: 

Г* о 
conat^ntinaa. .шаеа Константин бы., помощником 
c r l a t e n r a в а т а „ „ л в „ л „ 
f u i t o m i g e n d христиан. 
(Й.Ае.11 Ш - *\ 
, . n i a t h e a дап d a e l  # # ^этот мужчина Hft ЯВЛЯЕТСЯ 
atmend « о т е г е я f o r  участником нааей гибели. 
ш у г Л а ( H . A e . I I 3 . $  И ) . 

В глоссариях и подстрочных переводах сущег *ви

тельные на -•ой соответствуют латинским существи

тельным мужского рода. 



Например: 

ü b l поп e a t g a b e r a a  Когая нет правителя, народ 
torpopultia c c r r u i t 

" кидается очгптя голову. 
Thar t h a r nys gyraead 
Го1с r  y a t ( S c i a t . U 7  7 ) 
Educ blaaphemnm» Выведи ТОГО 60ГОХУЛЫШК8. 
Led üt xhone hyrwend 2 4  1 4 B . T . ) 

( 3 . W . 5 1 6  1 3 2 
r a p t o r  atrudead грабитель или разбойник, 
o t h t a e g r i p e a d 

(W.W? 51613) 
. Примеры, помеченные BT, заимствованы из словаря. 

The A n g l o  S a x o n D i c t i o n a r y .xkT £ne l a t e Joseph 
Bosworth D . D . « d . by T . l o r t h c o t e T o l l e r H . A . , 
Oxford 1 8 3 2 . An A n g l o  S a x o n D l c t l o a a r y , Supplement 
by T . N o r t a o o t e T e l l e r , O x f o r d , 1 9 2 1 . 

В древке, ГГЛИЙСКИХ текстах иногда встречаются 
латинские слова с их непосредственным переводом на 
английский язык. Это обычно слова, которые вырежем 
новые для английского читателя понятия и, очевидно, 
требовали особенно тщательного пояснения. 

Исходя из предпосылки, что переводчик должен 
был правильно отразить в переводе не только общее 
значение слова, но и грамматический род латинского 
имени деятеля в английском языке, мы по категория 
рода латинского существительного можем судить о 
грамматическом роде соответствующего английского 
эквивалента. Тан, в грамматике Эльфрика мы находим 
п$ры латинских слов  имен деятеля с одинаковым вор

лен, отличающиеся своим суффиксом, причем суффикс 
указывает на грамматический род сщестЕительнс^о. 
Английские имена деятеля, соответствующие латинс

ким, также имеют рдин"говый корень, но разные окон



чания, и мы вправе предположить, что различия в дан • 
ных окончаниях отражают развитие по ЛИНИИ категории 
рода. Например: 

( A e l f r . G r . ' 3 *  1 1 , 1 2 ) 
h l ^ a i i c t o r , t h e s I с and тот ,кто увеличивает, 
haec a a e t r i x , theoa та , КТО увеличивает, 

i c e a t r e (A j d f r . G r . 4 8  1 2 ) 

В о пои случае существительное на  end .'было 
использовано для перевода латинского существительно

г о , выражающего деятеля как мужского, так и женского 
пола. 

h i e and haec p r a e a u l 
thea and theoa wealdend ( A e l f r . G r , 3 9  1 2 ) I ) 

В некоторых случаях существительные на 
использованы для объяснения латинских имен деятеп' . 
Например: 

ее i a g e h ä t e n I . » r a c l i t a a K0T0p<y?O НЭЗЫВЗЮТ Параклитом 

xesoa i a S b r e i a c n a ^ a , [1лсуе его * еврейское ИМЯ. 

l e n o  torspennend 
l e n a  f o r s p e n n y s t r e 

совратитель, 
совратительница 

t h a e t i a on Leden S a l 
Tat o r and on S n g l i  c 

Haelend Haelend 
которое значит полатынм 
"сальватор" и пс английски 
и;:зс / ^ д ь . (Н.Jfce.il 2 1 4  2 4 ) 

I ) В данном случае перевод Эльфрика не совсем точен, 
но для нашего рассуждения это *J сущасл_<знно. 

http://Jfce.il
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Образованиями на end пользовался зльфрик 
при создании терминологии на английском языке в 
своей грамматике латинского языка. Так, он "причастие11 

назвал däelninzend : 

p a r t i c i p i u m isd 'äelnimend P a r t i c i p i u m есть причастие 
he n i n t h äene d ä e l of оно берет одну часть от име

пашап and o t h e r e of ни, другую от глагола, 
worde ( A e l f r . G r . 2 4 2 - 1 5 ) . 

"Местоимение" Эльфрик назвал speliend: 

Pronomen i s t h a e s паз an pronomen . является 
s p e l i e n d , se s p e l a t h заместителем имени, оно 
t h c n e пашап, t h a e t thü замещает имя, что бы т е 

пе d u r f t e tu? a hine бе ко нужно было ДБ8ЖДЫ 
пешпап ( A e f r . G r . £  1 2 ) . е Г 0 называть. 

Бывают также случаи, когда посредством существр

т'пьного на end объясняются очевидно малопонятные 
английские слова: 

n l c eow sende f r o f r e ПЯ пошлю вам заступника", 
g a r t " t h a e s Fordes значение этого слова,как. 
a n d g i t i s cwa пюп говорят "защитник" или 
cwethe " t h i n g e r e " "утешитель". 
oththr g r e f r e n d ( 3 1 . H . 1 3 > - 3 3 ) . 

В единичных случаях существительное Hu  end 
может обозначать кэк мужчину ,так и женщину  деяте

ля. Таких существительных мы нашли два в текстах и 
два в глоссариях. 



t imbrend "строитель": 
ß e wses tjjuDrend Он был строителем монастыря, 
t h a c s m y n s t r e s t h e который называется Медесхам

gecweden i s К е ^ е в  СТуД. 
hämstyde ( ЦеДе 57340 ) » 

t "jnbrend ст роите дьница: 

Нёр^ waes зёс^ u e r y s t e Она была пергой строитдд"ьни

tyfprenA . thaea aynst gef монастыря, который назы

r e e , t h e y s nesmed вается Стернесгеалг. 
S t e o r n e s h e a l h (Ka$rt. 2 0 6 r l f c ) » 

/Имеется а виду настоятельница монастыря/. 

w i ^ s i g e n d драите ль, вождь: 

g e s c e a f t sceppend создатель существ и наш прави

and w i s s i g e n d ( г е е  таль. 
Щ are ( П я т . Щ SSspJfilk. 
a£äeder m i n • • e n d hiaH его ВОЖДЬ. 

v i s s i g e n d ( А е . П . ^ 0 2  2 9 5 ) . 

w i s s i g e n d правительница: 

t h a e r Sao wyln b y t h Где служанка является правд

t h a e r e h l ä e f d i a n гельнтоеИ овоей госпожи. 
iffissju^nd ( А е . I I . 3 6 4  1 1 ) Г 

V лак видно из этих двух примеров, существитель

ные на еда употребляются для обозна.еняя лица 
хенакого пола только з переносном значении, примера



ни из гдоссаризЕ является следующие: 

ferula oercnd носильцицз С V/.V/.505297 
calcatrisE fcredend попирэтелькща ( « . w . 1 9 7  9 ) 

*аким образом, имена деятеля с исходом на end 
в С Б С Л Б Д О М Ц З Д М материале относятся почти исключитель

но к ЛИЦЗЙ мужского пола и только в четырех случаях 
обозначают деятеля кеьского шла. 

Показательно,к этому не и т о , что Эльфрик при 
переводе латинских существительных с разными родовы

ми окончаниями дет для мужского рода не существитель

ные с исходом на  £ г е или  а , а именно с исходом 
на — end • 

Морфологические признаки, особенности родового 
согласования к лексическое отнесенности слов с исхо

дом на end Д а к ) Т известное основание рассматривать 
их как существительные, обнарунивающме определенную 
тенденцию к закрепленной связи с категорией мужского 
рода, а не как причастия, а конечные элемент в них 

как формирующийся агентивный именной суффикс мужского 
рода. 

Семантические отношения между существи
тельными с исходом на  e n d и глаго
лаыи с Toil же основой. 

Причае? ;е I , будучи элементом системы осорм гла

гола, естественно, отражает в своем лексическое гна

*~нии всю семантическую структуру ?лзгола. Hei ,у тем, 
семантлческие С Е Я З И , отмечаемые между однокорснньш! 
суцеетвительными и гл^чэлом могут ОЫТЬ ррЗНЫЦИ. Эти 



различия сводятся к следующим: 
а/ лексическое значение существительного н а  e n d 

прямо й непосредственно соотносится к лексическим 
значением или всей системой лексических значений гла

гола ; 

б/ в семЙтйческ. л системе многозначного глагола 
содержатся значения, не имеющие соответствии в семан

тической системе существительного на  e n d ; 

Е / В септической системе ..аогозначього сущест

вительного из  e n d отмечаются некоторые значений, 
не имеющие соответствия в семантическс системе гла

гола. 

Рассмотрим каждый из этих случаев в отдеььностие 

а/ полное семантическое соответствие обычно наб

людается между сместЕительныии на  e n d и однознач 
ными глаголами.*' 

Например: 

г r e T r e n d утешитель 
f r e i r a n утешать 

. . t h a e t he h i n l e o r  . . . ч т о б ы он своим ученикам 
ntrum t r o f r e sonde послал утешение,он, который 
s e the г a r i a s o t a  ,;зяяется утешителем всех 
f a e s t r ~ f r 3 f r e n d т.гсс честных людей. 

Г ? . . . Н . 1 3 1  2 » . 

I ) В суждении об однозначности интересующих нас J 
данной связи глаголов мы основываемся на данных 
словаря An An^lo ßaxon D i c o i a n a r y manuscr ipt 
c o l l e c t i o n of the l ö t e J.Bosworth ^d.N.Tol" 7t?,1882 
и на проверке приводимых ад&отрывков, которые 
здесь не г вводятся. 



См. также ? s . 6 8  2 1 , 3 1  8 ; P h o e . 4 2 2 ; 3 1 . E . 1 3 5 - 3 3 

g e o c i a n Спасать 
geocend спаситель 

. . с a t h e n aaangen . . . н а к о т о р о м был повещен р у 

waec häethenom Го1лпигКами я з ы ч н и к о в с п а с и т е л ь Д|Ш* 

g ä s t a peocend 

См.ТЭКЗсе £ 1 . 6 8 2 ; A n . 9 0 3 ; A s . 8 8 ; O r i . 1 9 8 И д р . 

rowan г р е с т и 
röv7end г р е б е ц 

Thä h w i i e t h e t h ä '̂ 'ем в р е м е н е м мс?Ьяки э т о г о ко

rodend t h a e s s c i o e s р а б л я и с к а л и его . 
h i n s o h t o n (Gr . Г " . 3 0 6  3 ) . 

См. такие Ar.. 4 7 3 ; G . ? . 4 4 5  1 1 ) . 

t e e n Обвинять 

•ceond обвинитель 

. . a n d haebbe se . . . и пусть имеет обвинитель 

t i o n d e y r e , ст/а выбор  испытание ВОДОi или 

waeterorc la l sv.a железом. 

y s e n o r d a l ( L . A t h . 1 . 2 2 4  1 5 ) . 
См.такяе L . E d g . 1 . 2 6 6  1 9 ; A . L . I . 1 3 2  9 

J» 

Некоторые сущеатвительные засвидетельствованы 
в обследованном материале по одному разу. В этих 
случаях они семантически соответствуют однокрреино

му глаголу. 

Таковы, например: 

* h e a m c w e t h a n , клеветать 

hearmcwethend клеветник 

Ее t h e hearacv;ethend °Н презирает И ненавидит 

hyneth and by t h клеветников. ' ( P s . 7 1 - 5 в . Т . ) 
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f o r h e r g a n 
f orhergend 

опустошать 
опустошитель 

g r a s s a t o r f orhergend 0ПУСТ01ДИТедъ 
( W . W . 2 4  4 1 ) 

В отдельных глаголах наблюдается некоторая мно

гозначность, вернее .гтенки одного значения. И здесь 
мы TLtfse моаем засвидетельствовать семантическое соот 
ветствие с однокоренными существительными на end. 
Например: 

f u l t u m a n "ПОМОГаТЬ" ,,|П0йДвр«ИВ8ТЬГ1
|

иС'1ТЬ 
сторонником чеголибо","содейст

вовать". 

f ultumend I . помощник: 

Thü e a r t f u l t u m i e n c Ты помощник тех, у которых 
t h u r a t h e n a b p a t h пе нет ни отца, ни матери, 
f a e d e r ne modor ( I i . А е . I I . 9  3 9 ) 

См.такке Bede 330; P s . 1 4 5  4 G . P . 3773 и др. 

2 . сторонник: 

С г i s t endra manna СТОРОННИК христиан, 
fu l tumend ( L . H . H . 3  6 ) 

3. пособии.;: ^ 

We г,nt fu l tumend 
eowres g e f e a n f !  . P . 

1 1 5 - 2 5 ) . 

аы являемся пособниками вашей 
радости. 



о eweri an "защищать", "отстаивать" 

I . защитник: 

• •ас ge s y n g e o r n f U I I Ä ,но вы должны охотно быть 
b e w e r i g e n d r a s C r i s  защитниками аамвпь , привад

t e s адепта l a n d £ r e лежащих церкви Хряста.  ' 

АС he .waos zaidspre Ho ОН был сторонником и по

са and bewerigend борникои того древнего зако

t h a e r a eaxdan äe на* 
(Н .Ае. 3 8 8 - 3 2 ) . 

Некоторые существительные на — e n d > не изменяя 
своего значения, изменили свою предметную соотнесен

ность и кроме своего обычного употребления встречают

ся в качестве перефрастического наименования "бога" . 
Здесь, пожалуй, лучше всего привести существительное 
п h ä e l e n a п ? которое в своег значении "спаситель" 
встречается очень редко, обычно же оно заменяет сс 'ой 
прямое имя Христа. 

Её i s h a e l e n d g e h ä  Его называют исцелителем, так 
t e n f o r t h a n he haelüffaK он исцеляет как тела людей, 
aegthe** ge manna так И ИГ души, 
l icnaman ge h e o r a sawle ( H . A e . 1 1 . 4 7 0  1 1 ) 

Thäar g a e s t a ge<L yhtTaM толпы духов хвалят спаси

( C o d . D l p l . I I ^ j ^ ^ 

I.спаситель, исцелитель. 

2 . спаситель / бог / 

v ё е 1 е п а < h e r g a t h 
\ P h ö e . 6 1 c ) . 

теля. 



. . a e f t e r t n a e s h ä e l e n d e s . . . после страстей спасителя, 
uhrowunge and a e r i s f e of и воскресения из мертвых, 
deathe (Де . Г Г . 4 0 0 - 1 3 ) 

Se häexend t h e l i o f a t h Пусть спаситель t который живет 
and r i x a t h tne" aesacnce и правит, опустит тебя В гдубн

оп thone d i o p a n h e l l e ну ада. 
gruna ( L . H . B . 1 5  8 ) . 

См.акже G.P.; Н..*е.; Phoe.; fln. 
Таким образом, можно видеть, что лексическое зна

чение существительного на  e n d отражает лексическое 
 значение однокореиного с ним глагола. Большинство гла

голов однозначны, в некоторых глаголах отмечается раз

ные оттенки одного значения; 

6/ в семантической системе многозначного глагола 
содержатся значения, не имеющие соответствая в семанти

ческой системе однокоренного существительного на  e n d . 
Рассмотрим семантическую систему некоторых глаголов в 
сравним ее с семантической системойсоответствующие с у 

ществительных. 
Например: 

h e a i d e n ^ держать, удерживать,содержать; 
2 . хранить, охранять, защищать; 
3. и м е т ь ; 
4. занимать /местность/ , населять, охваты

вать; 
5. править; 
6 . *ести себя; 
7 . поддерживать, поддирать, выдержи'ш, 

сохранять, упорствовать. 



1 семантической системе имени деятеля  п е а х а с п а 

ян н£ £абл:о£зеа ДОЕНОГО соответствия всей семанти

Ч£ЯЕШ csacreae „глагола. 

Е«сШ1й1ес1Авсгречается только в следующихзначениях: 

I . Ейавжтень: 

Stei fe rt.jm tuns se ОтпраЕллся тогда п&двд ?ель 
йзееТкдлсг mid домой. . . со своей добычей. 
tt^ he&zt&me ( G e n . 2 1 ь 1 ) С м . Gen. 2 3 1 5 , Jud . 2 9 0 

т. fMiiAw * также Z» страх: 

m m ШаеФ Adas l e n ^ # . . что Адам долго был един

ёоа ^ а ^ г е пеогхпа ственным стражем и пастырем 
w E g s s гшзте gesceaT—живых существ в раю. 
£** л у г £ е ans fcalcend ( G e n . 1 7 2 ) 

3 . I 1: 

— д а ю ILX» t n a se n a i .  . отпра ился тогда владыка 
§ в iiagid'rcL and w e a l  и правивель, старшина apxaL 

flsfsm^усп>ЁД£^Ха f r u n a гелов искать дом. 
e u ü e l s S c ^ a i.An.2if5) 

J c S ß ü Ä B t I . давать совет , 
2 / оросить совета, 
3 » обсуждать, говорить на совете. 

резать, отгадывать / загадки/ , 
5 . предпринимать чтолибо против коголибо, 
с . править, управлять, руковс ;ить, 
7 . К1зть в своем распоряжении, 

объяснять. 

l r * e y V T T t * I . правитель, владык^ 

— w i t t s drihten, ". мудрый господин .владыка 
•eeecra Bfiedena н е б е с 



2 . колдун / о т значения отгадчик, т . е . 
прорицатель или советчик/: 

On g e i i c n y s s ^ ^ i g i e  Также как предсказатели и кодду

res and räedenaes he ны, он оценил т о , чего, он не знал, 
wendunaet пё n ä t ( S c i n t . 7 >  1 2 ) • '• 

s c e o t a n I . СТреЯ.ЛЬ, 
2 . помогать бегству, 
3 стремиться, 
4. платить, 
о . стрелять / о боли/. 

Существительное s c e o t e n d мы находим в з н а ч е н а 
"стрелок", "ЕОИН": 

Sceotenu swäcfon *cha Стрел си спят т е , которые должны 
ohtiet h o m r e c e u neälоыли охранять ДОМ. 

dan s c o l a o n v^Beo. 7 0 3 ) 
S c e o t e n a sendath Стрелки посылают трепещущие стра

f l a c o r 116л ( u r i . л ы 

w 7 5 ) . 

См.такжв В * о . Ю 2 6 , 115*-, В . 2 6 4  2 2 ; « M t i . i  l j . 

Некоторые существительные Ф обследованном мате

р и а л е засвидетельствованы тользо по одному разу. На

пример: 
winnan I . работать, делать, создавать; 

2 . испытывьть, н е р е н о с л т ь ; 
3. достигать, получать; 
4. стараться, пытаться; 
5 . оороться; 
о . побеждать, 



Существительные r innend "боец" встречается 
только в одном англосаксонском глоссарий.^ 

Как видно из вышеприведенна: нримеррв, семанти

ческая систена существительных в данных случаях уже, 
чем сиантическая система соответствующего глагола. 
Из разных значений глагола существительное на  e n a 

может отражать либо одно, либо несколько значений, 
причем .это обычно основные, наиболее распространен

ные значения глагола. 

в/ В семантической системе ногозначного сущест

вительного на  e n d отмечаются некрторые значения, 
не имеющие соответствия в семантической системе глаго

ла. 
К данной группе мы причисляем такие существитель

ные, в семантической системе которых не только отраже

на семантическая система соответствующего глагола, но 
можно такае отметить некоторые лексические значение, 
•^зарегистрированные в них. 

Например: 
Глагол r e r a n значит "путешествовать", соответствую

щее существительное r e r e n d ,как правило, встречает

ся как второй элемент сложного существительного, на

пример: 

s c i ^ f e r e n u Ä n . 2^0 МОРЯК 

" wegrerend в . 4 6  2 у путешественник 

Как.простое существительное оно накя зарегистриро

вано только два'раза, один раз в значении "путешествен

1)См. i>ie Ä N G E L S A C H ^ x e c h e n G l o s s e n i n dem B r ü s s e l e r 

Codex von AJ one l a s S c h r i t t De V i r g i n i t a t e 
опубликовано К.^одтервек в томе I I Haupt»в 
S e i t s c h r i t t 



 ж 

ник". 

Thonne g e l e l e t h fäcnesKorfla коварный / кит / чувст

* c r a e f t i g t h a e t him вует, что на нем прочно о б о с 

t h ä r e r e a d o n ^ f a s t e новываются путешественники... 
wuniath ( S a l , 2 5 ) 

Второй р а з в значении "посланец" 

Het wha g e f e t i g a n Жестокий и слепой в душе.он 
f e r e n d s n e l l e hreoh велел проворным посланцам 
and h y g e  ü l i n d h a u  бистро привести отца С Н Я Т О Й , 

g r e f a e d e r r e c e n e t o девушки. 
rekne ( J u l . 6 0 ) . 

Глагол ürymman значит "укреплять", становиться 
сильным"; 

существительное ^ryinmend значит: 

т о т , кто укрепляет: 

ТШ me god wäere . . Ты мне, бог , был тем, кто 
trymmend ( P s . 7 0 - 3 укрепил мою веру /буквально 

,у крепитель/. 

В глоссарии trymmend соответствует латинско

му s t i p u l a t o r e m тот , кто заключает договор /w.W« 
5 1 4 / и, очевидно могло употребляться в этом значе

нии . 

Глагол wigan гначит "воевать"; существитель

ное" w i b . n d значит "воин" и в данном значении 
чаете? встречается поэзии: 

Ongunnon thfi on оеогТогда воины начали воьдвига^ь 
ge b ä e l f y r a mäect большой костер на Горе. 
wifiend weccan ( В е о . 3 1 4 4 ) 



Gm.также вео. 3 0 9 9 ; E l . 9 6 4 ; A n . 8 5 2 ; Jud. 283 

2 Др.* 
Один раз оно нами зарегистрировано в значении 

"благородный человек": 

Не cöna ongcann 

genri Tjeccan 

( A n . . 8 5 2 ) 

глагол s e i l e n значит I .давать, 
2.посвадать, 

. З.снабкать, 
4.продавать, 
5.доверять, 
6.сдавать, 
7.производить, 
8.издавать / з в у к / , 
9.отвечать. 

Существительное s e i l e n d отражает далеко не 
все значения глагола. Оно значит: 

I . тот , кто даед; податель, даритель; 

Tneoden e n g l a , а х  Властелин ангелов тот , кто 
gora s e i l e n d дает победы. 

( Р а . 6 4 ) 

См.также J u l . 668, "705; н . А е . и . 3 2 £ 1 . 

2. продавец 
. . f o r a t h t o t^a& . . . идите к продавцам и куки
eyllendum and b i  те с в о е мае j , 
gam ЫГО ele ( Н . А е . 5 7 0  1 4 ) . 

w x ~ Он скоро начел будить благород

ных музей /речь иде* не о вои

нах, а о пЪследователях св . 
Андрея/. 



 в 3 

Кроме того s e i l e n d зарегистрировано р зна

чении "предатель". 

Se s e i l e n d h i s (ВТ) его предатель. 

Встречаются и случал специализации лексическо

го значения существительного на end до сражению 
с лексически значением соответствующего глагсла.В 
этих случаях исходное значение глагольной основы 
используется ~ качестве материального средства моти

вировки существительного, тогда как формант  e n d / 
сохраняет свою функцию выразителя типового значения 
деятеля. Такая специализация значения лабпюдаатся * 
существительных: t h e c c e n d , g r i p e n d , h e t t e n d . 

t h ~ c c a n "прикрывать" 

t h e c c ^ n d "защитник": 

Thü e a r t t h e с с end tain Ты МОЙ заштнИК. 
( P s . i b . 7 ö  5 ) 

grxpan "схватывать", 
g r i p e n d "грабитель", "разбойник": 

r a p t o r s t r ü d e n d грабитель или разбейнии 
^ g 

a t n t h e ^rlD^nd «'ненавидеть" C".tf.51613) 
h e t t a n n e t t e n d  "враг": 

waepen ähof w i t h Он ПОДНЯЛ оружие против 
b e t t e r im ( £ 1 . 1 8 ) . врагов. 
nebtend crungon ^ cotВраги лежали низко, ютланд

' t a xeoda and j c i p i l o  ц и и моряки,пригоь.ренные к 
t a n x a e g e f e o l x o n смерти, П8Д8ЛН. 

( L . A t h . ) 



См.такзе в е с . 1 8 2 8 ; ö u l . 3 6 3 ; E l « H 9 ; B x o d . 2 0 9 ; 
и др. 

Иногда специализация значения оказывается' столь 
далеко идущей, что судаствительгэе выходит за пределу 
ТЯПОЕОГО значения деятеля, обозначаемого по признаку 
его дьйствия и используется для обозначения языкового 
средства по признаку его функции. Это мы наблюдаем , 
например, в случае с существительными daeinineiv i и 
s p e l l e n d 

d4eln'iman "участвовать" 

D H E L N I M E A D У ч а с т н и к , соучастник: 

*Tis t h e s nan uäelnimend Этот человек не участник 
ecwer rorwyrde ( H . A e . I I вашей гибели. 

3 3 6  1 1 ) 
^.Причастие / граам/ : 

P a r t i c i p i u m i s d ä e x  P a r t i c i  iuiu является 
niKvnd (Ae.Gr. 5 ) . причастием 

Sum a d v e r o i a сишаьп 'Некоторые наречия происхо

6т c ä ^ l n m e n a u m дят от причастий. 
( А е . ^ г . з ь ; 

s o t l i a n "замещать", 

a p e l i e n a I .наместник: 
ье c y n i n g i s C r i s t e s Король является наместни

s y l ^ . ^ 3 s ^ e i i g e n a никои Христа под ним самим, 
under h i m s ^ ^ ^ e ^ ^ ) , 

jeroncm^ i a ^ а ь • ' • ...местоимение является з а 

naman s n e l i e n a t s e . изститслеи имени.оно стоит 
b p e i a t n vhoxie nattfaD ьместо ^ущестЕИтеды^го ,что

t h a e u t n a ne t h o r z t e бы ты не должен был его на

tuwa bine паддаи зывать двзкдьи. : 

( A e . G r . 8  1 ^ ) 

http://Ae.Gr
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Вполне вероятно, что новые значения в существи

тельных явились результатом семантических изменений, 
происходивших уже в caiiHx существительных. Однако воз 

можно, что однокоренные с ними глаголы в соответствую 
щ х значениях бытовали в языке, но не были зафиксирова 

ны в имеющихся в нашем распоряжении паиятникэг. 

Наблюдения над семантическим соотношениек между 
глаголом и суаествительным с исходом на  е д и с оди

наковой основе! позволяет высказать некоторые сообра

жения относительно природы этих существительных. Наб

людения эти сами по себе, разумеется, недостаточны для 
определения морфологического типа и ио:очников проис

хождения су4ествитальных на  е п а . однако представ 1 

ляется, что в соединении с грамматическими особенно

стями имен деятеля, семантическое сопоставление этих 
лоследых с однокоренными глаголами достаточно ясно 
подтверждает их субстантивный характер. Семантическая 
связь между именами деятеля и глаголов иная, чем связь 
между причастием I , как одной из словоформ глагола и 
иными его словоформами. Причастие I , как элемент формо

образования глагола, способно отражать из лексических 
значений данного гчагола. Между тем, наблюдаются слу

чаи расхождения з семантической структуре"имен деяте

ля и глагола с той же основой. Подобное семантической 
расхождение со значением однокрреиного' глагола харак

терно для субстантивные образований от глагольных о с 

нов. Одт шо такие же расхождения, принципиально говоря, 
не исключены для с учаев субстантивации. Поэтому,счи д 

тая достаточно очевидным тот факт, что иыча деятеля 
на  спи являются существительными, а не прмч зтиа 
ми I в субстантивном использовании, мы можем только 
предположить, что во всяком случае целый ряд *=»thx с у 

ществительных является продуктов самостоятельного суф

фиксального образования от глагольных основ, а не с * б 

станть^ация причастных форм. 
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P . B . Вожьнерт 

ДЕНОТАТИВНОЕ й КОВЯОхАТИБНОБ 3HA45ffiTS БЕЗЛИЧНЫЕ 
СТРУКТУР 

В с о в е т с к о й и зарубежной лингвистике существуют мно* 
гочисленные классификация безличных конструкцк немецкого 
языка. В первую очередь это классификация:, основанные на 
семантике безличного г л а г о л а ; они очень различны в отноше

нии количества семантических г р у п п , но даже самне дифферен

цированные я з них, к а к , например, классификация О» Б е х а г е 

л я , 1 X . З и г в а р т а , 2 Блаца, 3 й . Э р б е н а , 4 Ф. Шгклошяч 5 не 
в состоянии охватить все безличные глаголы и составить п о л 

ную картину их употребления. 

Большинство безличных конструкций образовано от г л а г о 

л о в , параллельно выступающих н в личных конструкциях. Фак

тически кажды глагол может быть употреблен в отрыве о т 
о в о е г о д е я т е л я : глаголы, которые ред э употребляются б е з 

лично , воспринимаются как своеобразные грамматические л е о 

лог.змы отдельных а в т о р о в ; ч а с т о употребляемые безличные 
конструкция, наоборот , ощущаются как языковые штампы, и н о г 

д а как фразеологизмы.Но как первые, так и вторые п р е д с т а в 

ляют собой продуктивные группы, и поэтому их семантические 
границы трудно определимы. 

Если классификации по значению г л а г о л а яе привели к 
желаемым р е з у л ь т а т а м , так как трудности определения с е м а н 

тических границ безличного употребления д е л а е т невозможным 
полный охват всех г л а г о л о в такой классификацией, то деление 
безличных конструкций по "вещественному значению" ев лише

но всякого основания Приписываемые e s значения т а и н с т в е н 

н о с т и , неопределенное* всеобщности i т . п . завис г от с е 

1 O . B e h a g h e l . Deutsche S y n t a x . H e i d e l b e r g , 1 9 2 5  1 9 3 2 , 
2 C h x . S i g v a x t . D i e Х ш р а г ь , s e i l e n . F r e i t u r g , 1 8 8 8 , S , 1 2 0  1 3 9 « 
3 F . B l a t Z . Neuhochdeutsche Grammatik. K a r l s r u h e , 1 8 9 ^  1 8 9 6 . 
4 J . E x t e n . AcxiB der P u t s c h e n Grammatik. B e r l i n , 1 9 3 8 , 
5 ? . 5 ü . k l o s i c h . S u b j e k t l o s e S f f t z o . W i e n , 1 8 8 3 . S . 5 0  3 1 



- 8P -

мантякж безличного г л а г о л а , от лекоического окружения к о н 

струкции» от всей ситуация и также от субъективного п о д х о 

да ч и т а т е л я . Из этого с л е д у е т , что зти " з н а ч е н и я " не я в л я 

ются отношениями между предметами и явлениями реальной д е й 

с т в и т е л ь н о с т и , и классификация безличных конструкций по их 
вторичным вмоциональнозкспреесивным наслоениям ие выражают 
сущности безличного употребления.^ 

В последнее время предпринимаются попытки клаоеифипж

ровать безличные конструкции по структуре В э т о ! с в я з и н е 

обходимо отметить диссертацию Ц.Н. Шрайбер, которая с ч и т а 

е т , что только оассмотрение с о с т а в а предложения, о с о б е н н о 

с т е й с т р о я , характерных для данной конструкции, я в л я е т с я 
непременным условием для правильной трактовки любого типа 
Предложения. Ц.Н. ЛраЙбер делит безличк предлс ения на 
три группы: о глагольным, с именным и о Фразеологическим 
сказуемым. Первые две группы она далее делит по количеству 
члено* на 2 , 3 и 4Д членные предложения. Но классификация 
у Ц. Шрайбер не охватывает вс структурные типы безличных 
предложений, которые могут быть и 5^** членными. Это п р о и с 

ходит о т т о г о , что автор считает обязательным членом б е з л и ч 

ной конструкции только дополнение. Так 3 ^ М е Ш Щ к о н е т р у к 

ции по Шрайбер с о с т о я т из ез * сказуемое + дополне и е ; 
4 ^ членные  из еа + сказуемое + падежное дополнение 4 
предложное дополнение. Безличные конструкции с о б с т о я т е л ь 

с т в о м , которые T 6 K I W очень ч а с т о вотречаютпч, автором ие 
рассматриваются. Подход Ц.Н. Шрайбер к имеющемуся в е~ 
распоряжении лексическому материалу несколько о у б ' а к т и в е н , 
е е выводы основаны на анализе определенного лексичег ' го 
материала и не подтвер: даются лингвистическими пооверками. 

Учн*_*вая все с к а з а н н о е , мы попытались установить н с 

менвдтуру безличны* F : етрукпий следующим путем: 
По структур j сказуемого мы предварите, jHO у с т а н а в л и 

ваем 3 модели: 

1 См. L . S t f t t e r l i n . Die deut^^he Sprache der G e g e n e a r t . L e i p 
zig 191Ö 3 . 1 4 7 ; Hans C o x r o d i . Bas Sut ' e k t der log.unpereoD
lichen V e r b e n . Z e i t s c h r i f t f ö r vergleichende Sprachf• 53 
B d . b l 2 H.Gfft ^ngen. 1 9 2 5 ; A . A . Ртбоенет. Развитие слова 
e s . Ученые записки 1 ЛПМИЯ т . 1 1 9 W ; P . G r e b e . Grc imatik 
der deutschen G e g e n w a r t e s p r a c h e . Itennheia. 1999t 3.425» 



e s + P v 

e s + P (K + Ä) 

e s + P ü (K + S ) 1 

Б чистом виде эти формулы в к о н т е к с т е редко выступают. 

Обычно к ним присоединяется восполняющий член Е . Для у с т а 

новления номенклатуры безличных мо, елей мы вводим 2 т е р м и 

на : 1 ) факультативный восполняющий член ( Е ^ ) , 2) о б я з а т е л ь 

ный восполняющий член ( Е ) . Восполняющим членом модели вы

с т у п и : > дополнение ( В 1 ) или о б с т о я т е л ь с т в о ( Е 2 ) . Факульта

тивный вое . о л я / / ' 1й член ке меняет значе! :я i . n , i-.. 

влияет на содержание всей модели» а только уточняет или 

дополняет действие» с о с т о я н и е , выраженные г л а г о л о м . О б я 

зательный восполняющий член меняет значение глагола или 

влияет на содержание всей модели, и поэтому ов не может 

быть без ущерба для в с е г о высказывания опущен. Кроме т о г о , 

обязательный восполняющий член ч а с т о заверпает конструкцию, 
ч 

которая без э т о г о члена бессмыолена» 
Нужно о т м е т и т ь , ч т о граница между факультативным и 

обязательным восполняющим членом ч а с т о трудно уловима и 
может быть or о д е л е н а тольк » конт е . 

Методика обработки материала проходит следующие таны: 
1 ) Сбор материала. 
2 ) Разбиение Mav . ала на семантические варианты. 
3 ) Кодирование каждого примера и проверка каждого п р и 

мере на факультативность и обязательность в о с п о л 

няющего члена с помощью следующих проб: 
а ) проба на сокращение восполняющего члена, 
б ) н " расширение восполняющим членом, 
в,) п " подстановку восполняющего члена другим 

существительным, 
г ) проба на трансформацию безличного предложения в 

л и ч н о е . 
4) Выявление окончательной модели д л я каждого вариант и 

5 ) Сведение всех моделей в о е д и н о , нахождение общих м о 

делей д л я разных вариантов* 

* 5^  глагольное с к а з у е м о е ; 2^ именное с к а з у е м о е ; К  с в я з к а ; 
А  п р и л а г а т е л ь н о е 3  с у щ е с т в и т е л ь н о е . 



 *I 

6 ) Разбиение моделей на 2 группы J модели о антрополог 
гической сферой употребления и модели с не а н т р о 

пологической сферой употребления. 
Разбиение материала на семантические варианты нооят 

линь условный х а р а к т е р . Такое деление необходимо для т о г о , , 
чтобы пропустить имеющийся в нааем распоряжении материал 
черев пробы группами, а не отдельными примерами. Это се— 
крапает намного п у т ь выведения окончательной формулы» ие 
алиях на е г о р е з у л ь т а т . 

После получения общих формул моделей о лжеподлежажжм 
семантические варианты могут быть отброшены* 
Для 'Вд | например, семантические варианты могут быть 

установлены следующим образом: 

1 ) явления природы, 
2 ) явления природы в метафорическом употреблении, 
3 ) акустические восприятия, 
4) зрительные восприятия, 
5 ) д е й с т в и я , состояния с о значением в и д а , 
6) м о д а л ь н о с т ь , 
7 ) психическое состояние человека , 
8 ) фиаическое состояние человека и т . д . 
Для Р п : 

1 ) темпоральные отношения, 
2 ) характеристика окружающей среды, 
3 ) психическое состояние ч е л о в е к а , 
4) физическое состояние ч е л о в е к а , 
5 ) синсемантические с л о в а , значение которис в ы я в л я е т 

с я из макроконтекста или ив последующего а л е м а н а 
микроконтекста, 

6 ) числовая характеристика и т . д . 
В к а ч е с т в е примера мы приводим ниже обработку с д я о г е 

на семантических вариантов e s + Р 7 # в которой выражает 
психическое состояние ч е л о в е к а . 

1) Лексический материал 

ж) " G l e i c h f a n g t ' s i h r h e i m l i c h sd zu grauen* ( G o e t h e ) . 
6) " 0 denkl 0 d e n k e , W i e ea e i c h k x f f s k e . . . " ( G o e t h e ) . 



в ) " B s v e r d r o B s i e auch Dicht, wens Uac z u w e i l e n Q U I auf 
e i n i g e Miauten kommen k o n n t e " ( K e l l e r m a n n ) . 

г ) "НоЬЪу schrumpfte e i n v o r Gxauen, e s s c h ü t t e l t e i h n , 
daB er s i c h f e s t h a l t e n muBte, um n i c h t h i n z u s c h l a 

gen " ( K e l l e i m a n n ) . • 

д ) " T r i f f t 1 s mich immer w i e e i n S c h l a g 4 ( G o e t h e ) . 
е ) " S o sehr m i c h ' s wundert , muB i c h ' s g e l t e n l a s s e n " ( G o e ) 
« ) " S c h l e u d e r t 1 s d i c h ? " ( G o e t h e ) . 
8 ) "Mich Ü b e r l a u f t ' s " ( G o e t h e ) . 

и ) "Mir e k e l t ' s " ( G o e t h e ) . 
X ) " B s m a r t e r t mich" ( K e l l er mann) • 
л ) " D i e Jungfrau e r g r e i f t e s g e w a l t i g " ( H e i n e ) . 
u) "Bern V a t e r g r a u s e t ' s , er r e i t e t g e s c h w i n d . . • " (Goethe) 

2) Кодирование л е к с и ч е с к о г о материала 

а ) ее + 0 Adf + A d » 1 

б ) e s 
p v + 0 + Adv 

в ) e s + 0 Adv 

г ) e s ? , 0 Adv 

д ) e s + 
p v 0 + Adv + adv 

е ) e s 
p v 0 

«) e s + 0 

•) e s + p, 0 

м) e s + + 0 
ж) e s p 0 
ж) es 0 Adv 
ш) e s + 0 

* 3 ) Проверки 

Сокращение о б с т о я т е л ь с т в а образа д е й с т в и и . 

G l e i c h f f fngt*s i h r X an z » g r a u e n . 
3s kxffnkt mich X 

Sa s c h ü t t e l t e i h n X 

2 S t r i f f t mich immer X 

D i e Jungfrau e r g r e i f t e s X 

lJvär m о б с т о я т е л ь с т в о ; 0  дополнение . 



Вывод: Значение глагола не меняется , предложение с т р у к 

турно закончено* 

Сокращение о б с т о я т е л ь с т в а времени. 
Es f a b g t Ihr х h e i m l i c h an zu g r a u e n . 
Es t r i f f t mich z wie e i n S c h l a g . 

Вывод: Значение глагола не м е н я е т с я , предложение с т р у к 

турно закончено . 
Обстоятельство времени  Е^ 
Сокращение придаточного у с л о в и я . 

Es v e r d r o ß ihn n i c h t z 
Вывод: Значение глагола не меняется , предложение с т р у к 

турно закончено . 

Сокращение дополнения в винительном падеже. 
Es kränkt х 
Bs v e r d r o ß x auch n i c h t , wenn . . . 
Es s c h ü t t e l t e X , dsB . . . 
T r i f f t 1 s x immer w i e e i n S c h l a g . 
So sehr e s x w u n d e r t , . . . 
S c h a u d e r t * s x ? 
Es tfberlauft x 
Bs m a r t e r t x 
Bs e r g r e i f t x g e w a l t i g . 

не ** 
Вывод: Предложение структурно закончено, сокращение 

невозможно. 

Дополнение в винительном падеже 

Сокращение дополнения в дательном падежа. 

Es e k e l t х 
G l e i c h f H n g t ' s x h e i m l i c h an zu grauen 
Es g r a u s e t x 

Вывод: Предложение структурно не з а к о н ч е н о , сокраще

ние невозможно. & 
Дополнение в дательном падеже  В* 

Трансформация безличного предложения в л и ч н о е . 

Обстоятельство образа д е й с т в и я 

Придаточное условное 

Ich wundere mich. 
I c h s c h a u d e r e . I c h e k l e mich . 



Выгод: Трансформация возможна и подтверждает , ч т о д о  , 
аожневяа в дательном и винительном падеже  Е* 

Подстановка дополнения в винительном падеже другим 

существительным. 
А / Sa k r ä n k t , v e r d r i e ß t , s c h ü t t e l t , t r i f f t , w u n d e r t , 

s c h a u d e r t , ü b e r l ä u f t , m a r t e r t , e r g r e i f t den Manschen, 
das T i e r . 

/ £ / K Es k r ä n k t , v e r d r i e ß t , s c h ü t t e l t , t r i f f t , wundert , 
s c h a u d e r t , ffberläuft, m a r t e r t , e r g r e i f t den Baua, 
das Haus« 

Вывод: Возможна только подстановка с л о в , обозначающих 
живые существа /1/ или персонифицированные 

мети / £ / • / Р  P e r e o n / 

Дополнение в винительном падеже  Е 1 ^ 
П о д е л о в к а / олкэняя в дательном падеже другими с у 

р а с т и т е л ь н ы м и . 
А / Es e k e l t , g r a u t , g x a u s t dem Menschen, dem T i e r » 
/ 2 / Ä Bs e k e l t , g r a u t , g r a u s t dem Baum, dem Haus. 

Вывод: Возможна только подстановка с л о в , обозначающих 
живые существа А / или персонифицированные 
предметы / 2 / . 

Дополнение в детальном падеже  В 1** 

О б о ! вывод: Формула данного варианта  I ее + Р^+ В 
L_ -1 I 

Посла проверки большого л е к с и ч е с к о г о материала на ф а 

жультатавность к о б я з а т е л ь н о с т ь восполняющего члена В в 

ирадварительно принятые модели ea + P v , e s + P Q (К + А), 

•а '•'^РдСК * S) вносятся соответствующие коррективы. Сведя 

а с е полученные модели воедино, мы получили следующую н о 

«енклатуру безличных моделей немецкого языка» 

1 ) ее + Р 7 

2) ел + Р^,+ В 2 

3) ел + Р^ • В 1 

4) е е • Р^ + В * 

5) а « . ! ; . л Т * ; 
6) аа + Р , * В 1 * . В 2 * 
7 ) аа • Р_ + В 1 * . В 1 



8) 
9 ) 

Ю ) 
1 1 ) 
1 2 ) 
1 3 ) 
1 4 ) 
15) 
1 6 ) 

В словеск м выражении: 

1) еа r e g n e t , g r ü n t , k l o p f t , l e u c a t e t , k o c h t , s p u k t , e i l t , 
d u f t e t , d a u e r t , geht empor, h e i B t , g e h ö r t s i c h , . . . 

2) e s t a g t i n der 3 e a l e , 3 i e h t schön au. s kommt von dort , 
geht s c h a r f z u , geht zum T a n z , geht g u t , 

3 ) es r e g n e t v a r s p r e c h e n , sprüht F e u e r , t ö n t von Wunder

k l a n g e n , g i b t b e d a r f der B e k r ä f t i g u n g , fffngt an 
mit « . « , s c h a d e t ihm, kommt auf etwas a n , • 

4 ) e s " a r b e i t e t i n m i r , brennt auf der Zunge 

5) e s hungert mich , g e l i n g t m i r , g e f ü l l t m i r , g e z i e m t ihm, 
graut m i r , t u t mir l e i d , . . . 

6 ) e s würgt mir im H a l s e , s t i c h t mich i n der S e i t e , . . . 

7 ) e s k o s t e t s i e das Leben, z i e h t ihn zu i h r , Lommt ihm 
auf etwas a n , . . . 

B) es z i e h t ihn nach Hause, es geht i h r g u t , . . . 

9) es f e n l t dem Baum an B l a t t e r n , . . . 

1 0 ) e s drückt mir schwer auf dem Herzen, . . . 

1 1 ) e s l i e g t b l e i s c h w e r im PuB, . . . 

J2) es s c h l ä f t s i c h gut h i e r , ••« 

)3 ) e s war s p a t , s c h w ü l , s t i l l , a u s , a l s . . . » e g a l , l e i c h t , 
schlimm, s o , s o n d e r b a r , . . . 

У0 e s war, mir b a n g e , s c h l e c h t , genug, es war u n r e c h t woo 
i h r , . . . 

$ 5 ) ее i s t Z e i t , Abend, P r o s t , S t i l l e , эз s i n d . v e l , e s 

w i r d was G e s c h e i t e s , . . . 

|&) e s i * t mix ( f ü r mich) P f l i c h t , . . . 



Нужно отметить» ч т о одни и т е же безличные г л а г о л я жл^ 
предикативы могут выступить в различных м о д е л я х . 

Например, 1 модель 

"Am Abend war s i e a l l e i n , e s r e g n e t e h e r r l i c h und 

f r i s c h drauBen, und s i e machte E i n t r a g u n g e n I n i h r 

J o u r n a l " ( B . K e l l e r m a n n ) 

3 модель 

" D i e Luft war v o l l Bauch und Qualm, dem G e s c h r e i von 
J a b r i k p f e i f e n , e s r e g n e t e BuB, und z u w e i l e n b r a n n t e 
n a c h t s der ganze Himmel l i c h t e r l o h " . ( Б . K e l l e r m a n n ) 

Также выступают в нескольких моделях 

es f e h l t an  3 модель 

es f e h l t ihm an  7 модель 

es f e h l t dem Baum an - 9 модель 

es k o s t e t das Leben  3 модель 

es k o s t e t s i e das Laben - 7 модель 

e s b r e n n t im Nacken  4 модель 

es b r e n n t mir im Necken - 6 модель 

es e i l t 1 модель 

es e i l t e ihm n i c h t • 5 модель 

e s l i e g t b l e i s c h w e r im FuB  1 0 модель 

es l i e g t mir b l e i s c h w e r im P o B  1 1 модель 

e s i s t e g a l  1 3 модель 

ее i s t mir e g a l  1 4 модель 

es 1 s t so  1 3 модель 

ее i s t mir s o  1 4 модель 

es t a t P f l i c h t  1 5 модель 

es i s t air P f l i c h t  16 модель 

fольжннство втих парных примеров отлжчалотся п р и с у т 

ствием или отсутствием дополнении  лица в косвенном п а 

деже» исключение лица меняет содержание безличного п р е д 

ложеяжж  д е й с т в и е илж состояние дано не а конкретном 

прилежании и определенному лицу, а обобщенно. Напржмер: 
Г~модажа~ " J a u c h z e t a u f . e s i s t g e l u n g e n ! " ( G o e t h e ) 
5 модель " H e u t e h o f f i c h t s o l l nrix 'e g e l i n g e n " ( G o e . ) 
8 модель " H ö h t g l e i c h w i r d ' s G l a s und 7 1 a в т е k o s t e n " 

( G o e t h e ) 

• 
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7 модель " U n d h e u t e 9 « e i l e s mich n i c h t s , k o s t e t * . » " ( G o e » ) . 

Данные 1 6 моделей и в д а л е е разбиваем на 2 г р у п п 
1 ) модели, в ооетав которых входит В р и 2 ) модели* а с о с т а в 
которых в е входит В р . 

1 
4 м о д е » е е + 
5 м о д е л ь ; еа 
б модель е е 
7 модель е е 
8 модель е е 

1 0 модель е е + 
1 1 модель е е 
12 модель ( е е а 

1 4 модель ( e s 4 

1 6 модель е е + 

• В 2 * 

+ В 1 * 

+ В 1 » * В 2 * 

+ в 1 р+ В 1 

+ в 1** в 2 

+в 1 р+в 2+в ? р 

. в ^ в 2 * 
+ e i o h + В 2 

1 м о х е » e s + Р^ 
2 ы о д е п ев + . Р^ • В 2 

3 п о д е » ее + • В 1 

9 м о д е » e s + P v + В*** 

13 м о д е » 
1 5 м о д е » 

ее + Р П ( К + А ) 

ев + Р П ( К + В ) 

к 2 ) 1 

В*  восполняющий член, обозначающий живое с у щ е с т в о , 

а основном человека или часть е г о т е л а ; конструкция о Ж? 
я в л я е т с я поэтому моделью о антропологической сферой употреби 

1 

Например. 
Mix l l e g t < a i a РоВ w i e B l e i g e w i c h t 
Mix k x a n p f t ' s i a Arne  два l e t G i c h t 
Mir k r a b b e l t e an dar l i n k e n Zeh* -

Mir t u t der ganze BCfcken weh 
r ( G o e t h e ) 

ее • P^ 4 B 1 * + В 2 + 
ее + P v • Ж 1 5 + l 2 * 

e s • P^ • B 1 * + B * * 

лицо а косвенном падеже, к которому в которых в 1 * -

о и т о я д е й с т в и е , а В 8 *  ч а с т ь т е л а , а котором оно а 
аоааиов 

Особенно интересна в атом отвоиеииж 18 
с о с т а в которой ие входит В * , ио которая в целен 
т о л ь к о антропологическую сферу употребления. 

Теркин "модель е ежтрспологвтческой 
у с л о в е н , т . к . В? можщт обозначать 
а ие только ч е л о в е к а . 



Нал риле у . 
" B u h i g e r s c h l a f t s i c h 1 s i n dem engen H a u s " . ( S c h . ) 

Модель ( e s + P + s i c h + E2* E 2 ) ^ синонимична модели с 

водлежащим, выраженным неопределенно  личным местоимением 

man 
Man s c h l ä f t r u h i g e r i n dem engen H a u s . 

По количеству обязательных членов структуры безличных 

моделей д е л я т с я н а : 

1) двучленные: es + Р^; e s + Р^СХ+а) ; es + P n ( K + S ) . 

2) трехчленные: e s * Р^ + Б 2 ; e s • Р + В 1 ; е е + Р у + В ^ з 
e s + P v * S l p ; e s + P n ( E > A ) + В 1 * , es • P n ( K + S ) * B 1 * » 

5 ) четырехчленные: e s + P v + E l p + B 2 ^ : es * P v + B 1 ^ * B 1 ; 
е е + P^ + l l p + B 2 ; e s + P^+ В 1 * В ; es + P ^ К 2 * B 2 ** ; 

4r) лятичленные: es + P + 3 ^ + B 2 * В 2 * * ; ( e s + P + s i c h + 
B 2 • E 2 ) * . 

П 
В 1 6  т и подученных нами моделях e s выполняет чиото 

формальную функцию  функцию завершения двусоставной схемы 
предложения» т . к . немецкий язык т р е б у е т заполнения позиции 
подлежащего и при безличных г л а г о л а х . Мы категорически о т 

вергаем мнение целого ряда авторов» ч т о слово е в в б е е 

личных конструкциях обладает разнообразными значениями ж 
выражает в о е градации неопределенности  от неизвестной при

чины д е й с т в и я до тавшствен со, т о к о в о г о и о в е р х в с т е о т в е и н о 

г о и с т о ч н и к а . К тажжм авторам в первую очередь о т н о с и т с я 
стилист В* Шнейдср,* который с ч и т а е т , ч т о e s во многих 
случаях указывает на ч т о  т о н е п о н я т н о е , неопределенное» т а 

инственное или не подлежащее оглаиенжю» жуткое» роковое и 
о в е р х е с т е о т в с н я о е ( d a s Unbest immte , u n b e g r e i f l i c h e , Geheim

nlSTol lc , G e h e i m z u h a l t e n d e , U n h e i m l i c h e 9 S c h i c k s a l h a f t e , 
{Jb e r n a t ü r l i c h e ) . 

ff» Г р а б е * приписывает е е при глаголах» выражающих 
акуотичеекже воокржяткд, ежачеиие т а и н с т в е н н о г о и жуткого 

1 W. Schnei d a r » S t i U e t i e e h e d e u t s c h e Grammatik, 1 9 5 9 , е т р 
» 1 4 4  1 4 9 . 
* P . G r e t e . G x a a s u a t l k der d e u t s c h » G e g * c * e r f c s a p r . M a n h e i a f 

1950» с т р . 4£5 



Т в ^ б е в е т считает ев в dei 
конструкциях баллады Шиллера "Dax T a u c h e r " позтжчесхж

тажнственным оловом, берущим с в о й смысл ив ясно о ч е р ч е н н о 

го о б р а » а , на упомянутого в т е к с т е . 1 

Безличная отруктура дает простор фантавим ч и т а т е л я ! 
о т с у т с т в и е источника д е й с т в и я оамо ухе я в л я е т с я ч е м  т о т а и н 

ственным. Воли нет существа или предмета, которые вызывают 
д е й с т в и е k r a c h e n или spuken то предложения ее k r a c h t l a 
GebHlk, еа k r a c h t i n W a l d e , e s spukt Ыет располагают к разным 
фантастическим предположениям. Все зтн > .доливания очень 
оуб*активны. Поэтому лингвисты, которые строят свои теории 
безличных конструкций на ,значениях е е , часто противоречат 
д р у г д р у г у . Например, по поводу аа с глаголами, выражающи

ми акустические ощущения, лингвисты высказывают прямо п р о т и 

воположные в з г л я д ы . 

Л . Зюттерлинх Предмет, который мог бы быть н а з в а н , н а 

рочно только обрисован в общих ч е р т а х , 2 

Г . Корродн: * e s относится не и индивидуальному п р е д 

м е т у , а к ситуации в ц е л о м * . 
A . A . Гюббенет! " п о ч т и обесси  е н н о е , почти п>* >е еа 

вызывает т о л ь к о любопытстг не обладает т а и н с т в е н н о с т ь ю " . * 
П. Г р е б е : "Причина действии покрыта тайной и вызывает 

ч у в с т в о с т р а х а " . 5 

Интереоис проследить, как отдельные л в нг вис ты распола

гают безличные глаголы по мере убывания значения ее • 
Г . Корроди! ее s i n k t u n t e r , e s w a c h e t , e s h e b t e i c h , 

e s k l o p f t , e s g e h t , ее r a s c h e l t , е е duf 

t e t , e s g i b t , e s r e g n e t , es r u h t s i c h 
h i e r g o t * 

A . A . Гюббенет. Und ea w e l l e t und s i e d e t und b r a u a e t and 
z i s c h t , e s k l o p f t , e s r a s  > l t , е е r e g n e t « 

г г я 0 3 S 1^** 
i . г р е о е : e s g ^ D ^ f ß Q r a s c h e l t , ea w a V j t , ее r e g n e t * 

* i . A . Гюббенет. Развитие слова e s » У ч . S a n . 1ИТТШИЯ т . 1 
1 9 4 0 • 

2 L . S & t t e r l i n . 3He d e u t s c h e Sprache der Gegenwart . L e i p z i g , 
3 1 9 1 8 , с т р . 3 0 3 (Перевод цитаты мах, Р . В . ) . 

Н . C o r r a d i . S e e S u b j e k t der eog.uDp.Vexben* X * i t a o h r i f t . f • 
v e r g l . S p r a o h f . B d . 5 3 i / 2 H,Gfrtt ingen, 1925 (Перевод ц и 

4 таты в а л , P . B . J . 
5 A . A . Гюббенет, таи ж е . 

П. Гребе , т е л л е , с т р . 483 (Перевод ц и т а т а й е н , F . B . ) . 

http://Spraohf.Bd.53


 гээ 

Безличные с т р у к т у р е е е r a s c h e l t , e s g i b t * ее r e g n e t . 
упоминаются у в с е х авторов» У Г . Корроди они расположены по 
поряджу es r a s c h e l t , e s g i b t , e s xegneby А . Гюббенет  ее 
r a s c h e l t f e s r . , e s g . y Г . Гробе  ее g i b t , e a r a s c h a l t , e s r e o * 
n e t * Это расположение г л а г о л о в s o мере убывания значения е в 
очень наглядно покалывает , насколько о у б ' е к т и в е н ж повтому 
неприемлем такой п о д х о д . 

Вырванные из к о н т е к с т а , из л е к с и ч е с к о г о окружения, яа 
определенной с и т у а ц и я , безличные с т р у к т у р а e s r a e c h e l t , es 
« f f c h s t ш д р . выражают только бевлжчные дейотвжя, д е й с т в и я 
или оостояния , не имеющие и с т о ч н и к а . 

Данные г л а г о л я самостоятельно выражают все содержание 
предложения. Bs r a s c h a l t значит e i n B s s c h e i n 1 s t htfrbar ; 
е в r e g n e t  B e g e h t r o p f e n f e i l e n a u f d i e B r d e ; e s d u f t e t 

e i n D n f t i s t spürbar и т . д . Вв во в с е х безличных моделях 
не обладает никаким значением, ни конкретным и ни а б с т р а к т 

ным, неопределенным 9 таинственным. Эмоциальновкопресожвные 
оттенки таинственности , р о к а , е в е р х е е т е о т в е н п о с т н , намека 
на присутствие непонятного ж неопределенного действующего 
лица заключены не в e s , а могут быть пржоущи всей к о н с т р у к 

ции в целом, всему построению фразы, в которой нет указания 
на действующее л и ц о . Эти оттенки сопровождают основное з н а 

чение безличного г л а г о л а в т е х с л у ч а я х , к о г д а семантика 
г л а г о л а , е г о лексическое окружение, воя ситуация и , н е в 
последнюю о ч е р е д ь , оуа 'ектжвиое отношение ч и т а т е л я , к э т о 

му располагают. Таким образом, грамматическая конструкция 
безличности получает эмоциональноэкспрессивные наслоения 
только в определенном к о н т е к с т е . . 

Из в с е г о сказанного следует необходимость р а с с м о т р е 

ния любой безличной модели в м а к р е к о н т е к с т е . Нжкрожоя

токот мы определяем как минимальное языковое окружение 
безличного предложения, позволяющее выявить различного 
рода субъективные значения данной синтахежчаохой * д и ц и ч р ' * 
екежреосивиоеть, о б р а з н о с т ь , вмоциональннй аффект ж т . п . 

Для вживления вмоциональновкопреосивных о т т е н к о в 
п р е д с т а в л я е т с я удобным и с п о л ь з о в а т ь термины дзнотатжвиаш 



 m 

к коннотатяввое э н а ч е к к е . * Денотативным значевхем беалхчн 
дых конструкций я в л я е т с я вырахеяяе д е й с т в и я кях с с с т о я я х я * 
беа д е я т е л я . Конхстатхвное значение безличной хонетрукххв 
% значевхя т а и н с т в е н н о с т и , с т р а х а ш т . п . , проявляющиеся в 
определенном к о н т е к с т е * х определенной с х т у х д х к . К о х х о т а 

т х в н о е значенхе втормчхо в может не п р х о у т е т в о в а т ь . 

Ее вое безличные модели приобретают а с о о т а о т о т в у ю 

цем мжкроконтексте коннотатхвные з в а ч е х н я . В первую о ч е 

редь необходимо исключить моделх о P Q Эта модели п р е д 

ставляют собой по содерхалхю одяотхзшые предложения, м а 

рая ахепте наличие определенного с о с т о я н и я . На нам в з г л я д , 

в о е безличные моделх е е + Р_ являются екзкстехпяжлькама 

п 
предложениями, в которых к о н с т а т и р у е т с я факт с у щ е с т в о в е 

к х я разных природных, фвахческкх , псххжческхх, т т п г п р а в ь 

кнх к д р . состоявши. Этим ОХХ отлхчеюгол о т моделей ее • 
1 j • ж которых вырежево само действие х л х семо о с с т о я х х е , 
а х е факт е г о наличия. 

Ор. / 1 / еа r e g n e t  /2/ е е l e t r e g n e r i s c h 

/ 3 / е е l e t H e g e n . 
Констатирующее значение моделей ее + Р п лххает х х 

вовможностх в соответствующем макроконтексте приобретать 
коннотативное значение ! т р е з в а я констатация факта крм лю

бом лексическом налолнених к окружении з в у ч х т одкхаково 
кеамоциоиально. 
(1 ) " B s war s t e r n e n k l a r , е е wehte s t e h t x e h r , Und Unräte 

S c h r i t t e h a l l t e n " (Н.Мапп) 
( 2 ) " Bs ward ihnen zumute, a l e e e l e n e l e auegeetoBen aaa 

der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h e f t , h a t t e n echoe den httr

g e r l i e h e n Tod e r l i t t e n " (H.Uann) 

(3) " M i r w i r d ' s n i c h t j u e t Bit d i e s e n freaxlen G e l a t e r n * 
( G o e t h e ) 

В прхмераж ( 2 ) x ( s ) коннотация ощущается аа m e w 

содержания с д о х ward я st ;безличные структурж х адееь 
в отхлхотхчеоком отиошенхх нейтрельхн. 

В конструкциях со связкой warden к о х с т а т а ц к я # а ж 

* * х и а хах бы в раз кит их v вырахеетоя ет&яовлекхе е о с т е я 

f * b 
См. E . i . Шеидельо. О отхлхотхчеохоИ г с * г * ч т к е . Иве— 
етрахные языке в высвей х к е я е . 1 9 6 6 , вып. Z. 



С р . Mix i s t 1 в Dicht j u s t 
Mir w i r d e s n i c h t j u s t . 

Соответственный оттенок вносят также связки b l e i b e n » 

s c h e i n e n и д р . 

Различно ведут себя макроконтексте модели о антрополо^ 
гичеокой сферой употребления и модели с не антропологиче 

ской сферой употребления. В с о с т а в моделей первой группы 
входит лицо в косвенном^ падеже или обозначение части т е л а , 
В котором локализовано физичеокое или психическое с о с т о я 

ние (В* ) . 
Очень поучительна в атом отношении выдержка И» П о н 

тона» цитированная В. Шнайдером: 1 

"Wenn d i e Menschen s c h w e i g e n , r e d e t e s i n i h n e n " . 
" E s ? »• :r i s t e s ? ' 1 

" S i e s a g t e n , S i e schwiegen schon • Sa i s t das Unbe

k a n n t e " . 
" I c h f ü r c h t e es 1 » . 
"Furchten S i e e s ? Wohl'. V i e l l e i c h t i s t die F u r c h t 

vor es d i e G o t t e s f u r c h t , dann es i s t G o t t , d i e Na

t u r , das G e w a l t i g e , d a s , was mächt iger i s t a l s w i r . . 

" S i e s a g t e n das schon e i n m a l " 
*Man darf e s tausendmal s a g e n . D i e s e Wiederholung 

i s t n i c h t s c h i m p f l i c h . Sehen S i e , w i r s i n d an dea 
Punkt zu w a r t e n , daB es r e d e t . Ob e s r e d e t . Denn 
wir w i s s e n e s n i c h t . Wenn e s aber r e d e t , dann i s t 
unsere Bede unnütz» 

*Xch s a g t e , wenn es { s i e s c h a u d e r t e l e i c h t ) aber nicht 
l e d e t , dann i s t u n s e r e Bede unntftr ; s i e w o l l t e etnas 
e i n w e r f e n ) , wenn aber e s r e d e t , dann i s t der Himmel 
g e ö f f n e t ( s i e warf d i e Band auf den Mund). 

"Dann sprechet d i e ftopheten, und Beethoven " t Let 
s e i n e i s  v o l l иЪЗД*. Danr e r s c h a u e r n <*ie H e r z e n . 
Oder das S c h i c k s a l von Menschen v o l l e n d e t s i c h " . 

( J v s e f P o n t e n . Der J ' f n g l i n g i n 
Masken. W e i ß b r o t ; 

v 
1 • • S c h n e i d e r . S t l i s t i s c h e d e u t s c h e Grammatik» 1 9 5 9 , 

о т в . 1 4 5 . 



В» Шнайдер вполне с о г л а с е н о героиня рассказа в пряни

вт ее в конструкция ее r e d e t I D В1Л ( 4 модель) з в я 

ка низ таяяотвенности и с в е р х е о т е о т в е в я б с т и . Мы считаем втн 
»моциональиые оттенки вторичными наслоениями, выстутажждшя 
лииь в соответствующем макроконтексте в присущими не е е , 
а в с е й безличной конструкции, т . е . конструкции, лишенной 
источника дейотини. Лицо, претерпевяее данное' психи нес кое 
с о с т о я н и е , названо в косвенном падеже, в данном случае в 
функции о б с т о я т е л ь с т в а . Сравнение модели е е + Р 
с е г о личным эквивалентом показывает , что модели по о б * е м у 
и характеру передаваемого содержания отличаются друг от 
ДРУта. 

£ s r e d e t i n mir значит примерно: i c h rede» ohne ее 
zu « o l l e n , I c h r e d e , onae l a u t e h e r v o r z u b r i n g e n , i c h r e d e 
i n n e r l i c h , i c h r e d e d a s , was i c h l a u t n i e sagen wttrde i c h 
s p r e c h e das Geheimste a u s , i c h r e d e , ohne m i c h d e s s e n be— 
wuBt zu « e r d e n . . "Heden" 

Здесь п о д с о з н а т е л ь н о е , бесконтрольное д е й с т в и е , не 
подчиняющееся воле ч е л о в е к а . Эта "подсознательность 1 * д е й 

с т в и я о б л е к а е т с я в форму безличной структуры. Не п о с т о р о н 

няя еверхеетеотвенная сила e s говорит во мне, а я с е л 
говорю, но д е л а » в т о ' к а к бы б е с с о з н а т е л ь н о , н е х о т я , н е а к 

т и в н о . Чтобы указать на неизвестный источник д» IOTSHB 
язык обладает другими средствами: нёчэпределеннолчхьвш 
местоимениями e t w a s , . i r g e n d e t w a s , jemand. 

B a l d b i n i c h t o t . I c h werde s t e r b e n , b a l d » Do h a s t 
e s s e l b s t g ö s s e t , und jemand i n . d i r und jemand ausser

h a l b von d i r hat e s d i r g e s a g t " » ( H . B ö l l ) 

"Ftfnkchen sprangen Ober d i e T i s c h e und S e s s e l , е е 
k n i s t e r t e , und etwas k l e t t e r t e en der Tapete h e r u n 

t e r , etwas S i l b e r i g e s s p i e l t e mit e i n e r Quaste , und 
d i e Quaste begann zu t a u m e l n " • 

(B»XellexB0DD) 

Б е с с о з н а т е л ь н о с т ь , непроизвольность действия 4 м о д е 

ли ощущается как внутреннее состояние ч е л о в е к а . Jana в е 
я в л я е т с я агенсом д е й с т в и я , но также и не выступает наш a r e 



пятжевоt а занимает к а к о е  т о с р е д н е е положение между 
Особенно ярко з т о проявляется в моделях о лядом в KOCI 

падеже в функции дополненжя в таша аа t r e i b t mich z u . . . , е е 
t r e i b t mich f o r t « * . 

Напр. " U n d der Knabe g i n g zu j a g e n , 
^ "Und es  t r e i b t und r e i B t i h n f o r t . . . " 

( S c h i l l e r ) 
O p . /1/ I c h t r e i b e 

/2/ Es % t r e i b t mich 
/ 3 / I c h werde g e t r i e b e n . 

В примере ( l ) лжцо  а г е н с , в примере ( 3 )  патжеяс, 
а примере ( 2 ) действие осуществляется б л а г о д а р я в н у т р е н н е 

му импульсу липа в косвенном п а д е ж е . Человек одновременно 
д е й с т в у е т и п о д в е р г а е т с я действия), которое существует само 
во с е б е , отдельно от ч е л о в е к а , независимо от е г о в о л н . М о 

дели типа es r e d e t i n m i r , ее t r e i b t e i c h в с о о т в е т с т в у ю 

щем макроконтексте могут быть очень выразительны: о т ф а н 

тазия и впечатлительности ч и т а т е л я з а в и о и т , какую д о з у 
таинственности , безисходностж, о в е р х е о т е с т а е н н о с т и ом п о 

ч у в с т в у е т в тажом высказывании. При более трезвом подходе 
а техом предложении может сыть минимальный оттенок т а и н 

с т в е н н о с т и , в противном случае можно предполагать о в е р х 

е с т е с т в е н н о с т ь и рок . Но в любом случае носителем стой 
таинственности я в л я е т с я не e s , а безличное оформление м о 

дели, т о т ф а к т , что иоточника д е й с т в и и н е т . 

Haan. 
"Wtffitet i h r , wie schCIn e s l e t an d i e s e Dinge 

zu denken. Ев l a c h t i n m i r , z u w e i l e n l a u f e , 
i c h i a K r e i s e herum, i c h w e i n e v o r F r e u d e . . . w 

( B . K e l l e r mann) 

Хоивотативное значение данных безличных конотрукцкй 
— внутреннее с о с т о я н и е , стихийно охватившее человеках , 
аа j u b e l t , l a c h t I n mir  i c h b i n v o l l e r J u b e l , Gltfck. 

Фрезеелогхчеокхе нтампн типа ее f r i e r t xdeh , e x x o 

ихмхчжвш яичным ехкявалектам x вьяэтупяющхе в д в у х вариан

т а х , е ее х бее е а , в отхлхотхчеоком отяоаекхи интереса 
к е кведоталллют. ж хам примыкают а с е м о д е л х , харелсахепсе 

( 6 , 1 0 , 1 1 , хастжчхо 4 м о д е л ь ) ! е е b r e n n t 



a u f der Z u n g e , ее b r e n n t a i r auf der Z u n g e , e s l i e g t b l e i 

schwer i a PuB, e s l i e g t adr b l e i s c h w e r i a PuB л т . д . 

Эта п а в а оонловн а "за 
валил физического овгущееми к а к бит 

Ореда коиетрукжхсй, выригаюавл физическое 
e s hungert mich важвнмеет оообое место i ата конотружлжя 
е т я и ч а е т о я о т с в о е г о яичяохч анвавалеата . личное 
жежже l o h hungere о б о в в а ч а е т длительное оостоявже| 6 e i 
• о е предхоженже e s hungert mich  mich hundert «разовое o o 

стояние» синонимичное жмражекжв i c h habe Hunger наш 
i c h b i n h u n g r i g В романе Г. Финка "Mich hungert 

соотожнже голода в нищей берлннокой рабочей семье начааа 
2 0  г о вежа опжонваетея пра помощи беожоаечного повторения 
а тих т р е х с т р у к т у р ! ' 

" M i c h h u n g e r t . . • 
Damit b e g i n n t mein bewuBtee L e b e n . . . " 

" B i s t du h u n g r i g , mein L i e b l i n g ? " f r a g t e 
a i c h I h r e stffie, t i e f e S t i m m e . . . " 

" I c h . s c h ü t t e l t e den Kopf. A c h , i c h h a t t e Hun

ger • I n dem A u g e n b l i c k , a l s d i e Mutter fxag*

t e , empfand i c h i h n . Aber i c h w u ß t e , e s war 
n i c h t s d a " . ( Q . x l n k ) 

Разница в характере передаваемого содержання х н ч я о г е 
ж бевяжчного аквявалевта является доказательством т о г о , 
ч т о бе яличная конструкция erne не превратилась в атаках* 
иовтему ее hungert mich может обладать в еоответотаугщеа 
мажроховтекоте некоторой ховнотацией. Коннотация также 
ощущается в структурах выражающих < тзические ощущения 
ее d ü r s t e t mich, i c h b i n d u r s t i g , i c h habe D u r s t , жмехспхх 
яичный екииваяент i c h d ü r s t e 1 . 

Конструкции, вырахахщие психическое состояние ч е л о в е 

ка e s g r a u t m i r , ее s c h a u d e r t a i c h ( 5 модель) стилиотж

I c h d ü r s t e употребляется обычно а переносном значении 
/ i c h d ü r s t e nach Huhm, E h r e , W i s s e n / и обозначают ечеиь 
Ингеножиные д е и с т i 



I c h sehe i n d i e S t e r n e und mein H e r z k l o p f t . . Be 
d u r c h r i e s e l t mich , d i e S t e r n e l i e b k o s e n mich« 

I c h s i t z e mit g e s c h l o s s e n e n Äugen. Meine Hand w i r d 
l e i c h t i n die Höhe g e h o b e n , I n g e b o r g s Lippen b e r ü h 

r e n S i e  e s d u r c h s c h a u e r t m i c h . . . " 
( B . K e l l e r mann) 

Семантика глаголов d u r c h r i e s e l n , durchzucken , durch— 
а с heuern, лексическое окружение н с и т у а ц и я , насыщенная р о 

1 ш т х х о й , придает безличным конструкциям коннотапхю т а х н 

е т венное ти , даже экзальтации. 
Совершенно лишены конвотацхх идиоматические обороты 

твха 
e s kommt ihm darauf а с , е в geht ihm g u t , • . 
es k o s t e t ihn das Leben, e s f e h l t HUB a n . . . 

( 7 , частично в м о д е л ь ) . 
Недели о неантропологхческой сферой употребления в 

хекиотатхвном отношении р а з н о о б р а з н е е . О т с у т с т в и е лица, х 
которому относится д е й с т в и е , полный отрыв действии от о Bee

r e производителя я в л я е т с я более благодарной почвой д л я а м о 

плохальяоахспреосхвиых наслоений. Особенио выразительха в 
етххкотичеехом отношения 1 модель еа + Р ^ . Наблюдения п о 

казывают, что наличие или о т с у т с т в и е хоинотации в первой 
недели в больной мере з а в х с х т о т оемахтхкх г л а г о л а . К о х х о 

т а т я в и о е ахачеххе т а и н с т в е н н о с т и , намека аа присутствие 

ч е с к а не выразительны) они также хаж e s f r i e r t mich 
превратились в языковые штампы, е той хинь разницей, иго 
семантика глагола grauen , schaudern вкспреоожянее, нем 
семантика г л а г о л а f r i e r e n . Здесь необходимо отграничить 
лексическую коннотацию от грамматической. которые в д а в 

кой случае не совпадают: содержание слова эмоционально н а 

сыщено, а форма конструкции, в ооотав которой входит с л о в о , 
превратилась в штамп. Но х в э т о й оеманткчеокой группе е с т ь 
живые, экспрессивные выражения: 

"Be sprang mein Herz a u f . Wie e i n e Knospe sprang ea 
a u f . Es durchzuckte m i c h , . e s war w i e e i n S c h r e i 
der Freude i n meinem B l u t e . 



неизвестного д е я т е л я присуди в первую очередь безличным 
конструкциям о глаголами, выражающими а к у с т и ч е с к и е , реже 
зрительные восприятия ев k l i r r t e , k r a c h t e , k l o p f t e , 
p i c k t e , z i s c h t e , k n a c k t e , t u t e t e , h e u l t e , k n i r s c h t e , w i n 

s e l t e , s p l i t t e r t e , g r o l l t e , d o n n e r t e , d r ö h n t e , k n a l l t e , 
k e u c h t e , f l i m m e r t e , k l i n g e l t e , k n i s t e r t e , k l s n g , s a u s t e , 
b r a u s t e , r a u s c h t e , s t r ö m t e , s ä u s e l t e . . . 

Конечно, одной семантики глагсла недостаточно для 
создания коннотация» Т а к , например, e s k l o p f t в обычной 
бытовой ситуация совершенно лишено экспрессивности» Но в 
романе Der T u n t e l , в обстановке шахты, в которую впервые 
попадает десятилетний мальчик, и e s k l o p f t может е в у ч а т ь 
таинственно : 

" A n f a n g s h a t t e ihn d i e F i n s t e r n i s und mehr noch d i e 
unheiml iche S t i l l e h i e r unten bedrt fckt . J a , was 
f ü r e i n f o o l wer er doch gewesen zu glauben» daB 
es h i e r unten von a l l e n S e i t e n p i c k e n und k l o p f e n 
w'frde. Es war im G e g e n t e i l t o t e n s t i l l , w i e i n e i 

ner G r u f t 1 1 » ( B . K e l l e r mann) 

Безличная конструкция с es k r a c h t более э к с п р е с с и в 

н а , чем e s k l o p f t л роследим ее эмоциональный аффект в н е 

скольких махроконтекстах : 

" S i n Nebel v e r d i c h t e t d i e Nacht 
H ö r e , w i e e s durch d i e Walder k r a c h t » 
Aufgescheucht f l i e g e n d i e E u l e n . 

( G o e t h e ) 

Туманная н о ч ь , испуганные совы и непонятные лесные 
вгумы  коннотативное значение безличной структуры  т а и н 

с т в е н н о с т ь нашей на оверхестественный источник д е й с т в и я . 

"Ев k r a c h t e u d k n a c k t e i n der F i n s t e r n i s » Niemand 
wer e i g e n t l i c h h u n g r i g , denn das E n t s e t z e n h a t t e 
den Hunger v e r s c h e u c h t . Aber i n m i t t e n der Y o x r T t e 
erwachte i n ihnen e i n w i l d e r I n s t i n k t , e i c h den 
Magen a n z u f a l l e n , иг 1 s i e s t ü r z t e n s i c h w i e d i e 
W ö l f e auf d i e K i s t e n " . (B .Keplermann) 

Катаотро а в туннеле глубоко под морем» Коннотация 
таинственности и страха в данном махрохонтекотс наокель ко 



с л е в е е , пен ж нредыдунем; нвоиотрж на 0«яВЫЕодвеот» положе

ния людей, охааанкихся во время хатаотрофы эажхво п о г р е б е н 

ными, ощущения сверхестеотвеннооти н е т . 

" B i n e b l i n d e Wut та z e r s t ö r e n , n i e d e r z u r e i B r und zu 
tfftea war i a dem e r r e g t e n V o l k s h ä u f e n eDtflammt. G e 

l e i s e wurden a u f g e r i s s e n , T e l e ^ a p h e n s t a n g e n n i e d e r 

gemäht, d i e Wachterhffuser w e g g e f e g t . S o b a l d e s 
krachte un s p l i t t e r t e , b r a n d e t e e i n w i l d e r J u b e l em

р о г " » ( B . K e l l e x m a n n ) 
Коннотация таннетвенвоетн о т с у т с т в у е т : источниками 

действий es k r a c h t e н e s s p l i t t e r t e окаяывавтоя обыденные 
и понятные предмете G a l e i s e , T e l e g r a p h e n s t a n g e n в т . д . 
Бевянчные конструкции обладает а данном лексическом ожрухе

вих скорее ковнотат . внын значением обобщения; вое п е р е ч и с л е н 

ное а нервов части контекста как бы еще раз обобщается во 
втерев части бевлхчхыми действиями e s k r a c h t e , es s p l i t t e r 

" H i t einem g e l l e n d e n Lffrm s a u s t e der e i s e r n e Sorb 
sohthundert Meter t i e f h i n a b . Er s c h l u g schwan

kend gegen d i e Ftfhrungsschienen, daß e s k l i r r t e 
und k r a c h t e , a l s s p r i n g e e r i n 3 t H c k e . • 

( B . S e i l e r m a r j ) 
Действие происходит опять • в а х т е , но коннотации тонн— 

•твекноети и з д е с ь н е т . Форма ирреального сравнительного 
предложен** a l s s p r i n g e er i n SttTcke онххает виоциональ

ннй аффект безличных конструкций. 
Аналогично г л а г о л у krachen выступает безличных г л а 

гол rauschen.Обычно безякчнув конотрукци» e s r a u s c h t с о 

провождает коннотация т а и н с т в е н н о с т и . 

Bs r a u s c h t und s a u a t i n w i l d e r E a s t , 
A l s wöben G e i s t e r h ä n d e та G a s t . 

(Ohland) 

Иначе в следува i х о н т а к о т е : 

"Wo der s t i l l e Winzer  j c k t e , d o r t uf 
e i n m a l w i r d ' s l e b e n d i g , 

Und e s r a u s c h t i n j e d e n I ^ u b e , 
B a s o h a l t um von S t o c k zu S t o c k ; 
Sorte k n a r r e n , Ä t a e r klappexa^ • 

Jregefcutten Schzen h i n . . . n ( G o e t h e ) 



Безличные глаголы r a s c h e l n »rauschen в данном нажрг 

к о н т е к с т е не имеют коннотативного значения таинственности 

лексическое окружение der s t i l l e W i n z e r , KBrbe, T r a g e h u t t e n 
с о з д а е т обычную атмосферу т р у д а . 

Б» Келлерман очень часто употребляет безличные и о н 

етрукции с глаголами, выражающими акустические восприятия* 
В романе " I n g e b o r g " а в т о р рисует при помощи безличных г л а 

г о л о в картину переонжфгщнрезанной природы: es r i e s e l t e , 
k l a n g , k l i n g e l t e , k n i s t e r t e , r a u n t e , w i s p e r t e , s j u s t e , sffü

e e l t e , summte, g l u c k s t e . 

"Der F r ü h l i n g kam aus der f e u c h t e n Erde , I U S der 
D u f t , er kam von ü b e r a l l b a r . I c h s t a n d und l a u 

s c h t e : e s r i e s e l t e und g l u c k s t e ü b e r a l l . 

" Bs s a u s t im W a l d e , es d u f t e t im W a l d e , Harz t r o p f t 
von den Baumen, .« H № t i h r e s ? Кз s S u s e I t . . . 

( В * K e l l e г mann) 

В романе "Der Tu nnel " ава j p описывает мрачную картину 
непосильного т р у д а , используя глаголы, выражающие более и н 

тенсивные и динамичные акустические восприятия: e s k r a c h t e , 
k n a c k t e , z i s c h t e t u t e t e , g r o l l t e , d o n n e r t e , d r ö h n t e , k n a l l 

t e , h e u l t e , k e u c h t e , k n i r s c h t e , w i n s e l t e « 

"Und w i e vom Grauen g e p e i t s c h t , j a g t d i e P o t t e z u r ü c k . 
Bs g r o l l t , d o n n e r t , d r ö h n t . Der z e r s c h m e t t e r t e Berg 

( # r p l l t den F l i e h e n d e n drohend n a c h . . . 

Der Q u e r s t o l l e n hat d i e geschwSr ^ j o n Burschen vt 
s c h l u c k t « d i e Bohrer s c h r i l l e n , e s k n a l l t , das G e 

. s t e i n h i r s t 

Bs h e u l t und k e u o a t , v r z e r r t e r ^ u l e r , g e s c h w o l l e n e 
Muskeln , zuckende S c h l a f enandern, w i e .Hat t e r n g e r i n 

g e l t » ( B . K e l l e r m a n n ) 
Вели глаголы акустических восприятий, как мы виде и , 

не всегда обладают змопжональныж аффектом, то глаголы s p u 

k e n , G E I 3 T E R N и т . п . ухе звонм содержанием вносят в к о н 

т е к с т атмосферу оверхеотествевности и а я и с т в е ^ л о с т к . Здесь 
наблюдаетоя о б п т и ы й процесо по опавненжю с глаголами а к у 

стических восприятий: контекст мохет снизить ощущение» с т р а 

х а , присущее сематике г л а г о л а . 



 n o 

P o t z , Da l i e g t ' s w i e Alpen schwer a u f e ü e s , 
Nffrriach s p u k t ' s um unaern Amtmann h e r * 

( F . S c h i l l e r ) 

Лексическое окружение w i e A l p e n s c h w e r , оемажтяха 
безличного глагола e s spukt н в п р и д а м конструкции хонно* 
татиияого значения таинственности , не намекают на пржсут 
отвиа неизвестного деятеля* Несовместимое а комичное с о 

с е д с т в о слов nSfcrisch н e s s p u k t , P o t z u e s l i e g t w i e 
Alpen schwer снимает значение страха и с о з д а е т к с в н о т а 

пхю юмора, наомеики. 
К глаголам типа es s p u k t о т н о о я т о я также и глаголы 

herv or kommen них Cfber jemanden kommen. 

Und s i e h t Und s i e h l an w e i ß e r Wand 
Da 3 за" a n e r v o ? wie Menschenhand« ' 

(H»Heine) 

З д е с ь коннотативное значение  т а и н с т в е н н о с т ь , п р х о у т 

стихе еверхестеотвенной силы» Это подчеркивается с р а в н и т е л ь 

ным оборотом w i e Menschenhand* не человек пххет на белой 
с т е н е , а некая мистическая сила* Веоь макрсхонтекот о о а д а 

е т соответствующую атмосферу с т р а х а  повторение глагола в 
повелительном иахлоиении настораживает ч х т а т е л я , с е ч е аяхе 
ас weiBer Wand вызывает аоеоцкацхю о п у с т о т о й , и е о б х х т с о т ь а , 
a weiB вообще ч а с т о у п о т р е б л я е т с я в кемецкхос бет да дат в о 
отхевеххю к привидениям  weiBea G e s p e n s t , welBes A n t l i t z , 
weiBes Gewand* 

Иначе проявляется коннотации а следующем примере! 

Und dann k a a e s , h r e l t , Überzeugend, u n w i d e r s t e h l i c h , 
7 e r s p r e c h e n fiber V e r s p r e c h e n , e s regnete nur a o V e r s p r e c h e n , 
e i n Earadxea e n t s t a n d Cfber den v i e l e n £tfpf e n , ea w ö l b t 
s i c h z a u b e r h a f t b u n t , e s war e i n e L o t t e r i e , i n der e i l e 
Lose H a u p t t r e f f e r waren und i n dar j e d e r s e i n B c i v a t g l U c k 
und s e i n R c i v a t r o c h ' und s e i n e P r i v a t s a c h e fand« 

(S*M .~9aaxque) 

Тот x e г л а г о л (правота без пристежки h e r v o r ) • атом 
прамере обладает хонхотатххным в в а ч е х х е х таииотвеииооти 
только х а иалехьхом о т р е е х е предложения, д о ахова V e r s p r e 

c h e n , которое разряжает вою атмосферу, вносят ясность я 



определенность н снимает хоннотативяое значение безличной, 
конструкции. Во второй части предложении  es w ö l b t e s i c h 
атмосфера таинственности опять н а р а с т а е т , источник д е й 

с т в и я Versprechen кажется несовместимым о безличной 
структурой e s w ö l b t s i c h , кроме т о г о , слово Versprechen 
отделено от e s w ö l b t e s i c h предложением e i n P a r a d i e s e n t 

s t a n d , e лексическое окружение z a u b e r h a f t , b u n t , P a r a d i e s , 
Lock еже усугубляет эмоциональность безличной структуры. 

Следующие, разнообразные по семантике, безличные г л а 

голы об*единяют~я нами в одну семантическую группу на том 
основании, ч т о они выражают интекзявные дейст^ля в отрыве 
от источника : g l ü h e n , sprühen , wüten, b r a t e n , b r u d e l n , 
kochen, s t r u d e l n , s t r ö m e n , w a l l e n , s i e d l n , bla3en> wühlen, 
r u t s c h e n , s p l i t t e r n , b r o d e l n . . . 

( 1 ) An a l l e r Ecken begann es zu wählen und s i c h zu 
r e g e n . G e r ö l l r i e s e l t e , B r e t x a r s p l i t t e r t e n , 
e s r u t s c h t e , g l i t t , k n i r s c h t e . 

( B . K e l l e r m s n n ) 

( 2 ) W i e f s wieder s i e d e t , wieder g l ü h t . 
( G o e t h e ) 

( 3 ) ~ : b r a ' t ' s und b r u d e l ^ s , 
Da k o c h t 1 s und s t r u d e l t ' s . 

(Goethe) 
Безличные конструкции с такими глаголами выражают д и 

намику разнообразных д е й с т в и й . Они могут обладать в з а в и с и 

мости от лексического окружения коннотьдией таинствень с т и , 
страха (пример 1 и 2 ) или коннотацией юмора и игривости 
(пример 3 ) . 

Самыми экспрессивными являются глаголы, кот рыв редко 
выступают в безличных конструкциях. Это личные глаголы, д а н 

ные в отрыве о т овоего источника действия или от с в о е г о д е й 

ствующего л и ц а . Действие предотает в таком олучаэ как * к не— 
зависимо от людей, испытывающих е г о . Такие безличные к о н с т р у к 

ции выражают общую настроен эсть окружающей атмосферы! ожи

д а н и е , г о р е , победу , надежду и т . д . 
° Р * ЕЕ we. «'et  e s w a r t e t ; er w e i n t  e s w e i n t ; 

er s i e g t  e s s i e g t ; er h e f f t  e s h o f f . . 



Часто вто грамматические неологизмы отдельных а в т о р о в , 

использующих безличные конструкции для выражения р*»ЧД*гг 

стилистических нюаясо в . 

Je хзаЪех s i e aber den r u ß i g e n Backsteingebffudan m i t 
g e p l a t z t e n F e n s t e r s c h e i b e n k a r e n , d e s t o l a u t e r und 
w i l d e r wurde das G e t ö s e . Bs s c h r i e i n der L u f t w i e 
tausend g e m a r t e t e k l e i n e K i n d e r ; d i e E r d e . z i t t e r t e . 

 Was s c h r e i t s o , V a t e r ?  f r a g t e Mac. 

 Die S o h l e a c h t e l t  ( B . K e l l e r m a r m ) 

Безличное употребление г л а г о л а s c h r e i e n , обычно вь>

ступалщего только в личных конструкциях , с о з д а е т атмосферу 

L, крика, разлитую в и а х т е . 

I c h zünde e i n e Kerze an un£ s e t z e mich v o r d i e Flamme. 

I c h h ö r e s e i n Herz p o c h e n . 

I c h w a r t e . 

Bs s c h r e i t e w o h l irgendwo f e r n e im dunklen Wald? 

Bs e i l t ? 
I c h w a r t e . . . ( B . K e l l e r m a n n ) 

Приближение желанной вотречж рисуется при .помощи б е з 

кого употребления г л а г о л о в s c h r e i t e n , e i l e n . Атмосфера 
•мопиовально насыщена. Фоном служит л е к с и ч е с к о е окружение 
с л о в K e r z e , Flamme, dunkler W a l d . 

Аналогично в следующем макроконтекоте : 

I c h r i c h t e t e mich a u f und l a u a c h t e . • • 
Bs s a n g . 
Die £ ; i m a e schwebte i n der N a c h t . 
Wachte i c h ? Trffumte i c h ? 

( B . K e l l e r mann) 

Та же ром*_лтжха ночи и ожидания. Пение воспринимается 
независимо о т поющего. Эта мысль п о д ч е р к и в а е т с я лексически» 
о к р т  е и и е м : d i e Stimme schwebt i n dor N a c h t . Wachte i c h ? 

TrtAimteich? 

Также в махроконтвистеt etwas b l i t z t e , e s z a p p e l t e , 

r e g t e a i c h , das waren L e u t e , d i e auf den F e l d e r n a r b e i t e 

t e n . ( B . K e l l e r m a n n ) 



Издали людей на поле трудно р а з г л я д е т ь : п д д т лхвть д х а 

гажщхеся» копошащиеся т о ч к и . Еа передний план опять н а д в и г е 

е т о я д е й с т в и е , источник действия о с т а е т с я в т е н и . 
Действующее лицо во весе: 4 приведенных макроконтехстех 

л е г к о выводится з з ситуг СИ: d i e Kohle s e n r e i t , I n g e b o r g 
s c h r e i t e t und e i l t , I n g e t o r g s a n g , d i e Leute z a p p e l t e n , 
r e g t e n s i c a . 

Этим данные без , ^ _:e >:снструк7;и;т отличаются  от T€ 
которые не имеют источника д е й с т в и я , и в этом причина аз 
особой стилистхче ?кой маркированности* 

Некоторой коннотацией оСлада*. также конструкции 3 
дели 

" B s r e g n e t e S o n n e , i n h e l l e n dampfenden Bffche* f l o B 
s i e v i e l e n Wege un Pfade i n s T a l l ^ i n a b . " 

( 2 » K e i l e r mann) 

»bs h a g e l t e p l ö t z l i c h S t e i n e / . . " ( B . K a l l e r a e nil) 

'•Wenn.es i n der S e e l e t a g t . . * " ( G o e t h e ) 

" E s r e g n e t e V e r s p r e c h e n , ein P a r a d i e s e n s t e n d ffber 
den v i e l e n K ö p f e n . . . " ' ' ч 

(E .U .Hematqpe) 

Эмоциональный аффект з д е с ь ОСЕО на <етг ; гчноота 
употребления г л а г о л о в , вырахаюких явления природы. 

К атоа моделх о т н о с я т с я таххе конструкции с х с т о ч к х х о а 
д е й с т в и я в функции предложного дополнен* , . . 

" H e u t e e i n e s a n d i g e H e i d s n f I S c h e . , •, morgen e i n SacoV 
b e t t , übermorgen eine K i e s g r u b e . . . und suletet e i n e 
S c h l e c h t , i n der e s Winnielte w i e von Maden" 

( B . Kel lermann) 

Такой отрыв д е й с т в и я от источника также меняет с о д е р 

жание в с е г о высказывания. 
Ср. Maden wiemein  ее wimmelt von Maden. 
На передний план выступг tT движение. 
Аналогично в предложениях: 
"Aber e s b ] * e b e i n e L e e r e i n i h r z u r ü c k , e i n e L e e r e , 
i n der ea b r o d e l t e von № 0 1 1 uad V e r l a n g e n " . 

( B . K e l l e r mann) 

http://'�Wenn.es


" A u a a l l e s F e l s e n h ö h l e n t t t n t ' s von d S h t i g e n 
Wunder k l a n g e n " . . . 

( G o e t h e ) 

" H a . w i e e s schwärmt u n d l e b t von t a u s e n d 

L e b e n l " ( G o e t h e ) 

На передний план въютупают действия e s b r o d e l t e , t 3 n t t 

schwärmt, l e o t r , в источник д е й с т в и я с о с т а в л я е т т о л ь к о их 
фон* 

Остальные модели о неаятропологкческой сферой у п о т р е б 

леижя коннотативннм значением н е обладешт. Это 2 модель / е е 
flieht schon a u s 9 ( 3 м о д е л ь ) es kommt auf etwas a n , e s f e h l t an 
(9 модель) e s f e h l t d e n B^aum a n B l a t t e r n / . 

Из всего с х а з е г н о г о можно с д е л а т ь следуювхсй вывод: 

В безличных конструкциях e s служат для оформления 
двусоставной отрухтурьт и не я в л я е т с я носителем иж д е н о т а т и в 

н о г о , ни коннотативного значения*. Значение безличности ирис— 
суже всей конструкция в целом л конотрувщин, в которой 
источник д е й с т в и я либо о т с у т с т в у е т / e s r e g n e t / д а б о высту

пает в функция дополнения / e s f r i e r t a l c b / л х б о вытекает к а 
в с е г о ионтехота / e s s c h r i e / « 

Эмоциональноэкспрессивные насжоеняся оеалжчяая с т р у к 

тура приобретает в определенном лексическом ожсружении, в 
определенной свггувдвж. Еониотатнвнов значение талшотвеяао— 
с т и , намека н а присутствие источника деЩствия, кагора, оо*сб = 
щенка, определенной настроенности окружешцей атмосфера и 
т . п . наслаивается на е е денотативное значение» 

Но не в с е модели ж не в с е гжаголн о б л а д а я * с п о с о б н о 

стью приобрести коннотагопо. Особенно выразительны а втон 
отношения г л а г о л а , выралсазвиие а к у с т и ч е с к и е , зрительные в о о 

дриятия / к г а с п а п , ± 1 ± т т е ж п / ^ н т е н о а в и н е д е й с т в и я / s p r ü h e n / , 
д е й с т в и я неизвестного дроисгожденил / s p u k e n / , глаголхг, о б ы ч 

но выступающие в личных жонетруквпжях / s i r f g e n , s c h r e i e n / « 
Из ь дедей с антропологической сферой у п о т р е б л е н и я более 
экстхрессивна 4 , 8 , ч а с т а чао 5 м о д е л ь : ив моделей с неактрс— 
дологической сферой употребления — 1, частжчно з медаль. 
Остальные модели о ^ « все м о д е я я о Р п коннотацией обычно 
не о б л а д а е т . 



I . Schmidt 
LINGUOSTILISTISCHE CHARAKTERISTIK DER FÄRB EW QRTEß ' 

PARTIKELN1 IH DER DEUTSCHEN GESPRCCHEHEH REDE. 

Es l e t e r f o r d e r l i c h k l a r z u s t e l l e n , was u n t e r dem 
Terminus Färbewort z u Teretehen l e t . Ее h a n d e l t s i c h h i e r 
i m Wort e r und Wandungen Tür d i e i n d e r F a c h l i t e r a t u r 
e i n i g e T e r m i n i g ä n g i g s i n d : F l i c k  o d e r F ü l l w ö r t e r , 
E i n r t M u n g s  oder E r l e b n i s w ö r t e i P , tfürz  o d e r P S r b e 

w ö r t e r . * 

D i e s e Termini umreiBen j edoch n i c h t genügend dae 
l i n g u i s t i s c h e Wesen und d i e e t l l i a t i s c h e P u n k t i o n  s o l c h e r 
W ö r t e r und Wendungen. Unseres E r a c h t e n s h a n d e l t ее e i c h 
um gwei v e r s c h i e d e n e s t i l l e t i e c h e B e g r i f f e , d i e s t r e n g 
d i f f e r e n z i e r t und a u s e i n a n d e r g e h a l t e n werden müssen 

Wir s c h l a g e n f ü r d i e s e s t i l i s t i s c h e n B e g r i f f e zwei 
Termini v o r , d i e d i e Leistung d i e s e r W ö r t e r , w i e пае 
s c h e i n t , d e u t l i c h e r e n s e i g e n : F a r b e  und F l i c k w o r t e r » 

I n d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e t s o l c h e i n Terminus 
n i c h t g ä n g i g ; wir b e d i e n e n una d i e s e r Umschreibung ena 
sprachökonoxdschen Granden und meinen damit F a r b e w ö r t e r , 
d i e i a Sprachsyatem z u den P a r t i k e l s g e z a h l t r e r den. 

2 H. w u n d e r l i c h , Unsere Umgangssprache i n der 
E i g e n a r t i h r e r S a t ^ f u g u n g , W e i m a r  B e r l i n , 1 8 9 4 . 

L. R e i n e r e . S t i l k u a a t , Hanchen, 199$. 
E . R i e s e l , S t i l der daafteohen ^ l l t e g e r e d e , MOL can, 

1964 . 2 / 
H* G . A d l e r , F ü l l w ö r t e r . Muttersprache 1964* 

^ H. A z z a l i n o , We^en und Wirken v o n . A k t i o n s a r t und 
A s p e k t , ffcuphilologlecne Z e i t s c h r i f t 3 / 1950. 

* R . T h i e l , Wffrzwörter, S p r a c h p f l e g e * ' l 9 6 2 . 
G . S c h r ö d e r , Zu e i n i g e n W t o z w ö r t c r n , Deutsch a l e 

Fremdsprache 1. 1965. 



Zur Begründung d i e s e r Behauptung müssen w i r damit 
f e g i n n e n , was w i r u n t e r d i e s e n b e i d e n s p r a c h s t i l i s t i s c h e n 
Erscheinungen v e r s t e h e n * 

Wir b e t r a c h t e n d i e Färbewerter a l s e i n e s t i l i s t i s c h e 
K a t e g o r i e . Bs s i n d Wörter und tfort / e r a i n d u n g e n , d i e im 
S p r a c h s y s t e a v e r s c h i e d e n e n W o r t a r t e n a n g e h ö r e n , d i e j e 

doch i n der Rede d i e s e l b e s t i l i s t i s c h e F u n k t i o n ausüben: 
e i n e b e l e b e n d e , i n t e n s i v i e r e n d e , e m o t i o n a l e F u n k t i o n . 

" F a r b e w ö r t e r * nennen w i r s i e , w e i l der s a c h l i c h e 
I n h a l t des G e s a g t e n durch s i e e i n e der Lage angepaßte 
Färbung bekommt. D i e s s e i durch e i n i g e B e i s p i e l e e r h e l l t . 

J a , das i s t aber i n t e r e s s a n t I 

. Der Hann mit der Katzenschnur l i e B s e i n e schönen 
Augen fiber d i e B a t t e r wandern, w i e e r e s schon 
einmal g e t a n h a t t e , under s a g t e , was e r schon e i i 

mal g e s a g t h a t t e : " J a , das möchte a b e r gut s e i n ! " 
( H . K a n t , " D i e A u l a " , S . 2 3 0 ) 

I n den a n g e f a h r t e n S e t z e n i s t " a b e r " k e i n e Kon

j u n k t i o n , k e i n M i t t e l der E n t g e g e n s e t z u n g , sondern e i n 
F a r b e w o r t , e i n M i t t e l der l e b h a t t e n B e s t ä t i g u n g , das z u r 
Belebung der Auesage und z u r I n t e n s i v i e r u n g d i e n t . 

Hör mal z u ! 

" S a g m a l , i s t das euer A r b e i t e r h y t h m u s ? " , f r a g t e 
Mehrzwecke. 

(R. B a r t s c h , " T ü r z u , е е z i e h t " , S . 7 1 ) 
Durch den Gebrauch des F a r b e w o r t e s " a a l " w i r d n i c h t 

dae gewan shte e i n m a l i g e Hören oder S e g e n , sondern das 
Hören oder Sagen s e l b s t a u s g e d r ü c k t . D i e s e a c h l i c h n i c h t 
e r f o r d e r l i c h e Einfügung von " m a l " l i e f e r t auch e i n 
B e i s p i e l f ü r fcn F a r b e w o r t , das d i e Auasage e m o t i o n a l 
f ä r b t und e i n e n ungezwungenen f a m i l i ä r e n Ton a n g i b t « 

Durch d i e A b s t r i c h p r o b e können * i r uns davou ü b e r 

z e u g e n , daß d i e Farbewörter d i e Aussage des S a t z e s b e 

l e b e n . 
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Hör mal gut z u , i c h w i l l d i r etwas I n t e r e s santea e r 

z ä h l e n ! Hör gut z u , i c h w i l l d i r etwas I n t e r e s s a n t e s e r 

z ä h l e n . 

Aus d i e s e n b e i d e n Formulierungen i s t e r s i c h t l i c h , 
daB der A u f f o r d e r u n g s s a t z ohne daa Farbewort " m a l " durch 
s e i n e Kurze s c h r o f f e r und h a r t e r w i r k t a l s d i e e r w e i t e r t e 
Wendung " h ö r mal z u " . Folgende ä r s a t z p r o b e wei : t darauf 
h i n , daB d i e F ä r b e w ö r t e r d i e Rede b e l e b e n und n u a n c i e r e n . 

1 . Hör doch z u ! 

2 . H t ^ nur z u ! 

3 . Hör mal z u ! 
Der i n t e l l e k t u e l l e G e h a l t der oben a n g e f a h r t e n d r e i 

S A t z e i s t d e r s e l b e , das Zuhören wird V I . ' l a n g t , aber j e d e r 
S a t z hat e i n e andere S c h a t t i e r u n g . 

Im S a t z I wird durch das Farbewort n d o c h n d i e A u f 

f o r d e r u n g • e r s t a r k t 1 1 , d a b e i k l i n g t d i e Aufforderung e i n 

d r l n g l i c a e r a l s in den S ä t z e n 2 und 3* Im e r s t e n S a t z 
w e i a t " d o c h " darauf h i n , daB des Zuhören b e r e i t s g e f o r 

d e r t worden w a r , e s w i r d d a b e i e i n e g e w i s s e Ungeduld 
i m p l i z i e r t . Wir können uns n i c h t mit L . R e i n e r e e i n v e r 

s t a n d e n e r k l ä r e n , der " d o c h " zu den F l i c k w ö r t e r n r e c h n e t 
und s c h r e i b t : 

"Auch " d o c h " , t e n n e s n i c h t d i e Bedeutung т о п " j e 

d o c h " h a t , i s t o f t b a n a l und s c h ä d l i c h . " 1 0 

Wenn w i r d i e a n g e f ü h r t e n S ä t z e 2 und 3 v e r g l e i c h e n , 
können w i r f e s t s t e l l e n , daB d i e b e i d e n Färbewörter " n u r " 
und "aal" Ermunterung i m p l i z i e r e n , wobei d i e Ermunterung 
im S a t z I Bahnender 1 s t a l s " im S a t z 3 . 

b e t r a c h t e n w i i noch e i n i g e S ä t z e mit F ä r b e w ö a t e r n . 

1 . Du auBt auch immer zu spät kommen, kennet da 
denn n i c h t f r ü h e r kommen? 

L . R e i n e r e , Der s i c h e r e Weg zum g u t e n T 4 u t e c h , 

München, 1 9 6 3 , S . 1 8 8 . 
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2 . Haben w i r auch n" s h t s v e r g e s s e n ? 

Der A u s s a g e s a t z 1 rait dem Farbewart " a u c h " druckt 
M 

Vorwurf oder Arger a u s , das hängt v o n der I n t o n a t i o n des 
Geeprochenen ab ; im ? r a g e s a t z 2 d i e n t das Farbewort 
" a u c h " z u r V e r g e w i s s e r u n g . — 

rtH~.st du e t a s v e r g e s s e n , daB w i r v e r a b r e d e t w a r e n ? " 
Durch den F r a g e s a t z mit dem Farbewort " e t w a " w i r d 

B e e o r g t h e i t oder e i n e Bef lb?chtung zum Ausdruck g e b r a c h t § 

auf die Frage e i n e b e j a h e n d e Antwort z u bekommen. 
" S i e h e i n e r a n " , s a g t e d i e Frau r u h i g , " D e u t s c h kann 

e r auch. V e r f l u c h t e r E l s ä s s e r . " 
( E . M. Remarque, " D i e Nacht von L i в s a b o n " , S . 1 9 9 ) 
Die ganze Wendung " s i e h e i n e r a n " i s t e i n e F a r b e 

wortgruppe und v e r l e i h t der Aussage E r s t a u n e n . 
Im f o l g e n d e n w i r d durch d i e Farbewortgruppe " ^ c h 

n e e " auch Verwunderung zum Ausdruck g e b r a c h t . 
Kramer: Ha, I n g e , wann w i r d g e h e i r a t e t ? 
I n g e : Er k r i e g t e i n e Wohnung! 
Kramer: Ach n e e . g a s du n i c h t s a g s t ! 
Die Verwunderung w i r d noch durch den f o l g e n d e n S a t z 

• e r s t a r k t , da "Was du n i c h t s a g s t " auch e i n e F a r b e w o r t 

gruppe i s t . l u r c h d i e b e i d e n Färbewortgruppen w i r d A u e 

d r u c k s f a l l e e r r e i c h t , d i e e i n e E i g e n t ü m l i c h k e i t der 
mündlichen Bede i s t . 

Wir f ü h r e n im w e i t e r e n noch e i n i g e S ä t z e a n , d i e 
« e i g e n , daB d i e F ä r b e w ö r t e r d i e A u s s a g e auch v e r s t ä r k e n . 

1 . , g i s t doch s e h r g e m ü t l i c h h i e r ! 
2 . Käme e r doch s c h n e l l e r ! 
Im e r s t e n A u a r u f e s a t z w i r d d i e B e g e i s t e r u n g v e r 

s t ä r k t , im z w e i t e n w i r d der I unsch s e h n l i c h e r . 
Damit haben w i r uns an Hand von e i n i g e n B e i s p i e l e n 

dx on ü b e r z e u g t , daB d i e sogenannten F ä r b e w ö r t e r e i n e 
n o t w e n d i g e , e x l e t e n z b e r e c h t i g t e E r s c h e i n u n g i n der 
e m o t i o n a l g e f ä r b t e n Rede s i n d , d i e g e g e n ü b e r den F l i c k 

w ö r t e r n a l e p a r a s i t ä r e n W ö r t e r n und Sendungen abgehoben 
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werden müssen. D i e s e r A.uff asajqg d e r Färbewttrter e n t 

s p r i c h t u n s e r e r A n s i c h t nach d i e von uns v o r g e s c h l a g e n e 
D e f i n i t i o n ; g ä r b e w ö r t e r s i n d P a r t i k e l n und g a r t i k e l a r 

t i g e flörter und Wendungen» deren u r s p r ü n g l i c h e l e x i k a 

l i s c h e Bedeutung f a s t oder ranz verschwunden i s t , d i e 
d e r Rede e m o t i o n a l e i n e b e s o n d e r e Note v e r l e i h e n , den 
S i n n der Aussage v e r s t ä r k e n und zur A u s d r u c k s t J l l e 
b e i t r a g e n . 

Die Färbewörter b i l d e n k e i n S a t z g l i e d , d i e P o s i t i o n 
im S a t z hängt \эп i h r e r ЩfcgehÄri~fcetfc zu der W o r t k l a s s e 
im Sprachsysteia a b ; m e i s t s i n d sxe tcnscnwach , a u s * 
s c n l a g g e b e n d i s t aber aucn h i e r d i e Z u g e h ö r i g k e i t der 
Färbewörter zu der Wortart im paradigms t i s c h e n S y s t e m . 
Der Gebrauch der 3 JrbewUrter i s t m e i s t f a k u l t a t i v , r*a 
d i e l o g i s c h e und e m o t i o n a l e S x p r e s s i v i t M t i n d e r m ü n d l i 

chen Rede i n e r s t e r L i n i e durch d i e I n t o n a t i o n l a u t l i c h 
a u s g e d r u c k t wird«, Die Färbewörter könnten w e g g e l a s s e n 
werden, ohne daB s i c h der s a c h l i c h e I n h a l t der Aussage 
dadurch ä n d e r t e . Die Färbewbrter s i n d o f t an best immte 
S a t z t y p e n gebunden und e r f ü l l e n v e r s c h i e d e n e F u n k t i o n e n . 

B e t r a c h t e n w i r das s e h r v e r b r e i t e t e Färbewort 
" d e n n " . Vor a l l e m w i r d e s i n F r a g e s ä t z e n g e b r a u c h t , wo 
e s it nach Z u з з v e r h ä n g l e b h a f t e s I n t e r e s s e , i n n e r e 
Antei lnahme oder Ungeduld ausdrücken kann. 

"Sag m a l " , f r a g t e e r nach e i n e r W e i l e , "woher h a s t 
du denn immer d i e s e  wie dJ e s n e n n s :  W i t z e ? " 

(Л . B r e i a n , " G y m n a s i a s t " , S. 1 3 8 ) . 
" 3 i wohnen doch i n der S p e n e r s t r a B e , P i n n ^ b e r g ? " 
'Äoher wissen " i e denn das? 

" I c h habe ' i l s o was g e h ö r t " 
(S . F a l l a d a , " K l e i n e r Mann, was nun 1 , 
S . 1 5 0 ) . 

In E n t s c h e i d u n g s f r a g e n s i g n a l i s i e r t " d e n n " m e i s t 
Z w e i f e l oder E r s t a u n e n . 



Hast du denn d i e Bed utung d i e s e r Frage v e r s t a n d e n ? 
East du denn noch n i c h t genug? 
Des Färbewort " d e n n * w i r d i n r h e t o r i s c h e n Fragen 

• e r w e n d e t t wo auch A n t e i l nähme i a o l i z i e r t w i r d . 
" R o b e r t a c h t e t e n i c n t auf d i e G e m e i n h e i t ; e r d a c h t e 
ffir?! L i d a , um S$ ; e s w i l l в n, was machst du denn? 
Vas s o l l denn d a s , was i s t d e n n ? " 

( H . K a n t , " D i e A u l a " , S . 9 9 ) . 
Auch i n Aufforderui v i s ä t z e n t r i t t " d e n n " auf und 

v e r l e i h t ihnen V e r t r a u l i c h i c e i t . 
Komm d e n n ! 
Ans « r k denn* 
Die Färbewörter e r f ü l l e n i n der Rede e i n e s t i l i s t i 

s c h e F u n k t i o n ! s i e s i n d e m o t i o n a l e Kundgabe  und 
i » e l l r i t t e l . Jede s p r a c h l i c h e AuJerung h a t b e k s n n t l ,ch 
i a Sinne von К . В Uhler"*" d r e i S e i t e n ; a) D a r s t e l l u n g d e s 
S a c h v e r h a l t s , bj Kundgabe (Ausdruck d e s S p r e c h e r s ) , 
c ) A p p e l l an der fflteer. 

I n den von uns a n g e f a h r t e n B e i s p i e l e n g i b t d e r 
Snrecher a l t H i l f e der Färbewörter m e i s t s e i n e G e f ü h l e 
kund, d i e t a n beim Sprechakt überkommen, f e i t e r f o l g e n 
e i n i g e S ä t z e , i n denen d i e F ä r b e w ö r t e r a l e e m o t i o n a l e 
l p p e l l a i t t e l a u f t r e t e n . 

I c h habe e s e i n f a c h n i c h t Obers Herz g e b r a c h t , 1ha 
d i e Wahrheit zu sagen* S c h a u t t nach a l l dem, wea 
e r durchgemacht h a t . 
"ScLaut* 1 i s t In d i e s e r S p r e c h s i t u a t i o n e i n A p p e l l 

a l t t e l an d i e V e r s t a n « ä S t ä t 4 ^ 6 i t der Gesp ä c h s p a r t n e r , 
d i e u a B i n s i c h t g e b e t e n werden . 

Mensch, wunge. paB doch a u f ! Man träumt doch n i c h t , 
wenn man aber d i e S t r a ß e g e h t ! 
Das Färbewort " M e n s c h " i s t i n d i e s e m B e i s p i e l e i n 

A p p e l l « e s s o l l den Jungen v e r a n l a s s e n a u f z u p a s s e n . 

£ . B u h l e r . S p r a c h t h e o r i e , J e n a , 1 9 3 * , S . 3 2 . 



AuBerdem übt e s i n d i e s e r S p r e c h s i t u a t i o n noch e i n e 
Kundgabefunktion a u s ,  da der Sprecher durch den Ausruf , 
durch das Faroe wort "Mensch" auch s e i n e eigenen G e f ü h l e , 
S c h r e c k " o d e r " U n z u f r i e d e n h e i t e n t l a d e n w i l l . 

Die Färbewörter s i n d a l s o e m o t i o n a l e Kundgabe 

und A p p e l l m i t t e l . 
Von den Färbewörtern u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e 

F l i c k w ö r t e r . Was s i n d e i g e n t l i c h F l i c k w ö r t e r ? ^ i e 
S p r a c h f o r s c h e r s i n d s i c h &i?in e i n . daB s i e e i n e n e 

g a t i v e Erscheinung i n der Hede und d e s h a l b u n z u l ä s s i g 
s i n d . 

So s c h r e i b t B, N. G o l o v i n mit Recht i 

Сами по себе словапаразиты могут быть вполне ли те** 
ратураыми и полеадаши. Но они могут "прллипцуть" к чело

веку входят во вредную речевую привычку,проникают чуть 
ли в каждое высказывание, ли^ая его строгости, точности, 
выразительности л силы воздействия. Человека, речь ко*» 
торого лерасапана словечками паразитами / а аногда л 
цежыми оборотамишскааыважага/ трудно слушать, а под

час * смешно".* 

Wir i l l u s t r i e r e n d i e s e Gedanken mit F l i c ' W Ö R T E R N , 

d i e i n der d e u t s c h e n mundl ichen, umgangsprachlich g e 

f ä r b t e n Rede g e l ä u f i g s i n d . * 

Sehr h ä u f i g werden F r a g e f l i c k w ö r  e r g e b r a u c h t ,  i e 

Fragewörter " n i c h t " , " w a s " , " n i c h t wahr" u . a . haben 

i h r e n f r o h e r e n B e d e u t u n g s g e h a l t i n d i e s e r Funktion v e r 

l o r e n . Per H ö r e r • f a ß t S ä t z e mit d i e s e n F r a g e p a j t i k e l n 

nich^r a l s Fragen a M f , der Sprecher l ä B t ihm auch k e i n e 

Z e i t dazu und f t h r t r u h i g i n s e i n e r Rede f o r t , d a b e i 

E.H, Головин. Как правильно говорить, Горький, 
1966, стр. 145. 



gewinnt e r e i n e k l e i n e p e i s t i g e Atempause . 
H. Reimann^ f ü h r t s o l c h e i n B e i s p i e l f ü r " n i c h t 

wahr" a l e F l i c k w o r t a n . 
" X i s t an r e i t e n d e m , n i c h t wahr, Lungengalopp g e 

s t o r b e n 1 1 . Die S i n n l o s i g k e i t d i e b e s Gebrauchs von " n i c h t 
wahr" i s t o f f e n s i c h t l i c h . 

Aus der Z e i t s c h r i f t " S p r a c h d i e n s t " e r f a h r e n w i r , 
daB d i e B e r l i n e r J u g e n d l i c h e n mit V o r l i e b e das F r a g e 

f l i c k w o r t " w a " g e b r a u c h e n . E s i s t v e r k ü r z t aus " w a s " 
oder " w a t " ( p l a t t d e u t s c h f ü r w a s ) . S i e hängen e s an 
j e d e n S a t z a n , manchmal f i n d e t man e s auch mehrmals i n 
einem S a t z . 

"Und da kom^t e r , wa, und f r a g t mir wat kannste 
mir a i c h ma'n* paar Piepen pumpen, wa? Und da meen 
i c k , wa, b e i d i r p i e p t ' s wo&L, w a ? " 

Das F l i c k w o r t " w a " l i e f e r t i n dem z i t i e r t e n Text 
e i n B e i s p i e l 1 Ir e i n L i e b l i n g s f l i c k v / o r t . 

"Wenn das g l e i c h e F l i c k w o r t i n n e r h a l b e i n e s g r ö ß e 

r e n K o n t e x t e s , o f t s o g a r i n einem e i n z i g e n S a t z gehSuft 
a u f t r i t t , geht e s zu e i n e r anderen s t i l i s t i s c h e n Gruppe 
Ubers zu den b i e b l i n g a f l i c k w ö r t e r n " Л 

Sehr z w e i d e u t i g d e f i n i e r t L. B e i n e r s das F l i c k w o r t s 
" F l i c k w ö r t e r nennen w i r ^ene k u r z e n , a l s Leim v e r 

wandten Wörter und Sendungen, d i e man w e g s t r e i c h e n 
kann, ohne den S i n n zu anderr" 
Aus d i e s e r D e f i n i t i o n « d i e n i c h t d a s Wesen d e r 

Flickwö: t e r a u f d e c k t , i s t zu e r s e h e n , daB L. R e i n e r s zu 
den S t i l f o r s c h e r n g e h ö r t , d i e J ä r b e  und " " l i s k w ö r t e r 
i d e n t i f i z i e r e n , denn Fürbewörter ( d . h . e m o t i o n a l  e x 

p r e s s i v e . Pax i k e l n , M o d a l w ö r t e r , I n t e r j e k t i o n e n u . a . ) 

fi. Heimann, V e r n ü g l i c h e s Handbuch der d e u t s c h e n 

S p r a c h e . 
S p r a c h d i e n s t , l*ineburg 6 / 1 9 6 3 

* E . S i e s e l , а . a . 0 . S . 8 4 . 
4 L. H e i n e r s , a . e . 0. S . 1 8 3 . 



s i n d auch m e i s t weglaBbar , ohne daß s i c h dadurch der 
S i n n der Aussage ä n d e r t * 

Wir d e f i n i e r e n d i e F l i c k w ö r t e r a l s Gegenpol au den 
FSrbewortern* u n s e r e s E r a c h t e n s s i n d F l i c k w ö r t e r Wörter 
und Wendungen, d i e i n der Hede p a r t i k e l a r t i g f u n k t i o n i e 

r e n , d i e g l e i c h s a m dazu d i e n e n , um Lücken im Gedanken

a b l a u f t V e r l e g e n h e i t s p a u s e n i n der spontanen r u n d l i c h e n 
Rede a u s z u f ü l l e n . 

Es s i n d m e i s t e r s t a r r t e S p r a o h f o r m e l n , d e r e n 
u r s p r ü n g l i c h e edeutung a b g e b l a ß t i s t . Die F l i c k w ö r t e r 
werden mechanisch gebrauche und w i e d e r h o l t , b i e t r a g e n 
zum Spracnüberf luB der Rede b e i . 

Zwischen den F ä r b e  un F l i c k w ö r t e n k l a f f t a l l e r 

d i n g s k e i n e unüberwindl iche K l u f t . E i n Farbewort kann zu 
einem F l i c k w o r t werden (wie j e d e s o e l i e b i g e W o r t ) , s o 

b a l d e s im biakrokontext h ä u f i g v e r w e n d e t , g e d a n k e n l o s 
h i n g e s a t w i r d , um d i e Rede zu f ü l l e n . Wir e r l ä u t e r n 
unseren Gedanken durch e i n e n k l e i n e n l ' e x t . 

" I c h s o l l daran schuld s e i n ? I c h ? I c b b i n doch n i c h t 
w a h n s i n n i g , b i n doch k e i n T r o t t e l , ich b i n doch k e i n 
ausgewachsener O c h s e , i c h b i n doch e i n v e r n ü n f t i g e r 
k e u s c h , werde mich doch mit ihm n i e : , с e i : l a s s e n , 
i c h kenne meIne P a p p e n h e t i f t r ! " 

Im e r s t e n S a t z i s t " d o c h " e i n " F ä r b e w o r t , i n dem noch 
e i n e S c n a t t i e r u n g des a d v e r s a t i v e n пйьсп" zu f o h l e n ü r t , 
i n den f o l g e n d e n S ä t z e n wird e s nur mehr mechanisch 
w i e d e r h o l t , e s l i e f e r t e i n B e i s p i e l f ö r e i n F l i c k w o r t . 

In ' e r mündlichen Rede"wird o f t d i e Wendunj " s a g e 
i c h " > i n g e f l o c h t e n um den B e r i c h t b e i der e r z ä h l e n d e n 
Wiedergabe m ö g l i c h s t w a h r h e i t s g e t r e u h i n z u s t e l l e n . I n 
dem f o l g e n d e n Text i s t d a s mehrfach w i e d e r h o l t e *erbi x 

d i c e n d i b e r e i t s zu einem F l i c k w o r t geworden. 
"Hachen S i e mal e i n e n Punkt, s a g e i c h , i c h könnte 

B e o b a c ^ v u n g s n i e d e r s c h r i f t n . 



j a Ihre Mutter s e i n , заке i c h , Ü b e r l e g e n S i e s i c h " s d a s 
nächste i la l b e s s e r , sage i c h t und werfen S i e a i r n i c h t 
s o l c h e Worte an den Kopf , s a g e i c h . " ^ * 

Eacndezi w i r g e z e i g t hauen, daB d i e z w e i Termini 
F ä r b e  und F l i c k w ö r t e r b e r e c h t i g Ü s i n d , da s i e zwei 
v e r s c h i e d e n e s t i l i s t i s c h e K a t e g o r i e n b e z e i c h n e n , gehen 
w i r dazu U b e r , das l i n g u i s t i s c h e Wesen der Färbewörter 
zu b e t r a c h t e n . 

# i e b e r e i t s erwähnt , gehören d i e Färbewürter im 
Sprachsystem v e r s c h i e d e n e n V/ortkiassen a n . # i r b e t r a c h 

2 
t e n a l s PSrbewÖreer e m o t i o n a l  e x p r e s s i v e P a r t i k e l n , 
Modalwörter , A d v e r b i e n , K o n j u n k t i o n e n , F r a g e p a r t i k e l n , 
I n t e r j e k t i o n e n , ^ e n sogenannten e t h i s c h e n D a t i v , o f t 
s i n d es d o r t v e r o i n d u n g e n . 

Bei der v s r t e i n t e i l u n g h a l t e n wir uns an d i e von 
I . Adnoni e i n g e f ü h r t e n d r e i z e h n Wortarten, d i e nach d r e i 
H a u n t k r i t e r i e z f e s t g e s t e l l t s i n d : 1 . d i e b e g r i f f l i c h e 
Prägung, 2 . d i e morphologische S t r u k t u r , 3 . d i e s y n t a k 

t i s c h e F u n k t i o n . 
Der Umstand, da3 d i e Färbewürter k e i n e r e i n h e i  l i 

uaen Wortart im Sprachsystem a n g e h ö r e n , e r s e n w e r t d i e 
Erforschung der s e m a n t i s c h  s y n t a k t i s c h e n , p h o n e t i s c h e n 
E i g e n h e i t e n d i e s e r s t i l i s t i s c h e n K a t e g o r i e , und w i r 
sehen uns g e n ö t i g t , d i e Färbewörter nach i h r e r Z u g e h ö 

r i g k e i t zur W o r t k l a s s e g e t r e n n t zu u n t e r s u c h e n . 
B e t r a c h t e n wir d i e F ä r b e w ö r t e r , d i e im Sprachsystem 

den e m o t i o n a l  e x p r e s s i v e n P a r t i t e Ln a n g e h ö r e n . 
Die t r a d i t i o n e l l e d e u t s c h e Grammatik z ä h l t F Ü r b e 

 3 e o b ~ o h t u n g s n i e d e r s c h r i f t e n . 

2 B;^B. Мяхеиевич, 1 о г и к с  смыслоше частица 
г современном нэм. язшее, канд. длссертац!м, 
йоекза, 1 ьбО. 



Wörter d i e s e r A r t au dea Adverbien.^" 

Die A o r t a r t der P a r t i k e l n wurde a l s besondere 

K a t e g o r i e z u e r s t " b e i der Behandlung der r u s s i s c h e n 

Sprache a u s g e s o n d e r t . Nachdem e i n e A n a l y s e der u n f l e k 

t i e r b a r e n Wörter der d e u t s c h e n Sprache g e z e i g t h a t t e , 

daB zum B e s t a n d der A d v e r b i e n , der P r ä p o s t i t i o n e n und 

Konjunkt ionen of t eir ; n i c n t sehr z a h l r e i c h e , aber g e 

b r ä u c h l i c h e Gruppe u n f l e k t i e r b a r e r Wörter h i n z u g e f ü g t 

w i r d , d i e s i c h nach i h r e n s e m a n t i s c h  s y n t a k t i s c h e n 

Merkmalen von a l l e n anderen u n f 3 ^ k t i e r b a r e n Wörtern 

u n t e r s c h e i d e t , s o n d e r t e d i e s o w j e t i s c h e Germanis t ik auch 

die P a r t i k e l n a l s b e s o n d e r e grammatische K a t e g o r i e a u s . ' 

In s p e z i e l l e n A u f s ä t z e n und D i s s e r t a t i o n e n wurden 

d i e d e u t s c h e n P a r t i k e l n u n t e r s u c h t , und e s wurde f e s t T 

g e s t e i l t , daß d i e Funkt ion der P a r t i k e l n d a r i n b e s t e h t , 

e i n z e l n e n S a t z g l i e d e r n oder com ganzen S a t z e i n e n a c h 

t r ä g l i c h e l o g i s c h  i n h a l t l i c h e , modale oder e m o t i o n a l 

F . B l a t z , Neuhochdeutsche Grammatik, Bd. 1  2 , 
K a r l s r u h e 1 8 9 5  1 3 9 6 . 

Ii. S t t t t e r i i n , Neuhochdeutsche Grammatik, Mönchen 
1 9 2 4 . 

W. Wilmanns, Deutsche Grammatik, A b t . W o r t b i l d u n g , 
1 8 9 9 . 

W. Jung, Grammatik der d e u t s c h e n S p r a c h e , L e i p z i g , 
1 9 6 6 * ^ d_3.Виноградов, Русский яэшс ,M, ü j 4 7 , с т р . Ь / б . 
й.Ю.Шведоза, Очерки по синтаксису русской раеговор
ной речи, М. 11*60. 

3 Ы.л.Шеа^эльс. Грамматика ней. Я О Ы К Е , Москва, 
с т р . Щ \ л 

З.ГЧАдмони В ведение в синтаксис с о а р . ней. 
языка, Москва, 19^о, с т о  8 §  8 7 . 

Й.В.Гуп га и М.Д.ВаЯанаон. Граш'тгшса нем. 
явыка, Москва, 1±о? Стр„ 6 ? . 

А.М.^скоэ . частиш^в с о в р . нем» явыке. Учен, 
san. ХГУ W. а 2 3 , вып. Щ9 1^58, с т р . £ б  £ 7 . 

W. Е . Admoni, Der deutsche S p r a c h b a u , i ^ n i n g r a d , 

1 9 6 0 , S . 1 3 0 . 



1 2 
e x p r e s s i v e Bedeutung h i n z u z u f ü g e n « Auch W. A r n d t , 
J . Krben b e t r a c h t e n d i e P a r t i k e l n a l s e i n e W o r t a r t . 
J . Srben nennt s i e " r a n g v e r l e i h e n d e 0 P a r t i k e l n der 
Hervorhebung oder Einschränkung* 1 und h ä l t den von 
2 . S . a i c h e l e w i t s c h e i n g e f ü h r t e n Terminus " e a o t i n n a l 

e x p r e s s i v e Part ikeln** f ü r b e s o n d e r s g u t . 
" D i e s e Bezeichnung d r ü c k t d i e P u n k t i o n d i e s e r b e * 

s o n d e r s i n o r a n g e s p r a c h l i c h e r Rede g e l ä u f i g e n Wörter 
wohl z u t r e f f e n d e r a u s " , * a c h r e i b t J . Erben« 

Aua dem G e s a g t e n i s t z u e r s e h e n . daB v o n den s o w j e 

t i s c h e n und t e i l w e i s e von anderen G e r m a n i s t e n d i e P a r t i 

k e l n a l s W o r t a r t anerkannt w e r d e n . 
Uns i n t e r e s s i e r t d i e F r a g e , ob d i e F ä r b e w ö r t e r , d i e 

Ixt Sprachaystem zu den P a r t i k e l n g e h ö r e n , Über e i n e 
s e m a n t i s c h e Bedeutung v e r f ü g e n oder n i c h t « H i n s i c h t 1 Let 
d i e s e r Frage h e r r e c h t u n t e r den S p r a c h f o r s c h e r n k e i n e 
e i n m ü t i g e Meinung. S i n g r o b e r T e i l d e r S p r a c h f o r s c h e r 
v e r t r i t t d e n S t a n d p u n k t , daB d i e P a r t i k e l n zwar e i n e 
abgeschwächte aber immerhin d o c h t i n e s e l b s t i n d i g e 
l e x i s c h e Bedeutung h a b e n . 5 

" S i e ( d i e Kurzwörter* J . S c h . ) r e f l e k t i e r e n den 
Grundgehalt d e s S a t z e s , nennen i n v e r s c h i e d e n e n V e r b i n d u n 

gen wie e i n Chamäleon e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e B e d e u t u n g s 

1 Ё.А.Крааешшн^овад^одадьные г д а г а ш а ч а 
стица в нем. яашее, » . iwoo 
и 2 * А « ^ р а ш е н и н н я 2 о в а , Новое в немц.хпрамматяке, 

. »Е.Ииу|»хендч, Указ, со ч• 
A.T.>itoÄBOHocoB.0iiJOÄajibHHX част .wax в нем. 

яаыке. Учен.Зап.фкутск . п е д . а н с т о у т а мл. даыков, 1:963. 
2 W.Arndt .Modal P a r t i c l e s i n R u s s i a n end German. 

Word, 3/1960 
3 J . £ r b e n . A b r ' B d e r D e u t s c h e n G r a x e u t i k , B e r l i n , 1 9 6 4 . 
4 e b e n d a , 8 . ü6i>. 
5 E. zU Шевдальс, Указ. с о ч . 

§• 3  Гухьга 1 М. Б. Нажанвон, уз a s . с о ч . 
о . Г . AAriFW, т ^ а е . с о ч . 
А. М. исков, ух a s . с о ч . 



nuance , e i n e n anderen s u b j e k t i v  e m o t i o n a l e n S i n n , e i n e 
andere Färbung a n . M ^ 

2 
E . A , Krascheninnikova z e i g t i n i h r e n i n t e r e s s a n 

t e n Ausführungen, daB d i e modalen P a r t i k e l n e i n e 
G r a m m a t i k a l i s i e r u n g durchgemacht h a b e n , b e i der s i e 
i h r e l e x i k a l i s c h e Bedeutung sowie d i e Satzbetonung 
v e r l o r e n und neue Funkt ionen und grammatisch B e d e u t u n 

gen bekommen haben, daB s i e oft an b e s t i m m t e " ' a t z t y p e n 
gebunden s i n d « W e i t e r h e i ß t e s j e d o c h fiber d i e modalen 
P a r t i k e l n ; 

"Служебные слова, не имеющие вполне самостоятель

ного яекемчеСКОРО значения и служащее для уточнения 
значения дфугих слов, словосочетаний «ли предложений."3 

Wie e r s i c h t l i c h , i s t Е . A . Krascheninnikowa i n 
bez g auf d i e l e x i k a l i s c h e Bedeutung d e r modalen P a r t i 

k e i n n i c h t ganz k o n s e q u e n t . 

В M i c h e l e w i t s c h * 1 s t der Meinung, daB d i e 
Bedeutung d e r e m o t i o n a l  e x p r e s s i v e n und modalen P a r t i 

k e l n u n b e s t ä n d i g und vom T e x t abhängig s e i , daB s i e dazu 
b e i t r a g e n , d i e M o d a l i t ä t und e m o t i o n a l e S c h a t t i e r u n g e n 
d e e S a t z e s auszudrucken« 

Das F u n k t i o n i e r e n d e r P a r t i k e l n i a der r u s s i s c h e n 
Sprache u n t e r s u c h t e H. J . Schwedewa,^ d i e su S c h l u ß f o l 

gerungen kam, daB d i e Bedeutung, d i e g e w ö h n l i c h den 
P a r t i k e l n z u g e s c h r i e b e n w i r d , den K o n s t r a k t i o n e n e i g e n . 
i s t , d e r e n Formens d i e P a r t i k e l n s i n d . D i e s e n Standpunkt 

1 G. S c h r ö d e r , a . a . O . 
c E. А. Крашенинникове, У м е . с о ч . , стр. 196. 
< e b e n d a , S . 135. 

4 E.E .Михелешч,Логнкосмысловые частицы в сюво. 
нем.яаыке. Автореферат жянд.дисоертацрш, Москва, I960, 

. 5 Н.Л.Шведова,Очерки по смнтш.Аоу рус.аой рае г о 
вор ной речи Москва, i960 , стр. 96 . 



e n t w i c k e l t e A . ? . Kriwonossow h i n s i c h t l i c h der deutschen 
F r t i k e l n . I n s e i n e n A u f s ä t z e n z e i g t A . Kriwonossow, 
daB n i c h t d i e P a r t i k e l n Uber d i e v e r s c h i e d e n e n l e x i k a 

l i s c h e n Bedeutungen v e r f ü g e n , s o n d e r n daB ihnen d i e s e 
Bedeutung vom S a t z v e r l i e h e n w i r d t d . h . von. der S t r u k t u r 
des S a t z e s und d e s s e n l e x i s c h e r F ü l l u n g . 

Unseres E r a c h t e n s haben d i e F ä r b e w ä r t e r , d i e i a 
p a r a d i g m a t i s c h e n System den P a r t i k e l n a n g e h ö r e n , k e i n e 

e i g e n t l i c h e l e x i k a l i s c h e Bedeutung , S i e I m p l i z i e r e n 
2 " v 

Unausgesprochenes , das von der S t r u k t u r d e s S a t z e s 

abhängig i s t . Unter S t r u k t u r d e s S a t z e s v e r s t e h e n w i r , 
was A . T. Kriwonossow^ " S a t z s t r u k t u r im w e i t e r e n S i n n 
d i e s e s W o r t e s " n e n u t , a l l e Komponenten d e s S a t z e s i 

W o r t f o l g e , l e x i s c u e F ü l l u n g , grammatische Formen und 
I n t o n a t i o n . Ä i r können das i n den f o l g e n d e n S ä t z e n 

v e r f o l g e n , wo durch e i n und d a s s e l b e Färbewort " d o c h " 
v e r s c h i e d e n e s at ^gedruckt w i r d . 

1 . Wir haben uns doch s e h r jut u n t e r h a l t e n . 
2 . Gehen w i r , e s i s t doch h i e r zum Auswachseni 
5 # LaB doch d i e s e F a x e n ! 
4. S e i doch so l i e b und b r i n g mir d i e Z e i t u n g ! 
5 . Käme e r doch schon h e u t e wieder z u r ü c k ! 

А.Т.Нривоносов. Дистрибуция слова " d e n n " 
"в современном немецком языка. Учен. Зап. Иркутского пед. 
института ин. языков, 1963, стр. 83 . 

А.Т.Кривоносой. Дистрибуция слова " j a " в нем. 
языка. Волосы германороманской филологии, УланУде, 
1965, стр. 8 1 . 

A.T.KriwonussQW. D i e D i s t r i b u t i o n d e s Wortes "schon** 
i n d e r d e u t s c h e n G e g e n w e r t s s p r a c h e . W i s . Z e i t s c h r i f t der 
Humboldt Univfc s i tät zu B e r l i n 4/ 1 9 6 5 . 

о 
T g l . H . Brinkmann. D i e d e u t s c h e S p r a c h e , D ü s s e l 

d o r f 1 9 6 2 , B f 

^ А. Т. йривоносов. укав, с о ч . , стр . 53. 



Im A u s s a g e s a t z 1 w i r d der s e m a n t i s c h e G e h a l t der 
Aussage durch " d o c h " v e r s t ä r k t , im S a t z 2 , der e i n 
A u s r u f e s a t z i s t , w i r d in "doch* 1 Arger h i n e i n g e l e g t , i n 
dem B e f e h l s a t z 3 schwingt Ungeduld m i t , im Aufforderungen 
s a t z 4 e i n e g e w i s s e V e r t r a u l i c h k e i t ^ i m u n s c h s a t z 5 
w i r k t "doch 1 * i n t e n s i v i e r e n d . 

Wir sehen a l s o , daB d i e F a r b e w Ö r t e r  P a r t i  z e l n d e r 
Bede i m p l i z i t e i n e k o n n o t a t i v e Bedeutung v e r l e i h e n . 

B e t r a c h t e n w i r nun d i e s y n t a k t i s c h e n Merkmale der 
F a r b e w ö r t e r  P a . t i k e l n . I n den f o l g e n d e n S ä t z e n b i l d e n 
d i e Färbewörter k e i n S a t z g l i e d . 

1 . " J a j a j a , e s i3t schon g u t . Geh nur , geh! " * 
( B . A p i t z , "Hackt u n t . r W ö l f e n " , S . 2 2 ) 

2 . " E r s c h l a c h t e t doca n a c h t s . Das r i c h t e i c h n i r 
schon e i n . " 

(K .U.Remarque, " D e r schwarze O b e l i s k " , S . 131) 

3. " G i b mir mal d i e T i n t e und den F e d e r h a l t e r h e r , 
S c h u l m e i s t e r i n ! l a c h t e S c h ä f e r H i l d a . 

CG. H e r o l d , " D i e G e w i t t e r m a c h e r " , S . 1 7 8 ) 
Venn w i r d i e e n t s p r e c h e n d e n S ä t z e v e r g l e i c h e n » 

1 . J a j a j a , e s i s t g u t . Geh, g e h ! und J a j a j a , e s l e t 
s c h o n g u t . Geh n u r , g e h . 

2 . Er s c h l a c h t e t n a c h t s und Er s c h l a c h t e t doch 
n a c h t s . 

3 . Gib mir d i e T i n t e her* und Gib mir mal d i e T i n t e 
h e r ! 

So können wir f e s t s t e l l e n « daB d i e mit Farbewörtern 
b e s c h w e r t e n S ä t z e k e i n e W ^  a platzmodelle b i l d e u , s o n 

d e m ; ur V a r i a n t e n i e r errtapowchenden S ä t z e s i n d . 

S . J . S e h e d e l s e r k l ä r t i n diesem Zusammenhangi 

вменения существенны* признаков вызывает «вмене

ния в значении модели, а следовательно разрушает модель, 
изменение не суде от венных признаков ос .ровожда гоя 

преимущественн<~ незначительными оемантикостилиотичеокими 



^одафикацмямк я ведет к образованию вариантов модели. 
Оулрстэендай идя насуцеатвеннь& для данной модели 
признак определяется сообразно тому, изкенеются или не 
изменяются системные грамматические значанпя данной 
структура при изъятии АЛА включении носителя данного 
признак 0. n J m 

D i e S ä t s e mit den F ä r b e w o r t e r n  P a r t i k e l n v e r ä n d e r n 
nJcntdieGrundbeAeutang der S a t z m o d e l l e , sondern drücken 

z u s ä t z l i c h e s e m a n t i s c h  s t i l i s t i s c h e Nuancen aus«dank 
ihnen kann der S p r e c h e r s e i n e Gedanken p r ä z i s e r a u s 

drücken und d i e f e i n s t e n S t i ^ u n g e n und G e f ü h l e im 
Zusammenhang mit der I n f o r m a t i o n LuBern. 

Die V a r i a n t e n der S a t z m o d e l l e , d i e auBer der 
i n t e l l e k t u e l l e n I n f o r m a t i o n noch e i n e z u s ä t z l i c h e M i t t e i l 

ung e n t h a l t e n , das V e r h a l t e n des Sprechenden zum G e g e n 

stand der A u s s a g e , s e i n e Empfindungen und G e f ü h l e , w e r d e n 
e x p r e s s i v  e m o t i o n a l e V a r i a n t e n d e r S a t z m o d e l l e g e n a n n t . 

Die F a r o e w & r c e r  P a r t i ^ e l n g e h ? ~ e n weder zum 
2 

s y n t a k t i s c h e n Minimum 
3 

* 2 

noch zu den s y n t a k t i s c h e r f o r d e r l i c h e n E r g ä n z u n g s b e 

stimmungen, d i e j e nach S i t u a t i o n und A u s d r u c k s b e d ü r f n i s 
e i n g e s e t z werden, zu den sogenannten s i t u a t i o n s n o t w e n 

d i g e n G l i e d e r n . " 4 

S i ^ h e * З.Л.Шенделс, Синтаксические варианты. 
H3il, филологические науки, 1/1962. 

S i e h e : L . W e i s g e r b e r , Vom W e l t b i l d d e r d e u t s c h e n 
S p r a c h e , 2 . Ш Jbbd. , D ü s s e l d o r f , 1 9 5 4 , S . 1 7 8 . 

H. B e n i c k e , rundlegung d e r neuhochdeutschen 
Grammatik, B e r l i n , 1 9 6 1 , S . 1 0 6 . 

J . Krben, a . a . O . S . 2 3 2 . 
^ V = V e r b a l e r Aussage kern > » £ ^ ~ h i n z u t r e t e n d e 

grg&nT.nn^ahest immtflgen

* ft» immUbn* a . a . O . 1 1 2 . 



Die Färbewörter können i n der Aussage h i n z u t r e t e n , 
um i h r e i n e besondere S c h a t t i e r u n g zu v e r l e i h e n . J . E r  

ben nennt S ä t z e mit F ä r b e w ö r t e r n  P a r t i k e l n " A u s b a u 

V a r i a n t e n " ^ " , denn e s s i n e f a k u l t a t i v e Ergänzungen, d i e 
n i c h t zum s y n t a k t i s c h e n iiinimum der Verben g e h ö r e n , mit 
denen s i e a u f t r e t e n . 

Die Färbewörter  P a r t i k e l n u n t e r s c h e i d e s i c h von 
anderen l e x i s c h e n A u s d r u c k s m i t t e l n , d i e e b e n f a ~ 1 s d e r 

Aussage v e r s c h i e d e n e e m o t i o n a l  e x p r e s s i v e S c h a t t i e r u n g e n 
v e r l e i h e n k ö n c n, dadurch , daB s i e e i n e s t r u k t u r e l l e 

Funkt ion a u s ü b e n . Ü e schon b e i  r k t , s t e l l t e d i e s H . J . 
2 

Schvedova b e i den r u s s i s c h e n P a r t i k e l n f e s t . Auf d i e 
s t r u k t u r e l l e Funkt ion der P a r t i K e l n w e i s t auch W . P o r z i g ^ 
h i n , indem er s c h r e i b t : 

" S a t z t o n , W o r t s t e l l u n g und P a r t i k e l n gehören i n der 
Tat MI den a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e n M i t t e l n s p r a c h l i c h e r 
G e s t a l t n g " 4 

Auch andere S p r a c h f o r s c h e r heben d i e s t r u k t u r e l l e 
Funkt ion der F ä r b e w ö r t e r  P a r t i k e l n h e r v o r . So z . B . 
b e t r a c h t e t B . K l a p p e n b a c h 3 das F u n k t i o n i e r e n e i n i g e r 
FirbewÖrter i n v e r s c h i e d e n e n S a t z m o d e l l e n e i n und d e s 

s e l b e n S a t z t y p u s und z e i g t , daB d i e Bedeutung 1 e r F ä r b e 

w ö r t e r von d e r s y n t a k t i s c h e n K o n s t r u k t i o n abhängig i s t , 
z u deren B e s t a n d d i e Färbewörter g e h ö r e n . •? 

Unannehmbar s c h e i n t uns j e d o c h ei.ne der S c h l u B 

J . E r b e n , a . a . O , S . 2 3 6 . 
2 H. Ю. Шведова, у к а з . с о е . 
j f . P o r z i g . n a s /under der S p r a c h e . Bernlfflnchcn, 

I 9 6 0 , S . 1 4 6 . 
4 tf. P o r z i 0 . Das wunder der S p r a c h e , jernlffinchM. 

I 9 6 0 , S . 1 4 6 . 
5 1.Klappenbach, S p r a c h l i c h e U i t t e l der S a t z b e l e b t n g 

i n der d e u t s c h e n Gegenwartssprache . Forschungen and 
F o r t s c h r i t t , B e r l i n , 7 / 1 9 6 6 , S . 2 1 1 . 



f o l g e r u n g e n H . IQappenbschs zu s e i n s 

" I n fremde Sprachen s i n d s o l c h e S ä t z e m e i s t sehr 
schwer w i e d e r z u g e b e n , und das mag d e r AnlaB d a f ü r g e 

wesen s e i n , daB s o w j e t i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r f ü r s 
Deutsche d i e s e Wortgruppe , d i e den n ü t z e n d a s Gepräge 
g i b t , aber k e i n e ä q u i v a l e n t e n Lexeme i n der anderen 
Sprache h a t , aus den Adverbien herausgenommen und a l s 
modale oder e m o t i o n a l  e x p r e s s i v e P a r t i k e l n zusammen

g e f a ß t h a b e n . " 1 

Ausschlaggebend f ü r d i e Aussonderung 4 e r P a r t i k e l n 
aus den Adverbien s i n d  u n s e r e r «&ineng nach  i h r e 
s e m a n t i s c h  s y n t a k t i s c h e n Merkmale» durch d i e s i e s i c h 

о 

von anderen u n f l e k t _ 3 r t e n Wörtern u n t e r s c h e i d e n , " 
Von I n t e r e s s e s i n d d i e A u f s e t z e A . ' T . K r i w o n o s s o v s , ' 

i n denen d i e s t r u k t u r e l l e Punktion d e r P a r t i k e l n b e 

t r a c h t e t und g e z e i g t w i r d , daB d i e P a r t i k e l n mit dem 
P r S d i k a t e i n e syn ' a k t i s c h e E i n h e i t b i l d e n . 

Auf S e i t e |5 d e s v o r l i e g e n d e n A u f s a t z e s haben w i r 
an Hand von B e i s p i e l e n i l l u s t r i e r t , LJB» e i n und d a s s e l b e 
Farbewort i n v e r s c h i e d e n e n S a t z t y p e n m a n n i g f a l t i g e 
Emotionen i m p l i z i e r e n kann« 

Warend " d o c h " im Aussage P r ä g e  und B e f e h l s s a t z 
verwendet w i r d , a l l e r d i n g s t e i l w e i s e auf b e s t i m m t e 
Fttgungsmttglichkeiten b e s c h r a n k t , können a n d e r e nur i n 
best immten S a t z t y p e n gebraucht w e r d e n . So v e r h ä l t e s 
s i c h z . B . mit dem Farbewort " e r s t " , d a s nur i a Wunsch

und A u s r u f e s a t z Verwendung f i n d e t » 
« H l t t e i c h doch e r s t d i e A r b e i t h i n t e r m i r ! " 

G e s t e r n war e i n sehr schöner Tag und h e u t e e r s t ! 

Des Ffirbew" 7t и s c h o n " i s t nur im A u s s a g e  , B e f e h l s 

s a t z oder im r h e t o r i s c h e n F r a g e s a t z a n z u t r e f f e n » 

* R. Klappenbach, a . a . O . S« 2 1 3 « 
2 S i e h e Ыяхеяевто, a . a . O . 
' А . Ф. Kriwonossow, e ^ a . O . 



" I c h h a t t e nur e i n e n Gedanken: i c h f i n d e s i e schon.* 1 

" I c h t r e i b d i r das Anderswerden schon a u s ! I c h g e h 1 

d i r d e i n A n d e r s w e r d e n ! " 

( J . Becher " A b s c h i e d " , S . 1 0 4 ) . 
" S o l l i c h Ihnen a a l d i e Kaka l e g e n , d i e 4 k a r t e n 

l e g e n ? s a g t Jachmann un l ä c h e l t , . " P a s s e n S i e a u f , I h r e 
Zukunft i s t ganz a n d e r s . " 

" L a s s e n S i e s c h o n , s a g t Lämmchen." 
( K . F a l l a d a , " K l e i n e r Mann, was n u n ? " S . 3 0 6 ) 

" A b e r s i e sah ihn nur an , und e r s t a l s der Zug 
a n f u h r , s a g t e s i e : «Vas s o l l sehe л s e i n ? " 

(H . K a n t , " D i e A u l a " S. 1 0 1 ) 
K i t 2 a c h t e r k l ä r t J . E r b e n : 
"Dadurch wirken s i e geradezu a l s Charakterologie 

acnes Element e i n e s best immten S a t z t y p u s , als S i g n a l 
e i n e r best immten S a t z f u n k t i o n . " — 

Wie aus dem Gesagten au e r s e n e n i s t , s i n d d i e 
Färbewörter  P a r t i k e l n s t r u k t u r e l l e Elemente d e s 
P r ä d i k a t s , mit dem s i e e i n e s y n t a k t i s c h e E i n h e i t b i l d e n « 

B e t r a c h t e n wir nun d i e P o s i t i o n der F ä r b e w ö r t e r 

P a r t i k e l n im Sätrz, von der t e i l w e i s e auch d i e Betonung 
der Färbewörter abhängig i s t . 

• D a s ' i s t d o c h " t o l l ! 
'Haben w i r auch n i e n t s " v e r g e s s e n ? 
' Laß m a l " s e h e n ! 
' H a t er etwa d a s " n i c h t 1 gewußt? * 
' E r 1 h a t j a " r e c h t ! 
' I s * ' e s d e n 1 so " w i c h t i g ? 

, 'LaB uns nun " i c h r e i b e n ! " 

Wie d i e an e f ü h r t e n S ä t z e z e i g e n , a t e en d i e F a r b e 

w ö r t e r  P a r t i k e l n p o s i t i o n e i l i n u n m i t t e l b a r e r *.ähe uea 
Verbs und s i n d s c h w ä c h t o n i * . S i e b i l d e n mit dem P r ä d i k a t 

J . E r v  n , a . a . O . S . 1 5 7 . 



e i n e rhythmische Gruppe , d.h.« e i n e p h o n e t i s c h e E i n h e i t 
s i t e i n e r Betonung auf dem V e r b * 

Besondere Beachtung v e r d i e n t h i n s i c h t l i c h d e s 
z o n e s d a s Fürbewort " д а " . E s s c h e i n t u n s , daB " j a 1 1 i n 
den u u f f o r d e r u n g s s ä t z e n b e t o n t w i i d , um i n d i e Auf 

f o r d e r u n g Jfachdrf lckl ichkeit h i n e i n z u l e g e n : 
Komm1 j a " r e c h t z e i t i g ! 

^ Z e r t r a m p e l t m i r ' j a n i c h t d i e " W i e s e n ! " 

( J . B r e i e n " B a r G y m n a s i a s t " , S , 1 4 7 ) 
I H 

Die d r e i F u n t i o n e n d e r Sprache im S i n n e K. Bühler л 
( s i e h e S . 7 d i e s e r A r b e i t ) werden mit H i l f e d e s S y s t e m s 
der l e x i k a l i s c h e n , grammatischen und s t i l i s t i s c h e n 
Bedeutung der S p r a c h e i n h e i t e n v e r w i r k l i c h t . Die l e x i k a 

l i s c h e und grammatische Bedeutung d i e n e n d e r D a r s t e l l u n g « 
d e r l o g i s c h  b e g r i f f l i c h e n F u n k t i o n d e r S p r a c h e , während 
durch d i e s t i l i . t i s c h e Bedeutung Kundgabe und A p p e l l 
v e r w i r k l i c h t werden . Wir s c h l i e ß e n o n e den S p r a c h f o r 

s c h e r n a n , d i e d e n Standpunkt v e r t r a t e n , daB s i c h d i e 
s t i l i s t i s c h e Bedeutung d e r S p r a c h e I n h a l t a u s s e i n e r 
S t i l f a r b u n g zusammensetzt . 

Zunächst s e h e n wir u n s g e n ö t i g t k l a r z u l e g e n , was 
w i r u n t e r dem B e g r i f f S t i l f a r b u n g v e r s t e h e n , da h i n 

s i c h t l i c h d i e s e r Frage k e i n e E i n i g k e i t h e r r s c h t . 

Unter S t i l f B r b u n g v e r s t e h e n w i r d i e s t i l i s t i s c h e 
C h a r a k t e r i s t i k d e r S p r a c h e i n h e i t t d i e a u s d r e i K a t e 

2 
g o r i e n besteht. 

1 . nach der Z u g e h ö r i g k e i t d e r S p r a c h e 5 The i t zu 

einem best immten B e d e s t 1 1  d i e s o g e n a n n t e f u n k t i o n a l e 

S t i l x T ? b u n g ; 

1 0 . Z a c h e r . Deutsche H i o n e t i k , L e n i n g r a d ,  . 9 6 0 , 
S . x 7 4 . 

2 S i e b e s Б . B i s s e l S t i l i s t i k d e r d e u t s c h e n Sprache, 
Moskau, 1 9 6 4 , S. 2 1 . 



2. nach dem V e r h ä l t n i s zur n e u t r a l e n Sprachnorm 

5> nach A r t und Grad |gg 1  . r c r e s s i v i t ä t 

Wir können uns n i c h t mit I*. IT. Dsekirewskaja^" e i n 

v e r s t a n d e n e r k l ä r e n , d i e d i e e m o t i o n a l  e x p r e s s i v e S t i l 

f ä r b u n g und d i e S t i l f ä r b u n g nach der l i t e r a r i s c h e n 
Q u a l i t ä t der Aussage i d e n t i f i z i e r t , da s i e s i c h doch 
q u a l i t a t i v voneinande  u n t e r s c h e i d e n . 

Г Le S p r a c h e i n h e i t e n v e r f ü g e q  wie schon g e s a g t 
 a u B e r der l e x i k a l i s c h e n und grammatischen Bedeutung 
auch Über e i n e s t i l i s t i s c h e Bedeutung  d i e S t i l f ä r b u n g » 
Die S t i l f ä r b u n g kann p o s i t i v m a r k i e r t oder auch n u l l 

g e f ä r b t s e i n und i s t e i n o b l i g a t o r i s c h e r B e s t a n d t e i l 
der S p r a c h e i n n e i t im p a r a d i g m a t i s c h e n A s p e k t . 

Durch d i e S t i l f ä r b u n g der S p r a c h e i n h e i t wird z u r 
d e n o t a t i v e n Bedeutung noch e i n e k o n n o t a t i v e h i n z u g e f ü g t , 
d i e A u f s c h l u ß g i b t Uber A r t u id Grad der K x p r e s a i v i t ä t , 
über d i e Z u g e h ö r i g k e i t der Sprache: n h e i t zu best immten 
f u n k t i o n a l e n B e r e i c h e n sowie über i h r e Beziehungen z u r 
Sprachnorm. 

Wie d i e S t i l f ä r b u n g » s e t z t s i c h d i e s t i l i s t i s c h e 
Bedeutung e i n e r S p r a c h e i n h e i t aus d r e i Komponenten z u 

sammen; 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 , aus der n o r 

m a t i v  s t i l i s t i s c h e m und d e r e x p r e s u s i v  s t i l t s t i s c h e n . 
Die F ä r b e w ö r t e r  P a r t i k e l n s i n d nr ^h ihrem V e r 

h ä l t n i s zur l i t e r a r i s c h e n Horm g r ö B e n t e i l s e i n f a c h 

l i t e r a r i s c h wie e t w a : d e n n , doch , j a , etwa , auch, n u r , 
e r s t , noch , n i c h t u . a . und l i t e r a r i s c h  u m g e n g s s n r a c h l i c h t 
h a l t , max, man. 

iils s e i bemerkt , daB d i e s t i l i s t i s c h e C h a r a k t e r i s t i k 
d e r Spracheinhe*Jen v e r h ä l t n i s m ä ß i g l a b i l 3 t , j e d o c h 
auf Grund der Sprachnorm und d e s Sprachusus f e s t g e s t e l l t 
werden kann, d e s h a l b wurde" b e i der Bestimmung d e r 

l i .и.Двекиревская. & пробхем* нормы u языке к 
с т а д е . Бопро ъ германской а романской фялологяа, 
И. 1&63, с т р . 28оГ 



n o r m a t i v - s t i l i s t i s c h e n Bedeutung der Färbe Wörter** 
Gewährspersonen z u r Befragung h e r a n g e z o g e n . 

Die F ä r b e w ö r t e r - P a r t i k e l n werden v o r a l l e m i n der 
e m o t i o n a l g e f ä r b t e n gesprochenen Bede g e b r a u c h t , deren 
l i n g u i s t i s c h e B a s i s d i e Umgangssprache i s t . U n t e r dem 
Terminus Umgangssprache w i r d d i e Umgangssprache der 
b i l d u n g s t r a g e n d e n S c h i c h t v e r s t a n d e n . 1 

F a r b e w ö r t e r - P a r t i k e l n werden n i c h t nur i n der um
g a n g s s p r a c h l i c h e n Hede v e r w e n d e t , sondern auch i n der 
e m o t i o n a l - g e f ä r b t e n p u b l i z i s t i s c h e n R e d e , i n der p o l e 
mischen w i s s e n s c h a f t l i c h e n R e d e . Wir fUhren e i n i g e 
B e i a p i e l e an f ü r den Gebrauch der F ä r b e w ö r t e r - P a r t i k e l n 
i n den p u b l i z i s t i s c h e n Reden W. U l b r i c h t s und R.Luxem
b u r g s . 

" M i t w e l c h e r B r u t a l i t ä t hat doch der d e u t s c h e 
Nazismus den Kampf g e g e n den Marxismus g e f ü h r t ! " 

(Aua der Rede U l b r i c h t s auf dem 

H a t i o n a l k o n g r e B am 1 7 . 6 . 6 2 z u B e r l i n ) 
"Was b r i n g t d e r Kongreß Heues? 
Nun» d a s Neue i s t das n a t i o n a l e Dokument s e l b s t 
und d i e T a t s a c h e , daB d i e große V o l k s a u s s p r a c h e 
v ö l l i g e E i n m ü t i g k e i t z e i g t . " 

(Aus der Rede W. U l b r i c h t s , g e h a l t e n 
am 1 7 . 6 . 6 2 zu B e r l i n ) 

" ü b e r e i n z e l n e Maßnahmen, d i e w i r i n u n s e r e s 
Programmentwurf Ihnen v o r g e l e g t h a b e n , werde i c h 
mich h i e r n i c h t v e r b r e i t e n , denn S i e haben Ja 
d i e M ö g l i c h k e i t , dazu im e i n z e l n e n S t e l l u n g zu 
nehmen. " 

* W . S t e i n i t z . Uber d i e Aufgaben d e r A b t e i l u n g 
Deutsche Sprache d e r G e g e n w a r t , V e r ö f f e n t l i s c h u n g e n d e s 
I n s t i t u t s f u r d e u t s c h e S p r a c h e und L i t e r a t u r «Deutsche 
Akademie d a r W i s s e n s c h a f t e n au B e r l i n , B e r l i n , 1 9 5 4 , 3 . 6 6 , 



g e l e i s t e t ! Tag um Tag e i n K r l a ß ; e i n E r l a ß , d e r d i e 

a l t e n B e h ö r d e n o r g a n i s a t i o n e n w i e d e r h e r s t e l l t e . . , 

( ß . Luxemburg, " I c h war, i c h b i n , i c h werde 

s e i n " S . 6 4 ) 

Die F a r b e w ö r t e r z e i g e n d i e e m o t i o n a l e Antei lnahme 

d e s R e d n e r s , s i e nehmen an der e x p r e s s i v e n Auedrucke 

g e s t a l t u n g der Rede t e i l und wirken auf den EJrer e i n . 

D a s s e l b e l ä ß t s i c h auch i n der e m o t i o n a l g e r e u t e n 

w i s s e n s c h a f t l i c h e n Rede v e r f o l g e n , i n der P o l e m i k . 

# i r glauLan mit Recht sagen zu d ü r f e n , daB der 

f u n k t i o n a l e B e r e i c h der F S r b e w ö r t e r , b e s o n d e r s der 

. e i n f a c h  l i t e r a r i s c h e n , d i e e m o t i o n a l g e f a r o t e Rede 1 s t , 

der s c h r i f t l i c h e n wie der mündlichen. 

Was d i e E x p r e s s i v i t ü t der FäTbeworterPartike.* t u 

a n b e l a n g t , so s c h e i n t e s u n s , daß s i e im p a r a d i g a a 

t i s c n e n Aspekt n i c h t e:< ^ s s l v j s i n d . 

Da d i e Färbewörter S p r a c h m i t t e l s i n d , d i e f ü r d i e 

Hede g e p r ä g t s i n d , müssen w i r ihre s t i l i s t i s c h e B e 

deutung oder b e s s e r g e ? r .Jiren s t i l i s t i s c h e n Ausdrucke** 

 wert i n zusammenhangender Rede f e s t s t e l l e n . 

Unter s t i l i s t i s c h e m Ausdruckswert v e r s t e h e n wir 

d i e Gesamtheit f u n k t i o n a l e r und semantischeXijressiver 

Wirkung e i n e r S p r e c h e i n h e i t i n der R e d e , d i e e x p l i z i t 

oder i m p l i z i t zum Ausdruck kommen kann und d i e G e s a m t 

h e i t von G e f ü h l e n , Gedanken und tfillensauBerungen« d i e 

durch d i e s p r a c h s t i l i s t i s c h e G e s t a l t u n g d e s K o n t e x t e ^ 

h e r v o r g e r u f e n werden, d i e sogenannte s t i l i s t i s c h e 

K o n n o t a f ' o n . 

ODie Färbewört г s i n d  wie schon mehrmals b e t o n t 

wurde  A u s d r u r 4 s m i t * e l der e m o t i o n a l g e f ^ b t e n Rede« 

S i e b i e t e n r e i c h e M ö g l i c h k e i t e n , e m o t i o n a l e W e r  з a u s 

zudrücken, von der g e m ü t v o l l e n D a r s t e l l u n g b i s zum 

h ö c h s t e n A f f e k t . Die m a n n i g f a l t i g s t e n S c h a t t i e r u n g e n 

d e r G e f ü h l s b e t o n u n g i A r g e r , E r s t a u n e n , Vorwurf , T e i l 



nähme, V e r ä c h t l i c h h e i t , R e s i g n a t i o n u . a . werden durch 
d i e F ä r b e w ö r t e r  P a r t i k e l n i m p l i z i t zum Ausdruck g e 

b r a c h t , da s i e k e i n e I n h a l t s w e r t e b e s i t z e n ( s i e h e 
S . 1 3  1 4 ) und i n der * e a e m i t a l l e n nur m ö g l i c h e n G e 

f ü h l s w e r t e n a n g e r e i c h e r t werden, d i e a u s dem Gesamtsinn 
der Rede erwachsen und v i e l f a c h vom S a t z t y p u s abhängen 
( s i e h e S . 6 , 25 der v o r l i e g e n d e n A r b e i t ) . 

Die F ä r b e w ö r t e r  P a r t i k e l n v e r l e i h e n d e r Rede l e 

b e n d i g e A u s d r u c k s k r a f t , h ä u f i g auch e i n e g e w i s s e v e r 

t r a u l i c h e , f a m i l i ä r e Färbung, d i e n e n der Z w a n g l o s i g k e i t . 
" S e i doch wieder g u t , i c h habe e s j a n i c h t b ö s 

g e m e i n t . " 
V/ir stimmen A z z a l i n o 1 b e i , der den Standpunkt 

v e r t r i t t , daB d i e P a r t i k e l n wie " d e n n " , " j a " ,  "eben" 
u . a . n i c h t etwa F l i c k w ö r t e r s e i e n , sondern d i e Aufgabe 
hätten*; das e i n f ü h l e n , Tei lnehmen und M i t e r l e b e n a u s 

zudrucken . 
Die F ä r b e w Ö r b e r  P a r t i k e l n d i e n e n n i c h t nur der 

E m o t i o n a l i s i e r u n g der Rede , sondern' auch der Д у п а т ! 

s i e r u n g . 
" . . . Sc e r s t a u n l i c h d i e s z u n ä c h s t s c h e i n t , stimmt 

e s d o c h , daB e s o f t g e r a d e d i e F U l l w ö r t e r s i n d , d i e 
u n s e r e r Sprache das Te^po v e r l e i h e n . " 

Es g e h ö r t zu der 2 i ^ e n a r t der F ä r b e w ö r t e r  P a r t i 

k e l n , daB s i e g e h ä u f t a u f t r e t e n . H. Gauger e r k l ä r t das 
f o l g e n d e r w e i s e * 

" B s z e i g e n s i c h h i e r d i e F o l g e n d e r Verdunklung 
des u r s p r ü n g l i c h e n S i n n e s . Wäre d i e s e r noch l e b e n d i g , 

x H. A z z a l i n o , a . a . O . S . 2 0 0 
В H. G. A d l e r , a . a . O S . 2 8 . 



80 Könnte e i n e s o l c h e Häufung n i c h t e i n t r e t e n . S i e h a t 
i h r e n Grund i n den B e d ü r f n i s des Hedenden, d i e s e P a r t i 
k e l n , d i e g e l e g e n t l i c h zu hloBen F ü l l w ö r t e r n h e r a b s i n k e n , 
aneinander zu r e i h e n , um dadurch größere Wirkung zu e r 
z i e l e n . " 1 

Bas f o l g e n d e B e i s p i e l z e i g t das s e h r a n s c h a u l i c h . 
D i e e i n f a c h e F e s t s t e l l u n g ; " I c h b i n w i r k l i c h sehr g e 
s p a n n t " kann j e nach Stimmung und M e n t a l i t ä t d e s S p r e 
chenden mit g e r e i h t e n Färbewörtern beschwert werden, 
wodurch n i c h t nur v e r s c h i e d e n e Tönungen, sondern auch 
e i n e Dynamisierung der Aussage e r r e i c h t wird« 

Da b i n i c h w i r k l i c h sehr g e s p a n n t . 
Aber da b i n i c h w i r k l i c h s e h r g e s p a n n t . 
Aber da b i n i c h nun w i r k l i c h sehr g e s p a n n t . 
Aber da b i n i c h nun doch w i r k l i c h s e h r g e s p a n n t . 
Aber da b i n i c h denn nun doch w i r k l i c h sehr gespannt. 
D i e F ä r b e w ö r t e r - P a r t i k e l n t r a g e n zum A u s d r u c k s ö b e r -

f luB der mündlichen Hede b e i . I n der mündlichen Hede 
i s t d i e I n t o n a t i o n e i n s e h r l e b e n d i g e s und wirksames 
A u s d r u c k s m i t t e l , d i e dem Gespräch der Hede, L e b e n d i g k e i t 
und A n s c h a u l i c h k e i t V e r l e i h t . Wie mehraala b e t o n t , s i n d 
d i e Färbewörter z u s ä t z l i c h e U i t t e l der E x p r e s s i v i t ä t , 
wenn d i e S ä t z e mit der entsprechenden I n t o n a t i o n d e r 
F r e u d e , des Z w e i f e l s , d e r Verwunderung u . a . g e s p r o c h e n 
werden. 

I V 
Das l inguo* -Bt i l i s t i s che Wesen der Färbewnrßer^Par-

t i k e l n i n d e r d e u t s c h e n geaprochenen Hede i s t von theo-* 
r e t i s c h e r and p r a k t i s c h e r Bedeutung. I h r e I n t a t e h u n g s -
g e s c h i c h t e ( i a Rahmen d e s v o r l i e g e n d e n A u f s a t z e s , i n den 

H. G a n g e r . Das Adverb a l e G e f ü h l e t r ä g e r i a 
E n g l i s c h e n und D e u t s c h e n . Die neueren Sprachen 9 / 1 9 3 * , 
S . 4 1 2 . 



d i e F ä r b e w ö r t e r - P a r t i k e l n im s y n c h r o n i s c h e n Aspekt 
b e t r a c h t e t werden, i s t e s n i c h t m ö g l i c h , auf d i e s e Frage 
e i n z u g e h e n ) i s t e i n e I l l u s t r a t i o n d a z u , daB i n der 
Sprache n i c h t s s t a r r und ewig s t a t i s c h b l e i b t , sondern 
a l l e s i n f o r t w ä h r e n d e r Bewegung wächst und w i r k t . S i e 
z e i g e n d i e B e w e g l i c h k e i t , Dynamik, der d i e Sprachformen 
nach Bedeutungsgehal t und F u n k t i o n e n a u s g e s e t z t s i n d . 

"Das G e b i e t der P a r t i k e l n z e i g t i n ganz e r s t a u n l i 
chen Maße d e n E i n f l u ß d e s v e r s c h w e n d e r i s c h e n Zuges der 
Umgangssprache, z u g l e i c h aber i n e n g s t e r Verbindung 
damit d i e Spuren des V e r w i t t e r u n g s p r o z e s s e s . 

Die Untersuchung der F ä r b e w ö r t e r - P a r t i k e l n i s t 
auch von p r a k t i s c h e r Bedeutung f ü r den Fremdsprachen
u n t e r r i c h t , i n dem d e r Entwicklung der mündlichen Rede 
g r o ß e Aufmerksamkeit gewidmet w i r d . D i e g e s p r o c h e n e 
Rede hat i h r e Sprachnorm, und d e r Gebrauch der F ä r b e -
w ö r t e r - P a r t i k e l n g e h ö r t zur Sprachnorm d e r mündlichen 
Rede* Die r i c h t i g e Anwendung d e r F ä r b e w ö r t e r - P a r t i k e l n 
e r f o r d e r t e i n s i c h e r e s S p r a c h g e f ü h l , d a s aus dem s t ä n 
d i g geübten Sprachgebrauch e r w ä c h s t * 

H. w u n d e r l i c h , a . a . O . S . 2 9 9 . 



I .Schmidt 

F l i c k w ö r t e r  e i n M i t t e l von Humor und S a t i r e 
im S t i l d e r schönen L i t e r a t u r . 

Besondere Gear au cheap hure der F l i c k w e r t e r i s t der S t i l , 
der A l l t a g s r e d e und der S t i l der schönen L i t e r a t u r . O h n e dem 
s t r i t t i g e P r o b i e n der S t i l k l a s s i f i k a t i o n h i e r näher z u 
b e t r a c h t e n , g e h e n w i r i n u n s e r e r Untersuchung davon aus , 
daee e s e i n e n S t i l der schönen L i t e r a t u r gibt*» der gewiee 
n i c h t ohne V o r b e h a l t i n e i n e Reihe mit anderen f u n k t i o n a 

l e n S t i l e n g e s t e l l t werden kann» da e r auch Elemente a n 

d e r e r f u n k t i o n a l e r S t i l e a u f w e i s t » Im S t i l der schönen 
L i t e r a t u r f i n d e n a l l e A u s d r u c k s m i t t e l d e r K a t i o n a l s p r a c h e 
r e i c h e Verwendung* 

. . . "Произведение художественной литературы пред

ставляет собой конгломерат различных стили

стических овобенностей языка* 1 1 1 

I n Ihrem Buch " S t i l i s t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e " b e 

t o n t B . H i e s e l a u s d r ü c k l i c h , d a s s die S p e z i f i k des S t i l e 
d e r schönen L i t e r a t u r eben d a r i n b e s t e h e , s ä m t l i c h e Q u e l 

l e n s p r a c h l i c h e n Ausdrucks a u s z u n u t z e n , s ä m t l i c h e E l e m e n 

t e d e r v e r s c h i e d e n e n S t i l e zu verwenden, um " d u r c h e i n e 
hohe S t u f e k ü n s t l e r i s c h e r B i l d h a f t i g k e i t und E i n d r i n g l i c h 

k e i t d i e a n g e s t r e b t e g e s e l l s c h a f t l i c h e F u n k t i o n z u e r f ü l 

l e n . " 2 

I n S t i l d e r schönen L i t e r a t u r gönnen a l s o auch s o l 

c h « s p r a c h l i c h e Erscheinungen a u s g e n u t z t werden, d i e g e 

g e n d i e Horn d e r S c h r i f t s p r a c h e ( d . h . L i t e r a t u r s p r a c h e ) 
V e r s t ö s s e n , und zwar i n den S p r a c h p o r t r ä t e n der G e s t a l t e n , 
d u r c h d i e d i e handelnden Personen c h a r a k t e r i s i e r t werden . 
F l i c k w ö r t e r  Wörter und Wendungen, d i e i n p a r a d i g m a t i c 
s e h e n Aspekt e i n e v o l l e Bedeutung haben und m e i s t l i t e r a 

r i s c h s i n d , d i e i n d e r Rede j e d o c h p a r t i k e l a r t i g f u n k t i o 

n l e r e n , w i e d e r h o l t mechanisch gebraucht werden und i h r e r 
Bedeutung b e r a u b t s i n d , d i e dazu d i e n e n , um Lacken i n Ge— 

1 Л*Н. Натан, К вопросу о методов анализа речевой харак
теристики образа, Автореферат кандидатской диссертации, 
М. 1967 стр, 10, 

2 E . R i e s e l , а . а . 0 . 3 . 1 8 . 



danke nablauf oder V e r l e g e n h e i t s p a u s e n i n der spontanen 
g e s p r o c h e n e n Rede a u s z u f ü l l e n - f i n d e n h i e r auch Verwen
d u n g . 

Es b e s t e h t e i n e n g e r Zusammenhang zwischen , dem C h a 
r a k t e r e i n e s Menschen und d e s s e n S p r e c h w e i s e Die r e a l i s 
t i s c h e D a r s t e l l u n g e i n e s C h a r a k t e r s g e s c h i e h t i a w e s e n t 
l i c h e n durch d i e Handlung. P l a s t i s c h w i r d d i e F i g u r durch 
i h r e i g e n e s S p r e c h e n . Die i n d i v i d u e l l e s p r a c h l i c h e D i f f e 
r e n z i e r u n g s p i e l t e i n e w i c h t i g e R o l l e ; i n einem guten l i 
t e r a r i s c h e n Werk s o l l n i c h t d e r Autor i n s e i n e n F i g u r e n 
a l s Sprechender pr imär s p ü r b a r s e i n » s o n d e r n d e r e n I n d i 
v i d u a l i t ä t . Der A u t o r , der das S p r a c h l e b e n der G e s e l l 
s c h a f t b e o b a c h t e t , hat v i e l e M ö g l i c h k e i t e n , s e i n e F i g u r e n 
durch deren Sprache z u c h a r a k t e r i s i e r e n . Die Wortwahl , 
w i e zum B e i s p i e l d i a l e k t a l e A u s d r ü c k e , B e r u f s l e x i k , 
Fremdwörter , J a r g o n i s m e n , F l i c k w ö r t e r , L i e b l i n g s w ö r t e r 
u c a # i s t das h a u p t s ä c h l i c h s t e M i t t e l . 

Zur C h a r a k t e r i s i e r u n g durch d i e Redeweise g e h ö r t 
a b e r n icht nur Umfang und Art d e s W o r t s c h a t z e s , sondern 
a u c h Gewandtheit der F o r m u l i e r u n g , Rhythmus - wenn der 
A u t o r der F i g u r n i c h t s e i n e n a u k t o r i a l e n S t i l a u f d r ä n g t . 
K u r z e , lange oder u n v o l l s t ä n d i g e S ä t z e , Ausrufe und P a u 
s e n v e r d e u t l i c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e s Wesen und Temperament. 
K l a r e ausgewogene S ä t z e , von keinem A u s r u f u n t e r b r o c h e n , 
s p i e g e l n Ruhe und A u s g e g l i c h e n h e i t w i d e r , j e d o c h A u s r u f e , 
k u r z e S ä t z e , E l l i p s e n s i n d h ä u f i g e i n Z e i c h e n v o n L e b 
h a f t i g k e i t , N e r v o s i t ä t , p a r e n t h e t i s c h e i n g e f ü g t e F l i c k 
w ö r t e r oder F l i c k w o r t g r u p p e n e i n Z e i c h e n g e i s t i g e r Armut 
o d e r e i n Z e i c h e n von B e q u e m l i c h k e i t . 

fiel der C h a r a k t e r i s t i k e i n e r F i g u r durch d i e R e d e -
a a n l e r können zwei A r t e n von s p r a c h l i c h e n E r s c h e i n u n g e n 
a u s g e s o n d e r t werden. 

1« S p r a c h a i t t e l , d i e d i e F i g u r und i h r e Redeweise 
a l s V e r t r e t e r e i n e r b e s t i m m t e n K l a s s e o d e r 
S c h i c h t k e n n z e i c h n e n , i h r e t e r r i t o r i a l e und n a 
t i o n a l e Z u g e h ö r i g k e i t , B e r u f s s p h e r e b e e t Imsen 
l a s s e n , d i e d i e F i g u r a l s TJspus c h a r a k t e r i s i e r e n . 



2 . S p r a c h m i t t e l » d i e i n d i v i d u e l l e S p r e c h g e p f I c g e n h e i 

t e n w i d e r s p i e g e l n , a u f d i e p s y c h i s c h e Verfassung . , 
das Temperament der F i g u r s c h l l e s s e n l a s s e n . 

Die Untersuchung "der F l i c k w ö r t e r im S t i l der schönen L i t e 

r a t u r z e i g t , flass das F l i c k w o r t a l s c h a r a k t e r o l o c i s c h e a 
M i t t e l wie z u r t y p i s i e r t e n s o auch zur i n d i v i d u a l i s i e r t e n 
S p r a c h c h a r a k t e r i s t i k verwendet w i r d . AI i t H i l f e v o n Fliclfr

w ö r t e r n kann e i n e F i g u r s o z i a l , b e r u f l i c h , t e r r i t o r i a l g e 

k e n n z e i c h n e t werden, s i e können Uber d i e Z u g e h ö r i g k e i t z u 
e i n e r best immten A l t e r s g r u p p e , Über e i n e n best immten B i l 

d u n g s g r a d , Uber i n d i v i d u e l l e E i g e n h e i t e n A u s s c h l u s s g e b e n . 
I n d i e e e r F u n k t i o n t r e t e n Fl ickwortes ; o d e r b e s s e r g e s a g t 
L i e b l i n g s f l i c k w ö r t e r (da s i e im S p r a c b p o r t r ä t g e h ä u f t v o r 

kommen) b e i Th.Mann, H.Mann. E . S t r i t t m a t t e r , W . B r e d e l und 
anderen S c h r i f t s t e l l e r n a u f . 

Des S p r a c h p o r t r ä t des Münchener Hopfenhändlers P e r a a 

n e d e r im Roman von Th.Mann " B u d d e n b r o o k s " l i e f e r t e i n B e i 

e p i e l d a f ü r , dass L i e b l i n g s f l i c k w ö r t e r a l s c h a r a k t e r o l o g l 

a c h e s M i t t e l d i e n e n können. E s gehört z u r Methode Th.Manna, 
d i e f e i n s t e n C h a r a k t e r z e i c h n u n g e n , d i e t r e f f e n d s t e n S c h i l 

derungen des s o z i a l e n und t e r r i t o r i a l e n K o l o r i t s durch d i e 
Redeweise d e r F i g u r e n d a r z u s t e l l e n und d i e u n t e r s c h i e d l i 

c h e n Wesenszüge der F i g u r e n h e r v o r z u h e b e n . Wenn w i r v o n 
d e r F i g u r e n r e d e im Roman v o n Th.Mann s p r e c h e n , s o können 
w i r b e h a u p t e n , dass e i n e j e d e Perstfn d i e s e s Romans e i n 
a u s s e r o r d e n t l i c h f e i n e s , a u s g e a r b e i t e t e s , c h a r a k t e r i s i e 

r e n d e s und i n d i v i d u a l i s i e r e n d e s S p r a c h p o r t r ä t h a t . 

Herr Permaneders Rede s t r o t z t von L i e b l i n g s f l l c k w ö r 

t e r n , die im b a y r i s c h e n D i a l e k t g e s p r o c h e n , i n ihm den 
Suddeutschen erkennen l a s s e n . Er i s t n i c h t r e d e g e w a n d t , 
s p r i c h t a l t " ächzenden § e u f z e r n " und " g r o s s e r K r a f t a n 

s t r e n g u n g " . Da e r aber e i n ä u s s e r e t g e m ü t l i c h e r Mensch 
i s t , der weder im Benehmen noch in der Rede auf КоггекФ» 
h o l t und F O r a l l c h k e i t bedacht 1 s t , macht e r r e i c h l i c h e n 
Gebrauch v o n F l i c k w ö r t e r n , um Gesprächspausen a u s z u f ü l l e n . 

" . . . Um a b e r d i e s e Pause a u s z u f ü l l e n , s a g t e 
Herr Peraaneder a l t e i n e s ächzenden S e u f z e r s 



Th.Mann, Die Buddenbrooks , Moskau 1 9 5 6 * 

(S .310) 
D i e s e L ä s s i g k e i t und Ungezwungenheit d e r E e d e , d i e g e r i n 
g e n Kraftaufwand und geringe S e l b s t k o n t r o l l e v e r l a n g t , 
s e i m e V o r l i e b e f ü r B e q u e m l i c h k e i t unterstreicht, l ä s e t 
s i c h auch weiter v e r f o l g e n . Indem Alois Permaneder auf 
F r a u G r ü n l i c h w a r t e t , s i e h t e r s i c h im Zimmer um und s a g t 
"abwesend" mehrere Male ; 

" I s dös a Kxeizi,.. Es i s h a l t a K r e i z 
wobei e r s i c h d i e Knie r i e b und ohne 
e r s i c h t l i c h e n Grund schwer s e u f z t e . Dies 

. f ü l l t e ungefähr d i e Z e i t b i s zu F r a u 
G r ü n l i c h s E r s c h e i n e n a u s . " 

. ( s . 3 1 1 ) 

Die Wendung "es is h a l t a K r e i s " ( e s 1 s t e i n Jammer) h a t 
Im Sprachgebrauch eine- Verdunklung des u r s p r ü n g l i c h e n 
S innes durchgemacht , und w i r empfinden s i e I n der Hede 
a l s Ausruf , als e i n e F a r b e w o r t g r u p p e , i n d e r Juimmer, E n t 
s a g u n g , V e r z w e i f l u n g mitschwingt. I n d e r Rede Permaneiere 
j e d o c h b e s a g t diese Redensart n i c h t s , i s t b l o s s e r L ü c k e n -
f u l l e r . Bemerkenswert i s t , das3 d i e Konsul i n Buddenbrook« 
e i n t f r e l i g i ö s e Dame, davon s c h o k i e r t 1 s t : 

" V e r s t a n d i c h ihn r e c h t , s o s p r a c h e r i n e i n e r 
Weise vom Sakrament und vom K r e u z e . . . " 

( S . 317) 
Auch andere Wendungen w i e etwa " l s dös a H e t z " ( d a s 

- i s t e i n T r e i b e n , e i n S ^ a s s ) und *des s a n s G f s c h i c h t e n M 

( d a s s i n d G e s c h i c h t e n ) s i n d im Munde Permaneders nur 
F l o s k e l n , d i e e r unbekümmert e i n s c h i e b t , um S p r e c h - und 
V e r l e g e n h e i t s p a u s e n zu überwinden* Der A u t o r s c h r e i b t , 
d a s s Herr Permaneder mi*: Thomas e i n G e s p r ä c h f ü h r t : 

" . . . e i n G e s p r ä c h , das Herr Permaneder h i e 
und da mit vollkommen u n v e r s t ä n d l i c h e n 
Redewendungen w ü r z t e , und d e s s e n Pausen o r 
ohne erkennbare Beziehung mit S t o a s -



s e u f z e r n A u s f ü l l t e . w i e : " I s доз a Hetz 1 o d e r : 
" D e s sans G f s c h i c h t e n ! " . . . 

( s . 3 1 5 ) 

Die L i e b l i n g s f l i c k w ö r t e r c h a r a k t e r i s i e r e n Herrn P e r 

maneder auch s o z i a l , gehen e i n e V o r s t e l l u n g von s e i n e r 
B i l d u n g , obwohl im eüddeutschen S p r a c h g e b i e t d i e mundart 

l i c h g e f ä r b t e Umgangssprache bedeutend w e i t e r i n d i e 
" h ö h e r e n " K r e i s e h i n e i n r e i c h t . Der Hopfenhandler i s t zum 
e r s t e n m a l im P a t r i z i e r h a u s der Buddenbrooks , wo e r e i n e 
g e p f l e g t e Sprache h ö r t , g e h t aber t r o t z d e m n i c h t zum 
Hochdeutschen Über, auch dann n i c h t , a l s d i e K o n s u l i n ihn 
n u r s c h l e c h t v e r s t e h t * Uns s c h e i n t , d a s s e s n i c h t nur 
durch s e i n p h l e g m a t i s c h e s Wasen z u e r k l ä r e n i s t * 

E i n w i c h t i g e s K r i t e r i u m e i n e s g u t e n S t i l s i s t d e s s e n 
K o n t i n u i t ä t und das b e z i e h t s i c h auch auf das S p r a c h p o r 

t r ä t . Die F i g u r s o l l t e an i h r e r Sprechweise f o r t l a u f e n d 
erkannt werden. I i i e b l i n g s w ö r t e r und s o m i t auch L i e b l i n g s 

f l i c k w ö r t e r t r a g e n zur K o n t i n u i t ä t von S p r a c h p o r t r ä t e n 
b e i * Durch d i e L i e b l i n g s f l i c k w ö r t e r w i r d d i e Rede Perma

neders d e t e r m i e r t , wird d e r G e s t a i r auch e i n e g e w i s s e K o 

mik v e r l i e h e n . 

Wir t e i l e n d i e A n s i c h t _ A . A . S c h t s c h e r b i n a s : 
"Характерные словечки и выражения с их замечатель

ным свойством одним "мазком" типизировать и инди

видуализировать речь того иди иного литературного 
персонажа наиболее органичны и закономерны в язы

ке комедиографии..." 
A l l e r d i n g s möchten w i r h i n z u f ü g e n , d a s s s i c h das i n g l e i 

chem Masse auf 4ie S p r a c h p o r t r ä t e des Romans b e z i e h t . 
L i e b l i n g s f l i c k w ö r t e r , d i e bewusst i n d i e Figurenrede 

e i n g e f ü h r t werden, s i n d e i n v o r t r e f f l i c h e s M i t t e l , G e 

s t a l t e n .durch d i e Sprechmanier k o m i s c h , humorvol l und 
s a r k a s t i s c h zu s c h i l d e r n . 

"Наиболее простая и вместе с тем эффективная с а  ' 

A . A . Щербина, 0 речевой характеристике сатир/веских персо
нажей русской советской коиедаи, Автореферат канд. диссер
тация, Киев 1958, стр. 15. 



A . S c o r e l l , G r o s s e F i s c h e  k l e i n e F l e c h e , Weimar 1954« 

тирически действенная форма применения данного сти

листического средства — это перенасыщенность речи 
характерными словечками и выражениями, 
прежде всего всяческими штампами, а также 
назойливо "паразитическими" словечкзми и 
конически нелепыми выражениями, отражаю

щими беспомощность и убожество мысли."* 

I a f o l g e n d e n s o l l e n s o l c h e F l i c k w ö r t e r b e t r a c h t e t 
w e r d e n , d i e Im D i e n s t e v o n Humor und S a t i r e s t e h e n » 

Des S p r a c h p o r t r ä t des L l l n e r a l o g i e p r o f e s s o r s L e i s e 

p 

t r i t t aus dem s a t i r i s c h e n Boaan v o n A . S c o r e l l " G r o s s e 
F l e c h e — k l e i n e F i s c h e " w e i s t e i n F l i c k w o r t a u f , das 
n e b s t anderen b p r a c h m i t t e l n dazu b e i t r ä g t , die F i g u r a l s 
P a r o d i e auf e i n e n G e l e h r t e n z u s c h i l d e r n . 

Der G e l e h r t e h ä l t s e i n e r Frau e i n e S t r a f p r e d i g t , 
w e l l s i e a n s t a t t s e i n e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r t i k e l s v e r 

s o h l e dene S e n s a t i o n s n a c h r i c h t e n l i e s t wie etwa den Auf 

s a t z über d i e H e r s t e l l u n g k ü n s t l i c h e r Diamanten, 
und der P r o f e s s o r b e l e h r t s e i n e F r a u : 

"Was s a g t d i e W i s s e n s c h a f t ? Die W i s s e n s c h a f t 
i s t s i c h k l a r d a r ü b e r , dass d i e H e r s t e l l u n g 
s y n t h e t i s c h e r Diamanten i n g e w i s s e m Rahmen 
wohl t h e o r e t i s c h m ö g l i c h , a b e r p r a k t i s c h sinn— 
w i c r i g i s t . Denn e s i s t zwar v e r s c h i e d e n e n 
G e l e h r t e n  u n t e r anderem dem berühmten f r a n 

z ö s i s c h e n Chemiker M o i s s o n  g e l u n g e n , e i n i g e . 
D i a m a n t e n s p l l t t e r c h e n k ü n s t l i c h h e r z u s t e l l e n , 
a b e r deren G e s t e 1 1 u n g s p r e i ^ l a g w e i t über dem 
P r e i s n a t ü r l i c h e r S t e i n e . Dazu kommt, d a s s 
überhaupt nur a l l e r w i n z i g s t e S p l i t t e r c h e n 
e r z e u g t werden k o n n t e n , e r g o v o n ' D i a m a n t e n 1 

im e i g e n t l i e h e n S i n n überhaupt n i c h t g e s p r o 

chen werden kann. Brgo g i b t e s auch k e i n e 
I 

Там же 



Di&manten, е г к о e r l e d i g t s i c h eile b o m b a a t l a s a e 
Anpreisung e i n e s Menschen a l s 'König d e r Die*»

E a i i t e n m a c h e r * von s e l b s t . " 
( s . 1 9 0 ) 

Durch den w i e d e r h o l t e n Gebrauch d e r l a t e i n i s c h e n 
K o n j u n k t i o n " e r g o " w i r d s i e vom Standpunkt der S p r a c h 

p f l e g e zum F l i c k w o r t , das d i e F i g u r im g e w i s s e n Sinne b e 

r u f l i c h c h a r a k t e r i s i e r t , da s i e e i n e V o r s t e l l u n g davon 
g i b t , dass d e r Sprecher e i n Mensch mit Bildung i s t , der 
e s gewohnt i s t , l o g i s c h z u u r t e i l e n und zu l e h r e n . Die 
l a t e i n i s c h e Kbn;junkt ..on " e r g o " , die an und f ü r s i c h e i n 

f a c h  l i t e r a r i s c h i s t , zur " G e l e h r t e n l e ü k " g e h ö r t , w i r k t 
i n der oben a n g e f ü h r t e n S p r e c h s i t u a t i o n g e s c h r a u b t und 
l ä c h e r l i c h , kennzeichnet den G e l e h r t e n a l s e i n e n P e d a n t e n , 
d e r s e i n e Redemanier , s e i n e b e r u f l i c h e n S p r a c h g e p f l o g e n 

h e i t e n i n d i e A l l t a g s r e d e Ü b e r t r ä g t . Somit i s t das F l i c k 

wort auch e i n M i t t e l der S a t i r e . 

Die Wendung " h ö r e n S i e n u r " wird i n der mündlichen 
d i a l o g i s c h e n Rede o f t a l s Färbewortgruppe*^ g e b r a u c h t , d i e 
z u r e i n d r i n g l i c h e n Ermahnung und e n e r g i s c h e n Z u r e c h t w e i 

sung d i e n t щ Häufig i s t d i e Wendung j e d o c h b l o s s e r A u f 

m e r K s a m k e i t s e r r e g e r , mit der die Rede begonnen w i r d , 
s t e h t a l s o s c h o n an der Grenze zum F l i c k w o r t . 

In G.Hauptmanns Drama "Einsame Menschen" i s t d i e 
Liebl ingswendung des P a s t o r s K o l l i n " h ö r e n S i e n u r " , d i e 
e r an p a s s e n d e n und m e i s t an unpassenden S t e l l e n mecha

n i s c h In d i e Rede e i n s t r e u t , e i n e F l i c K w o r t g r u p p e . 
F r a u Käthe: Würden S i e uns n i c h t d i e Ehre g e 

b e n , Herr K a s t o r , e i n e i n f a c h e s 
M i t t a g s b r o t . • • 

P a s t o r K o l l i n ( u n s i c h e r ) : Aber hören S i e nur 1 * 
' Hören Sie n u r . 

Voctcerat : Wenn w i r S i e a l l e r e c h t s c h ö n b i t t e n ? 

T 
S i e h e ; I . S c h m i d t , L i n g u o s t i l i s t l a c h e C h a r a k t e r i s t i k 

d e r Färbewörter  F a r t i k e l n i n der d e u t s c h e n g e s p r o c h e 

nen Rede. 
p 

G.Hauptmann, Famil iendramen, B e r l i n 1 9 0 6 , Bd. 3 



P a s t o r Aol l in ; Und das l i e b e G o t t e s w o r t , hohÄ? 
das i c h morgen p r e d i g e n s o l l » 
Jawohl - p r e d i g e n - h ö r e n S i e 
nur - G o t t e s Wort- - morgen. 

Der P f a r r e r r a u c h t und s i e h t s i c h Im Zimmer um. 
" S c h ö n e i n g e r i c h t e t s i n d S i e , p f , p f l - sehr g e -

s c h m a c i w o l l , h ö r e n S i e n u r . * 
S r b l e i b t vor dem G e l e h r t e n p o r t r ä t auf dem Bücherschrank 
s t e h e n . 

" E i n e bunte G e s e l l s c h a f t ! Das s i n d wohl - p f , 
pf - I h r e L e h r e r , H e r r D o k t o r ? h ö r e n S i e n u r . * 

A l s der P f a r r e r unter den G e l e h r t e n Ch.Darwin e n t d e c k t , 
meint e r p i c i e r t : 

"Der Mensch, Herr OberamtmannI Der mansch i s t 
n ä m l i c h , p f , p f ! 1 s t n ä m l i c h k e i n E b e n b i l d 
G o t t e s mehr, h ä r e n S i e nur . " 

3 s i s t m ö g l i c h , dass d i e s e l ä c h e r l i c h e Sprechmanier dee 
P f a r r e r s von d e r Kandel her s t a m m t , wo er s e i n e P r e d i g t e n 

- m i t s o l c h e n Ermahnungen w ü r z t . Durch den w i e d e r h o l t e n G e 
brauch i s t d i e B e d e u t u n g . d e r Wendung v e r b i s s e t und wird 
vom Autor a l s ü I t t e l der Komik v e r w e n d e t . 

I n der Erzählung "JQBcelsehn b l i e b e n ü b r i g " b e s c h r e i b t 
S . S o j k a ^ e i n e n a l t e n L e h r e r » d e r s e i n e K l a s s e nach f ü n f 
u n d v i e r z i g Jurren w i e d e r t r i f f t . Des T r e f f e n i s t I n dem 
a l t e n Schulzimmer, nur d i s s d i e e h e m a l i g e n Gymnasiasten 
heute s t a t t l i c h e S e c h z i g e r s i n d and d i e H a s s e zusammen-
geschrumpft i s t - nur zwölf haben s i c h v e r s a m m e l t « . Der 
L e h r e r h a t e i n e n Spitznamen - Onkel Sam haben i h n d i e 
Kinder g e t a u f t . Onkel Sams G r e i s e n s t l n s z i t t e r t , a l s e r 
d i e K l a s s e b e g r ü s s t . 

" I c h danke dem S c h ü l e r G ö r l a c h f ü r diese V e r a n 
s t a l t u n g d i e s e s s e l t e n e n T r e f f e n s und danke 
auch dem S c h ü l e r K o l l e r , d e r « l o h I n •einem 
Dörfchen im Taunus a u f g e s t ö b e r t und mit s e i n e m 
Auto h e r g e b r a c h t h a t . I c h f r e u e « I c h h e r z l i c h » 

1 B . S o . } s a . I r e i z e h n b l i e b e n ü b r i g ( V o l e a s t Imme , S o n n t a g -
b e i l e g e , 2 6 . März 1 9 6 7 ) . 



S i e a l l e g l e i c h s a m w i e d e r z u s e h e n . " 
Und w e l t e r w i r d durch d i e e r l e b t e Rede der Anwesenden er— 
k l ä r t , w i e s o der Lehrer zu diesem Spitznamen gekommen i s t . 

"Ha a l s o , da war es ja w i e d e r , das Wdrtchen 
" G l e i c h s a m " , dem e r s e i n e n Spitznamen Onkel Sem 
v e r d a n k t e . " 

Im V e r l a u f der w e i t e r e n Rede des L e h r e r s l ä s s t s i c h 
das W i e d e r h o l e n des L i e b l i n g s w o r t e s , das e i n F l i c k w o r t 
i s t , v e r f o l g e n . 

" I c h werde j e t z t I h r e Namen v e r l e s e n - s ä m t l i c h e 
K a t a l o g e s i n d noch g l e i c h s a m i n meinem B e s i t z » " • 

Auch dann, a l s d i e F e i e r a u s e i n a n d e r z u b r e c h e n d r o h t , da 
d i e Art zu denken s i c h b e i den e i n z e l n e n e h e m a l i g e n S c h ü 
l e r n v e r ä n d e r t h a t , und d e r P r o f e s s o r Worte f i n d e t , d i e 
e i n b e f r e i e n d e s G e l ä c h t e r aufbrausen l a s s e n , f i g u r i e r t 
das L i e b y . n g s f l i c k w o r t " g l e i c h s a m " . 

"Meine Herren ! B i t t e F r i e d e n l I c h muss s o n s t 
d i e K l a s s e g l e i c h s a m nachsi j tzen l a s s e n . " 

Der Autor s c h i l d e r t i n d i e s e r Erzählung den Lehrer 
a l s e i n e n humanen Menschen, den d i e S c h ü l e r a c h t e n und 
e h r e n , d e r a b e r etwas s o n d e r l i c h i s t . A l s b o n d e r l i n g 
w i r k t d e r Lehrer a u : , durch s e i n e R e d e w e i s e , immer - w i e 
aus den z i t i e r t e n B e i s p i e l e n z u e r s e h e n 1 s t - e i n Gle ich— -
sam e l n z u f l o c h t e n . Das e i n f a c h f c l t e r a r i s c h e Adverb " g l e i c h 
sam" i s t im S p r a c h p o r t r ä t das Lehrers e i n F l i c k w o r t , das 
dazu v e r h i l f t , den L e h r e r von der s p r a c h l i c h e n S e i t e h e r 
a l s S o n d e r l i n g zu b e s c h r e i b e n . 

Auch W . B r e d e l 1 gebraucht i n se inem G e s e l l s c h a f t s r o -
saan der d e u t s c h e n A r b e i t e r k l a s s e * D i e V ä t e r " U « J L i e h -
l i n g s f l l c k w o r t a l s S t i l m i t t e l . A l l e G e s t a l t e n d i e s e s R o 
mans s i n d i n i h r e r W e l s e t y p i s c h . S i e s i n d j e d o c h n i c h t 
nur a l s Typen s k i z z i e r t , sondern es s l a d lebenswahre P e r 
s o n e n , d i e d e r Autor mit einem g e w l a s e n Humor g e s t a l t e t . • 
So b e s c h r e i b t d e r A u t o r Frau Barde k ö p f , e i n e e i n f a c h e , 
e n e r g i s c h e , r e s o l u t e , e twas r e o h t h a b e r i e c h a A r b e i t e r f r a u , 
d i e lamer t r e u z u i h r e s Mann, dem S o z i a l d e m o k r a t e n Johann 
1 W . B r e d e l , Die V ä t e r , Moskau, 1 9 5 6 . 



HardÖköpf h ä l t , a l t unverkennbarer Sympathie und z u g l e i c h 
m i t f e i n e * Humor. Dabei s p i e l t das L i e o l i n r s f l i c i e w o r t Frau 
H e r d e k o p f * " a l s o " e i n e b e s t i s n t e H o l l e , i n d̂ ia der a n l a u 
t e n d e Vokal h ä u f i g ges tammelt w i r d , " a - a l s o " . Im g a n z e n 
Soman kann Frau P a u l i n e an d i e s e r Sprechgewohnheit erkannt 
werden« 

Gewöhnlich t r i t t im S p r a c h p o r t r ä t F r a u Hardetopfe 
" a l s o " a l s E i n l e i t u n g v o r A i i f f o r d e r u n g s s ä t z e n i n d e r Funk
t i o n e l n s s A p p e l l m i t t e l s , e i n e s F a r b e w o r t e s a u f , d a s , w i e 
uns s c h e i n t , das R e s o l u t e , E n e r g i s c h e i n ihrem Wesen b e 
t o n e n s o l l « Es s e i e n e i n i g e B e i s p i e l e z u r Verena c h & u l i -
chung a n g e f ü h r t . 

Frau Hardekopfs T o c h t e r l i e g t i n den Wehen. T e i l 
nahmsvol l umstehen s i e d i e Nachbarinnen* 

"Nun aber raus I R - r a u s . I s t j a n i c h t a u s z u h a l 
t e n . H Ü s c h e r . . . A - a l s o Büacher« du b l e i b s t 
n a t ü r l i c h h i e r « 

( S . 7 ) 

A l e Frau H ü s c h e r T i h r e N a c h b a r i n , d i e Treppe h i n u n t e r g e -
f a l l e n i s t , s p r i n g t r a u l ' . n e f ü r s i e e i n und t r a g t das 
B r o t a u s . 

H A - a l s o , du b i e i b s t h i e r l i e g e n , s t i l l , ohne 
d i c h zu r ü h r e n . U n t e r s t e h d i c h n i c h t a u f z u 
s t e h e n * Am b e s t e n , du v e r s u c h s t z u s c h l a f e n . 
Ar I s o , v e r s t a n d e n ? 

W e i t e r s e h e n w i r , wie Sprechgewohnheiten i n " S p r e c h k r e n k -
h e i t e n " a u s a r t e n können, w i e L i e b l i n g s w ö r t e r zu L i e b l i n g e -
f l i o k w ö r t e r n werden können, d i e n i c h t s mehr b e s a g e n . 
P a u l i n e e r z ä h l t ihrem Renn ü b e r das Benehmen der Söhne 
v o n Frau B ü s c h e r . 

" A - a l s o . da kann man nur verstummen und i n 
d i e Grube f a h r e n . " 

( S . 79) 
* A - a l s o . i c h f i n d e w a h r h a f t i g k e i n e W o r t e " 

( e b e n d a ) 
Immer, wenn Frau Hardekopf nach Fassung o d e r n a c h - e i n e r 
Antwort r i n g t , s c h i e b t s i e mechanisch e i n " A - a l s o " i n d i e 



I a Hornau " Б е г Wundertäter* 1 1 " i s t e i n e der H e b e n g e 

s t a l t e n der L e h r e r K l u g l e r , der nur auf e i n i g e n S e i t e n dee 
Romanes verkommt» Der L e h r e r kommt zur F a m i l i e Büdner , um 
s e i n e F r a u vom T a u f r e s t a b z u h o l e n . 

" S i e e n t s c h u l d i g e n den  wie s o l l man s a g e n 
t% 

U b e r f a l l , üs i s t . . . meine Frau ä n g s t i g t s i c h 
b e i Nacht im W a l d e . Ici i habe darüber n a c h g e 

l e s e n : Angst i s t e i n e Sache d e r N e r v e n . . . 
der N e r v e n , j a . . 

CS. 25) 
Hachdem der L e h r e r e i n e n wein und zwei Schnäpse g e t r u n k e n 
h a t , w i r d e r schwermütig , 

VAm b e s t e n man g e h t i n d i e K o l o n i e n . Dort h a t 
man  ¥/ie s o l l man sagen  A u s s i c h t e n . " 

( S . 2 6 ) 
" I c h habe g e l e s e n , d i e Heger s o l l e n v e r r ü c k t 

nach d e u t s c h e n Schulmännern s e i n * Der Deutsche 
hat etwas an s i c h  wie s o l l man sagen  etwas 
u n w i d e r s t e h l i c h e s . " 

Сebenda) 
Der L e h r e r , dessefl She k i n d e r l o s b l i e b , e r k l ä r t s e i n e r 
F r a u . 

" I c h habe g e l e s e n , dass nach einem K r i e g e 

wie s o l l man s a g e n  mehr Knaben a l s Hauchen 
g e b o r e n w e r d e n . " 

CS. 3 4 ) 
Während" des K r i e g e s i s t d e r Lehrer K l ü g l e r Laufbursche 
f r a g t w i r d , was er über d i e A n z i e h u n g s k r a f t der Krde g e 

l e s e n habe , r i s s er d i e Hacken zusammen, 
h a b e , r i s s e r d i e Hacken zusammen. 

" K r t a t e s s o g e w a l t i g , d a s s e r s e i n l i n k e s 
B e i n aus dem Stand s c h l u g und i n s Taumeln 
g e r i e t . Dabei d o z i e r t e e r : " l o h habe g e l e s e n , 
d i e A n z i e h u n g s k r a f t d e r Krde b e r u h t auf d e r 
Umdrehungsgeschwindigkeit  w i e s o l l man eagen *> 

1 S . St r i t t matt e r , Der W u n d e r t ä t e r , A u f b a u  V e r l a g , B e r 

l i n 1959. 



Bade e i n * D e u t l i c h z e i g t das d i e Szene i n Krankenhaue» wo 
d i e F a m i l i e Hardekopf i h r e n E n k e l b e s u c h t und Ludwig und 
d e s s e n Frau an d e r Tür a u f t a u c h e n » 

 » A  a l s o . das i s t doch d i e Höhe I A l s o . « . N a , 
warte» mein S o n n c h e n . . • H 

 " M u t t e r i f l ü s t e r t s i e ( i h r e T o c h t e r F r i e d a ) 
e r s c h r o c k e n . Mach um Himmels w i l l e n h i e r i a 
Krankenhaue k e i n e n Skandal t" 

 " A  a l s o , d i e s e T r u d j e h i e r h e r z u a c h l e p p e n . " 
( S . 201) 

Auch i a Gespräch mit ihrem ЗШ t e n , der Matrose werden 
w i l l und um den s i e s i c h s o r g t , nimmt F r a u Hardeköpf zu 
ihrem L i e b l i n g s f l i c k w o r t Z u f l u c h t * 

 "Geh man n i c h t r u n t e r vom S c h i f f . S c h l i e s s l i c h 
v e r l ä u f s t du d i c h und b i s t auf e i n m a l , i m 
U r w a l d . " 

 " S o s c h n e l l v e r l ä u f t man s i c h da n i c h t . " 
 " S a , a  a l s o  i c h w e i s s n i c h t . 

( S . 3 6 3 ) 
" A l s o " f u n k t i o n i e r t im modernen Deutsch a l s Konjunkt ion 
( f o l g l i c h , demnach) und i s t dem V e r h ä l t n i s zur l i t e r a r i 

s c h e n Horm nach e i n f a c n  l i t e r a r i s c h « Ausserdem l e t е е 
i n d e r Umgangssprache i n der s t e r e o t y p e n Verwendung s e h r 
g e b r ä u c h l i c h a l s E i n l e i t u n g b e i Zustimmung, b e i B e s t ä t i 

gung e i n e r Vermutung und b e i E n t s c h e i d u n g s f r a g e n . Dabei 
Wird e s i n f o l g e h ä u f i g e n Gebrauchs o f t zum F l i c k w o r t . 
D i e s e auf A l l t a g s e r f a n r u n g e n beruhende N a c h l ä s s i g k e i t 
beim Sprechen h a t V . B r e d e l im ü p r a c h p o r t r ä t Paul l a s 
Hardekopfs a l s W i t t e l f e i n e n Humors a u s g e n ü t z t . 

Durch das s i n f ü h r e n von L i e b l i n g s f l i c k w ö r t e r n i n 
d i e F i g u r e n r e d e kann be i s s e n d e I r o n i e zum Auadruck g e 

b r a c h t werden . K. S t r i t t matt e r g e b o r t z u d e n S c h r i f t 

s t e l l e r n , d i e ea v o r t r e f f l i c h v e r s t e h e n , a l t e i n p a a r 
F l n e e l e t r i e h e n d i e G e s t a l t durch i h r e Bedeweise z u c h a 

r a k t e r l e i e r e n , von Bedeutung s i n d h i e r auch L i e b l i n g s — 
f l i c k w e r t e r . 
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d i e G r a v i t a t i o n s k r a f t . « . " 

( S . 35) 
Die I r o n i e w i r d h i e r a u s s e r der F l i c k w o r t g r u p p e n o c h 
durch das Verbum d i c e n d i " d o z i e r e n " u n t e r s t r i c h e n . 

A l s s e i n e Frau ihm Vorwürfe macht , d a s s e r im Leben 
n i c h t v o r w ä r t s kommt, w e i s s e r nur z u s a g e n : 

" 2 s l i e g t n i c h t i n meinem S c h i c k s a l , S u s s e r l i c h 
v o r w ä r t s zu kommen. Dafür wächst mein I n n e r e s -
wie s o l l man s a g e n - über s e i n e Ränder h i n a u s . " 

( e b e n d a ) 
Wie aus den a n g e f ü h r t e n Bruchstücken der F i g u r e n r e d e 

z u e r s e h e n i s t , b e d i e n t s i c h der L e h r e r , s o b a l d e r z u 
Wort kommt der p a r e n t h e t i s c h e n Wendung " w i e s o l l man s a 
g e n " . Es i s t e i n e F l i c k w o r t g r u p p e , d i e dem Sprecher b e i 
d e r Gedankehbildung und Gedankenformulierung h i l f t 
da e r immer g e b i l d e t und klug zu s p r e c h e n bemüht i s t « 
H i c h t umsonst f ü h r t e r den " s p r e c h e n d e n " Raman E l ü g l e r , 
e i n e A b l e i t u n g vom Verb k l ü g e l n . Die F l o s k e l "wie s o l l 
man s a g e n " i s t e i n M i t t e l der S a t i r e und z e i g t d i e g e i s 
t i g e Armut d i e s e s S c h u l m e i s t e r s . 

I n seinem anderen Ho man f 0 1 e Bienkopp** 1 n ü t z t 
B . S t r i t t m a f c t e r d i e F l i c k w o r t g r u p p e "und s o w e l t e r " ' z u m 
C h a r a k t e r i s t i k u m des S ä g e m ü l l e r s Ramsch a u s . 

Der r e i c h e S a g e d u l l e r geht mie einem s c h l e c h t e n G e 
w i s s e n dursns Leben . I n s e i n e r Jv.-ena hat e r d i e s t o l z e 
F i s c h e r s t o c h t e r Anngret v e r f ü h r t , worauf i h n s e i n V a t e r 
das Mediz instudium in Amerika f o r t s e t z e n H e s s . A l s s e i n 
V a t e r im S t e r b e n l a g , kam e r nach Deutschland z u r ü c k , 
übernahm d i e Sägemühle und v e r s u c h t e das neue Dorf , das 
den s o z i a l i s t i s c h e n Weg gewählt h a t t e , BU se inem Gunsten 
a u s z u n ü t z e n . Dabei s c h e u t e e r v o r keinem M i t t e l zurück* 
L i e b e s v e r h ä l t n i s s e , B e s t e c h u n g , Verleumdungen, S c h l ä g e 
r e i e n , j a s o g a r den Tod des P a r t e i s e k r e t ä r s Anton Dürr 
hat e r auf dem G e w i s s e n . 

Wie schon g e s a g t , kann d i e Bede z u r Dokumentation 
a l l g e m e i n - t y p i s c h e r Gemütshaltung des Menschen w i e z u 

E« S t r i t t m a t t e r , Ole B l e n k o p p , A u f b a u - V e r l a g » B e r l i n 1963« 



i n d i v i d u e l l e r P e r s o i i e n c h a r a k t e r i s t I k b e n u t z t werden« Dee 
ß p r a c h p o r t r ä t Ramsch's o f f e n b a r t una e i n e n Charakterzug 
d e r Figurt e r i s t ä u s s e r e t ' r e d s e l i g , u n t e r anderen A u s 

drucks a i t t e i n t r i t t das auch durch d i e L i e b l i n g s f l i c k w e r t 

gruppe "und s o w e i t e r " z u t a g e . 
Der Sägemul ier t r ä g t s e i n e n iiut auch i n der 
warmen S c h e n k s t u b e . A m e r i c a n l i k e . Die Beine 
h a t e r auf dem S t u h l s i t z s e i n e s 3 o t e n g ä n g e r s 
Maspe  B i t t e r s t e h n . Der S ä g e m u l l e r hebt s e i n 
r e c h t e s Bein und winkt damit dem W i r t : 
"Go t o t h e d e v i l . G o t t h e l f , e i n e Stubenrunde 
und s o w e i t e r . " 

( S . 2 3 ) 
Der S 8 g e m u l l e r rempelt L e h r e r G ü r t l e r a n : 

" I c h b i n n i c h t d e i n G e n o e s e , merk d i r ! Die 
Kirche l a s s e n w i r n i c h t schmähen und s o we i t e r . " 

( S . 2 9 ) 

Maspe  B i t t e r , d e r ihn w a r n t , den O c h s e n z i e m e r , mit d e s 
e r Sienkopp g e s c h l a g e n h a t , z u Verstecken, j a g t e r d a v o n . 

" H i n a u s und s o w e i t e r , du S c h n a p s f a s s . " 

( s . 5 9 ) 

Ale* dann d e s Volkspolizist den Ochsenziemer s i e h t und g e 

nau b e t r a c h t e t , s a g t der S ä g e m ü l l e r . 
" A h , a h ! Hat s e n I h n g e s t r e i c h e l t ? Man hat i h n 

g e s c h l a g e n , nur w e l l e r e i n C h r i s t 1 s t . 'Auge 
um A u g e , und Zahn um Zahn und s o we i t e r . ' " 

( S . 6 0 ) 
Um s e i n e Unruhe z u v e r b e r g e n , e r z ä h l t Harnsch dem V o l k s p o 

l i z i s t e n , s o l a n g e d e r Mann im Ledermante l e i c h Hof und 
L a g e r h a l l e a n s i e h t , e i n e komische G e s c h i c h t e . 

" S i e g l a u b e n ea n i c h t 7 Бе war n i c h t andere z u 
e r w a r t e n , aber j e n e r Mann musste Hühneraugen 
an den F i n g e r n bekommen. E r l i e f a u f den Hän

d e n . Die Beine waren ihm i n einem Cowbygefecht 
abhanden gekommen und s o we i t e r . " 

( S . 6 1 ) 
D i e s e r S p r e c h g e p f l o g e n h e i t b e d i e n t e i c h .Bassen i n den v e r 



s c h i e de l i s ten S i t u a t i o n e n , auch a l s e r s e i n e Kuh zum 
Decken auf B i e n k o p p ' s Hof t r e i b t . Anngret f r a g t i h n : 

" H i n d e r t s i e d e n n ? " 
" S i e s c h r i e d i e ganze Nacht und s o w e I t e r . " 

( S . 6 2 ) 
Die S i n n l o s i g k e i t des Gebrauches d i e s e r Wendung i n a l l e n 
a n g e f ü h r t e n Hedeauszögen i s t e r s i c h t l i c h . Wir s i n d der 
A n s i c h t , d a s s Ramsch d i e Menschen mit d i e s e m Redeschwal l 
ü b e r s c h ü t t e t e , um d a h i n t e r s e i n s c h l e c h t e s Gewissen zu 
v e r b e r g e n . Mit I r o n i e ä u s s e r t s i c h der A u t o r über d i e 
R e d s e l i g k e i t Ramschs. 

" S i n Schwal l von W o r t e n " 
"Ramsch wird b e r e d s a m . " 

( S . 6 0 ) 
Und w e i t e r l e s e n *м.г: 

" D e r Sägemül ler z i e h t d i e S c h l e u s e n s e i n e r 
B e r e d s a m k e i t . " 

(s. 9 8 ) 
" D e r S ä g e m ü l l e r s p ü l t den F ö r s t e r mit einem 

R e d e s c h w a l l f a s t i n den S t r a s s e n g r a b e n . " 
Cs. loo) 

Die Wendung "und so w e i t e r " , d i e an und f ü r s i c h n i c h t 
e x p r e s s i v i s t , wird im S p r a c h p o r t r ä t d e s Sägemtt l lers 
Ramsch i »u einem M i t t e l der S a t i r e , d e u t e r s e i n e n " R e d e 

s c h w a l l " a n . 
Auch im SntwicKlungsroman " D i e A u l a " v o n H . K a n t 1 , i n 

dem die junge I n t e l l i g e n z d e r Deutschen Demokratischen 
R e p u b l i k b e s c h r i e b e n w i r d , i s t das L i e b l i n g s f l i e f c w o r t e i 

n e r der H a u p t g e s t a l t e n , K a r l Heinz R i e c k s , e i n M i t t e l d e r 
S a t i r e . 

K a r l Heinz R i e c k i s t e i n e h e m a l i g e r Klempner, der e s 
dazu g e b r a c h t h a t , Student d e r ABF zn w e r d e n . Kr war  s o 
s c h e i n t e s dem L e s e r b i s z u s e i n e r F l u c h t nach Hamburg, 
wo e r e i n e p r o b l e m a t i s c h e E x i s t e n z a l s G a s t w i r t f r i s t e t 

d e r B e w u s s t e s t e von a l l e n . 
Rieck h a t t e " S c h u l u n g " , war auf d e r K r e i s p a r t e i a c h u 

1 H.Kant , Die A u l a , B e r l i n 1 9 6 ? . 



l e , auf a i r e s Lehrgang der L a n d e s p a r t e i .  h u l e und auf e i 

n e r FDJSchule gewesen . Kr s e t z t e s i c h a l s F D J  S e k r e t ä r 
an der ABF e i n und r e g e l t e s e l b s t ä n d i g l i e o r g a n i s a t o 

r i s c h e n S i n g e . 
"Hach w i r s e i d i h r (Robert I s w a l l und Gerd 

T r u l l e s a n d ) d i e e r s t e n « J e t z t können w i r n a t ü r 

l i c h w ä h l e n , a b e r wenn i h r mich f r a g t , b r i n g e n 
w i r quflsi e r s t mal d i e K o h l e n i n d e n K e l l e r — 
F r e i e Deutsche Jugend» p a c t a n ! " 

( S 6 3 ) 
T o n s e i n e n  l l t s t u d e n t e n w i r d e r Q~asi genannt« Der A u t o r 
e r k l ä r t d i e s e n S p i t z n a s e n . 

" . . . und j e d e r der k ü n f t i g e n S t u d e n t e n h ö r t e 
" a i n d e s t e n e einmal d a s Wort eben " q u a s i 1 1 von i h n 
und damit h a t t e er s e i n e n Hasen w j . M 

( S . 6 6 ) 

Kr war, s e h r r e g e und zog immer d i e a n d e r e n zur M i t a r b e i t 
heran« 

" V i s Robert und T r u l i e s a n d n a c h der v o n Bobby 
Heuiann z e r s t ö r t e n Bacht an i h r e s Best immungs

o r t anJ o i g t e n , s t a n d Qu* 1 »! auf e i n e s r i e s i g e n 
B r i k e t t h a u f e n neben dem F a k u l t ä t ее ingang und 
b e g r ü s a t e s i e s i t Schwung. " F r e u n d s c h a f t , F r e u n 

de 1 I h r w o v n t i n Raus z w e l u n d r e x e s i g , V i e r 

S a n n  Z l a s e r s i t B l i c k auf e i n e O b s t b a u m a l l e e , 
z u r Z e i t s c h o n a l l e s a b g e e r n t e t . V o r h e r a l t e 
Sachen anziehen« d i e a o h l e n a u s s e n q u a s i i n den 
K e U  r . " 

( S . 6 2 ' 
D i e Bede R i e c k s i s t von " Q u a s i s " d u r c h w i r k t , s e i es wenn 

e r a u f t r i t t : 
" J u g e n d f r e u n d e , i c h s t u d i e r e den s u b t r o p i s c h e n 

G ü r t e l : 4 a s 1 s t i n t e r e s s a n t , aber s c h w i e r i g . 
I c h s ü s s s i c h h i e r q u * s l s e h r k o n z e n t r i e r e n . «• 
At. der Tür haar*; e i n Z e i t p l a n f ü r d a s g e o r d n e t e 
Lernen» I c h s c h l a g e d i e Г ^Zeichnung ' o r g a n i 

s i e r t e s S e l b s t s t u d i u m ' a b g e k ü r z t Org s t u d d a f ü r 



v o r . I c h hab den ganzen V o r m i t t a g mit d iesem 
P l a n des o r g a n i s i e r t e n S e l b s t s t u d i u m s v e r b r a c h t . 
I c h s c h l a g e q u a s i v o r , der P l a n wird durch A b 
stimmung mit Handzeichen b e s t ä t i g t . " 

( S . 1 3 3 ) 

o d e r wenn e r s i c h unbekümmert - n a c h l ä s s i g mit s e i n e n 
Freunden u n t e r h ä l t . 

" S o l l i c h d i r mal was s a g e n , I s w a l l , s o l l i c h d i r 
w i r k l i c h mal was s a g e n : Du b i s t e i n ganz v e r 
f l u c h t e r Schweinehund, du und T r u l l e s a n d , i h r 
s e i d q u a s i zwei ganz v e r f l u c h t e Schweinehunde, 
s e i d i h r . " 

( S . 1 7 7 ) 

Die a n g e f ü h r t e n Auszüge z e i g e n mit a l l e r D e u t l i c h k e i t , 
d a s s " q u a s i " e i n L i e b l i n g s f l i c k w o r t H i e c k s i s t , das s o r g -
l o s i n j e d e Äusserung e i n g e s c h o b e n w i r d , wo e s meist ganz 
Ü b e r f l u s s i g i s t . 

Das Wort " q u a s i " 1 s t e i n e l a t e i n i s c h e Entlehnung und 
w i r d i n s Deutsche " g e w i s s e r m a s s e n " , " s o z u s a g e n " ü b e r s e t z t . 
Seinem V e r h ä l t n i s zur l i t e r a r i s c h e n Horm nach i s t e s e i n 
f a c h - l i t e r a r i s c h und g e h ö r t zur " G e l e h r t e n l e x i k " . Im 
S p r a c h p o r t r ä t K a r l Heinz fiiecics i s t " q u a s i " e i n M i t t e l 
d e r S a t i r e . N i c h t n u r , dass durch d i e s e Sprechmanier s e i 
ne Hede g e k ü n s t e l t und l ä c h e r l i c h w i r k t , sondern der 
A u t o r macht s i c h über d i e s e n Q u a s i - F u n k t l o n ä r l u s t i g , der 
zwar " S c h u l u n g " h a t , j e d o c h k e i n ü b e r z e u g t e r Kämpfer f ü r 
d a s s o z i a l i s t i s c h e Deutschland i s t . S e i n Spitzname i s t 
s y m b o l i s c h . Kennzeichnend i s t , dass E i e c k d i e s e H e d e g e 
wohnheit a b l e g t , s o b a l d e r i n Hamburg G a s t w i r t i s t . 

Unsere Ausführungen z e i g e n , dass das L i e b l i n g s f l i c k 
w o r t im S t i l der schönen L i t e r a t u r in S p r a c h p o r t r ä t e n e i n 
A u a d r u c k s m i t t e l i s t , das h ä u f i g im D i e n s t v o n Humor und 
S a t i r e s t e h t . Durch das L ä c h e r l i c h e s o l c h e i n e r A u s 
d r u c k s w e i s e c h a r a k t e r i s i e r t d e r A u t o r , w i e uns s c h e i n t , 
n i c h t nur s e i n e F i g u r e n , s o n d e r n auf s o l c h e A r t kämpft 
e r auch um d i e S p r a c h k u l t u r , gegen p a r a s i t ä r e Wörter und 
Wendungen, d i e d i e Sprache v e r u n r e i n i g e n , von denen 



I 
И. Горький, 0 литературе, Москва 1953, стр . 662. 

JC.Gorkl s a g t e : z 

"В числе грандиозных задач создания новой социа

листической культуры перед неги поставлена з а 

даче организации языка, очищения его от парази

тивного хжама." 1 



rS9 
A. G e n i a ä a s 

Ъ У „tflLblAg .SbAKBSPgARB 

Written in 1595, "King Richard I I " aarks a 
cons iderable stage in the development of Sh :.ke sp eare • e 
mastery of e x p r e s s i o n and h i s anaatched s k i l l i n eha— 
rac t e r  r e p r e s e n t e t i o n , A Y.Shvedov pate i t , " t h e e v o 

l u t i o n of Richard*e character i s the most s i g n i f i c a n t 
achievement of Shakespeare's r s a l i s a ±n t h i s play f "no 
other play Df a l l his h i s t o r i c a l dramas contains зach 
a eomplete and consequent e v o l u t i o n of the h e r o ' s 
c h a r a c t e r 1 Due to the eztreae e m o t i o n a l i t y , n s i 

veness . and the t r a g i c f a t e of the main person a t t h e 
 > e x c e l s in elf , .e iw.. ^nd pathos wis i c h , in "jneir 

tarn , require a great v a r i e t y of e xp r e s s i o n . The lang» 
cage of the play i s h i g h l y emphatic owning to the s k i l 

f a l use of the vocabulary and s y n t a x . One of the e t y l i a * 
t i e means able to convey the s h i f t of emotions i s r e p e 

t i t i o n , Shakespeare i s very fond of thJ. • device and 
employs i t throughout h i s works with growing s k i l l and 
e f f e c t i v e n e s s . **is e a r l y plays and poems abound in r e 

p e t i t i o n s which seldom oqcar as mere verbal embroid

e r i e s and g e n e r a l l y are used U s t r e s s and invigorate 
the s tatements , as i s e l e a r l y i n d i c a t e d by Shakespeare 
i n Bol lngbroke ' s challenge to Mowbray: 

1 . В.Шведов, Исторические Хроники Шекспира, изд.МГУ., 
19о4,стр Л 0 0 . 



- reo -
Once morê  the more to aggra^te the note . 
With a, f o a l t r a i t o r ' s name s t a f f I thy throat; 

ВЛ1, 1 . 1, 43. 
In Shakespeare 's time the theory of the s t y 

listic employment of r e p e t i t i o n was high ly e l a b o r a t e . 
It lai dea l t with in t r e a t i s e s by anc ient and &llsa
bethan l i t e r a r y c r i t i c s who, in ^eorge Pattenham'* 
word**, conce ived of art as "a c e r t a i n order of ra les 
prescribed b; reason, and gathered by e x p e r i e n c e . " 1 

The BliaaMthan c r i t i c s and po ts i n s i s t e d on the im
portance of theory in lae c r e a t i o n o f l i t e r a t u r e . They 
held that the theory of compos i t i on should be based 
on a p e r f e c t knowledge of grammar, l o g i c and r h e t o r i c 
which, as they pat i t , "ga ide and goverr a l l diaooaree 
This is why e thorough t r a i n i n g in these s u b j e c t s was 
the fundamental aim of grammar schade in Elizabethan 
England, Ther* were a number of works on the t :eory of 
l i t e r a r y compos i t i on , to m n t i o n bat a few*. Thomas 
•i laon , The , r t of Bhetoriqoe (1553)» Hiohard Sherry, 
A Treatise of t*e Figures of Grammer and Rhetorike 
(1555)t Henry Peachaa. The Garden of eloquence (1577), 
*eor*e Pattenham, The *rts o f Engl ish Poesie (1589), 
Philip Sidney, Apologie f o r P o e t r i e , e t c . Sidney ex
pressed the current c o n v i c t i o n of the time that arte 
were derived, from natare and had nature f o r the i r 
ebjec t. 

Thor«, i s each ground to b e l i e v e that Shakes

peare was wel l i o r i a i a t t d with the above mentioned 
works ef Pattenham, Peachaa, Sidney and some o t h e r s . 
This ia t e s t i f i e d by many passages i n Shakespeare»a 
works toaohing apon the terms of l i t e r a r y compos i t ion 
aapli dealt with by his contemporary oritics fe,g.: 

1 P Pattenham, The ^ j t s o f Entl ieh Poesie , 1 5 3 9 , P . 5 . 



He apprehends a world of f 4 g g r e here 
( 1 H I V , 1 , 3 , 2 0 9 ) 

I speak bat in the f i ^ a r e з of 
comparison of i t ( H V . 4 , 7 . 4 6 ) 

They were bat sweet ,bat f i g u r e s of 
de l i g h t ( Son.98) 

i spoke bai by a metaphor (A . ••. 5 , 2 , 1 1 ) 

Three p i l ' d hyperbqlsa .зргасе 
a f f e c t a t i o n , 
£ i ^ u r e s p e d a n t i c a l . . . (A, tf.5,2,406) 

P i e ! Painted где t o r i с — O h , s h e 
needs it n o t : ( A . W . A , 3 , 2 3 9 ) 

The E l i z a b e t h a n s , as well as t h e i r p r e d e 

c e s s o r s , o f t e n compared poetry with music, on the 
groand of the many f e a t u r e s they share in composi 

tion and t h e i r common appeal to emotions . Time and 
again George Pattenham, f o r i n s t a n c e , re ferred to 
p o e t i c a l speech as " a kind of Tiasioke", " a masieal 
speech, or u t t e r a n c e , " or even "*tanable concords of 
simphonie" .Dae to this p a r t i c u l a r nature of p o e t r y , 
•ach a t t e n t i o n was paid to the theory of s t y l i s t i c 
devices f o r emphasis, am ng which tt * f i g u r e of 
r e p e t i t i o n was held to be of the foremost impor 

tance . George Pattenham gave the f o l l o w i n g expla

nation of i t s s i g n i f i c a n c e f o r the conveyance ef 
emotions: 

For l i k e as one or two drops of water 
perce not the f l i n t of s t o n e , not many 
and often droppings do: so cannot a fee 
words v be they never so p i t h l e or eenten

o l o a s ) in a l l cases and to a l l Banner of 
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Blades, oaks so deepe an impress ion , as 
a more malti tade of words to the p arpose 
d i s o r e e t e l y , and without s a p e r f l a i t i e 
a t t e r e d . " J ' 

To aohieте i t s aim the spee oh must be o r 

mat*, well propor t i oned and emphatie . These q u a l i 

t i e s were considered the ultimate p r e r e q u i s i t e s of 
I t s soocess f o r , as G.Pattenham pat i t , "sweetness 
of speech, sentence , and a m p l i f i c a t i o n , are . . . 
neoessar ie to an e x c e l l e n t Ore"or and P o e t . * To 

f a r t h e r expla in how t h i  " a m p l i f i o a t i o n * ooald be 
achieved, he весе rta lned that 

f i r s t of a l l others your f i g a r e that worketh 
by i t e r a t i o n or r e p e t i t i o n of one word o r 
olaase doth mach a l t e r and a f f e c t the e a r e 
and a l s o the mynde of the h e a r e r , and t h e r e 

fore 1j ooanted & very brave f i gure botn with 
th Poets and r h e t o r i o i e n s 

He reoomaended hat t h i s f i g a r * "be used when we 
w i l l seeme to make h a s t , or to be earnest"*" and 
c l a s s i f i e d i + i n t o "seven s o r t e s " g iv ing them Qreek, 
Latin and English "srms a s , f o r example , "ant i s t ruphe , 
oonvr reichend counter t w n e / ' This r e f l e c t s a l ong 
t r a d i t i o n of the ase and theory of the s t y l i s t i o 
a p p l i c a t i o n o f r e p e t i t i o n , whloh ia one of the M a t 
mneient, mos* widely spread and moat prodaet ive 

1 Pattenham, The A r t e of E n g l i s h P o e s i e , e d . b y 
G.D.fJilloook and A . l a l k e r , C a m b r i d g e . 
1 9 3 6 # p . l 9 7 . 

2 I b i d , , p . X 9 8 . 

4 0 „ a l t . p . 1 7 5 
5 I o 4 <&#0.2OO, 



devices of emphasis. I t has been n ed throughout 
the ages in a l l the languages and l i t e r a t u r e s of the 
world, for i t r e f l e c t s the yery way of excoted thin 
king and h i g h l y e s o t i o n a l speech. 

G.Puttenhaa s u p p l i e s h i s book with copioas 
i l l u s t r a t i o n s from h i s contemporary l i t e r a t u r e , f o r 
e sample' 

In vayne mine 5уез in vaine you xast your tearee , 
In vayne my sighs the smokes of ay d e s p a i r e s ! 
In vayne you searth t h ' e a r t h and heavens above, 
l L I H  £ 2"e seeks , for fortane keeps my l o v e . 

S i r Walter R a l e i g h 1 

*e cri ld add that r e p e t i t i o n was amply used 
in f o l k l o r e and b a l l a d s аз w e l l , e . g . : 

•£e_t_ap, g e t ac. lady mother,* he s a y s , 
1 SgJfrJttB, £nd l e t ae in** 

or 
And the у t i a met, and they twa p l a t . 
And fa in they wad be near; 
And a 1 the world might ken r i g h t weel 

- 2 

леу, were twa lovers dear . 

The Sl izabe tharts used the device of repe t i t i e n 
f o r the sake of eaphnsls in a great a r i e t y of ways, 
and d i s t i n g u i s h e d the f o l l o w i n g : anaphora,beginning a 
s e r i e s of c l a u s e s with the same word; epistrophe e n 

ding with the same word; syaploce t £ . combination of 
anaphora and pistrophe* a n a d i p l o s i s , r e p e t i t i o n of 
the l a s t word of a clause or sentence at the beginning 
of the next one, e t c . These, e s p e c i a l l y anaphora and 
e p i s t r o p h e , appear i n Shakespeare ' s ear ly playa in 

1 I b i d . l b d 
2 The Douglas Tragedy (a b a l l a d ) . 
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g r e a t p r o f u s i o n . I n the l a t e r p l a y s t h e y were a s e d 
s o r e r a r e l y b a t w i t h g r e a t e r e m o t i o n a l e f f e o t : 

Bow a r e e a r brows b o a r d w i t h v i o . o r i o a s w r e a t h s ; 
Oar b r a i s e d arms h a n g ap f o r m o n a m e n t s ! 
Our s t e r n a l a r a m s o h r n g ' d t ö merry m e e t i n g s . 
Oar d r e a d f u l marches t o d e l i g h t f u l m e a s u r e s . 

B. I l l , 1 , 1 . 5 . 

F l o o d has boqj^ht b l o o d , and b l o w s h a r e 
a n n w e r ' d b l o w s ; J . , 2 , 1 , 3 2 9 . 

T h a t в' a l l I do? S a y w h a t ! ihat s h a l l I do? 
Tec: . 1 , 2 , 4 0 0 , 

S o t n o t n o l i f e I 

Why s h o u l d a d o g , a h o r s e , a r a t , h a v e l i f e . 
And t h o a no b r e a t h a t a l l ? . a o a ' l t come no m o r e , 

k . b , , 5 . 3 , 3 0 6 

R f c p e ^ i t i o n endows s p c e t ; : . w i t h g r e a t v i v i d 

n e s s and v i t a l i t y , and i a e ~ ? l c y e i t o е г о r e s s 
I n t e n s e f e e l i n g s . We s h a l l a n _ e a v o a r t o r e v e a l t h e 
p e e . i i a r i t i e s o f i t s a s e by an a n a l y s i s of the 
f i r . t s e t Oi. ^ h a k e s p e & r e ' s p l a y " K i n g B i c h a r d I X " , 
w h i c h from the v e i y o a t a e t p r e s e n t s thm main 
e h e r e o t e r s , p e r m i t t i n g a g l a n c e i n t o t h e i r p a s t 
and r e v e a l i n g t h e i r i n t o r r e l a t i o n s . H i c h a r d 1 в 
d i g n i f i e d s p e e c h e s t e n d t o e f f e o t the s t r e n g t h 
and I m p a r t i a l i t y of a c l e v e r r a l e r .  h e q u a r r e l 
b e t w e e n B o l i n g b r o e and M o w b r a y , and l a t e r the 
D a o h e s s ' s a p p e a l t o O&ont f o r r e v e n g e , d i s c l o s e t h e 
w i l f a l n e a s o f B i o h a r d ' s r e i g n , , s t a i n e d w i t h p e r f i d y 
and *hc b l o o d o f the Euke o f G l o u c e s t e r . The k i n g 
awes t h e a i s p a t e as a p r e t e x t t o r i d h i r n l f o f 
Belong)*  e " e i n whom he p e r o . i v w s a d a n g e r o u s r i v a l 
f e r J e t h r o n e , 



Bepet i t i on occurs in moments requir ing emphasis, " 
the most s i g n i f i c a n t being the qaarre l between B o l i n g 

broke and Mowbray (Scene l) , the Bachess•e appeal to 
0aant (Scene 2) ,Hi chard 1 в pronouncement of the sentence 
of banishment (Scene 3 ) , and the l e a v e  t a k i n g of Bol ing 

broke and Mowbray (Scene 3 / . Richard a c t s throughout as 
an impart ia l a r b i t r a t o r , bat be :rays hie real s e l f in 
the f i n a l scene of the play. Nat o r a l l y the most empha

t i c speeches in the f i r s t act are those of Bollngbroke, 
Mowbray and the Duchess, while Richard«s are calm and 
we 11 thought oat be fore hand. 

В е р е t i t i o n conveys perturbation of mind, f o r 
example, at the very beginning of the play King Hi

chard, a f t e r a careful quest ioning of Gaunt with r e 

ference to Bol lngbroke f a real intentions, r e s o r t s to 
r e i t e r a t i o n of c o n t r a s t i n g wordcoop l e s i n d i c a t i n g the 
ardent vigour of the forthcoming encounter and emphasis

ing h i s r e s o l u t i o n to deal f i rmly with the a a b l t i o a e 
disp a t a n t s : 

Then c a l l them to our presence : face to f a c e . 
And frowning brow "tc breg, o o r e e i w s w i l l hear 
The ассазег and the aocased f r e e l y speak. 

1 . 1 . 1 5 . 

The most emphatic moments are marked with 
ample r e i t e r a t i o n of the .oat s i g n i f i c a n t words and 
t h e i r synonyms which usual ly form a theme endowed 
with strong emotional c o l o u r i n g . Тдцз the i r r e c o n e i 

It 3let rancour of Bollngbroke and Mowbray f i n d s 
vigorous express ion in , profus ion of imprt, atory 
terse which they f l i n g at ach other with growing 
vehemence and Vpite : 4 a t r a i t o r  a mi sc re ant 

treason  a slanderous coward and a v i l l a i n  pa l e 
trembling coward  a false t r a i t o r and i n j ari о аа 
v i l l a i n  treasons  f a l s e Mowbray — a t r a i t o r 
coward  s lander  so f o a l a l i a r  the rancour 



of a v i l l a i n , a r e c r e a n t e n d m o s t d c  e n e r a t e t r a i t o r 
t h i s o v e r w e e n i n g t r a i t o r  ( 1 , 1 , 3 9  1 4 7 ) . 

B c l i n g b r o ^ e a o c a a e s Mowbray t £ high t r e a s o n 
end r e i t e r a t e s the i d e e w i t h g r o w i n g f o r o e and a r d o a r 
w h i o L can be t r a c e d b o t h i n t h e p h r a s i n g end the s e 

m a n t i c g r o o p s o f the v e r b s n e e d : " s p e a k  паке good — 
a n s w e r , s p e a k ,  p r o v e , s p e a k  p r o v e i t t r u e , s e y 

p r o v e , £̂y maintain ... to make all t h i s good" — 
г 

wha t I _a_p_c_fe,_k 
My b o d y s h a l l make g o o d cr on t h i s e a r t h , 
Or my d i v i n e s e a l inswe r i t i n he o v e n . 

1 . 1 . 3 6 . 
What my t o n g q e s p e a k s , my r i g h t  d r a v * n s w o r d may 

p r o v s . 1 . 1 , 4 6 . 

« h a t I HPS a k ^ my l i f e s h a l l p r o v e i t t r u e ; 
1 . 1 . 8 7 . 

I s a y , a^id w i l l i n b a t t l e P.rovc 
1 . 1 . » 

P a r t h e r I say, and f a r t h e r w i l l m a i n t a i n 
Upon n l s bad l i f e t o make e l l t h i s good 

1 . 1 , 9 8 . 

Mowbray v e h e m e n t l y r e p u d i a t e в t h i s ас о a eat Ion 
repeatedly o a l l l n g It "a l i e  s l a n d e r  га no o a r 

venom  p o i e o n " end B o l i n g b r o k e h i m s e l f "a f o a l H e r " 
*e> s l a n d e r o u s c o w a r d " , e t c . The r e i t e r a t i o n of the 
eynonymle e p i t h e t s ( s l a n d e r o a s , f a l s e l y , f o u l , f " l s e ) 
a d d s much to the s t r e n g t h o f h i s e m o t i o n a l e p e e c h : 

Call h i m a s^an^eroas ооwar4 end e villein 
1,1,61 

By a l l ay h o p e s , m o s t f a l s e l y d o t h he l i e 

1 . 1 , 6 8 
t h i s s l a n t , o f h i s b l o o d , 

now <*od end good men h a t e so » H e r S 
1.1 .113 



Through the falae^ passage of the throat, 
thou l i es t • 1,1.125 

floe swallow down that l i e . I , i , " 3 2 . 

. . . I t Issues froa the ranoonr of a vi l la in , 
A recreant and apat degenerate traitor , 

1,1 .143 . 
I am disgraced, impeach1d and baffled here; 
Pierced to the aoal with slander's venom'd 

spear. 
The which no balm can о are bat his heartblood 
Whioh breathed t h i L poison. 1,1 ,170. 

The reiteration of the same idea in " l i e 

a l i a r  slander  rancour  poison" accumulates 
great strength and is a direct answer to Bollngbroke • a 
charge reiterating "apeak  make good, s a y ,  prove", 
•to . The defensive role of Mowbray ia emphasized by 
his repeated use of the verb " to defend* with re fe 

rence to god, grace, e t c . i n hla final speech before 
the tr ia l by combat at Coventry ( 1 , 3 , 1 6  2 5 ) . *n this 
abort passage of ten lines he four times reiterates 
"defend* an "god*. He takes Bollngbroke'a charge as 
a severe hart to his pride because above a l l he 
cherishes his "spotless reputation" the idea of 
which he reiterates throughout his speech*. 

My l i f e thoa shalt commend, bat not ay shame : 
The one ay duty owes; bat ey fa i r name 

. .To dark dishonour's use thoa ehalt net have, 
1 ,1 .166 . 

He holde I i i s nonour e dear at "the purest 
treasure*, "a Jewel", and identifies l t with his 
l i f e : 

The pare at treasure aortal tiaee afford 
I e BPotwsa reputation; 1 ,1 ,177 , 

. . . A jewel in a tentiaeabarr*dap cheat 



a bold spirit in a loyal breast, 
line ho no or is my life; both grow in one; 
Sake ho no or from me v and my life is done. 

1 . 1 , 1 8 0 . 

She atmosphere of irreconcilability and ite 
grave cease looming In the background is created by 
the re iter* bion of "blood" and "bleed" ominously 
cole oris * tr* whole dispute and the ituoheee'e appeal 
for revenge. As Mowbray puts it: 

•tie not the trial of a woman*a war 
ttj bitter clamour of two eager tongaea, 
Oan arbitrate this cause between us twain; 
the blood is hot that mast be cod'd for this. 

1 . 1 . 4 8 . 
the reiteration of "blood" enhanced with the 

biblical aesoela tion of the treaoherons murder of 
Abel renders e trt-tndoae emotional force to Bolig— 
brake's allege tlon that Mowbray has plotted the Duke 
of aioueertor's death end 

, , . like ш traitor ooward. 
£Ialeed oat his inmooent soal through 

streams of blood: 
thieL blood.like sacrifioing Abel's eries 
... for Justice and roogh ohastisement. 

1 . 1 . Ю 2 . 
The speekere again and again reear to the 

Idem of blood, thus Mowbray feele es if he were 
Pieroud to the soul with slander'e теnoa*d 

epeer, 
The which no balm can cure but his heart-

blood 1 , 1 , 1 7 1 . 
In en attempt to reconcile the "wrath-

kindled gentlemen" King Richard urges them to 
"Paiio +hl~ eholer without letting blood* for"this 
Is mx sonth to bleed" U , 1 . 1 5 3 . 1 5 7 ) . 



The not ion of blood осоагз in diverse 
passages endowed with various meaning without l o s i n g 
i t e emotional c o l o u r i n g . For example, i t i s used f o m 
times by various speakers to emphasize Bollngbroke•e 
high descent and h i s kinship to Richard II ( 1 , 1 , 5 8 ; 
7 i ; 119, and 1 , 3 . 5 7 ) . 

The conversat i on between the Duchess o f 
Gloucester and Gaunt i s threaded through with t h i s 
image of b l o o d , s t rong ly ins inuat ing that t h e i r r e 

l a t i o n s h i p in view of G l o u c e s t e r ' s bloody murder, 
t raceab le to a s e c r e t orr'er of the king h i m s e l f , d e 

manded that Gaunt revenge h i s b r o t h e r ' s death . The 
scene revea l s the background of Richard*s re ign b a 

aed on f l a t t e r y and murder,and the rea l cause of 
Bol ingbroke 1 s chal lenge to Mowbray, Richard 's s t r o n 

g e s t henc bman. 

Gaunt d e c l i n e s to commit himse l f , though 
he admits that "the part" he "had i n *oodstook*s 
blood* s t i r s hia "aga inst the buchera of h i s l i f e * 
( l , 2 . i ; 3 ) . T o evoke the " f i r e * of revenge in tha 
" o l d blood* of daunt ( 1 , 2 , 1 0 ) the Duchesa reeor te 
t o a great pro fus ion of imagery which endows her 
appeal with vehement p a s s i o n . Again and again she 
r e f e r s to "b lood* enhancing I t with simultaneous 

r e i t e r a t i o n of " l i f e , death, murder* and synonymic 
v e r b s : " a l a y , s laughter , butoher , d i e 1 , In theae 
r e i t e r a t i o n s we hear the h e a r t   e n d i n g soba o f the 
untimely widowed dachest". 

Edward's seven aone.whereof t h y s e l f ar t one . 
Were aa seven v i a l s o: hie в acre d blood 

1 . 2 . 1 1 . 
my Glouses ter , 

One v i a l f u l l of Edward»* sacred b lood , 
. . . Is c r a e k ' d . , . 

By e n v y ' s hand and warder 's bloody axe # 

Ah.Gt . n t . f h i e blood was thine* 1 , 2 , 1 6  2 2 . 
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I n s u f f e r i n g thus t h y b r o t h e r to be 
s l a a g h t e r * d . 

Thon s h o w * s t the n a k e d p a t h o s * t o t h y l i f e . 
T e a c h i n g s t e r n a a r d e r b o o t o b a t c h e r t h e e . 

1 . 2 . 3 0 . 

. . . t o s a f c g a s r d t h i n e own l i f e . 
The b e s t way i s t o wenge шу G l o u c e s t e r ' s 

 d e a t h , 1 . 2 . 3 5 . 

We вес t h a t tbe r e I t s r a t e d i m a g e s o f b l o o d , 
morder» d e  i t h , l i f e , s l a u g h t e r , e t o , f o r m one oommon 
theme a o e u m u l a t l n g a tr<*nsndous p o w e r o f p e r s u a s i o n . 
H o w e v e r , Shake ape a r e c o n s i d e r e d i t i n s u f f i c i e n t and 
d e v e l o p e d a l o n g s i d e i t a n o t h e r theme o f t h e g r o w t h 
mad d e a t h o f p l a n t s e x p r e s s e d i n p l e n t l f i l r e i t e r a 

t i v e i m a g e r y . T h e y go s i d e by e i d e , i n t e n s i f y i n g 
e a o h o t h e r and r e v e a l i n g two a s p e c t s o f t h e s p e e c h . 
Thas f o r the E a o h e s s " E d w a r d ' s s e v e n s o n s " wei n o t 
o n l y " в е т е п v i a l s o f h i s s c o r e d b l o o d " , a s a l r e a d y 
q u o t e d , b u t s e v e n f a i r b r a n c h e s s p r i n g i n g f r o m o n e 
r o o t " ( 1 , 2 , 1 3 ) ' nd k i o u e e s t e r — щ 

One v i a l f a l l of E d w a r d ' s s a c r e d b l o o d , 
One f l o u r i s h i n g b r a n c h o f h i e m o s t r o y a l r o o t , 

w h i c h 
, . . I s h a o k ' d down, and h i s summer l e a v e s a l l f a 

d e d 1 , 2 . 1 7  2 0 . 

t h e p^ant I m a g e r y i s e z o l a a l v e l y a p p l i e d t o 
O l c a o e s t e r , h i e d e a d br t h e r e n d a n c e s t r y , and I s 
c o l o u r e d i n s a d t o n e s o f re Jlleetloi , e v o k i n g t h e 
p i c t u r e o f an o l d c e a e t e r f i / e r g r o w n w i t h t r e e s and 
b u s h e s . " 3 l o o < l , ( i a r d s r , l • h e r , s l a y a n d a l a u g h t e r " 
a r e r e a t h e d w i J h hot p a s s i o n a n d m o s t l y d i r e c t e d 
a t Gaunt t o warn h i s o f t h e d a n g e r t h r e a t e n i n g h i s 
own I i i tnd t o i n f l a  * him " t o y e n g e . . . G l c a e e s t e r * s 
d e a t h  . 

two c o n t r a s t i n g t h e m e s a r e r e 1 t e r m t e d and r u n 



through the k i n g ' s d e c l a r a t i o n of the sentence o f 
banishment to emphasise i t s j o s t i o e and a l l  r o u n d 
c o n s i d e r a t i o n . Clear ly opposed to each o t h e r , they 
present two a l t e r n a t i v e s — e i t h e r to a l low a c i v i l wer 
In the eoentry o r banish the d i s o b e d i e n t , e m b l t i c a s 
dukes— and aim at e s t a b l i s h i n g the v e r d i c t . Thus,on 
the one hand, we have the k i n g ' s r e i to r a t i o n o f h i e 
tender love of country and the need f o r p e a o e , o f t e n 
marked and enhanced by the repeated азе o f " o a r " — 

"oark ingdom ' s , a r t h " , * o a r f a i r dominions" , 

•oar f i e l d s " , " oar p e a c e " , " o a r c o u n t r y ' s c r a d l e * , 
"the sweet In fant breath of gentle s l e e p * ; 
bat on the o t h e r , his r e i t e r a t i o n of the ianaoing 
threat a r i s i n g from the arrogan of the dakee— 

"the eaglewinged p r i d e " , "sky—aspiring and 
ambitious t h o o g n t s " , " r l v a l  h a b i n g e n v y " , b o i s t e г о а е * 
antaaed drams*, "harshresounding trampets ' d r e a d 

f a l b r a y 9 , " g r a t i n g shook of wrathful i r o n а г а в " , 
•nelghboars ' sword" , " o i v i l wounds*, "oar k i n d r e d ' s 
b l o o d * , *thst dear b lood" ( 1 , 3 , 125 143 ) . 

The saphat ic prevalence of the eeoond group 
a t resees the dange r and the pre заing urgency of 
counter measures, king Richard 1 a anger and anx ie ty , 
s t i r r e d op by B o l l n g b r o k e ' s audac i ty ,a** accentuated 
by his r e i t e r a t i v e aae of the e p i t h e t "high* in r e 

ference to Bollngbroke thr ughout the f i r s t a c t . A t 
the oatse t of the play he s t i l l hides his personal 
animosity towards Bollngbroke by s a l l i n g both a p p e l 

l an t s *hlghatomaoh*d*, a c t u a l l y bearing i n mind 
Bollngbroke alone and not h i s henchman,Thomas Mowbray. 
S t a r t l e d by the oatapokea e f f r o n t e r y o f Bol lngbroke v s 
a c c u s a t i o n , king Richard exolalmal "How high a p i t c h 
h i s r e s o l u t i o n s o a r s ' " ( 1 , 1 , Ю 9 ) . Hie metaphor i 
drawn from a term in f a l c o n r y est imat ing the height 
to which a h a w * s o a r s " . This theae reooears i n R i 

c h a r d ' s speech banishing Bollngbroke on the f o l i o lag 



l i k e n s 

or 

valid, grounds: 

. . . f o r we think the aja^le^winged^prido 
Of aky^agnlrlnß and ambit ion , thoughts , 
* i t h r i v a l  h a t i n g e n v y . . . 
Might from oar q a i e t oonf ines f r i g h t f a i r 

p e a c e . 
And aake as wade even in oar k i n d r e d ' s blood 

1 . 3 , 1 2 9  1 3 8 . 
j The Idee of " h i g h  i s r e i t e r a t e d in the s y 

nonymic e p i t n e t s " e a g l e  w i n g e d  and " s k y  a e p i r i n g " 
before i t f i n a l l y appears in i t s most o u t r i g h t form 
when Blchard s a r c a s t i c a l l y c a l l s Bollngbroke " h i g h 
Hereford* ( 1 , 4 , 2 ) a f t e r banishing him from the 
country . Hence we see that the r e i t e r a t i o n of a 
not on can run a l l through an a c t . o r even a p l e y , 
convening and f u r t h e r i n g a s i g n i f i c a n t i d e a . 

She synonymic r e l t e r e t i o n of an idem слп 
well emphasise the main thought with which the hero 
i s preoccupied et a g i v e n moment of the play.Thus 
Mowbray takes p Int most e m p h a t i c a l l y b y r e i t e r a 

ting i t In e number of v a r i a n t s : 

the language 1 have l e a r n 1 d these f o r t y 
y e a r e . 

My n a t i v e E n g l i s h , now I must forgo Г 
And now my tongue ' s пае i s to me no m o r e . . . 

1 . 3 . 1 5 9 
. . . y o a have engaoled my ^tongas 1 , 3 . 1 6 6 

•net l e t l sentence then bat s p e c chicam 
death 

Mbioh robs my tongue from breathing n a t i v e 
breath? 1 , 3 . 1 7 2 . 

In the h i g h e s t p i t c h of p e s a i o n Mowbray 
I s speech to " e n ans.ranged v i o l or m herp* 

a canning i n e t r a * e n t cased ap. 
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Or,being open, pat into his hands 
that knows no toaoh to tane the harmony; 

1 , 3 . 1 6 1  5 . 
The reiterated two themes—his sothsr tongas 

sad aasieal instruments or harmony— go alongside 
each other and reaal Sowbray's sensitive charaeter 
wnioh is evidenced by a brief note in Hollnshed's 
Chroniole saying that 

She âke of 'orfolke departed sorrewfallle 
oat of the re a lie into Almanle,snd at the 
last came to Venice, woere he for thoaght 
end selanoholle deoeassed.̂  

Grieved by his son's banishment,Gaant reite
rates ths ide* of hi a old age and approaching death 
In the imagery of light, darkness and time; 

My olldriê d tlaap and timebe was te d light 
Shall be eztinot with ag* and endless night; 
My inch of taper will be barst and done. 
And blindfold death not let ma see sy son, 

1 . 3 . 2 2 1 . 

Strack by the verdict, Bollngbroke reiterates 
"doloar  grief  grief  grief  sorrow1* contrasting 
this with 'Joy* and dejected!: calls hlsself *s 
journeyman to grief* ( 1 . 3 . 2 5 7  2 7 * ) . & sets oat os 
his joarney oontinaslly speaking of hie love for the 
ooontry which to his is "ADgland'e groond*, "ewest 
soil", his "sother* and his "narss": 

Then England's groari, farewe 1 1 1 sweet soil. 
sdisa; 

My mother and my аагва, that bears so f e f | 
1 . 3 . 3 0 6 . 

1 Holinshed's Chronicles, Biehard 1 1 . 1 3 9 8  1 4 0 0 , 

Oxford,1923.РЛО. 



B e i j t l t i o n n o t o n l y s t r e s s e s * n d i n t e n s i f i e s 
e n " I d e a b a t a l s o p l e y s * h i g h l y i m p o r t a n t r o l e i n 
the s y n t a c t i c o r g a n i s a t i o n o f t h e m y t h m o f s p e e c h 
by s t r e n g t h e n i n g the eadenoe e n d t h u s m a k i n g t h e s t a 

tement g r e a t l y i m p r e s s i v e . F o r e x a m p l e , when K i n g 
B l o h a r d p a t s B o l i n g b r o k e and Mowbray o n o a t h n o t t o 
j o i n i n a c t i o n a g a i n s t h i m , he s t r o n g l y e m p h a s i s e 
h i s w l l ^ ы r e i t e r a t i n g " n e v e r  n o r n e v e r * and a o 

o a m a l a t l n g homogene о as p a r t s o f t h e s e n t e n c e o r a m i 

f o r m c o n s t r a c t i o n s l a t h e m o s t I m p o r t a n t moments o f 
t h e s t a t e m e n t : 

l o a n e v e r s h a l l  s o h e l p y o s t r o t h end G o d ! 

Smbraoe e a c h o t h e r ' s l o v e I n b a n i s h m e n t ; 
> o r n e v e r w r i t e , r e g r e e t , n o r r e o o n e i l e , 
t h i s 1 o a r i n g temp met o f у o a r h o m e  b r e d h a t e ; 
Д о r  n e v e r by a d v i s e d p a r p o s e m e e t 
* ° E i£*» c o n t r i v e . o r c o m p l o t a n y 1 1 1 
• O s i n s t a s . o a r s t a t e . o a r в ab S c o t s , o r o a r 

l a n d . 1 , 3 . 1 8 3 . 

zhe d e v i c e of r e p e t i t i o n c a n be n s e d t o e o n 

s e n . r a t e a n d r h y t a m i e a i l y o r g a n i s e t h e v e h e m e n t r a s h 
o f u e m o t i o n a l o a t b o r s t : 

a n d l e t frla_ be n o k i n s m a n t o my l i e g e , 

I do d e f y h i m , a n d I e p l t a t h i m ^ 
C a l l h i n a s l a n d e r o o s c o w a r d a n d a v i l l a i n . 

1 . 1 . 5 9 . 
S m e e e s s l v e r e p e t t i e n o f one o r two w o r d s I n 

s n o r t p e r i o d s g r e a t l y a c c e l e r a t e s t h e rhythm a n d man 
b r i n g t h e s p e e c h t o t h e h i g h e s t p i t c h o f e m o t i o n . l t 
• h o o l d be n o t e d t h a t t h e more c l o s e l y t h e r e i t e r a t e d 
v e r d ~ f o l l o w em m e t h e r , the g r e a t e r l a the e x o i t e m e n t 
t n e ^ c o n v e y ; t h e l o n g e r t h e I n t e r v a l s b e t w e e n t h e m , 
the maimer i s t h e s p e  e h j 

Beit w h a t t h e a a r t , S o d , t o n , a n d I do k n o w . 
1 , 1 , 2 0 4 . 
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flat Thomas.my dc.ftr l o r d , my l i fe . ,mj[ 
Glpuces ter , 

One v i a l f a l l of Edward's sacred b lood . 
One f l o u r i s h i n g branch of h i з most royal 

r o o t , . . . 1 , 2 , 1 6 . 

Ah,Gaunt, his blood was t h i n e ! t h a t bed. 
that womb. 

That mett l e , that s e I f  a o u l d . t h a t fashioned 
t h e e , 

Made him a man; 1 , 2 , 2 2 . 
I am toe old to lawn apon m narse . 
Too f a r in years to be a pup i l now. 

1 ,3 ,170 . 
Farewel l , ay l i e g e .  Sow no way o»n I 

s t r a y ; 
вате back to England ,a l l the wor ld ' s my wajg 

1 .3 .206 . 
Success ive r e p e t i t i o n of uniform s y n t a e t l o 

cons t ruc t i ons ampl i f i es the rhythm and usually 
conveys excitement charged with deep emotion. As 
i t Is genera l l y based on synonymic r e i t e r a t i o n o f 
the same i dea , i t serves the purpose of i n t e n s i f i 

c a t i o n and i s t y p i c a l of emphatic speech! 

Finds brotherhood n thee no sharper spur? 
Hath L lqve ^ln the old blood no l i v i n g f i r e ? 

1 . 2 . 9 . 
Lo. this T i s _ a l i :  nay, yet dpjftrt not s o ; 
Though th is be a l l , d o n q t s o quickly g o . 

1 . 2 , 6 3 . 
Alack.and what s h a l l good old York there see 
But empty l odging and nnfarnlah 'd wal l s . 
Dnpeopled o f f i c e s , untrodden atones? 
And what hear there f o r welcome but ay 

groans/ x , 2 ; 6 7 . 
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Sometime* repetition eon rende* persistent 
persamelon or insistence, ее Is the ease when M a f 
file hard and Oaant arge ВЫ ing broke «nd Mowbray to 
three down their gages end be reconciled by r e i t e r 

a t ing several tlaee " throe down" ( 1 , 1 . 1612; 186) 
and " b i d " , or when «aomt reveals his urging i a 

patlenoe in "«hon, Harry when?" . ( 1 . 1 , 1 6 3 ) . 

fh^ngL the usual famotion of reiteration i s 
ictenslfieation of speeoh, i t sometimes oan eonvey 
rel ief , ae in Greene 1 s remark on Bo ling broke 1 e 
banlsamen,: 

Veil,he le gone; and with him j o these 
thoughts, 1 , 4 , 3 7 . 

as Iteration of paral le l speeches in the third 
scene ereatee a solemn, tensed atmosphere at the 
trial by combat fixed by the " r i t e s of knighthood". 
All the epeeenes are arranged symmetrically tMar

shal—A amerl ,MarsbaiAamerle; aing BiehardMarshal

Moabray; alag BleheraaarshalBollngbroke, etc.)and 
differhot vary s l ight ly in structure end phrasing, 
( 1 , ; . 1  1 1 6 ) . Besides the parpose of conveying the 
atme joheye о/ the r i t u a l , this symmetry serves to 
msalfcet the differs nee In the king's attitude t o 

wards the two cUeamtamtm, In Mowbray's case he 
secede formally solemn, effecting impatiality: 

Marsha? . demand of yoonder champion 
the cease of him a .r iva l here ( 1 , 3 . 7 ) 

Bat ho noes nach simpler words while te l l ing the 
marshal to address Bo l ing broke. as If to strese 
thai** close relationship end good will towards 
hie: 

W * T T * I * 1 . aak yonder axgat la arms, 
Both who he i s , and why ho cometh hither 

1 .3 .26 . 
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t h i s d i f f e r e n c e i s e v e n more acute ly f e l t 1ft the 
M a r s h a l l addressee . He speaks to Mowbray i a a 
h ighly e l e v a t e d tone. 

In God's nase and the k i n g ' s , s a y who thoa 
a r t , 

And why thou comest thus knight ly o lad in 
arms; 1 , 3 . 1 1 

while to Bollngbroke he i s c a r t . 

What i s thy naae?and wherefore oommest thoa 
h i t h e r , 

Before king Biehr rd in his roya l l i s t s ? 
1 . 3 , 3 1 . 

The atmosphere of the l i s t s i e f a r t h e r main
tained in t h e r a r a l l e l speeches o f Bollngbroke and 
Mowbray and t h e i r two h e r a l d s . 

B e i t e r a t l o n occors in a i l the most important 
and emotional moments of the Act and i s most f reqnent ly 
ased by the most emphatio speakers (roughly e s t imat ing , 
the Daohess uses i t 4 1 time's, Mowbray - 57» B o l l n g 
broke - 6 0 , while king Bichard - 3 7 times and G a a n t 
only 3 0 ) . 

There are a number of eases in which p e r s o 
nages r e i t e r a t e the words or thoughts vo iced by t h e i r 
i n t e r l o c u t o r s , bestowing t^em with s p e c i a l a i g n i f i o a n o e , 
This s o r t of r e p e t i t i o n o f t e n has an sehe q u a l i t y , as 
suggested by Shakespeare himself * 

Oth. What dost thoa think? * 
l ego •ühink.ey lore 1 * 
Oth. Think, my lord? 

By heaven,he echoes m e . . . ( O t h . , 3 » 3 . ' 0 5 ) 
lefaolngs appear in emot iona l ly tensed eearsrsatiearn, 
tarnlag them i n t o a powerful sweep of arguments. The 
higher the dramatic t e n s i o n , the sore f reeneat a 4 



the sore  ignif leant are the echoing . This oan be 
y r l t l e u by tracing the sweep of Bollngbroke • a atteoks 
end Mowbray*s ree ro ossions. Bolingl roke oalle Mow

bray "a traitor and a miscreant" and resorts to r e i 

teration to strengthen the e f f e c t : 

...Pros доге, the доге to aggravate the note, 
•ith о fpal t ra i tor ' s паве et off I thy throat. 

1 . 1 . 4 3 . 

Stang to the aaiek,Mowbray reverberates Bollngbroke • s 
lnsa l ts , rsplying that bat for his " f a i r reverence" 
far the king he woaid retarn "these terse of treason 
doable* down his throat* ( 1 . 1 . 5 7 ) and in the flash of 
hie anger glwee vent to his passion: 

Sotting aside his high blood*s Royalty, 
And l e t hia Ъе во kinsman to ay l i e g e n 

I do defy his and I spit at his." 
Call hia a aland roas coward and a v i l l a i n . 

1 . 1 . 5 8 , 

A l a 1 J iBWMdiately t k e n op by Bollngbroke 
s a d esoaada in his challenge: 

Pab, treb|4«^ ao»^rathe re I throw ay gage, 
M s e l s l s l * s here tsa kindred of the king, 
aawl lay melee ear hi a h blood's royalty 
aalab fear , set же те re s e e , makes thee to 

except. 
1 . 1 . 6 9 . 

a* tbs tsft eof the see as Be arlll alee reverberate 
ra j ' s ' I s s defy s i s , and I " s p i t at his* ( 1 , 1 , 6 0 ) 

By— 
ay testa a hall War 

Яве e l s let*, as t ies ef recasting fear , 
Asd s a l t I t »leedlsr I s s i s Bias disgrace, 
Шштжш sssaw d tB sarsesr ,svsa I s Mowbray's 

f a s e . 1 , 1 , 1 9 3 . 
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Almost the whole of the heated dispute i s threaded 
through with chal lenging i n s u l t s a._i t h e i r r e v e r 

b e r a t i o n s . The most acute and s t i n g i n g phrases are 
taken Bp Immediately and f lung back at the o f f ender 
with l i t t l e care or time f o r paraphrasing. 

l e h o i n g can be brought about by a d e e p , b r e a t h 

taking emotion, as i s the case whenMowbray,stunned 
by the s e v e r i t y of the punishment, cchoee the e p i t h e t s 
o f the k ing , endowing them with a d i f f e r e n t aspect and 
thus TOiolng h i s desperate reproach! 

K.H.Morfo lk , for thee remains a heav ier doom. 
Which I with a owe unwil l ingness pronounce! 
The s l y slow hoars s h a l l not determinate 
The date less l i m i t of thy dear e x i l e ; 

И. A heavy sentence^ my moat sovere ign l i e g e , 
And a l l unlook 'd f o r from your bigness 

mouth! 
A dearer mer i t , net so deep a malm. 
As to be oast f o r t h i n the oommon a i r , 
Have I deserved e t your highness hands. 

1 .3 .140 158 . 
S i m i l a r l y , in a high surge of emot i on ,Bo l ing 

broke echoes Gaunt's soothing suggest ions and turns 
them the o p p o s i t e way round! 

0 . The eu l l en pr ieage of thy weary steps 
Esteem as f o i l wherein tnou a r t to set 
The prec ious jewel of thy homereturn. 

B . Bay, rather every ted ious s t r i d e I make 
Wll but remember me what deal of world 
I wander from the j ewe l s that I l o v e . 

1.3.265 
At the c l o s e of h i s speech Bolingbroke 

reverberates Oaunt's advice to take easy h i s sad 
f a t e s t r e s s i n g his readiness to b o l d l y face th' 



ruth less truth instead of c o n s o l i n g aimsel f with 
soothing l i e s : 

G. For gnarl ing sorrow hath l e s s power to 
b i te 

The man that mocks at i t and sets i t 
l i g h t . 1 . 3 . 2 9 4 . 

B._ F e l l sorrow 's tooth doth never rankle 
more 

ТЧап when i t b i t e s , bat lance th not the 
a ore . 

Sometimes echoing may occur to voice a 
s e r v i l e f l a t t e r y as* f o r example, when Aomerle 
reverberates Aing Biehard in order to warm himsel f 
l r t o the good graces of h i s s o v e r e i g n : 

k.B. . . . c o a s i n Aamerls, 
Kow f a r brought you high He r e f e r ! on 

h i s wa Ĵ 
A. I bro ugh t high He re f о rd . i f you c a l l 

hir s o . 
Bat to the neat highway.and then I 

l e f t him. 1 . 4 , 1 . 

Aumerle*s pan *hig k Hereford . . . to the next high

way* Is nothing e l s e bat f l a t t e r y . 

SBsmTABY 
In Shakespeare*s t i n e s the theory of кtyle 

wee high ly e laborate a n . held o f groat Importance 
f o r the compos i t ion of l i t e r s r y works. Shakespeare 
provides ample evidence that he was w e l l acquainted 
with the theory end employe I t throughout his career 
with growing e k « i l end e f f e c t l venees . 

P i p e t l t l o n i s used Zor the sake of emphasis 
in ti 3 literature of a l l langu* кеа and t i m e s , f o r i t 
i s brought about by the very nature of excited 



emotional speech , ^l i sabe than l i t e r a r y c r i t i c s d i s 

t inguished a nanrber o f types of r e p e t i t i o n , a l l o f 
which are wel l represented i n Shakespeare 's works , I t 
occurs in emphatic speeches and genera l l y performs ths 
func t i on of i n t e n s i f i c a t i o n . 

In the f i r s t a c t o f **ing Hiohard I I * the m o 

ments of h i g h e s t dramatic tension are marked with 
ooploQs r e i t e r a t i o n s of the most s i g n i f i c a n t words and 
t h e i r synonyms which aaually form a theme endosed w i t h 
strong emotional o o l o u r i n g . 

R e p e t i t i o n not o n l y s t r e s s e s and i n t e n s i f i e s 
an idea but a l s o plays a highly important role i n t h s 
s y n t a c t i c organ iza t i on of the rhythm of speech by 
strengthe n i ng the с a de noe and thus ma к ing the s t a t e 

ment g r e a t l y impress ive . For th i s reason i t i s some

times used to conoentrate and rhythmical ly organise 
the vehement rash of an emotional outburs t . 

Success ive r e p e t i t i o n of one o r two words l a 
s h o r t p e r i o d s g r e a t l y a c c e l e r a t e s the rhythm and e s a 
bring t^c s p e e e h to t h e h i g h e s t p i t c h of e m o t i o n . 
The more c l o s e l y the r e i t e r a t e d w o r d s f o l l o w e a c h 
o t h e r , the grea ter i s t h s e x c i t e m e n t t h e y c o n v e y ; 
t h s l o n g e r t h e i n t e r v a l s between t h e e , the e a l a e * t h e 
s p s s o h . 

S u c c e s s i v e r e p e t i t i o n o f u n i f o r m s y n t a c t i c 
c o n s t r a c t i o n s a m p l i f i e s the rl y t h a and a s u a l l j eon— 
v e y e e x c l t e a e n t c h a r g e d w i t h d e e p s m o t i o a . A s i t i e 
g e n e r a l l y b a s e d on s y n o n y m i c r e i t e r a t i o n o f t h e 
same i d e a , i t s e r v e s the p u r p o s e o f i n t e n s i f i e s , on 
and i s t y p l o a l o f e m p h a t i c s p e e c h . 

A p e o a l i a r f e a t u r e o f t h e t h i r d s e s a s I s a 
s y m m e t r i c a l a r r a n g e m e n t o f s p e e c h e s a l m o s t r e i t e r a 

t i v e i n t h e i r o o n t e a t s . ? h l s f o r a o f re i t e r s t i c s 
c r e a t e s t h e s o l e m n , t e a s e d atmosphere o f a t r i a l *>y 



c o m b a t . Be 3 i d e s e t h i s s y m m e t r y в е п с с t o m a n i f e s t 
t h e d i f f e r e n c e i n t h e Ы п е . * в a t t i t u d e t o w a r d s the two 
d i s p a t a n t s . 

R e i t e r a t i o n o c o u r s i n a l l t h e most i m p o r 

t a n t and e m o t i o n a l moments o f the a c t and i s m o s t 
f r e q u e n t l y u s e d by t h e m o s t e m p h a t i c s p e a k e r s . 

There are a number o f c a s e s i n w h i c h p e r s o n a g e s 
r e i t e r a t e t a words o r t h o u g h t s v o i c e d by t h e i r i n t e r 

l o c u t o r s b e e t o w l n g them w i t h s p e c i a l s i g n i f i c a n c e . Duo 
t o i t s c h a r a o t e r , t h i s  . o r t o f r e p e t i t i o n c a n be c a l l e d 
e c h o i n g . 

V o h o l n g s a p p e a r i n e m o t i o n a l l y t e n s e d o o n v e r e a 

t i  п э , t u r n i n g them i n t o a p o w e r f u l swe*p o f a r g u m e n t s . 
She h i g h e r t h e d r a m a t i c t e n s i o n , t h e more f r e q u e n t e n d 
t h e s o r e s i g n i f i c a n t a r e t h e e c h o l n g s . 

E o h o i n g s a r c b r o u g h t e b o u t b y e e t r o n g end 

i m m e d i a t e r e a c t i o n t o the i n t e r l o o a t o r * e e p e e e h . 



- m -

A . G e n i u ä a s 

THE НСШ2 OF "SOttöD" REPETITIONS 
IN THE FIRST ACT OF 

"KIHG KICHAHD THE SECOND1' 
by W.SHAK3S№AJRE 

As p o e t r y i s g r e a t l y p r e o c c u p i e d w i t h conveying e m o t 

i o n s by t h e m u s i c a l means In a l a n g u a g e , t h e c h o i c e and 
o r g a n i s a t i o n o f sounds i s o f c o n s i d e r a b l e importance .How

e v e r a " g r e a t e r e f f e c t , or e m p h a s i s , can be a c h i e v e d o n l y 
"through a r e p e t i t i o n of • concordant sounds or sound groups 
which a c c e n t u a t e the most s i g n i f i c a n t words or p h r a s e s 
and e m o t i o n a l l y enhance t h e i r meaning. " S o u n d " r e p e t i t 

i o n s have been used i n a l l t h e p e r i o d s of E n g l i s h l i t e r 

a t u r e , and were c o n s i d e r e d worthy o f n o t i c e by v a r i o u s 
c r i t i c s . They d i s t i n g u i s h t h r e e t y p e s of sound r e p e t i t i o n : 
a l l i t e r a t i o n , assonance and rhyme. 

A l l i t e r a t i o n i s t h e r e p e t i t i o n o f c o n s o n a n t s i n a c l o 

s e s u c c e s s i o n of s t r e s s e d s y l l a b l e s o f w o r d s . T h i s i s one 
of t h e o l d e s t s t y l i s t i c d e v i c e s , a b u n d a n t l y used by w r i t 

e r s and p o e t s up t o modern t i m e s . E n g l i s h p o e t r y has a 
l o n g and v i v a c i o u s t r a d i t i o « of a l l i t e r a t i o n which can be 
t r a c e d back t o Beowulf , E n g l i s h f o l k l o r e and p h r a s e o l o g y . 
I t i s an e f f e c t i v e d e v i c e o f sound o r c h e s t r a t i o n and i s 
t h r t most t y p i c a l means i n a l l E n g l i s h l i t e r a t u r e . A l l i t e r 

a t i o n was h y g h l y f a v o u r e d b y t h e E l i z a b e t h a n s who employed 
i t s m u s i c a l means n o t o n l y f r the mere embel i i shement o f 
s t y l e but f o r s t r e n g t h e n i n g t h e e f f e c t e s w e l l . 

Assonance i s t h e r e p e t i t i o n of s t r e s s e d v o w e l s o u n d s . 
I t a m p l i f i e s t h e meaning and aims a t euphony. Like a l l i 

t e r a t i o n i t i s w i d e l y used i n the f o l k l o r e , p h r a s e o l o g y 
a nd l i t e r a t u r e of a l l t i m e s and n a t i o n s . Shakespeare em



plotted i t t h r o u g h o u t h i s works t o enha: e and e m b e l l i s h 
e m o t i o n a l s p e e c h . 

I n the f i r s t a r t of " K i n g Richard I I ' f a l l i t e r a t i o n 
and assonance o c c u r i n the most emphat ic l i n e s , c o n t r i — 
h u t i r ~ t o t h e i r v i g o u r and v i t a l i t y . I t i s n o t a c c i d e n t a l 
t h a t the f i r s t emphatic p a s s a g e of K i n g R i c h a r d ' s s p e e c h , 
endowed witu. h i s s t r o n g d e t e r m i n a t i o n t o d e a l f i r m l y w i t h 
t h e " n i g !  s t m a c h e d " d u k e s , s h o u l d b e s o amply marked 
w i t h a l l i t e r a t i o n and a s s o n a n c e , f o r t h e y enhance t h e 
f e e l i n g of s t r a i n and t h r e a t : 

Then a l l them t o our p r e s e n c e : f a c e t o f a c e , 
And f rowning brow to b r o w , o u r s e l v e s w i l l hear 

' The a c c u s e r and the a c c u s e d f r e e l y s p e a k , 1 , 1 , 1 5 « 
The arrangement of the passeme i n a l l i t e r a t i v e and a s 

s o n a n t p a i r s a c c e n t u a t e s t h e t e n s i o n between t h e two p a r 

t i e s and sounds t h e K i n g ' s a f f e c t e d r e s o l u t i o n t o t a c k l e 
i t with r i g o u r and j u s t i c e . 

Assonance c . m b i n e d w i t h a l l i t e r a t i o n c o n t r i b u t e s much 
t o the s o l mnity and v i v i d n e s s of s p e e c h a s , f o r e x a m p l e , 
i n Gaunt 1 s advice t o h i s s o n b e f o r e t h e combat : 

God i n t h y bOod cause make j.ee p r o s p e r o u s ! 
^ s w i f t l i k e l i g h t n i n g i n t h e e x e c u t i o n ; 
4nd l e t he b l o w s , d o u b l y r e d o u b l e d , 
P a l l l i k e amazing t h u n d e r on t h e casque 

Jx t h y a d v e r s e p e r n i c i o u s enemy: 
Booth up t h y y o u t h f u l b l o o d . b e v a l i a n t and l i v e . 1 , 3 , 

. ~ ~ 7 8 . 
A l l i t e r a t i n u s u a l l y s t r e s s e s t h e most Important words 

and i s p e c u l i a r t o emotion J. s p e e c h . T h u s , f o r e x a m p l e , i t ' 
appears I n t h e m o s t i m p a s s i o n e d l i n e o f i lowbray 's s p e e c h , 
showing ы « u n r e s t r a i n e d i n d i g n a t i o n a t B o l i n g b r o k e 9 s f a l 

s e charge a g a i n s t him: 

• ••Which e l s would p o s t u n t i l i t had r e t u r n e d 
I b e s e t e r n s o f t r e a s o n do г v l e d down h i s t h r o a t . 1 , 1 , 3 6 « 

L a t e r , on h e a r i n g the v e r d i c t o f l i f e b a n i s h m e n t , h e 
speaks i n deep d i s t r e s s o f b i s n a t r v e tongue which f r o m 
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now on i s t o him 
. . . l i k e a cunning instrument . c a s ' d u p , 
O r , b e e i n g open, p u t i n t o h i s hands 
That knows no t o u c h t o tune t h e harmony; 1 , 3 , 1 6 3 « 

A l l i t e r a t i o n g a i n s i t s u l t i n a t e s t r e n g t h i n h i s c o n 

c l u d i n g c o u p l e t : 
What i s t h y s e n t e n c e then b u t s p e e c h l e s s deaüh, 
Which r o b s my t o n g u e from b r e a t h i n g n a t i v e b r e a t h ? 

1 , 3 , 1 6 3 . 
B o l i n g b r o k e pours out h i s gall i n a l l i t e r a t i v e l i n e s 

t o o : 
P a l e t r e m b l i n g coward, t h e r e I throw my g a g e , 
D i s c l a i m i n g here t h e kindred of t h e k i n g . 1 , 1 , 6 9 « 

D e e p l y p a i n e d by t h e K i n g ' s d e c i s i o n t o b a n i s h h i s 
s o n , Gaunt c e n s u r e s him i n a h e a v i l y a l l i t e r a t i v e a d d r e s s : 

Thy word i s .current w i t h him f o r my death 
But dead , t h y kingdom cannot buy my b r e a t h , 1,3,231» 

Q u i t e o f t e n a l l i t e r a t i o n s e r v e s as an e m o t i o n a l l i n k 
between t h e a s s o c i a t e d n o t i o n s a s , f o r i n s t a n c e , when B o 

l i n g b r o k e and Mowbray a s s o c i a t e " s p e e c h " and " s w o r d " , 
" p r o v e " and " t r u e " , e t c . : 

B: Unat my tongue s p e a k s , my r i g h t  d r a w n sword may 
p r o v e 1 , 1 , 4 6 » 

Look, what I s p e a k , my l i f e s h a l l prove i t t r u e . 

1 , 1 , 8 7 . 
M: I t a k e i t u p ; and by t h a t s r o r d I swear 1 , 1 , 7 8 . 

K i n g R i c h a r d does t h e same by l i n k i n g e i t h e r a d j e c t i v e s 
or a b s t r a c t n o u n s , t h u s augmenting t h e i r e f f e c t : 

Free s p e e c h and f e a r l e s s . I t o t h e e a l l o w 1,1,123» 
Ene s w e l l i n g d i f f e r e n c e of y o u r s e t t l e d h a t e 1,1 ,201. 

. . s e c u r e l y I e s p y 
V i r t u e and v a l o u r couched i n t h y eye 1,3,97* 

A l l i t e r a t i o n u s u a l l y s e r v e s t h e purpose of i n t e n s i f i c 

a t i o n : 
( a ) I t a m p l i f i e s t h e m u s i c a l rhythm of s e v e r a l r e i t e r a t 

ive groups as i n t h e f o l l o w i n g which h a s t h e l i g h t n e , в of 



a dance a l l : 
As £ e n t l e and as . jocun£ a s t o j e s t 

Go I t o f i g h t . . , 1,3 ,95

( b ) I t enhances t h e c o n t r a s t s and b a l a n c e s t h e l i n e s , 
ад i n Mowbray's r e p r o a c h t o King H i c h a r d : 

A d e a r e r m e r i t , n o t s o deep a maim 
Aa t o be c a s t f o r t h i n t h e e_cmmon a i r , 
Have I a e s e r v e d a t your h i g h n e s s * h a n d s . 1 , 3 » 1 5 6 « 

( c ) I t a c c e n t u a t e s t h e p r i n c i p a l theme of a s t a t e m e n t , 
as i n King R i c h a r d ' s acknowledgement o f t h e g r a v e s i t u a t 

i o n t h e s t a t e i s i n : 
And, f o r our c o f f e r s w i t h t o o . great a c o u r t 
And l i b e r a l l a r g e s s are grown somewhat l i g h t , 
tfe are e n f o r c e d t o f a r e our r o y a l r e a l m ; 
The revenue whereof s h a l l £ u r n i s h us * 
F^r our a f f a i r s i n h a n d . . • 1 , 4 , 4 3 . 

( d ) I t h e l p s t o s t r e s s each, s i g n i f i c a n t component of 
speech when R i c n a r d makes Bo? ingbroke and Mowbray swear 
t h a t t h e y e h e ^ l 

Kor n e v e r w r i t e , r e g r e e t , n o r r e c o n c i l e 
JJor n e v e r by a d v i s e d p u r p o s e meet 
.'o p l o t , c o n t r i v e , or complot any i l l 
Gainst u s , oar s t a t e , our s u b j e c t s , or our l a n d . 

1 , 3 , 1 8 6  1 9 0 . 
( e ; I t i n t e n s i f i e s an i d e a , s u c h as Greenes e x p r e s s i o n 

of r e l i e f a f t e r B o l i n g b r o k e ' a b a n i s h m e n t : 

W e l l , he i s £ o n e ; and w i t h him £ 0 t h e s e t h o u g h t s . 

1 ,4 ,37 . 
Sometimes a l l i t e r a t i o n a f d i f f e r e n t k i n d s . o f c o n s o n 

a n t s can b r i n g about v a r i o u s a s p e c t s o f e m o t i o n a l s p e e c h . 
They a r e , f o r e x a m p l e , c e r t a i n i n s t a n c e s i r which a l l i t e r 

a t i o n rf t h e s i b i l  m t " s " endows t h e s t a t e m e n t w i t h an 
ominous , e v i l s h a d i n g : 

uug£ i s\ h i s s o o n  Ъ е 1 i e v i n g a d v e r s a r i e s , 
b x u l c ' d o a t h i s i n n o c e n t s o u l t h r o u g h s t r e a m s o f 

b l o o d : 1 , 1 , 1 0 1 . 



- 187 -
There s h a l l your s p o r d s and l a n c e s a r b i t r a t e 

The s w e l l i n g d i f f e r e n c e o f your s e t t l e d h a t e : 

1 , 1 , 2 0 1 . 

What i s t h y s e n t e n c e then but s p e e c h l e s s d e a t h , 

1 , 3 , 1 7 2 . 

A s - t h e a s p e c t of e m o t i o n a l c o l o u r i n g l a r g e l y depends 

on t h e meaning of the a l l i t e r a t i v e w o r d s , i t i s o f t e n d e 

termined by t h e a s s o c i a t i o n s c o n n e c t e d w i t h t h e l i n k e d 

words . Thus we have " s u g g e s t " and " s o o n - b e l i e v i n g a d v e r 

s a r i e s " ^ " s w e l l i n g d i f f e r e n c e " and " s e t t l e d h a t e " , " t h y 

s e n t e n c e " and " s p e e c h l e s s d e a t h " . E s p e c i a l l y i m p r e s s i v e 

from t h e a u d i o - v i s u a l p o i n t of view> i s t h e l i n e : 

S l u i c e d out h i s i n n o c e n t s o u l t h r o u g h s treams of 

b l o o d . 

Here we c o u l d a g a i n ment ion t h e p r e v i o u s l y quoted a l l i 

t e r a t i o n s i n which E o l i n g b r o k e and Mowbray t h r e a t e n each 

other by t h e i r e x p r e s s e d r e a d i n e s s t o conf irm t h e i r a s 

s e r t i o n s by t h e sword: 

B : Vtfiat my tongue s p e a k s , my r i g h t - d r a w n ^ v o r d s h a l l 

p r o v e . 1 , 1 , 4 6 . 

M: . . . b y t h a t sword I s w e a r . 1 , 1 , 7 6 . 

However, we must r e p e a t e d l y s t r e s s t h a t t h e d e c i s i v e 

r o l e i n b e s t o w i n g a s t a t e m e n t w i t h a c e r t a i n e m o t i o n a l 

c o l o u r i n g f i r s t and f o r e m o s t b e l o n g s t o t h e c o n c r e t e 

meaning of t h e a l l i t e r a t e d w o r d s , a
s i s e v i d e n t when King 

Richard e m p e s i z e s h i s t e n d e r l o v e of p e a c e by l i k e n i n g i t 

t o 

t h e sweet i n f a n t b r e a t h of g e n t l e s l e e p 1 , 3 , 1 3 3 » 

The a l l i t e r a t i o n o f " r " or i t s c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r 

consonants u s u a l l y o c c u r s i n most i m p r e s s i v e and v i g o r o u s 

p a s s a g e s , such a s : 

And f r o w n i n g brow t o b r o w . . . 1 , 1 , 1 6 . 

Nor e v e r w r i t e , r e g r e e t , n o r r e c o n c i l e 1 , 3 , 1 8 6 . 

The a l l i t e r a t i o n o f " r " or i t s combinat ion w i t h o t h e r 

consonants may enhance t h e e x p r e s s i o n o f s t r o n g contempt 

or i n d i c a t i o n , e v i d e n t i n R i c h a r d ' s s p e e c h v o i c i n g h i e 



d i s d a i n f o r BolingbroKe and " t h e common p e o p l e " : 
What; r e v e r e n c e he d i d throw away on s l a v e s , 
Wooing p o o r craf tsmen w i t h t h e c r a f t o f s m i l e s 

1 , 4 , 2 7  0 . 
A brace of ^draymen b i d Good s p e e d him w e l l 1 , 4 . 3 2 . 

Hence we can conclude t h a t t h e a l l i t e r a t i o n of " r " and 
i t s combination w i t h o t h e r c o n s o n a n t s i n t h e f i r s t a c t i s 
c h i e f l y used t o a m p l i f y deep and s t r o n g e m o t i o n s . 

The a l l i t e r a t i o n of d e n t a l and i n t e r d e n t a j . c o n s o n a n t s , 
due t o t h e i r compressed a r t i c u l a t i o n , o f t e n s e r v e s t o am

p l i f y t h e e x p r e s s i o n of h o s t i l e f e e l i n g s : 
( h a t r e d ) 

H: . . . W h i c h e l s e would p o s t u n t i l i t had r e t u r n f d 
These tei лз of t r e a s o n d o u b l e d down h i s t h r o a t . 

1 , 1 , 5 6  7 . 
( r e p r o a c h ) 

M: . . . A d e a r e r m e r i t , n o t so deep a maim 
. . . h a v e I d e s e r v e d . . . 1 , 3 , 1 5 6 . 

The a r t i c u l a t i o n of compressed l a b i a l s t o p s / Ь , р / 
seems t o be a l s o capable ' o f s t r e n g t h e n i n g t h e e x p r e s s i o n 
o f d i s p l e a s u r e a n d anger : 

M: Even i n t h e & e s t £ l o o d c h a a b e r ' d in h i s bosom 

1 . 1 , 1 * 9 . 
L a b i a l s and d e n t a l s a r e o f t e n combined w i t h " r " t o c o n 

vey, a s t r o n g e m o t i o n : 
K . B . : With h a x s h  r e s o o n d i n g t r u m p e t s 1 d r e a d f u l b r a y 

1 , 3 , 1 3 5 

1: Which x o b s my tongue from b r e a t h i n g n a t i v e b r e a t h 

1 , 3 , 1 7 3 . 
The same r e s u l t i s o f t e n a c h i e v e d by a mere combination 

o f d e n t a l and l a b i a l s t o p s : 
G: My inch o f t a p e r w i l l be b u r n t and £ o n e y 

And b l i n d f o l d death n o t l e t me see my s o n . 1 , 3 , 2 2 4 . 
The a l l i t e r a t i o n of s u c h l o n g s o n a n t s a s " l " , " m " , e , n " , 

сап a n a i c a l l y enhance t h e e f f e c t o f d u r a t i o n — 
B: How long a t i m e l i e s i n one l i t t l e w o r & 



Four l a g g i n g w i n t e r s and f o u r wanton s p r i n g s 
End i n a word 1,3 ,213, 

— e m p h a s i z e some p o n d e r o u s , important s t a t e m e n t — 

M: Kost mighty l i e g e , and my companion p e e r s 1,3»93« 
G: E x p e d i e n t manage must be made, my l i e g e 1 , 4 , 3 9 . 

— o r endow i t w i t h gloomy e m o t i o n a l c o l o u r i n g conveying 
t h e i d e a of impending d e a t h : 

G: Щ o i l  d r i e d lamp and t i m e  b e was t e d l i g h t 
S h a l l be e x t i n c t w i t h age and e n d l e s s n i g h t ; 
My i n c h o f t a p e r s h a l l be burnt and done 
And b l i n d f o l d d e a t h not J.et me s e e mjy s o n . 1 ,3 ,221 . 

V a r i o u s a s p e c t s o f t h e e m o t i o n a l c o l o u r i n g can a l s o b e 
enhanced of assonance and d i f f e r i n accordance w i t h t h e 
q u a l i t y c f t h e r e i t e r a t e d s o u n d s . I n t h e f i r s t a c t a l l the 
c a s e s of assonance o f t h e h i g h  t u n e d and s t r a i n e d d i p h 

t h o n g / a u / o c c u r e x c l u s i v e l y i n t h e p a s s a g e s e x p r e s s i n g 
t h r e a t and warning : 

K . R . : . . . A n d f rowning brow t o brow, o u r s e l v e s w i l l h e a r 

1 , 1 , 1 6 . 
The assonance of / u : / a m p l i f i e s t h e dark t o n e o f s a d 

n e s s i n t h e f o l l o w i n g l i n e : 
H: And a l l t o o s o o n , I f e a r , t h e k i n g s h a l l rue 1,3,205 
R e p e t i t i o n of c o r r e s p o n d i n g sounds a t the ends o f two 

or more s u c c e s s i v e v e r s e s i s c a l l e d rhyme .Rhyme a m p l i f i e s 
t h e most important words and l i n k s the v e r s e s t o g e t h e r . I t s 
r o l e i s a p t l y d e s c r i b e d by Mayakovsky i n h i s a r t i c l e "How 
t o Make V e r s e s ? " : "Рифма возвращает вас к предыдущей стро

ке, заставляет вспомнить её, заставляет все строки, оформ

ляющие одну мысль, держаться вместе . . . Я всегда ставлю с а 

мое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифиу 
во что бы то ни с т а л о . . . Рифма связывает строки, поэтому и 
материал должен быть ещё крепче, чем материал, п о в е д и ! на 
остальные строки? 

1. А.Квятковский, Поэтический словарь, Ы.1966, стр.249. 



Rhymed v e r s e s a r e e s p e c i a l l y p r o m i n e n t i n Shakespeares 
e a r l y p l a y s . They c o n s t i t u t e a f i f t h p a r t o f the p l a y un~ 
der a n a l y s i s , t h e r e s t o f i t b e i n g w r i t t e n i n b lank v e r s e , 
which i s c h a r a c t e r i s t i c of h i s mature dramas* In t h e f i r d ; 
a c t , o f King R i c h a r d the S e c o n d , rhyme i s p e c u l i a r t o s o 
lemn, emot ional " s p e e c h , and i s u s e d f o r t h e purpose o f 
e m p h a s i s . A l l t h e s i g n i f i c a n t s o l i l o q u i e s u s u a l l y c l o s e 
i n rhymed c o u p l e t s conveying a summed-up judgement o r a 
s e n t e n t i o u s m o r a l i z i n g . T h u s , f o r e x a m p l e , angered by the 
a m b i t i o u s d u k e s , King R i c h a r d a r r i v e s a t t h e c o n c l u s i o n 

t h a t s t o m a c h ' d are t h e y b o t h , and f u l l of i r e , 
I n rage d e a f as t h e s e a , h a s t y as f i r e . 1 , 1 , 1 8 . 

Mowbray b r i n g s h i s d e j e c t e d s p e e c h t o the f o l l o w i n g i s s u e : 
. What i s t h y s e n t e n c e t h e n b u t s p e e c h l e s s d e a t h , 

Which r o b s my tongue from b r e a t h i n g n a t i v e b r e a t h ? 

1,3,172* 
Gaunt rounds o f f h i s s o o t h i n g w i t h a rhymed p r e c e p t : 

• • • g n a r l i n g sorrow h a t h l e s s power t o b i t e 
The man t h a t mocks a t i t and s e t s i t l i g n t . 1 , 3 , 2 9 2 . 

B e s i d e s , t h e c l o s i n g rhyme can i n d i c a t e t h e f i n a l i t y of 
a d e c i s i o n , t h u s p u t t i n g an end t o a c o n v e r s a t i o n ; f o r e x 
ample , when King Richard c u t s s h o r t Mowbray's p l a i n t i v e 
r e p r o a c h i n a c u r t manner: 

I t b o o t s t h e e not t o he c o m p a s s i o n a t e : 
. A f t e r s e n t e n c e p l a i n i n g comes t o o l a t e . 1,3,174. 

o r s t o p s Gaunt*s r e p e r c u s s i o n s b y b i d d i n g B o l l n g b r o k e f a 
r e w e l l i n h i s rhymed c o u p l e t : 

C o u s i n , f a r e w e l l ; a n d , u n c l e , b i d him s o : 
. S i x y e a r s we b a n i s h h i m , and h e s h a l l g o . 1 , 3 , 2 4 7 « 
Sestetlmes t h e rhymed t e r m i n a t i o n of a s p e e c h b e s t o w s i t 

w i t h t h e s o l e m n i t y of an o a t h . F o r e x a m p l e : 
1: , . . . A n d when I mount , a l i v e may I n o t l i g h t , 

I f I be t r a i t o r or u n j u s t l y f i g h t ! 1 , 1 , 8 2 . 
-B* . . . A n d , b y t h e g l o r i o u s w o r t h o f my d e s c e n t , 

I b i s a m s h a l l do i t , o r t h i s l i f e be s p e n t . 1,1,107, 
By h i s " s c e p t r e ' s awe" King R i c h a r d "makes a vow" t o be 



i m p a r t i a l and c o n c l u d e s h i s solemn p l e d g e w i t h a rhymed 
c o u p l e t , t o o : 

He i s our s u b j e c t , Mowbray, s o a r t t h o u ; 
F r e e speech and f e a r l e s s I t o t h e e a l l o w . 1 , 1 , 1 2 2 » 

As we s e e , t h e e m o t i o n a l speeches u s u a l l y r e a c h t h e i r 
c l imax i n c o n c l u d i n g rhymed c o u p l e t s which convey a sumrn

edup judgement , en oath or even an ardent a p p e a l , f o r 
example : 

. . . I h a s t e whereof , most h e a r t i l y I p r a y 
Tour h i g h n e s s t o a s s i g n our t r i a l  d a y . 1 , 1 , 1 5 0 . 

When a s i n g l e rhymed c o u p l e t appears i n a speech o t h e r 

w i s e w r i t t e n i n b l a n k v e r s e , i t u s u a l l y marks the end of 
a theme and emphasizes i t s c o n c l u s i o n . An i n s t a n c e o f 
t h i s i s Mowbray's r e p u d i a t i o n of t h e charge o f G l o u c e s t 

e r ^ murder brought a g a i n s t him by B o l i n g b r o k e : 

Nov. swal low down t h a t l i e . F o r G l o u c e s t e r ' s d e a t h 
I s l e w him n o t ; but t o mine own d i s g r a c e 
N e g l e c t e d my sworn d u t y i n t h a t c a s e . 1 , 1 , 1 3 3 » 

The a n a l y s i s of t h e p r o s o d y of t h e f i r s t a c t of " K i n g 
Richard I I м h a s r e v e a l e d t h a t t h e more emphatic grow t h e 
s p e e c h e s , t h e more t h e y abound i n rhyme. The most emphat 

i c l i n e s are u s u a l l y rhymed a s , f o r e x a m p l e , i n t h e c o n 

c l u s i o n of B o l l n g b r o k e ' s v e r b a l a t t a c k on Mowbray: 
S i n c e t h e more f a i r and c r y s t a l i s t h e s k y , 
The u g l i e r meem t h e c l o u d s t h a t i n i t f l y . 
Once more , t h e more t o a g g r a v a t e t h e n o t e , 
With a f o u l t r a i t o r ' s name s t u f f I t h y t h r o a t ; 
And w i s h j s o p l e a s e my s o v e r e i g n , e r e I move, 
what my tongue s p e a k s , my r i g h t  d r a w n sword may p r o v e 

ЩМ 
or h i s c u r t and o p t i m i s t i c r e p l a y t o . t h e s e n t e n c e o f 

banishment : 
Tour w i l l b e done; t h i s must my comfort b e , 

That bun t h a t warms you here s h a l l s h i n e on m e ; 
And t h o s e h i s golden beams t o you here l e n t 

S h a l l p o i n t on me and g i l d my b a n i s h m e n t . 1,3*1*^* 



The same can he a p p l i e d t o K i n g R i c h a r d ' s s p e e e Ä e * * ^ 
q u i t e calm a t t h e b e g i n n i n g and c o n s e q u e n t l y almost u n 

rhymed. However, w i t h t h e h i g h t e n i n g of emot ion t h e num

b e r o f rhyming c o u p l e t s i n c r e a s e s . T h i s i s seen i n t h e 
p a s s a g e where Richard a t t e m p t s t o p u t down t h e q u a r r e l i n g 
dukes : 

W r a t h  k i n d l e d g e n t l e m e n , be r u l e d by me; 
. L e t ' s purge t h i s c h o l e r w i t h o u t l e t t i n g b l o o d : 

T h i s we p r e s c r i b e , though no p h y s i c i a n ; 
Deep m a l i c e makes t o o deep i n c i s i o n : 
F o r g e t , f o r g i v e ; c o n c l u d e and be a g r e e d ; 
Our d o c t o r s say t h i s i s no month t o b l e e d . 
Good u n c l e , l e t t h i s end where i t b e g u n ; 
W e ' l l calm t h e Duke o f N o r f o l k , you y o u r s o n . 

1 , 1 , 1 5 2 - 1 5 9 . 

When t h i s a t t e m p t f a i l s , r i c h a r d ' s t e m p o r a r y b a f f l e 

» e n t i s r e f l e c t e d i n f o u r l i n e s o f b l a n k v e r s e which grow 
i n t o rhyming c o u p l e t s a s he s h a p e s h i s c o n c l u d i n g r e s o l 

u t i o n ( 1 , 1 , 1 9 6 - 2 0 5 ) . 

I t t h e end o f t h i s s c e n e t h e d r a m a t i c t e n s i o n r e a c h e s 
i t s c l i m a x i n t h e most emphatic s p e e c h e s , which n o t o n l y 
rhyme throughout but i n t h e sweep o f e m o t i o n c a t c h up 
t h e i r rhyme from t h e f o r m e r s p e a k e r ' s l i n e s ( 1 , 1 , 1 6 0  2 0 5 ) 
This u n d e r l i n e s t h e promptness of t h e s p e a k e r ' s r e a c t i o n s 

JC.R. U o r f o l k , throw down, we b i d ; t h e r e i s no b o o t . 
Jl • Mysel f I t h r o w , d r e a d s o v e r e i g n . ^ a t t h y f o o t . 

Mj l i f e t h o u s h a l t command, b u t n o t my shame: 
Tho one my duty o w e s ; but my f a i r name, — 
• ••The which no balm can cure but h i s h e a r t  b l o o d 
Which b r e a t h e d t h i s p o i s o n , 

£ • £ • Rage must b e w i t h s t o o d : 

Give me h i s g a g e : l i o n s make l e o p a r d s t a m e . 
Шт T e a , but n o t change h i s s p o t s : t a k e b u t my shame, 

And I r e s i g n my g a g e . My d e a r dear l o r d , 
The p u r e s t t r a s u r e m o r t a l t i m e s a f f o r d 
i s s p o t l e s s r e p u t a t i o n ; • • • 1 , 1 , 1 6 4  1 7 8 . 



And t h e n — 
K . R . C o u s i n , throw down your g a g e ; do you b e g i n . 
B . 0 , God d e f e n d my s o u l from suoh f o u l s i n ! 

S h a l l I seem c r e s t  f a l l ' n i n my f a t h e r ' s s i g h t ? 
Or w i t h p a l e b e g g a r  f e a r impeach my n i g h t • . . 

1 , 1 , 1 6 6  1 8 9 . • 
Rhyme 1з m o j t t y p i c a l i n e m o t i o n a l s c e n e s of p a r t i n g . 

F o r example , t h e moEt emphatic f i n a l e of t h e D u c h e s s ' s 
l e a v e  t a k i n g s p e e c h rhymes t h r o u g h o u t and r e a c h e s i t s c l i e 

max i n t h e l a s t c o u p l e t : 
D e s o l a t e , d e s o l a t e , w i l l I hence a n d . d i e : 
The l a s t l e a v e of t h e e t a k e s my weeping e y e . 1 ,2 , 73« 

The f a c t t h a t t h e e i r o t i o n a l s p e e c h of t h e Duchess grore 
i n t o rhymed c o u p l e t s o n l y at t h e moment of l e a v i n g w e l l 
i l l u s t r a t e s t h e above s t a t e d c o n t e n t i o n . 

I n t h e t h i r d s c e n e , as w e l l as i n t h e p r e v i o u s o n e s , 
a l l t h e p a r t i n g s p e e c h e s c l o s e i n rhyming v e r s e s . 

The e f f e c t of s t a t e m e n t s i s sometimes s t r e n g t h e n e d by 
rhyming words o p p o s i t e i n meaning, t h u s forming t h e f i g u r e 
of a n t i t h e s i s . T h i s i s c h a r a c t e r i s t i c of t h e gloomy 
s p e e c h e s o;f Gaunt and Mowbray. V i z . , Gaunt rhymes " l igäht  , 
n i g h t " , " s o r r o w  m o r r o w " , d e a t h  b r e a t h " , " a g e  p i l ~ r v 

g r i m a g e " , and Mowbray — " d e a t h  b r e a t h " , " l i g h t  n i g h t " 
We s e e t h a t t h e s e rhymes do n o t i n d i v i d u a l i z e t h e caract— 
era b u t , b e i n g coupon t o t h e i r s p e e c h e s , emphasize t h e 
i d e a o f d e a t h — d e a t h b e i n g , a s a m a t t e r o f f a c t , f a i r l y i m 

m i n e n t . 

Rhyme may he used t o deepen t h e i m p r e s s i o n i n t e n d e d b y 
a s t a t e m e n t ; f o r i n s t a n c e , when t h e k i n g announces t h e m i 

t i g a t i o n o f B o l l n g b r o k e ' s s e n t e n c e : 

_ S i x f r o z e n w i n t e r s s p e n t , 
Return w i t h welcome from b a n i s h m e n t . 1,3,211. 

I t may a l s o enhance t h e f e e l i n g o f s t i r r e d a d m i r a t i o n , 
a s In Bol lngorojLe 1 s e x c l a m a t i o n : 

How l o n g a t i m e l i e s i n one l i t t l e word! 
Four l a g g i n g w i n t e r s and f o u r wanton s p r i n g e . 



End i n a word: such i s t h e b r e a t h o f k i n g s . 1,3,213. 
I n c o n t r a s t t o t h e e m o t i o n a l rhymed p a s s a g e s , i m p e r 

s o n a l s p e e c h e s of a n o f f i c i a l c h a r a c t e r are r e n d e r e d i n 
f r e e V e r s e , This p o i n t i s w e l l i l l u s t r a t e d by t h e p r o s a i c 
f o u r t h s c e n e which c o n t a i n s n o t a s i n g l e rhymw. Hence we 
draw the c o n c l u s i o n t h a t i n t h i s p e r i o d o f ' h i s work S h a 
k e s p e a r e a p p l i e d rhyme only t o / e l e v a t e d emphatic s p e e c h . 
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