
КAl.ВОТУЯА XXXN(3) 1983 

к ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ СТАТУСЕ ОБРАЗОВАНИЙ ТИПА 

aussteigen В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ЭРНЕСТА РАЧЕНЕ 

в течение нескольких десятилетий в советской германистике ведетс!! 

ДlIСКУССИ!! о структурных типах немецкой глагс;u,ной лексики. И главным 

объектом разногласий JlВЛЯЮТС!! широко распространенные в немецком 

IIЗыке образования типа aussteigen - steigt aus - stieg aus - aussteigt - ausstieg
а usgestiegen - auszusteigen. 

Существуют разные мнения о статусе как всего этого языкового обра

зования, так и первого компонента, который в настоящем времени и в пре

терите стоит в постпозиции глагола. Следует заметить, что и немецкие линг

висты еще не Пришли к единому решению этой Проблемы и в большинстве 

случаев, согласно с традицией, Признают образования типа aussteigen слова
MI', УЧlГГывая только семантические и функциональные особенности данного 
явлен И!!. 

Но при первой же попытке прнстальнее взг JlЯ1tуть иа суть этих образо

ваний возиикают некоторые спорные вопросы: 

- Можно ли считать образования типа aussteigen словом, как это де

лают многие немецкие и советские лингвисты (Я. Гримм, Г. Пауль, В. Хенцен, 

Г. Хельбиг, В. Флейшер, М. В. Степанова, Л. Р. Зиндер, Г. В. Строева и др.)? 

- Правильно ли рассматривать их как дериваты, а первый компонент 

как деривациоиный формант? 

- Каков семантический и функциональный статус компоиентов типа 

aus? 
Думается, что для решения этих вопросов необходимо рассмотреть бо

лее общие теоретические Проблемы слова, а именно критерии отнесен и!! лек

сических единиц к словам, вопрос о различиях между словом и словосочета

нием, определение словосочетания. 

Как в немецкой, так и в советской лингвистике такие глагольные единицы 

известны под термином "глаголы с отде.!lяемымп приставками". Эта точка 

lрения восходит еше к Я. ГРНММУ, который противопоставлял ПОНJiТие ,.не

ОфОР\.fнвшееся словосложение" (un"ollendcte Komposition) .,настояще,гу сло
DОСЛОЖСНИЮ" (\vahre Komposition) [Grimm, 1826, р. 893]. СЧlГГалось, что при 
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.,настоящем словосложении" возннкают глаголы снеотделяемыми пристав

ками, а посредством "неоформившегося словосложения" создаются глаголь

ные единицы типа aussteigen. (Классики немецкого языкознания не проводилн 
границы между производными и СЛОЖНЫМИ словами.) Таким образом возник 

термин "отделяемые приставки" (глаголы с отделяемымн приставками). 

Большннство немецких лингвистов вслед за Я. Гриммом npидержнва

лись той же точки зрения, считая такие глагольные единицы особого рода 

разъединимыми сложными словами (В. Вильманнс, Г. Пауль, Л. Зюттерлин). 

Современные немецкие авторы обычно остаются в русле традициониого ре

uJения этой проблемы (В. Хенцен, В. Флейшер, Г. Хелъбиг, д. Шулъц

Х. Грисбах и др.). 

На традиционной позиции стоят и многие советские авторы (П. Р. Зиндер, 

Т. В. Строева, Л. Н. Князькова, Е. И. Зошина и др.). Особую позицию зани

мает В. М. жирмунский. Он считает возможным "существование стойких 

словосочетаний рядом со слитными (сложными) словесными единицами как 

форм одного и того же слова, что и находит отражение в традиционном тер

мине "отделяемые npиставки" [Жирмуиский, 1976, с. \ЗО]. Вряд ли можно 

согласиться с этой точкой зрения, согласно которой одиа и та же форма су

ществует то как словосочетание, то как слово, ср. напр.: steigt aus - immer, 
wenn ег aussteigt; stieg aus - a1s ег ausstieg. 

Обратим внимание н на то, что сам автор в своих работах подчеркивает, 

что аналитические конструкции "должны рассматриваться как особый вид 

словосочетаиия" [Жирмунский, 1976, с. 80]. 

М. Д. Степанова предложила теорию полуаффиксов, на осиовании которой 

первые компоненты интересующих иас единиц стали называться "полуnpе

фиксами". 

Суть теории полу аффиксов в том, что, по мнеиию автора, в современиом 

немецком языке имеются единицы промежуточного характера. С одиой 

сТороиы, они Представляют собой словообразователъные средства, с другой -
"они не потерали ни формалъной, ни - в той или иной мере - семантиче

ской связи с самостоятелъными лексемамн" [Словарь, 1979, с. 529]. 

Критернями определения полуаффикса служат его формальное совпаде

иие с основой свободио фуикционирующего слова, генетическая свJlзь с данным 

словом, его болъшаJl или меиьшаJl серийность, семантическое сходство с со

ответствующим словом при большей или меньшей степеии переосмысленИJI. 

Теория "полупрефиксов" утверднлась в советской германистике, о чем 

можио судить и ПО РJlДУ диссертаций последиих лет (Сиикевич Е. Н. Префик

сальные и полупрефиксальные глаголы в современном иемецком языке. -
М., 1977; Норанович А. И. Синонимичные отношенИJI словообразовательных 
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моделей немецких глаголов (на материале производных с префиксами Ье-, 

ent-, ег-, уег- и полупрефиксами ab-, ап-, auf-, aus-). - КалинШI, 1973 н др_). 
Но категория полуаффиксов вызвала критику со стороны МНОПlх лингви

стов. Как пишет Е. С. Кубрякова: "Все признаки указывают в первую очередь 

на полный функциональный параллелизм аффиксов и полуаффиксов, а ие на 

специфические словообразовательные особенности последних. Мы не можем 

поэтому не согласиться с мнеиием тех лингвистов, которые отмечали, что 

ни одного специфического словообразовательного признака у полуаффиксов 

устаllОВИТЬ не удается [КуБРJlкова, 1974, с. 134-135]. 
В силу функционального параллелизма Е. С. Кубрякова рассматривает 

образования с так называемыми "полупрефиксами" как аффиксальные обра

зовання. но не как "некую промежуточную полуаффиксальную конструкцию". 

Такую точку зрения принимает и В. Флейшер [Fleischer, 1974]. Теорmo "по
лупрефиксов" (и вообще полуаффиксов) обоснованно критиковала К. А. Лев

ковская: "Эти глаголы ни как глаголы с полупрефиксами, ни как глаголы с 

префиксами рассматривать, конечно, нельзя, так как в личиых формах в са

чостоятельном предложеиии наречная частица не предшествует глаголу, но 

следует за ним, а по своим структурным особенностям (раздельнооформлен

ность и возможность дистантиого положения компонентов - Ег steht im Som
nJег sehr СгиЬ auf) данные глаголы представляют совершенно особый тип" 
[ЛевковскаJl, 1957, с. 148]. 

К. А. Левковская выдвинула и основала точку зреиия, согласно которой 

1 лаголы с так называемыми полупрефиксами являются глагольно-иаречными 

сочетаниями, состоящими из исходного глагола и приглагольной наречной 

частицы или наречия [Lewkowskaja, 1968]. Дальнейшее развитие это положе
ние получило на материале немецкого языка в работах К. С. Брыковского, 

М. В. Раевского, А. с.Юханова, В. Н. Ерхова и др. 

Что же не позволяет нам рассматривать данные языковые едииицы как 

слова с префиксами? ПреЖде всего - зто само понитие префикса. В нашей 

работе мы руководствуемся определением префикса, данным М. В. Раевским: 

.'nод глагольным префиксом должна поннматься такая аффиксальная морфе

ма, которая предшествует корневой морфеме глагола во всех его формах, 

т.е. занимает по отношению к этой морфеме жестко фиксированное положе

ние"" [Раевский, 1979, с. 4]. 
Если же принять ТОЧJ(У зрения, что глагольный префикс может в неко

'орых синтаксических позицнях менять свое расположение относительно кор

ня, как это делают Е. С. Кубрякова и В. Флейшер, тогда, следовательно, мы 

должны признать, что в немецком языке существует особый вид морфем, 

которые ~lOгут оторваться от слова, относительио самостоятельно передви

г~ться В I1редложении И обладать выделимостью слова. Наир.: "Es ging уоп 
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Verdi, und nicht nur уоп seinem Ruhm, eine sehr starke Wirkung auf alle QII.r, die 
ihn kennenlernten" [Werfel, 1979, р. 33]. 

Но тогда стирается ра3JIичие между словом и частью слова. Только слово 

хараl\l'еризуется выделимостью из потока речи, только слово (а не компонент 

сложного слова, не аффнкс) обладает rpамматнческой оформленностью, 

которой "ему и придается известная законченность, ПОЗВОЛl!Ющая достаточно 

легко и отчетливо выделить ero из речи" [Смирницкий, 1952, с. 187 -190]. 
Аффиксальные же морфемы существуют лищь как части более сложных мор

фологических конcrpукций, они не встречаются в l!Эыке иначе как в составе 

слова. Так, немецкие префиксы и первые компоненты сложных глаголов Bcer
да cтporo фиксированы в препозиции глагола: "Ес, der Уос 6fТentlichkeit Schau
der empfand, der die PubIikation nachgelassener Briefe als Unrecht brandmarkte, 
der (пасЬ Rossinis Ausspruch) sich in Paris alle Chanzen verdarb, weil ес es verab
scheute, Visiten zu mасЬеп, der Мапп, der unnahbar аш seinem Hoflebte - er sollte 
sich nicht wehren, als Hauptperson in einem Roman zu figurieren?" [Werfel, 1979, 
р.5]. 

Если счнтать языковые единицы типа aussteigen глаголами с отделяемыми 
префиксами, т.е. словами, то в таком случае слово теряет один из свонх самых 

существенных признаков - свою цельность, цельнооформленность. Семанти

ческая цельность слова отражается также и в ero структуре. Слово - всегда 

цельнооформлеиное образование: 

"В отличне именно от словосочетания слово может быть охарактеризо

вано как обладающее цельиооформленностью. В отличие от слов как цель

нооформленных образований словосочетання Moryт быть определены как 

образования раздельнооформленные " [Смирницкий, 1952, с. 197]. 

Семантическая цельность свойственна не только слову, она присуща и 

некоторым фразеологическим словосочетаниям. Тем не менее мы не называем 

эти сочетания словами. Только crpуктурио цельиооформленные единицы ЯВЛЯ

ются словами. Так как глагольные единицы типа aussteigen ни в одной форме 
не имеют цельнооформлениой структуры, мы вполне обоснованно можем 

считать эти l!Эыковые еднницы словосочетаниl!МИ. Тот факт, что в некоторых 

позициях оии пишутся слитно, не может стать признаком отнесения их к сло

вам. Это лишь орфоrpафическая традиция немецкого JlЭыка, распространенная 

на многие глагольные сочетания, такие как spazierengehen, kennenlemen, bekann
tmachen, teilnehmen, eislaufen и др. О том, что это раздельиооформленные еди
ницы, свидетельствует и положение приинфиинтивной частицы zu, а также об
разование причастИJI 11: auszusteigen, auszuwandem - ausgestiegen, ausgewan
dert (ср. kennenzulemen - kennengelemt). Как указывает К. А. Левковская, 
"наречные приглагольные частицы лишь пишутся слнтно С глагольными фор-
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мами, но иаходятся за Jlределами оформленного как отдельное слово глаголь

ного КОМJlонеита" [Левковская, 1957, с. 54]. 

Следует заметитъ, что советские исследователи не одиноки в своем ре

шении этого вопроса. Немецкие лингвисты также замечают противоречия, 

таящиеся в ТРадИционной точке зрения на это явлеине. Так, для Э. Драха 

языковые единицы ТИJlа aussteigen ии что иное как синтаксическне единицы: 
"Es gibt keine trennbaren Verben. Es gibt, wie in den Nachbarsprachen пиг einer
seits echte Zusammensetzungen, andererseits verbale Geflige mit Юarnmеrfаhig
keit und iпеfйhгепdеп Rechtschreibung. Es ist iiberfliissig, die echten Zusammen
setzungen als "untrennbare" zu Ьепеппеп. Komposita sind immer unпеппЬаг, 

sonst sind es keine" [Drach, 1973, р. 59]. 

Не рассматрнвают как слова зтн единицы и такие видные немецкие JПlнг

висты как Х. Глннц Н Х. Бриикманн. Х. Бринкманн отмечает особенность 

немецкого глагола образовывать глагольные сочетанИJI (уегЬаlе Gefuge), ко
торые определяют CТPYKl)'PY предложения, н далее замечает: "Ат wichtigs
(еп sind Gefiige mit Beziehungswort. Мап sollte dabei nicht уоп trennbaren Pгaefi
кеп sprechen [Brinkmann, 1962, р. 377]. Х. ГЛШIЦ подчеркивает, что, вопреки 

нашему "наивному чувству", это не слова, не проcrые глаголы, а сочетання 

двух слов. По мнению этого автора, нельзя, НСХОДЯ из традиционного способа 

слитного наJlИсания, определять этв единнцы как слова (Glinz, 1961, р. 398]. 
В немецкой лингвистике вырисовывается тенденция выделять этв словосочета

ния как особый СТРУКl)'рный тип rлаrольиой лексИIШ. Так, Ф. Хундснуршер 

пншет, что не следует называть синтаксические СОСДlUlения простого глаrола 

с локатнвнь!м элементом сложным словом: "Meiner Meinung nach sind dies 
Vorgange, auf die der Begriff "Zusammensetzung" als Теrmiппs nicht zutrifft, es 
sei d~nn тап spricht уоп "Zusammensetzung" in dem allgemeinen Sinn, daB es пс
Ьеп Simplexverben посЬ andere уегЬаlе Ausdrucksmittel gibt, die sich aus einem 
Verbalteil and einem weiteren notwendigen Еlетen! "zusammensetzen" [Нuпdsnuг
scher, 1968, р. 39]. Этот структурный твп глагольной лексикн автор называет 
.. Partikelverben". Но принятый автором термин не отражает сути данного 

явления. 

Грамматика из серии Дуден не реmается называть первый компонент нн

тересующих нас единнц префиксами и рассматривает эти еДIUIИЦЫ как особого 

рода промежуточные явления между дериватами и сложными словами [Du
den-Grammatik, 1973, р. 346]. 

Но немеЦКllе лннгвисты часто иепоследовательны в своей синтаксической 

трактовке данного явлеНIIЯ. Не всегда четко рauичается, что мы здесь имеем 

дело с совершенно отличным от слова явлен нем - словосочетаннем н чrо 

данные еДИНIIЦЫ не следует термннологнческн называть словаМII. Так, в 

74 



грамматике из серии Дуден зта ttепоследовательность очень явно выражена: 

"Der Verbzusatz ist der Teil eines Verbs. 1st der Verbzusatz vom Verb getrennt, 
dann stehen wir vor einem Gefuge aus einem Verb und dem nichtverbalen Teil" 
[Duden-Grammatik, 1973, р. 391]. 

Одна и та же лексическая единица не может выступать то как слово, то 

как словосочетание (но существует н другое миение, ер. В. М. жирмуиский). 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что единицы ТИПа aus
sleigen не являются словами. Рассматривать их как дериваты нет основаннй, 
так как первый компонент не соответствует определению префикса. Следует 

согласиться с М. В. Раевским, что "традициониый подход представляется 

недостаточным при изучении языка как специального предмета в его теоре

тических аспектах" и "прнзнать сушествование в немецком языке особого струк

турного типа глагольной лексики - глагольно-наречные словосочетания" 

[Раевский, 1961, с. 167, 182]. 
Перейдем к определению статуса компонентов типа aus о сочетании с 

глаголом. В таком сочетании они могут быть только словами. Но это слова 

служебные, слова другого рода, чем знаменательные. Делеиие слов на пол

нозначные (самостоятельные) и неполнозиачные (служебные) проходит че

рез всю историю науки о языке. Были установлены многие признаки, по кото

рым слова относились " служебным. В. В. Виноградов считает, что эти 

слова лишены номинативной функции и предметной отнесенности, что их 

лексические значения тождественны с грамматическими [Виноградов, 1972, с. 
31]. Но другие авторы не ОТРJlцают собственного лексического значения и 

определенной номинативной функции у служебных слов. 

Важными признакамн являются использование этих слов в качестве осо

бых средств языка, служащих для выражения различного рода соотношений, 

неспособиость их выступать в качестве члена Предложения, употребление их 

только в связи с другими, полнозначными словами. 

Все указанные Признаки сближают служебные слова с аффиксами. В. В. Ви

ноградов пишет, что "эти слова лежат на грани словаря и грамматики и вмес

те с тем иа грани слов и морфем" [Виноградов, 1972, с. 31]. Ввиду такой бли
зости некоторые лиигвисты пришли к выводу, что это не слова, а морфемы. 

Напр., Ж. Вандриес относит к морфемам все языковые элементы, выража

ющие грамматические отношения, в том числе и служебные слова [Вандриес, 

1937, с. 114]. Существует мнение, что словами являются только единицы, име
ющие веществеиное или конкретио-лексическое значение, а так называемые 

служебные слова - терминологическая условность [Суник, 1963, с. 37]. 
Против такого узкого понимания слова выступают многие языковеды. 

А. И. Смирницкий считает, что служебные слова должиы быть признаиы имен

но ,'ловами, а не частями слов. Служебным словам присуще свое лексическое 
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значение, так как отношения MOryт выражаться не только одними формальны

ми средствами, но и словами. В данном случае это значение отношения выс

тупает как лексическое значение. По миению А. И. СМИРНИЦКОI"О, "необхо

димо разrpаничнватъ два момента в значении служебиых слов: l)rpаммаmче

ское значение, связанное с rpамматической Функцней, ВЬШОЛНJ!емой тем или 

иным словом, и свойственное всем представителям даиной '"Рyшrы служебных 

слов; 2) собственно лексическое значение, специфическое для каЖДОI"О слова и 
отличающее el"o как имеино даииое конкретное слово ОТ всех прочих служеб
ных слов" [Смириицкий, 1957, с. 360-362]. В. М. Жирмунский также подчерки
вает, что служебиые слова помимо своей rpамматической функции облада

ют и мииимумом лексичесКОI"О зиачеиия [Жирмунский, 1976, с. 127]. 
Естественно, что практически иикто из зиающих немецкий язык ие спу

тает двух лексически совершеино разлнчиых слов auf и aus. ПОJПIостъю от
рицать у служебиых слов номииативиую функцию иет основания. В языке 

находят свое выражение ие только предметы и явлеиия действительности, но 

и отноШения, реально существующие в деЙствительиости. ОДННМ из средств 

выражения объективно существующих отношений ЯВЛlllOтся служебные слова, 

ими "MOryт обозначаться реальные отрезки внеязыковой действнтельности" , 
значит, "они имеют и предметное отнесение, определенную, хотя и специ

фическую иоминативную функцию" [Ахманова, 1952, с. 124]. 
Как н все слова, служебные слова обладают rpамматической оформлен

ностью. Сама rpамматнческая иензмеияемость служебных слов в сопостав

ленин с изменяемыми словами является их rpаммаmческой характери

стикой [Смирницкий, 1955, с. 17]. Эти apryMeHTbl позволяют иам заключнтъ, 
что естъ все основания считатъ служебные слова именно словами, но такими, 

за которыми в языке закреIПfЛась служебная функция. 

В сочетаинях типа aussteigen первый компоиент является служебным сло
вом - наречной приrлаl"ОJIЪНОЙ частицей (термин К. А. ЛевковскоЙ). 

Существуют разные точки зрения на депеине иеПОJПIозначных слов. В 

русской ЛННl"Вистике вслед за В. В. Виноrpадовым принято делитъ непоJП/О

значные слова на служебные (связочные - предлоm и союзы) и частицы. Ис

ходя из ЭТОI"О положения, К. А. Левковская и в иемецком языке отделяет 

частицы от служебиых слов. На иаш ВЗI"ЛЯ'Д, более оправданно считатъ все 

неполнозначные слова служебиыми, как ЭТО делает А. И. Смирницкий. Эти 

слова ОН делит на два класса: 

а) служебные слова связующие - I"лаI"ОЛЫ-СВЯЗКВ, предлоm, союзы; 

б) служебные слова определяющие - артикли и частицы. 

Вслед за А. И. Смирницким, в зависимости от функции, выполняемой на

речными приглагоJIЪНЫМИ частицами типа aus в предложении, мыI отиосим 
ИХ К определяющим служебным словам. Определяющне служебные слова 
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"лишь уточняют значения слов, ие выражая грамматической связи этих 

слов с другими" [Смириицкий, 1957, с. 369]. 
Все лингвисты пwзнают общекатегориальным значением частиц выраже

ние отношений. х. Глинц определяет суть частиц в выражении положеиия: 

ситуации во времени, пространстве и других системах отношеиий [Glinz, 
1970, р. 31]. Частицы не употреБЛJ!ЮТСЯ в предложении отдельио, они также 
обычно относятся не ко всему предложению, а только к тому слову, которое 

они определяют, в значение которого они вносят какой-то смысловой отте

нок. В виду отсутствия синтаксической функции их можно рассматривать как 

служебные слова, выполняющие в языке лексическую функцию. Этим частицы 

приближаются фуикциональио к словообразовательным аффиксам, главиое 

назначение которых формировать новые лексические зиачения (ср. К. А. Лев

ковская, Р. и. Аваиесов - В. Н. Сидоров, Е. М. Галкииа-Федорук). Но от

личие служебиых слов-частиц от аффиксов в том, ЧТО они, соединяясь со зна

менательными словами, не превращаются, как аффиксы, в части слова. 

Мы установили, что глагольные единицы типа аusstеigеп представляют 

собой словосочетания служебного слова - наречной частицы и полнознач

ного слова - глагола. 

В советском языкознании под словосочетанием понимается сочетание 

только знаменательиых (полнозначных слов) (ср.: Виноградов В. В. Грамма

тика COBpeMeHHoro pYCCKoro литературного языка). Нам кажется правильнее 
точка зрения В. М. Жирмунского, который, вслед за А. М. Пещковским, под 

словосочетанием в широком смысле понимает всякую группу слов, объеди

ненную в смысловом или грамматическом отношении, если она не образует 

предложения [Жирмунскнй, 1976, с. 128]. "ЕСЛlf, таким образом, служебное 

слово в аналитнческой конструкции является не морфемой, а словом, хотя 

словом особого рода, отличным от знаменательных, то вся конструкция в 

целом, представляя сочетание слов, должна тем самым рассматриваться как 

особый вид словосочетания" [Жирмуиский, 1976, с. 86]. Автор выделяет два 
направления развития этого типа словосочетаннй: 1) в сторону грамматиза
ции и 2) в сторону лексикализации, т. е. превращения группы слов в более или 
менее Прочное фразовое единство, предстаВЛJ!Ющее в смысловом отно

шении фразеологический эквивалент слова. Словосочетания типа aussteigen 
развиваются в сторону лекснкализацип. 

Сочетании глагола с наречной частицей чрезвычайно распространены 

в современном немецком языке и создаются по определенной модели, отлича

ющейся большой продуктивностью. Приглагольная частица модифициру

ет значение глагола па осиове своего лексического зиачеиия. Так образуются 

глагольиые сочетаиия, обозиачающие действия, ориентированные в прост-
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раистве. С другой стороны, в процессе лексикализацип наречные частицы те

rяют частично свое прямое значение и развивают широкую сеть производ· 

ных значений, которые в сочетании с глаголом уточняют характер процесса 

глагольиого действия. В качестве примера можно рассмотреть цриглаголъ

иую наречную чаcnщy aus. Наречие aus имеет значения: 1) снаружн, за чертой; 
2) в законченном состоянии [Словарь, 1979]. 

В том же словаре указано, что приглаголъная наречная частица aus рас
полагает 8-ю значениями. Выступая при глаголах разных осиов, каждое зна

чение дает ряд глагольных сочетаний, которые можно объеДИИJIТЬ в разные 

общие рубрикн. Напр., aus придает глаголам зиачеиия: 
1) направленности действВJI изнутри иаружу, помещеиия предмета иа

ружу, вие чего-либо, перевода кого-лнбо в другое место (ausbrechen, ausgie
Оеп, auskriechen, auspflanzen ... ); 

2) отклоненВJI чего-либо, кого-либо от ПУТИ, от нормы (ausanen, ausbie-' 
gen, ausgleiten, ausrutschen, ausweichen ... ); 

З) изы1lя,' отделенВJI, выбора (ausziehen, auswischen, ausstreichen, ausha
ken ... ). 

эти значения наречных частиц орнентируют действня в ПРОС1ранстве. 

Но эта же частица может придавать глаголам н значенВJI: 

1) охвата действнем определениого цространства, а таюке зиачение про
явления действия, cocтOJ!llВJ[ в полиом объеме (ausfahren, auskosten, sicb 
auslachen, sich ausscblafen, auswachsen ... ); 

2) прекращения, завершеВИII действия ИJIИ cocтoJIВВJI (ausglimmen, aus
kimpfen, ausklingen, ausrauchen, ausreden, ausweinen ausgehen, ausglUhen ... ); 

З) изменеиия cocтoJIВВJI (austreten, ausgiren, ausbIassen, ausheilen, aus
kUhlen ... ). 

В этих значениях aus модифицирует протекание глагольного действия 

аналогично глагольным префиксам. Значение охвата действнем определенного 

пространства может быть выражено и префиксами Ье-, уег-, напр.:Ьediепеп, 

befahren, bekleben, bewohnen, beschreiben; versilbem, verschneien, vergolden. 
verpesten, verschmutzen ... Значение завершения глагольного действИII свойст
венво префиксам ег-, уег-, напр.: eraгbeiten, erdenken, erbeuten, ergriinden, ег
steigen; verbIUhen, verklingen, verglUhen, уегЬгennen, verhungem. Изменеиие сос
ТОJIВВя выражают префиксы уег-, ег-, напр.: verdorren, vergiren, verkommen, 
versteppen; erstaunen, erziimer, erfreuen, erginzen. erheitem, erlustigen, егhiгtеп. 

Можно заКJUOЧВТЬ, что прнглагольвые наречные чаcmцы, иаряду с пре

фнксами, становятся выразителями каких-то общих глагольных языковых 

категорий, что им, как и префиксам, свойственна функция категоризацни. 

Значит, служебиые слова, так же как и словообразовательные аффиксы, могут 
формировать среди глагольной лексJПИ частные группировки, объедвиенвые 
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O$HM K3TerOpnSnbHbiM 3HS'ICHHeM. Mb( paccM3TpHBSCM 3TH rnaronbHble K3· 

TeroplIlI KaK !/lYHKI.\HOHanbllo·ceMaHHI·leCKHe. OIlHp311Cb npH 3TOM lIa nonOlKeHHlI 

B. B. BHIIOrpa.llOBa H A. B. SOH.lI3PKO. C03.l13HHe H3H6onee 06WHX nOHRTHK

K3TeropHK JfBJllICTCII HeOTbeMneMOH '1aCTbIO np0l.\ecca HaY'lHOrO a03HaHHII. Me· 

TO.llonOfH'IeCKOe 3Ha'leHHe KBTeropHK 'Ipe3Bbl'lail:Ho BenHKO H ,!IJIlI 1I3b1KOBe.ll'lC' 

CKoro Hccne.llOBaHHII. KBTerOpHBJlbHblH no.llXo.ll K H3Y'IeHHlO ceMBHTHKH rnarOJIbHOK 

neKCHKH MOlKeT caoC06CTBOBaTb 60nee rny6oKOMy OCMblcneHHlO 3Toii OWCTH 

I13b1Ka. 

ZUM STATUS DER VERBALGEFOGE VOM TYP ""meille" IM SYSTEM 
DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE 

E. RACIENS 

Zusammenfassung 

Traditionell werden diese Verbalgefiige als trennbar zusammenaesetzte Verben oder als Ver· 
ben mit trennbaren Präfixen behandelt. Dabei berücksichtigt man nur semantische und funktionale 
Merkmale dieser Bildungen. Vom strukturellen Standpunkt aus jedoch sind sie nicht als Wörter. 
sondern als WortverbindUllpn zu betrachten, die aus einer adverbialen Partikel und einem Verb 
bestehen. 

Die adverbialen Partikeln wirken gemeinsam mit den Verbalprllfixen beim Formieren der 
funktionql-semantisc:hen Kale/lOrien des deutschen Verbs. 
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