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Тему диссертации можно определить как обоснование членения 
оущеотвительных на два фундаментальных клаооа слов - имена 
конкретные и имена абстрактные, о оботоятельныманализом послед
них. В руоле этой теш формулируются определенные теоретические 
принципы лингвистического анализа, соответствующие современному 
подходу к проблематике языкознания и его современной методичес
кой ориентации. Очень старая проблема лингвистики - абстрактные 
оущеотвительные - иооледуется на материале конкретного немец
кого языка, но о учетом тех решений и выводов, которые выдвига
лись при ее изучении исследователями и других языков.

Непосредственная цель работы соотоит в том, чтобы найти и 
оистематизированно опиоать критерии, на оонове которых можно 
отграничивать абстрактные оущеотвительные от конкретных и отож
дествлять (идентифицировать) различные семантичеокие группы 
внутри абстрактных существительных. По ходу анализа рассматри
ваются вопросы оемантичеокой структуры олова, словообразователь
ной производноети, категориального значения деривационных оуф- 
фикоов, взаимодействия семантики производящих оонов и производ
ных слов, семантического взаимодействия на оонове лексической 
валентности, семантического многообразия производных абстракт
ных оущеотвительных и др. Аопект словообразования занимает зна-* 
читальное меото в комплексе перечисленных вопросов, так как не
посредственным объектом анализа являютоя оуффикоально-производ- 
ные абстрактные оущеотвительные. Доходной установкой при этом 
служит ориентированность исследования на оемантичеокий аспект 
языковых явлений, без должного внимания к которому невозможно 
обооновать теоретическую концепцию даже в диапазоне узкой теш 
или узкого объекта диссертационного анапиза.*"Внимание к семан
тике в марксистском языкознании является органическим развитием 
и продолжением его основных положений", - говорится в установоч
ном докладе Всесоюзной научной конференции по теоретическим во
просам языкознания? На этом пути исследователю приходитоя стал
киваться со многими трудностями и во многих олучаях полагатьоя 
на собственную интуицию, поскольку признанных образцов и абсо
лютно хорошо работающих методик в этой облаоти пока не оущеот- 
вует.___________1 Ярцева В.Н.,Колшанский Г.В..Степанов Ю.С.,Уфимцева А.А. 
Основные проблемы марксистского языкознания.М.,1974,стр.12-13.

*
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Методичеокий ароенал диооертации составили различные мето
ды современного языкознания и различные чаотные приемы и проце
дуры анализа. Их применение на отдельных этапах иооледования 
диктовалооь содержанием и целью этапа, т.е. метод или процедура 
играли во всех случаях подчиненную роль, обусловливались потреб
ностью опиоания и не являлйоь оамоцелыо. Учитывалось о самого 
начала, что "специальные лингвиотичеокие методы сами по оебе не 
могут олужить конечной оанкцией и обоснованием", ибо "методы 
нельзя возводить ни в ранг методологии, ни в ранг объяонитель- 
ной теории языка"*, они должны органически вырастать из оамого 
хода анализа и столь же органически враотать в него. Основными в 
комплексе использованных методов и процедур оказалиоь метод на
блюдения лингвистических единиц в текстах, метод контекотной 
идентификации, оемный анализ, словообразовательный анализ, ва- 
лентноотный анализ, метод "ниш" и "блоков", логический анализ, 
различные опоообы обобщения.

Диооертационный анализ ведетоя в направлении, которое опре
делено извеотным положением 5.И. Ленина о том, что объективное 
познание истины предполагает движение "от живого оозерцания кО
абстрактному мышлению и от него к практике ..." . Живое оозерца- 
ние в ходе анализа - это непосредственное наблюдение абстрактных 
имен в контекотах, поскольку каждая оловообразовательная модель 
обладает некоторым количеством накладывающихся друг на друга зна
чений, в связи о чем в контекотах возникают сложные и многообраз
ные отношения между ними. Именно в оинтагматике раскрывается под
линная оущнооть семантики, оемантическая специализация значений 
олов обнаруживается в соединениях олов. В работе иопользуетоя 
узкое понятие контекста: широкий контекст нужен при выявлении 
оемантико-отилиотичеокой емкооти олов, что не входит в задачу ис
следования; узкий контекот, репрезентируемый словосочетанием или 
предложением, позволяет проследить закономерности лекоической 
валентнооти слов, когда объектом анализа являются ".... не только 
(и не о только. - Н.З.) правила оинтакоиоа, но, что гора,адо важ-

1 Указан, доклад, отр.18.2 Ленин В.И. Поли, ообр.ооч.,т.29, отр.152-153.
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нее, - правила сложения омыолов"1. Контекбты такого рода доста
точны для выявления наборов функциональных оредотв идентифика
ции оуффикоально-производных абстрактных существительных раз
личных оемантичеоких групп.

Построение парадигматической оиотемы в рамках класса про
изводных абстрактных осуществляется на оонове внутриклаооных 
отношений, т.е. через постулирование словообразовательных мо
делей о наборами оемантичеоких "ниш" и последующее обобщение 
"ниш" в семантические "блоки" как категории более высокой отепе- 
нм аботракции. Каждый блок выступает как лекоико-оемантичеокая 
категория или клаоо, а вое выявленные "блоки" - класоы овязаны 
определенными внутриклаооныии отношениями.

Завершающим этапом анализа олужит попытка о вязать воедино 
парадигматику и оинтагматику, поскольку "эти два вида отношений 
приоущи элементам языка и, оледовательно, характеризуют язык в 
целом"2. Намечаемая в рамках исследования схема (оиотема) взаи
модействия парадигматики и оинтагматики позволяет в глобальном 
плане четче осознавать онтологию языка.

Материал последования получен в результате оплошного про
смотра текотов 125 книг, преимущественно произведений современ
ной беллетристики, некоторого числа научно-техничеоких описаний (10 источников) и публикаций общественно-политической тематики 
(15 источников). Объем картотеки ооотавил в итоге 12.000 карто
чек, на каждую из которых было записано абстрактное оущеотви- 
тельное в соответствующем оинтаксико-семантичеоком контексте 
(оловооочетании или, чаще, предложении). На заключительном эта
пе комплектования картотеки были иопользованы извеотные о повари 
немецкого языка R.Klappenbach, W.Steinitz - Wörterbuch der 
deutschen Gegenwarteepraohe, Akademie-Verlag, Berlini G.Wahrig- 
Dae groeee deutsche Wörterbuch, C.Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 
1967; L.Mackensen - Deutsches Wörterbuch, München, 1967|

Щерба Л.В. 0 трояком аспекте языковых явлений и об экспе
рименте в языкознании.В кн.:3вегинцев В.Л. История языко
знания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. ч.И. 
изд.З-е, М.,1965, отр.68.
Й В Д | . 1б кторско1|Кдис&1!6? ! » ? о " М ? ! Я ! ! 0в ° браЭ013аНЙ9- 5



Большой немецко-русский словарь под редакцией проф.О.Й.Моокаль- 
окой, М.,1969 и др.

Композиционно диооертация оостоит из трех глав - первой 
общетеоретической ("Теоретические аспекты проблемы разграничения 
абстрактных и конкретных существительных"), освещающей проблема
тику исследуемой темы; второй ("Исходные теоретические принципы 
и критерии отграничения абстрактных существительных"), содержа
щей обоснование исходных принципов и критериев анализа; третьей, 
собственно исоледовательокой, (" Идентификация абстрактных суще
ствительных на материале современного немецкого языка"),постро
енной на материале картотеки. Итог воему исследованию подводится 
в общем заключении по работе, овязывающем полученные результаты 
о современной лингвиотичеокой теорией.

х- X
X

Природа абстрактных существительных толковалась до недавне
го времени, а в ряде случаев продолжает толковаться и сейчас, в 
непосредственной связи о логическими категориями предметности 
(субстанции) и признака (акциденции), с которыми соответственно 
соотносятся, о одной стороны, существительные, с другой - прила
гательные и глаголы. Вооходящее к античной грамматике и утвердив
шееся как традиция отождествление определенных категорий логики 
и грамматики в значительной отепени определяет понимание природы 
абстрактных существительных, представленное в работах многих за
рубежных германистов. Наотоятельная необходимость разобраться в 
оущнооти и специфике такого сложного языкового феномена вызвала 
к жизни ряд различных, зачаотую весьма противоречивых точек зре-

ния‘ Извеотны, например, попытки определять абстрактные и кон
кретные существительные как олова, выражающие качественно различ
ные объекты: объекты, обозначаемые первыми, недоотупны чувствен
ному восприятию; объекты, обозначаемые вторыми, являются чувст
венно воспринимаемыми Широкое распространение получило понятие 
так называемой "мыолимой предметности", призванное снять явное

^ Knauer К. Beitrage zum Ausdruck von Abstraktem im Franzö
sischen. I m  Romanische Forschungen, Bd.44, 1930, H.2, 
S.192.
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противоречие между логической основой оущеотвительных - предмет
ностью и оемантикой абстрактных оущеотвительных, мотивированной 
лексическим значением их деривационных оонов - глаголов и прила
гательных1 . Но при воем этом омешение языковых и логических 
критериев является главным препятствием на пути правильной трак
товки природы абстрактных оущеотвительных, поиоков реальных язы
ковых критериев для их отграничения от конкретных имен. Сторон
ники "компромиссного подхода" предлагают или говорить о двух 
возможных о точки зрения абстрактности разновидностях оущеотви
тельных - Konversa и Ideata и трактовать только послед
ние как подлинно абстрактные2 , или же считать, что каждое су
ществительное может употребляться конкретно и аботрактно, и тем 
самым вообще отказываются от деления существительных на конкрет
ные и абстрактные 3.

Сказанное позволяет придти к выводу, что точка зрения на 
проблему абстрактных и конкретных оущеотвительных, базирующаяся 
на параллелизме языковых категорий и категорий логики, оказыва
ется в принципе непродуктивной. Она не способствует правильному 
пониманию природы и специфики абстрактных имен как лексичеоких 
единиц языка и не может служить теоретической базой, на которой 
можно было бы выявить и обооновать критерии членимооти сущест
вительных на подкласоы абстрактных и конкретных имен. А между

^Bauer Р. Grundzüge der Neuhochdeutschen Grammatik, Manchen, 
1905, S.230.
Steche Th. Neue Wege zum reinen Deutsch. Breslau, 1925,S.166.
Regula M. Grundlegung und Grundprobleme der Syntax. Heidel
berg, 1951, S.73.
Hempel H. Wortklassen und Bedeutungeweleen. In: Das Ringen 
um eine neue deutsche Grammatik. Darmstadt, 1962, S.218-219.2
Hempel H. Konkretum und Abetraktum als sprachliche Kategorien. 
In: Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift, Bd.48,1956/1957, 
S.134-160.-»

JBoost K. Arteigene Sprachlehre.Breslau, 1938, S.38.
Glinz H. Die innere Form des Deutschen.Fünfte Auflage. Bern 
und München, I960, S.307.
Steche Th. Opt.clt., S.167.
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таи, теория ииени оущеотвительного как чаоти речи требует таких . 
критериев и такого членения. Это диктуетоя опецифичноотью значе
ний входящих в ооотав этой чаоти речи лекоичеоких единиц, что 
неоднократно отиечалооь и отиечаетоя лингвиотаии.

X X
X

Решение вопроса об оообенноотях аботрактных оущеотвитель- 
ных в их противопоотавлении конкретный вепоородотвенно опираетоя 
на проблему значения, поэтому предотавляетоя необходимым затро
нуть вопрооы оемантики олова, охарактеризовать омыоловую струк
туру оущеотвительного. Семантика олова окладываетоя из различных 
по своей эначимооти компонентов, образующих иерархичеокую струк- 
туру.Семантичеокие компоненты различны по отепени аботракции, 
что и определяет в конечном очете их меото и удельный вео в омы- 
оловой отруктуре олова.'Предотавляя ообой ооновную номинативную 
единицу языка, олово "о пекоичеокой точки зрения выотупает как 
данная конкретная, индивидуализированная единица, отличная от 
других единиц того же порядка Это значит, что пекоичео-
кое значение выотупает в общей оемантике олова как элемент, от
личающий его от других олов языка, т.е. элемент индивидуальный, 
характерный для данного конкретного олова . В противоположность 
лекоичеокому значению, его грамматичеокое значение не индивиду
ально, так как представляет ообой "овойатво целого ряда олов ... 
и отпичаетоя воледотвие этого от лекоичеокого значения овоим бо
лее абстрактным, более общим характером"^. Кроме лекоичеокого и 
грамматичеокого значений, в ооотав омыоловой структуры олова вхо
дит его оловообразовательное значение. Словообразовательное зна
чение отличаетоя от лекоичеокого большей степенью обобщения, аб
страгирования, оно отруктурно обусловлено 1 * 3. .Специфическим приа-

1 Смиршицкий А.И. Лекоикология английокого языка.М.,1956,

р
Антышев А.Н. Категориальная омонимия оонов и корреляция 
глаголов и иуществительных в оовременном немецком языке. 
Канд. диоо.М., 1972 , отр.3-4.

3 Зверев А.Д. Лекоичеокое и оловообразовательное значение. 
Актуальные проблемы лекоикологии.Минск,1970, стр.81.
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наком словообразовательного значения являетоя его формальная 
выраженнооть внутрисловными средствами. С названными выше кон- 
отитуентами омысловой структуры олова соотносится его катего
риальное значение, в отношении которого не существует единого 
термина ("категориальное значение", "клаосифицирующее значение," 
"чаотеречное значение", "общее чао терочное категориальное зна
чение", "обобщенно-категориальное значение"). Учитывая домини
рующее положение общего категориального значения в семантиче
ской структуре слова и глобальнооть охвата им лекоичеоких еди
ниц части речи, можно очитать наиболее подходящим для его обоз
начения термин, данный в "Грамматике современного руоского ли
тературного языка" - "общее категориальное значение олова", ко
торый выделяет это значение среди ваех других.

Какой характер имеет общее категориальное значение? В его 
трактовке нет единства мнений, оно расцениваетоя различными 
лингвистами то как категория грамматическая, то как лексико
грамматическая или лекоико-оемантичеокая. В диокуосии по этому 
вопрооу в настоящее время, можно очитать, представлены две ос
новные точки зрения: трактовка общего категориального значения 
как значения грамматического, о одной стороны, и как лекоико- 
грамматического, о другой. Общее категориальное значение рас
сматривается как предметность или субстанциональность у оущеот- 
витального, процеосуальность у глагола и признаковость у при
лагательного.Факт объединения в пределах одного лекеико-грамма
тического клаооа - существительного слов о оемантикой предмет
ности, процессуальноети, признаковоети и т.п. приводит ряд лин
гвистов к заключению, что общее категориальное значение у оу- 
щвотвительного представляет собой значение грамматическое

* Стеблин-Камннокий М.й. К вопросу о частях речи.Веотник ЛГУ, 
серия обществ, наук,1954,»7.
Суник О.П. Общая теория частей речи. М.-Л. 1966.
Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. 4.1. 
Фонетика и морфология.Н.,1973.
Головин Б.Н. Введение в языкознание.М., 1973.V Ломтев Т.Т. Синтаксические отношения.НДВШ. Филологические 
науки,1973,®3.
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Авторы "Грамматики современного русокого литературного языка" 
квалифицируют общее категориальное значение слова как значение 
грамматическое, присущее ему как единице определенного класса 
слов, противопоставляя его частным грамматическим значениям, та
ким, как значение падежа, рода и чиола у существительного, вре
мени и лица у глагола Таким подходом отвергается как несо
стоятельная попытка "соотнесения оущеотвительного о логической 
категорией предметности (оуботанции)"* 2. Место логического кри
терия предметнооти занимает лингвистический критерий - грамма
тическое общее категориальное значение части речи: "предмет
ность" у оущеотвительного, "процеооуальнооть" у глагола, "приз
наковое ть" у прилагательного.

Как сказано у Б.Н. Головина, "значением предметности объе
диняются в один класс очень несходные, логически понятия - ка
рандаш, Венера, лягушка, знание, теплота, тройка, жизнь.....
Так что не нужно искать полного соответствия между грамматичес
ким значением предметности и миром реальных предметов и вещей"3.

Но если грамматическое общее категориальное значение - это 
то, что объединяет существительные в один класс, то что служит 
средством их дифференциации? Ответ на этот вопрос следует искать 
в предостережении ряда лингвистов от механического отождествле
ния общего категориального значения грамматической предметности 
с лексичеоким значением существительных. Общее категориальное 
значение предметности как облигаторный компонент омыоловой струк
туры каждого оущеотвительного совпадает о категориальным лекси
чеоким значением предметности во многих словах ( Lehrer, Schütz
ling, Wohnung и др.). Но у большого количества существи
тельных отмечаетоя явное несовпадение общего категориального зна
чения предметнооти и лекоичеокого категориального значения про- 
цеооа дейотвия ( Ausrottung, Tadelei, Wachstum, Reise ) или 
признака (Alltäglichkeit, Eleganz, Akuratesee, Güte ).

* Грамматика современного русокого литературного языка,.
И . , 1970, стр.302. о

Григорьев В.И. К исследованию оемантической структуры отвле
ченных существительных в современном немецком языке.
Канд. дисс. М., 1954 , отр. 18—19.3 Головин Б.Н. Указ, работа, стр. I6I-I62.
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Можно поэтому утверждать, что осте категориальное значение 
предметности выступает как средство объединения слов о различной 
лексической оемантикой в пределах воего лексико-грамыатичеокого 
класса существительных, т.е. как постоянная величина омыоловой 
структуры, оигнализирующая принадлежность олова к клаооу оущеот- 
вительных. Категориальное же лексическое значение представляет 
ообой переменную составляющую смысловой структуры существитель
ного, которая,взаимодействуя о ее постоянной величиной, сигна
лизирует принадлежность олова к подкласоу абстрактных или кон
кретных имен. Хотя степень обобщенности этих двух компонентов 
омыоловой структуры различна, тем не менее для характеристики 
существительного обязательным являетоя наличие обоих компонен
тов.

Следовательно, совпадение общего категориального значения 
предметности и категориального лекоического значения нредметно- 

I оти у существительного позволяет отнести его к подклассу кон- 1 кретных имен. Несовпадение этих значений, т.е. случаи, когда 
категориальное лексичеокое значение существительного выражает 
дейотвие, процеос или признак, свидетельствует о принадлежности 
слова к подкласоу абстрактных оущеотвительных.

X X
X

Анализ семантики часто основывается в современных работах 
на методе компонентного анализа, эффективность которого заклю
чается прежде воего в том, что он позволяет выразить значения 
большого числа лексических единиц о помощью относительно неболь
шого набора элементарных смысловых единиц - сем. Рассмотрение 
оем дает возможность не только продемонстрировать омысловую 
структуру отдельного слова или отдельных слов в "статике", но 
и проникнуть внутрь процессов изменения значения, т.е. в "дина
мику" функционирования о лов. Значительный интерес, проявляемый 
в последнее время к системному изучению лексики, стимулировал 
широкое применение метода компонентного анализа, хотя его до 
настоящего времени нельзя считать полностью разработанным как 
в плане теоретическом, так и в плане его практического приме
нения: “метод недостаточно разработан и имеет, в значительной 
мере, гипотетический характер"*.

* Степанова М.Д.Методы синхронного анализа локоики.М.Д968,стр1А6
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Признавая в целой положительный опыт прииенения иетода компо- 
нентного анализа, оледует принять a priori , что он нуждает- 
оя в дальнейшей разработке и уточнении и что его целесообразно 
использовать, как об этой свидетельствует практика лингвисти
ческих иооледований, в сочетании о другими методами лингвиоти- 
ческого анализа.

Центральным рабочим понятием опиоанного метода является 
компонент значения или сема. В трактовке характера оемы между 
большинством советских языковедов-германиотов нет существенных 
расхождений. Сема трактуется как элементарная единица плана со
держания, дискретная, т.е. как минимальная ооотавная чаоть ин
формации языковой единицы, например, олова. Содержание олова 
формируется набором соответствующих сем, т.е. представляет ообой 
оумму элементарных компонентов его значения*. В ряду функций, 
характеризующих сему, конотатуирующая функция о должным основа
нием рассматривается в качестве основной“*. Безусловно важной, 
оообенно в рамках настоящей работы, являетоя дифференциальная 
функция оемы, позволяющая ооущеотвлять разграничение лекоичеоких 
единиц как в пределах одного, так и разных лексико-грамматичеоких 
класоов Последователи, занимающиеся вопросами компонентного 
анализа, говорят о том, что по семантической нагрузке и степени 
обобщенности оемы не являются равноправными и что наличие оемной 
иерархии - это бесопорный факт, воли понимать "... под иерархи
ческими отношениями сем их нахождение на разных уровнях абстрак
ции"^. Семы квалифицируются различными авторами как категориаль- 
ные (грамматические и лексические, общие) и конкретные (лекои-

1 Степанова М.Д. Указ.работа, отр. I4I-I45.

2 Драганов А.К. О некоторых функциях семы. Уч.запйоки МГПИЙЯ
им.М.Тореза, вып.66, М., отр.121-122.
Окоень В.И, О некоторых оообенноотях структуры лекоического 
значения простого глагола современного немецкого яаыка 
(к вопрооу полиоемии глагола). Канд.диоо .М. ,1973, от^ .26.

** Шендельо В.И. Многозначность и оинонимия в грамматике.М.,
1970, отр.23.
Шмелев Д.Н, Проблемы семантического анализа лексики.М.,
1973, отр.108.
Корнеева Л.Т. Глаголы-синонимы в современном немецком языке.
Автореф.канд.дисо.М., 1973, отр.8.

^ Окоень В.И. Указ, работа, отр.29.
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ческие, индивидуальные), будучи неравноценными о точки зрения 
обобщенности выражаемого ими содержания. При функционировании 
олова, в оинтагматике, ооотав оем не оотаетоя неизменным: "оемы 
подвижны, изменчивы, восприимчивы к влиянию контекста; в тех 
или иных речевых уоловиях может не только чаотично изменяться 
ооотав оем, но и происходить их перегруппировка - одни оемы 
усиливаются, выдвигаются на передний план, другие отступают в 
тень" *.

В руоле данного исследования предполагается проводить ана
лиз абстрактных существительных чаотично в терминах оем, т.е. 
не иопользуя всякий раз воего набора оем и всех отношений иерар
хии. Как указывалось выше, наибольшей отепенью обобщения среди 
компонентов омыоловой структуры оущеотвительного характеризует
ся общее категориальное значение, которое будет трактоватьоя 
как общая категориальная оема "предметность", занимающая домини
рующее место в оемной иерархии. Выше указывалось на то, что раз
личение абстрактных и конкретных существительных может осуществ
ляться по линии противопоставления общего категориального зна
чения и лексического значения о лов. Лексичеокое же значению мо
жет быть категориальным и индивидуальным. Так, у абстрактных 
еущеотвительных,выражающих действия, состояния, признаки,речь 
идет не об индивидуальных лекоичеоких семах "действие", "со
стояние", "признак", а о значениях класоов или групп слов,т.е. 
о категориальных лекоичеоких семах.

С категориальными значениями имеют дело и в словообразова
нии. Деривационный суффикс, выступая в качестве показателя при
надлежности олова к определенному лексико-грамматичеокому клаооу, 
т.е. сигнализируя наличие в смысловой структуре олова общей ка
тегориальной оемы "предметность", передает одновременно "обоб
щенное лекоическое значение", т.е. указывает на принадлежность 
олова к определенному лексическому разряду .

I

2 Шендельо Е.И. Стилистические фигуры в грамматике.Сборник 
научных трудов МИШИН им. М.Тореза, вып. 73. М.,1973, 
отр.160.

Степанова М.Д. Указ, работа, стр.82.
Ярнатовокая В.Е. Мужокой род и отруктурно-семантическая"цотзма имен я ™ V , .  .,— ....... л----------

вып.ЗЕ
еотвительных. Уч. записки Горьновокого

ьншш, вып.ло, горький,1968, отр.305. 
мЧ§?!!ОВотр’̂ 48СЛ§§?ОбраЗОВаНИ0’В кн*:Общ00 языкознание.
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Значение оловообразонательного оуффикоа определяется как группо
вое, клаооификацнонно-локсичеокое, отличающееся овоим обобщенным 
характером от индивидуального лексического значения отдельного 
производного олова При этом подчеркивается, что лекоичеокое 
аначение деривационного оуффикоа может быть реализовано только 
во взаимодействии о производящей ооновой: оуффико "... может 
иметь какой-нибудь омыол только тогда, когда он применен к ка
кой-либо оонове, а не оущеотвует оам по оебе"^.

Существительные, образованные от других частей речи (гла
голов, прилагательных и т.д.) о помощью деривационных оуффикоов, 
формируются общей категориальной оомой "предметнооть", которая 
вытесняет в их оемантике общие категориальные оемы производящих 
основ - "процессуальноеть", "признаковость" и др., но ничего не 
говорит о характере категориальной лекоичеокой оемы, находящей
ся в иерархии по степени обобщенности ниже. В качеотве производя
щих оонов оущеотвительных могут выступать и оуботантивные ооновы, 
т.е. основы слов, принадлежащих к одноименному лекоико-грамыати- 
чеокому клаооу, характеризующиеся общей категориальной семой 
"предметнооть". Общая категориальная оема "предметность" как 
постоянная ооотавляющая омыоловой структуры любого существитель
ного образует "рамку", в пределах которой происходит изменение 
категориальных локоичеоких оем, своеобразный "фон", на котором 
о помощью обязательного подвижного элемента омыоловой структуры 
оущеотвительного - его категориальной лекоичеокой оемы оигнали- 
зируетон.в чаотнооти, принадлежность оущеотвительного к подклао- 
оу абстрактных или конкретных имен. Категориальное лекоичеокое 
значение выотупает как оема большей отепени обобщенности по срав
нению о другими лекоичеокими значениями олоь,вплоть до индиви
дуальных лекоичеоких оем, внутри данной группы или клаооа. *

* Скакун Г.А. Отадъективные существительные современного 
немецкого языка и возможности заполнения их моделей. 
Канд.диоо.М., 1971, отр.112.

О
Винокур Г.О. Заметки по руоокому словообразованию. Избран
ные работы по руоокому языку.М.,1959, отр.426.



Между степенью обобщенности оемы и объемом клаооа оущеотвует 
прямая зависимость: чем выше отепень обобщенности оемы, тем 
объемнее группа слов, выделяемая на основе этой оемы

Обобщая,можно утверждать, что омыоловая структура произ
водных сущеотвительных конституируется двумя оемами, имеющими 
различную отепень абстрактности: общей категориальной оемой 
"предметность", являющейся постоянной, и отоящей ниже ее го 
отепени обобщенности категориальной лекоичеокой оемой, высту
пающей в качестве переменного элемента омыоловой структуры оу- 
щеотвительных. Общая категориальная оема выполняет конституи
рующую, а категориальная лекоичеокая оема - дифференцирующую 
(классифицирующую) функцию, первая - при идентификации олов 
как единиц лексико-грамматичеокого клаооа существительных, вто
рая во взаимодействии с первой - при отнесении лексических еди
ниц к подклассу абстрактных или конкретных имен, а также при 
разбиении абстрактных на внутренние оемантичеокие группы. Сло
ва, у которых общая категориальная оема и категориальная лекои- 
чеокая оема совпадают, могут быть отнеоены к оущеотвительннм 
конкретным. Существительные, у которых названные оемы не совпа
дают, т.е. общая категориальная оема и категориальная лекоичео
кая оома разноименны, должны быть отнеоены к подклаооу абстрак
тных имен. То-еоть, будучи объединены общей категориальной ое
мой предметнооти в одном лекоико-грамматичеоком класое, сущест
вительные дифференцируются как абстрактные и конкретные (клао- 
сифицируютоя по дифференциальному признаку аботрактность - кон
кретность) о помощью очень обобщенной категориальной лекоичео
кой семы. Лексические оемы меньшей отепени аботрактнооти олу- 
нат целям дифференциации (классификации) семантичеоких групп 
и подгрупп в пределах клаооа абстрактных (или конкретных), вплоть 
до индивидуальных лекоичеоких оем в оемантике отдельных олов.

X X
_________________ X

1 Мурясов Р.З. Категория одушевленности в современном немец
ком языке. Автореф.канд. диос. М., 1969 , стр.6.
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Данное определение аботрактных и конкретных оущеотвитель- 
ных отавит вопроо их разграничения в пряную завиоииооть от воз- 
иохнооти идентифицировать категориальное лекоическое значение, 
и вое выдвигавшиеся до оих пор лингвистические критерии отграни
чения абстрактных существительных опирались на ииплицитно или 
эксплицитно выраженное стремление клаосифицировать лекоическое 
значение существительных. Даже попытки попользовать в качестве 
критериев идентификации морфологические категории отражают это 
стремление: и род, и чиоло, и употребление артикля в принципе 
очень о вязаны о оемантикой существительного.

Лингвиоты нередко прибегают к трансформации номинализации 
как средству, позволяющему о максимальной точностью идентифици
ровать определенную группу существительных как абстрактные. Это 
овяаано о тем, что ооновная особенность как отглагольных, так и 
отадьективных оущеотвительных, позволяющая объединять их в гра
ницах аботрактных оущеотвительных, состоит в том, что они восхо
дят не проото к глаголам и прилагательным как отдельным оловам, 
а к глаголам и прилагательным в значении и функции предиката, 
воледотвие чего их называют "предикативными оловами" или "преди
кативными ПОНЯТИЯМИ" ( PradikatewBrter, Pradikatsbegriffe ) . 
Предложение может быть "свернуто" в оинтаксичеоки зависимую кон
струкцию, в именную фразу, в ооотав которой в качеотве отержнево- 
го олова входит имя дейотвия или имя признака, которые сохраняют 
валентные овязи с подлежащим, дополнением и другими членами пред
ложения, Характеризуя, например, отглагольные абстрактные оуще- 
отвительные (nomina actioni^, В.Порциг противопоставлял их отгла
гольным агентивным существительным (nomina agentis), усмат
ривая принципиальную разницу между ними в том, что первые могут 
передавать "содержание предложения" в виде словосочетания, в то 
время как вторые этого не могут . 1 2

1
Porzig W. Di« Leistung der Abstrakta in der Spraohe.glatter 
für deutsch« Philosophie, Bd.4, Berlin, H.l, 1930.

2 Porzig w. Opt.oit., 8.263. Статья цитируется по книге
Das Ringen um sine neue deutsche aranmatik. Darmstadt, 1962.
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Трактовка В.Порцигом природы абстрактных оущсотвитвпьных 
была положительно воспринята как зарубежными, так и ооветокини 
германистами и иопользуетоя в настоящее время в качестве важно
го критерия характеристики и,следовательно, отграничения аб
страктных существительных. Предложенный В.Порцигом термин "пре
дикативные слова" также принят многими лингвистами как правиль
но отражающий одну из наиболее специфических черт абстрактных 
существительных. Общую позицию всех этих лингвиотов можно оха
рактеризовать следующим положением: "транспозиция предложе
ний .... послужила отимулом для ооздания в языке имен действия 
и имен качества, составляющих ооновные категории абстрактных 
существительных" Трансформация номинализации дает возмож- " 
ность установить в соотносительных парах глагол/имя действия, 
прилагательное/имя признака, связанных отношениями словообразо
вательной производноети, факт сохранения категориального лек
сического значения глагола или прилагательного при переходе их 
в лексико-грамматический класо существительных. Это значит, что 
о помощью трансформаций можно выявить у абстрактных существи
тельных о общей категориальной семой "предметность" наличие ка
тегориальных лексических оем "процеосуальность" и "признако- 
вооть", что позволяет, в соответствии о ранее сказанным, квали
фицировать эти существительные как абстрактные.

При воей положительности метода трансформационного преоб
разования следует отметите определенную переоценку трансформа
ции номинализации как абсолютно работающей процедуры при иден
тификации абстрактных существительных. Извеотно, что возмож
ность трансформации характеризует не только отглагольные аб
страктные, но и отглагольные конкретные существительные.
Г.Пауль, анализируя оттенки значений, свойственные nomina actlo- 
nis и nomina agentis, обратил внимание на тот факт, что 
nomina agentis в Сочетаниях 0 генитивом (der Verfasser die
ses Buches, der Stifter des Klosters) в большей отопени сохра
няют связь с глаголом они также могут быть трансформи- * 2

Ж
Арутюнова Н.Л. О номинативном аопектО предложения Лопрооы 
языкознания", 1971, №6 стр.?0.2 P a u l Н. lie b er d ie  A u fgab en  d er Wort b i ld u n g s le h r e . S i t z u n g s b e r ic h t e  d e r p h i lo s o p h is c h - p h i lo lo g is c h e n  und d e r h i s t o r i sc h e n  K la s s e  d e r k .b .A k a d e m ie  d e r  W is s e n s c h a fte n  zu MUmhoi, Ja h r g a n g  1896. M ünchen, 1897, S . 696.
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руемы в предложения. Из этого оледует, что формирование у от
глагольного оущеотвительного категории абстрактность / конкрет- 
нооть завиоит не от его опоообнооти участвовать в двунаправлен
ных трансформациях, а от его оловообразовательной модели, взаи
модействия определенных суффиксов о глагольной производящей ос
новой. То же самое ополным основанием можно отнеоти и к именам 
прианака.

Споообнооть категориального переоформления производящих оо- 
нов глаголов, прилагательных и других чаотей речи являетоя общим 
овойотвом именных суффиксов. Иными словами, отнеоеннооть сущест
вительных к подклаосам абстрактных или конкретных веоьма четко 
определяется словообразовательными суффиксами. Словопроизводотво, 
в результате которого производное абстрактное существительное 
сохраняет лекоичеокое значение производящей основы, выраженной 
глаголом или прилагательным, определяется как деривация оинтакои- 
чеокая, которая,по Е.Куриловичу, предотавляет собой первый этап 
словопроиэводотва абстрактного существительного от глагольных и 
адъективных оонов. Второй этап деривации, названный деривацией 
лекоичеокой, включает в себя дальнейшее развитие семантики аб
страктных существительных, результатом которого оказывается появ
ление у них новых значений, в различной отепени отличающихоя от 
лекоичеоких значений исходных оонов Понятия "оинтакоическая" 
и "лекоичеокая" деривация иопользуютоя в работах по оловооб.азо- 
ванию современного руоокого языка 2. Лекоичеокиыи дериватами при- 
знаютоя производные, лекоичеокие значения которых не тождественны 
значениям производящих основ. К облаоти оинтакоичеокой деривации 
отнооятоя отглагольные существительные, имеющие значение отвле
ченного дейотвия, и отадъективные существительные, характеризую
щиеся значением отвлеченного признака.

Большинство лингвиотов разделяют точку зрения, ооглаоно ко
торой "центр" категории абстрактности формируется за очет имен 1 2

1 Нурилович Е. Деривация лекоичеокая и деривация оинтэкси- 
чеокая. В кн.: Очерки по лингвиотине. М.,1%2, отр.61,64.

2 Земская Е,А. Современный руоский язык. Словообразование.
М., "Просвещение", 1973.
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дейотвия и признака. В группа этих имен немецкого языка те, ко
торые образованы о помощью оуффикоов -rung, -heit, -keit, 
-igkeit, наиболее яоно проявляют опецифичеокие качеотва, приоу- 
щие абстрактным оущеотвительным, их модели выотупают о точки 
врения оловопроизводотва как очень четко мотивированные овоими 
производящими ооновами, а их деривационные оуффикоы, транопони- 
руя глагольные и адъективные производящие ооновы в оуботантив- 
ные, оохраняют лекоичеокое значение глаголов и прилагательных в 
производных словах неизменным.Традиционно критерии отнеоеннооти 
имен существительных к подклаооу абстрактных устанавливались 
именно для таких групп абстрактных существительных. Вне поля 
зрения исследователей долгое время находились те производные 
абстрактные, которые определяются по терминологии Е.Куриловича 
как "лекоичеокие дериваты", т.е. абстрактные существительные, 
регулярные значения которых претерпели семантические сдвиги. От
сутствие отношений регулярной производнооти затрудняет возмож
ность диагностировать их как абстрактные существительные о по
мощью трансформаций номинализации. Практически отсутствуют и 
критерии идентификации абстрактных имен, образованных о помощью 
ряда других исконно немецких и заимствованных суффикоов, обоб
щенные лекоичеокие значения которых не характеризуются доста
точной четкостью.

х х
X

В подходе к проблеме отграничения абстрактных оущеотви- 
тельных от конкретных мнения лингвиотов оходятоя в том, что до 
настоящего времени оно сопряжено о известными трудностями.При
чину этого ряд исследователей видит в многозначности абстракт
ных существительных (как и существительных вообще)1. Столь же 
часто называется и другая причина - расплывчатось критериев 
разграничения, носящих во многих олучаях субъективный характер?

 ̂ Schmidt W. Grundfragen der deutschen Grammatik. Berlin, 
1965, S.109.

p
Скакун Г.А. Отадъективные существительные современного не
мецкого языка и возможности заполнения их моделей. Автореф. 
канд.диос.М., 1972, стр.В.
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Вместе о тем, как частично было показано выше, вряд ли правильно 
говорить о полном отсутствии критериев отграничения. Например, 
трансформация номинализации как прием лингвистического анализа 
вполне убедительно мояет выделять производные абстрактные су
ществительные и иопользуетия с этой целью многими исследовате
лями 1.

В настоящее время лингвисты вое чаще пользуются приемами 
анализа, позволяющими описывать те или иные языковые явления в 
плане взаимодействия их лексических и грамматических признаков. 
Такой подход осуществляется обычно оквозь призму наблюдения со
четаемости, оинтагматичеокого взаимодействия единиц в узких и 
широких контекстах. Под таким углом зрения просматривается оеман- 
тичеокое варьирование, изучения которого требует реальный факт 
многозначности олов, оообенно абстрактных имен. Уже появилось не
мало исследований, в которых описываются различные языковые яв
ления, способные выотупать в качеотве средотв или контекстов 
идентификации многозначных имен. Их авторы пытаются включить в 
рассмотрение те или иные особенности морфологии, оинтакоиоа, лек- 
оичеоких овязей между словами, принадлежащими к различным лекои- 
ко-грамматическим клаооам. Результаты исследований показывают, 
что, например, в Состав отдельных предложно-именных конструкций 
могут входить в качестве именного компонента только или преиму
щественно абстрактные существительные. На основании исследования 
валентности определенных групп глаголов установлено, что опреде
ленные глаголы склонны сочетаться о определенными семантическими 
группами существительных, иногда преимущественно о абстрактными. 
Еоли учесть, что разработка этого вопроса только начинается, то 
становится вполне очевидным, что более пристальное и целенаправ
ленное изучение валентности глаголов и других частей речи может 
дать исследователям достаточно надежные критерии идентификации 
абстрактных существительных. *

* Гуревич В.В. Сопоставительный анализ оловообразовательных 
моделей отвлеченных существительных с суффиксами общеар
мейского происхождения. Канд. дисс.М., 1970.
Арнольд И.В. Семантическая структура олова в современном 
английоком языке и методика ее исследования. Л.,1966 и др.
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Описания всех названных лингвистических принципов и крите
риев разброоаны по большому числу работ, иногда это просто фраг
ментарные заметки, на систематизированные и не предлагающие 
обоснованных критериев. О учетом этого в диссертации отавитоя 
задача систематизировать средства различных уровней, дополнить 
их и уточнить, используя уже накопленный опыт, выделить новые 
средства идентификации абстрактных существительных о тем, чтобы 
охватить вое суффиксальные производные олова и соответствующие 
лекоико-оемантичеокие варианты, показать взаимодействие лекои- 
ческой семантики средств идентификации и абстрактных имен су
ществительных в рамках определенных оинтакоичеоких структур и 
контекстов. Иными словами, задачей работы является-наметить пу
ти и средства идентификации, которые можно было бы в принципе 
распространить на веоь подкласо абстрактных имен о тем, чтобы 
ограничить его от альтернативного подклаоса конкретных имен.

X X  .
X

Идентификация абстрактных существительных осуществляется 
в работе о помощью оредотв-пазных уровней. Вое они как критерии 
идентификации или идентификаторы оцениваются с трех точек зре
ния: однозначности-неоднозначности, продуктивности-непродуктив
ности, лексико-семантической избирательности (валентности).Од
нозначность понимается как свойство выделять только (или пре
имущественно) абстрактные существительные. Под продуктивностью 
подразумевается широта лексического охвата (лекоико-оемантичео- 
кий объем или, в терминологии некоторых исследователей, "почти 
открытость рядов"1). Лекоико-оемантичеокая избирательность не 
требует особого пояснения, она монет быть или очень широкой, 
когда идентификатор (главным образом - глагол) ориентирован на 
абстрактные существительные вообще, или же узкой, ориентирован
ной на определенные семантические группы абстрактных существи
тельных.V Сначала оледует рассмотрение грамматических, т.е. морфоло- 
го-оинтаксических возможностей кдентификации. Как известно, аб-

1 Кузьмичева Л.В. К вопросу об аналитических конструкциях как 
лекоика-грамматичеоком явлении. Канд. диоо.11.,196$,стр.26.
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отрактные оущеотвительные имеют овои оообеннооти в образовании 
множественного числа, хотя этот чиото морфологический признак 
не дает возможности о уверенностью идентифицировать вое суффик
сальные абстрактные оущеотвительные или какие-то другие оловооб
разовательные модели ореди них: охват категорией чиола абстракт
ных оущеотвительных, образованных по различным оловообразова
тельным моделям, ооущеотвляетоя по-разному. Грамматический род 
оущеотвительных как морфологический признак также не может слу
жить критерием их отнесеннооти к подклаооу абстрактных имен. 
Констатации в духе того, что "мужской род оформляет главным об
разом имена существительные о конкретным значением, женский - 
имена абстрактных понятий, средний - имена со значением ообира- 
тельнооти и аботрактнооти"^, слишком приблизительны чтобы слу
жить критерием идентификации. Не могут быть надежным идентифи
катором и оообеннооти употребления артикля при абстрактных оу
щеотвительных, в оилу различных отклонений.

В качеотве более надежного средства идентификации выступает 
сочетание морфологических и синтаксических признаков, в чаотно- 
оти временных форм конъюнктива и кондиционалиса в предложениях, 
выражающих косвенную речь. Характеристика модели сложноподчинен
ных предложений с косвенной речью, как и любой другой модели 
сложноподчиненного предложения, окпадываетоя из "постоянных эле
ментов или постоянных величин", которые не гомогенны. К числу 
постоянных величин в главном предложении относятся лексико
грамматические индекоы - глаголы и возникшие на их основе сущест
вительные речи, чувства, мысли. Характерной чертой главных пред
ложений являетоя их омысловая синсемантия, которая возникает за 
очет переходных глаголов или оущеотвительных речи, мысли и 
чувств, требующих раскрытия в придаточном предложении, так как 
в противном случае предложение оказывается структурно и семанти
чески незавершенным . Существительные речи, являющиеся абстракт
ными именами, идентифицируются следующими за ними придаточными 
предложениями, называемыми в грамматиках "изъяснительными". К по- * 2

* Ярнатовокая В.Е. Категория грамматического рода имен оу
щеотвительных в современном немецком языке. Авторе®.канд. 
диоо. М.,1952, отр.15.

2 Гулыга Е.В. Сложноподчиненное предложение (на материала со- 
щм^ного^немецкого языка).Авторе®.докт.диос .М.,1962,
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отоянным величинам придаточного предложения о коовенной речью 
отнооятоя ооюз daB, чередующийся о беоооюзной связью, и оо- 
юз ob, в качестве постоянной величины в нем выотупают также 
формы конъюнктива. Ни один из этих показателей не являетоя обя
зательным во воех олучаях, однако, как правило, один из них 
должен присутствовать, чтобы маркировать косвенную речь.

Таким образом, опоообностью идентифицировать абстрактные 
оущеотвительные речи в ооставе главных предложений обладает 
определенный тип придаточных предложений, характеризующийся 
"постоянными величинами": ооюзамч или беоооюзной связью, поряд
ком слов и регулярностью употребления конъюнктива и кондицио- 
налиоа. Важным показателем здесь выотупает именно регулярное 
использование морфологических форм конъюнктива и кондиционалиоа. 
Большинство грамматистов определяет конъюнктив как основной по
казатель косвенной речи *. В овете оказанного правильнее гово
рить не о чисто морфологических условиях идентификации в овязи 
о рассматриваемым явлением, а о морфолого-оинтакоичеоких, учи
тывая решающую роль морфологических форм конъюнктива и кондицио
налиса в определенной оинтакоичеокой модели предложения. С по
мощью таких морфолого-оинтакоичеоких контекстов, каковыми яв- 
ляютоя придаточные предложения изъяснительного типа, может быть 
идентифицирована большая группа абстрактных существительных 
( Andeutung, Ahnung, Anechuldigung, Befürchtung, Begründung, 
Behauptung, Bemerkung ).

Среди изъяснительных предложений интерео предотавляют и 
придаточные предложения о союзом daß, выполняющие другую оин- 
такоичеокую функцию, - субъектные предложения, напр.: Ее war ihm 
sichtlich ein Labeal, daB Franklin kam ... (L.Feuchtwanger, Die 
Füchse im Weinberg, 526 ). Структура главного предложения ,но- 
оит при этом специфические черты: оно чаото включает в овой 
ооотав коррелят es, занимающий, как правило, первое меото, 
обязательными членами выотупают глагол-овязка и предикатив, вы
раженный абстрактным существительным. Главное предложение мо-

ШендельС Е.И. Грамматика немецкого языка. М.,1952, 
отр.324,
Jung W. Grammatik aer deutschen Sprache. Leipzig, 1967, 
3.113, 241.
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жет быть и одноооотавным, оовтоять из одного аботрактного су- 
щаотвительного По овоей оемантике существительные, выступаю
щие в функции предикатива в главном предложении, объединяются 
общей лекоичеокой семой, т.е. наличием у них модально-оценочного 
значения (Angeberei, AnmaBung, Heuchelei, Überraschung, Über

treibung, Seligkeit и др.).
Аналогичную группу абстрактных существительных с общей ое- 

мой "оценки" могут идентифицировать на оинтакоическом уровне не 
только оубъектные предложения о союзом daB, но и инфинитивные 
группы, функционирующие в ооотаве предложений в качестве подле
жащих. Абстрактное существительное, выступающее в качестве пре
дикатива, характеризует содержание инфинитивной группы. Число 
существительных, идентифицируемых в таких оинтапсико-оемантичео- 
ких контекстах, как показывает текстовый материал, весьма велико, 
оюда относятся производные абстрактные существительные о различ
ными оуффикоами (Berufung, Dreistigkeit, Bedrängnis, Dummheit, 
Eitelkeit и др.). Инфинитивы и инфинитивные группы в функции 
определения также очень характерны как идентифицирующие оинтак- 
оико-оемантические контексты. Это овязано с тем, что абстрактные 
оущеотвительные о последующим определением, выраженным инфини
тивной группой, характеризуются лекоичеокой недостаточностью, их 
содержание раскрывается через определительную инфинитивную груп
пу.

Вое рассмотренные чисто морфологические, морфолого-синтак- 
сичеокие и синтаксические средотва относятся к сфере грамматики. 
Идентификаторами выступают и оредства пограничной оферы (грамма- j тики и лекоики), т.е. оинтаксико-оемантическке контекоты, способ
ствующие выделению абстрактных существительных. Несомненный инте
рес в плане изучения таких контекстов предотавляют предложно
именные сочетания. В первую очередь это конструкции с предлогами 
vor и aus. Анализ текстового материала показал, что они 
как критерий идентификации абстрактных существительных однозначны 
и продуктивны. Для существительных, употребляемых с предлогом 
vor, прежде всего характерна сема "внутреннее (эмоциональ
ное) состояние субъекта". Встречаются и абстрактные сущоствитель-

Креленштейн И.С. О природе коррелятивной 
подчиненном предложении. Уч.записки I МГШ 
U.,1961, отр.39 и далее.

функции с оложно- 
1ЙЯ, том 26.



ные о оеиаии "внешние эмоции", "физическое состояние человека"
( Ermüdung, Anstrengung, . Schwache), "СОСТОЯНИЯ природы"
( Hitze, Kalte и др.). Сочетания о предлогом aus такке мо
гут выражать душевные переживания, эмоциональное ооотояние 
субъекта, его физичеокое состояние. Но воли содержание конструк
ций о предлогом тог сосредоточено на непосредственных пережива
ниях, эмоциональных состояниях оубъекта, то конструкции о пред
логом aus оодержат указание на овязь с внешним миром *.

Характерный тип оинтакоико-оемантичеоких контекотов обра
зуют предложно-именные конструкции о предлогами au, für, 
zwecks, функционирующие в качестве обстоятельства цели. Ана
лиз текстовых примеров позволяет рассматривать эти конструкции 
в качестве однозначного и продуктивного критерия выделения аб
страктных существительных, хотя предлог zwecks помечен стиле
вой ограниченностью (отнесенноотью к официально-деловому стилю). 
В ооотав сочетаний из чиола производных абстрактных входят глав
ным образом существительные с оуффиксом -ung о категориальной 
лексической семой ^процеооуальнботь". Но, при сохранении во 

всех олучаях категориальной оемы "процессуальноеть", ореди них 
выделяются разнообразные оемантичеокие группировки.

Безусловно интереоны далее предложно-именные конструкции о 
предлогом mit (оемантйка абстрактных имен - качеотва, эмоции, 
оттенки отношения), о предлогом In (аналогичная оемантйка 
абстрактных имен), bis zu (оущеотвительные помечены оемой "ин
тенсивность дейотвия, отепени" и т.д.), unter (чаото - отгла
гольные абстрактные о различным характером "процесоуальнооти"), 
wahrend (у оущеотвительных наличествует оема "темпоральнооть") 
и др.

Необходимо указать и на возможность идентификации абстракт
ных существительных, относящуюся к пограничной сфере оинтакоиоа 
и фразеологии. Речь идет о фразеологиэованной конструкции пред
ложения es kommt zu. Конструкция es kommt zu обладает 1

1 Орловокая T.И. Лексико-грамматические синонимы обстоятель
ства (на материале современного немецкого языка).Канд. 
дисс. Л., 1965, стр. 151-157.
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определенной избирательностью: в ней выступают прежде воего аб
страктные существительные, называющие процессы и действия, а 
также действия, имеющие характер столкновений, в которых прини
мают учаотие люди. Значительно реже вотречаютоя существительные, 
называющие состояния, наступившие в результате дейотвия, или 
близкие им по значению эмоциональные состояния человека. С по
мощью названной фразеологизованной модели предложения в тексто
вом материале идентифицированы многочисленные производные аб
страктные существительные, образованные о помощью различных суф
фиксов (Auseinandersetzungen, Adoption, Bekenntnis, Bestürzung, 
Differenzen, Flucht, Kollision, Polemik, Stagnation, Zerwürfnis, 
Handgreiflichkeiten, MiBhelllgkeiten, Störungen, Überschwemmung,

Zuspitzungen и др.).

X X
X

Не отрицая важности и значения в рамках проводимого анализа 
средств морфологии, синтаксиса и пограничных уровней (офер) как 
идентификаторов абстрактных существительных, оледует однако под
черкнуть, что оообенно широкие возможности отождествления оодер- 
жатоя в лекоико-оемантических контекстах, в рамках которых кри
терием идентификации абстрактных имен служит направленная на них 
лакоичеокая валентнооть (оемантичеокая избирательность) главным 
образом глаголов, а также, в известной отепени, прилагательных, 
существительных, меотоимений.

Пытаясь клаооифицировать глаголы по семантическому принципу 
иооледователи выделяют различные группы, каждая из которых имеет 
единый омыоловой отержень - категориальное лексическое значение. 
Объединенные таким образом глагольные единицы удобнее и целесо
образнее изучать в аопекте их лексико-семантической валентности, 
чем разрозненные глаголы, каждый сам по оебе. Это не отвечало бы 
и уоловию оиотемной организации лексики и оемантики языка. Среди 
глагольных оемантичеоких групп лингвисты называют "ообытийные 
глаголы", X.Бринкман, например, приводит 14 таких глаголов ( ge
schehen, erfolgen, stattfinden, Vorkommen, sich ereignen и др.)^

^ Brinkmann Я. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung.
Düsseldorf, 1962, S.525-526.
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Их специфика заключается, о.оглаоно В.Г.Адмони, в той, что они 
"по своему значению не ооотнооятоя о лицами, а обозначают собы
тия, оовершающиеоя независимо от участников речи, и выступают 
лишь в 3-м лице единственного числа"1. Будучи оеыантичеоки не
полными, эти глаголы образуют во взаимодействии о существитель
ными контексты обязательной валентности. Чаото это бывают "ус
тойчивые и воспроизводимые оловооочетания, которые образуются 
в языке по определенным отрукгурно-оемантичеоким моделям" 
Конструкции выотупают как лексико-оинтакоичеокие контекоты.опо- 
ообные идентифицировать взаимодействующие о "событийными глаго
лами" именные компоненты как абстрактные оущеотвительные о ка
тегориальной пекоичоекой семой "процеооуальнооть". Наиболее про
дуктивными оказываются конструкции о глаголами etattfinden, 
erfolgen . Глагол stattfinden сочетается о оущеотвительными, 
называющими дейотвие или процеса^, нередко о оущеотвительными, 
называющими различные мероприятия о учаотием людей ( Sitzung, 
Versammlung и др.), т.е. в оемантике конструкций оодержитоя 
сема "антропонимичнооть". Конструкции о глаголом erfolgen 
предотавляют ообой однозначный и продуктивный критерий выделе
ния абстрактных оущеотвительных о категориальной лекоичеокой 
оемой "процеооуальнооть". О точки зрения оообеннооти действия, 
выранаемого конструкцией, erfolgen относится, по мнению П.По
лента, к числу "результативных глаголов", называющих закончен
ный процеоо, т.е. сочетания характеризуются наличием в оемантиче 
окой структуре лекоичеокой оемы "результативность"^. Глагол 3

^Адмони В.Г. Типология предложения. В об,¡Иоследования по 
общей теории грамматики.М., 1968, отр.257.

о
Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. 
М.,1970, стр.64.

3Иоффе М.Л. Синтаксические оочетаемооти глаголов geschehen
и etattfinden.в об.: Вопросы германской филологии.Л., 
Изд-во ЛГУ, 1972 , отр.13.

Polen* Р .  "erfolgen" als Punktioneverb substantivischer 
Geschehensbeeeichnung. Int Zeitschrift für deutsche 
Sprache, Bd.20, 1964, H.l, S.l-2.
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geschehen может образовывать сочетания, близкие по оемантике 
конструкциям о глаголами erfolgen и etattflnden. Лекси- 
чеокая валентнооть его, однако, уже,чем валентноеть, например, 
глагола etattflnden . в противоположность глаголу etatt
flnden глагол geschehen не может оочетатьоя о абстрактными 
существительными, содержащими сему "мероприятие" ( Vorfahrung , 
Konferenz, Zeremonie и др.). Свою валентноотную специфику 
имеют и другие глаголы этой оемантической группы.

Отдельной оемантичеокой группой считаются "фазовые глаголы", 
обозначающие различные фазы действия (начало, конец, продолжение) 
и объединяющиеся поэтому общей лекоичеокой семой "фазовооть" 
(elntreten, begehen, erleiden, vollziehen, durchführen и др.). 
Глагол elntreten отличаотоя очень четко выраженной в его семан
тической структуре оемой "начинательнооть", "ингрессивнооть". 
Модифицируемое этим глаголом действие или Состояние характеризу
ется как ингреооивное и продолжающееся, elntreten образует со
четания о существительными, у которых категориальная лекоичеокая 
оема "процеооуальнооть" реализуется как процеоо, действие, со
стояние. В качеотве специальной оемы нередко выотупает "антро- 
понимичнооть", т.е. конструкции передают наступление состояния 
не только в природе и у различных предметов, но и эмоциональные 
и фиоичеокие СООЮЯНИЯ человека.( Alterung, , Beruhigung, Panik,

Zerseteung,Besserung и др.). Специфической чертой глагола duroh- 
fllhren являетоя оема "результативность", т.е. указание на заклю
чительную фаву дейотвия 1. У П.Поленца оемантичеокая характеристи
ка данного глагола включает "активнооть", "целенаправленность" 
дейатвия, осуществляемого о преодолением определенных препятствий 
и направленного не только на его окончание, но и на цель и резуль
тат . Семы глагола определяют и оемантику оочетающихоя о ним 
абстрактных существительных. Прежде всего это оущест-

I Schmidt V. Dis Streckformen des deutschen Verbums. Halle,1968,

2 Polens P. "durohftthren" in der Stilnot substantivischer Titig- 
keltsbezeichnung. Ins Muttersprache, 1963, H.7/8, S.200.
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витальные или их лекоико-сеиантичеокие варианты, называющие 
действия, процеооы о характерными семами "активность", "антро- 
понимичнооть" и "волюнтативнооть" (Ausführung, Berechnung, Er
kundung, Ermittlung, Forschung, Meesung и др.). Глагол voll
ziehen также попользуется в олучаях, когда необходимо подчер
кнуть результативность действия, его завершенность Семантика 
оочетающихоя о ним существительных ограничена, в основном, су
ществительными, называющими процеооы и действия, о семой "ва- 
люнтативность". Продуктивны конструкции с глаголом begehen, 
и существительные, выступающие в качеотве переменного именного 
компонента этих сочетаний, нередко называют дейотвия, поступки 
человека, характеризующиеся оемой "пейоративнооть" или "нега
тивное ть" (Feigheit, Gemeinheit, Eselei, Indiskretion и др.). 
Глагол erleiden формирует синонимичные конструкции, их специфи
ческой особенностью является ограниченность оемантики именных 
компонентов оемой "негативное AeäOTBHen.(Beleidigung, Demütigung, 
Erniedrigung, Verlust и др.). Чаото употребляютоя существи
тельные, называющие различные физичаокие повреждения, травмы, 
нарушения нормальной деятельности организма (Quetschungen, Ver
giftung, Verletzung, Verwundung, Verbrennung и др.).

.Широкими возможностями диагностировать абстрактные оущеот- 
вительные определенных семантических групп обладает группа "кау
зативные глаголы" ( bewirken, herbeifahren, veranlassen, ausle- 
sen, führen zu ). Глагол bewirken, например,сочетается о су
ществительными "процеооуальнооти" и действия" (Änderung, 
Entscheidung, Ionisation и др.), "эмоционального СОСТОЯНИЯ" 
(Empfindung, Stimmung, Heiterkeit ), "ооотояния в социальном 
плане" (Arbeitslosigkeit, Entspannung), "состояния внешней сре
ды" (hohe Temperaturen, Stille ), "качества и признака" как 
одушевленных сущеотв, так и неодушевленных предметов ( Feistig
keit, Nachgiebigkeit, Standfestigkeit ). Ко»теко ты о глаголом 
ausiesen в большей степени, чем все другие, помечены оемами 
"эмоциональное состояние", "антропонимичнооть". Абстрактные оу-

Weisgerber L. Vom Weltbild der deutschen Spraohe, 1. Halb
band, Die Inhaltbezogene Grammatik. Düsseldorf, 1993, 8.199.
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щеотвительные в этих конструкциях называют эмоциональные ооотоя- 
ния человека, внешние проявления эмоций (Begeisterung, Besorg
nis, Enthusiasmus, Freude, Panik и др.). Связь 00 Сферой антро- 
понимии проявляется и в том, что именной компонент может быть 
предотавлен оущеотвительными, называющими различные болезни 
(Epidemie, Entzündung, Krankheit, Infektion). Значительный ИН- 
терео, благодаря овоей чрезвычайно выоокой продуктивности, пред
ставляют конструкции о глаголом führen zu, семантика их пере
менных именных компонентов охватывает новые оемантичеокие участ
ки, что в определенной отепени связано о наличием оемы "двияе - 
ние" у глагола führen. Отличительной чертой führen zu как гла
гольного конотитуента каузативной конструкции являетоя его опо- 
ообнооть широко взаимодействовать о абстрактными существительны
ми, образованными о помощью оуффикоов -Ismus, -tum.

Группа "фактитивные глаголы" споообна создавать идентифици
рующие контексты для многих абстрактных оущеотвительных: глаго
лы anordnen и verfügen сочетаются о именными оемами "дейст
вие", "процеоо", а также "обязанности в социальном плане" (Auf 
dem Tisch lag das Fernschreiben Himmlers, das die Räumung dee 
Lagere anordnete - B.Apitz, Nackt unter Wölfen, 346; Vor eini
ger Zeit wurde die Vormundschaft neu verfügt - D.Noll, Die Aben
teuer vor Werner Holt,340).В конструкциях 0 глаголами Jmdn an
regen zu, auffordern zu, aufrufen zu, bewegen zu, veranlassen zu, 
verführen zu, verleiten zu, zwingen zu выступают абстракт
ные оущеотвительные о категориальными лекоичеокими оемами "дейст
вие", "процеоо", "эмоциональное ооотонкие человека". Среди иден
тифицируемых оущеотвительных оообенно много производных о оуффик- 
оами -heit, -kelt, -igkeit.

Важную в плане идентификации абстрактных оущеотвительных 
группу предотавляют глаголы о ярко выраженной категориальной ое- 
МОЙ "дуративнооть" (andauern, anhalten, wahren и Др.).

Идентифицирующие контекоты может создавать также группа гла
голов, выражающих "негативное отношение оубъекта" (jmdn ankla- 
gen /G/, Jmdn beschuldigen /0/, Jmdn bezichtigen /G/, Jmdm etwas 
vorwerfen, bereuen ). А.П.Иванова именует некоторые из них "гла
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голами обвинения" I. В диссертации же они вое считаются глаго
лами негативной оценки на том основании, что степень оценки ко
леблется у них в значительных пределах, от действительного об
винения до простого упрека по поводу какого-то действия, поступ
ка, тех или иных черт характера, выражаемых абстрактными сущест
вительными.

Объемную семантическую группу абстрактных существительных 
опособна идентифицировать и группа "глаголы эмоций" ( empfinden, 
verspüren, überkommen ), В сочетаниях о ними выступают имена 
оо значением эмоционального или физического состояния человека.
В частности, по поводу глагола überkommen Е.Й.Шендельо заме
чает, что он близок по семантике к безличным глаголам es friert,

schaudert, dürstet mich , т.е. характеризуется отсутствием 
семы "агонтивнооть"^.

Важное значение в плане идентификации абстрактных сущест
вительных имеет группа глаголов в составе beweisen, ¡Jmdn (sich) 
überzeugen von, zeugen von. Их оемантика базируется на 
общей идее признания названных в абстрактных существительных 
характеристик и явлений фактами реальной действительности. У 
глаголов beweisen, Jmdn (sich) überzeugen von- это результат 
деятельности оубъекта, характеризующегося семой "активность"; 
у глагола zeugen von подлежащее, наоборот, характеризуется 
оемой "пассивность". Глаголы семантически ориентированы на аб
страктные существительные с категориальными лексическими оема- 
ми "овойотво" и "признак", с включением или без включения оемы 
"антропонимичность".

Наряду о выделением объемных оемантичеоких группировок, 
лексическая валентность отдельных глаголов создает базу для 
выделения более мелких оемантичеоких групп абстрактных сущест
вительных. Так, оочетаемооть с глаголом befolgen позволяет 
идентифицировать так называемые "существительные регламента
ции", в семантике которых содержатся данные, определяющие.ре-

^Иванова А.П. Сочетания глагола о объектным инфинитивом в 
немецком языке и их русокие соответствия. Иностранные языки 
в школе, 1966, № 6, отр.44.
о
Шендельо Е.И. Многозначность и оинонимия в грамматике.
М.,1970, стр.Иб.
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гламентирующие дейотвия отдельного лица или ряда лиц. Это молот 
быть и оома "побуждение" (типа прямого приказа и раопоряжения) 
и оема "предписанноеТЬ" ( Anweisung, Aufforderung, Weisung, 
Taktik И др.).

Глагол betragen выделяет оемантичеокую группу абстрактных 
существительных о семой "квантитативность". Речь идет о понятиях, 
допуокагощих количественное измерение. Сема "количественное изме
рение" может быть выделена, например, у абстрактного существи
тельного Entfernung, наряду с приоущей ему оемой "процеосу- 
альнооть", или у абстрактного существительного Konzentration, 
наряду с присущими ему Семами "процессуальноеть", "эмоциональ
ное состояние", и у других.

При глаголе bestehen zwischen употребляются абстрактные су
ществительные о категориальной лексической оемой "взаимные от
ношения". Это могут быть отношения оамого различного характера: 
подобия, противопоставления, родства, дружбы, вражды и т.п. 
Абстрактные существительные, содержащие сему "взаимные отношения',' 
могут быть образованы по различным суффиксальным словообразова
тельным моделям (Ähnlichkeit, Antagonismus, Äquivalenz, BUndnie,

Freundschaft и др.).
Семантическую группу абстрактных существительных, называю

щих науки, их отрасли, оформившиеся в большинстве случаев как от
дельные специальности, выделяют глаголы lehren и studieren. 
Глагол flberwlnden может олужить в качестве критерия, о помощью 
которого могут быть обособлены абстрактные существительные, назы
вающие различные социальные учения, теории, отдельные направле
ния в философии, экономике и других науках, причем сочетание ха
рактеризуется в целом лекоической оемой "негативнооть". Для гла
гола особенно характерна сочетаемость с производными абстрактными 
существительными на -ismus, -ie, -ik.

Таким образом, лексико-оемантическая валентность глаголов 
выотупает в целом как наиболее универсальный критерий идентифи
кации абстрактных существительных. Сочетаемооть прилагательных и 
других частей речи, хотя она и играет при этом также немаловаж
ную роль, не может сравниться по овоим возможностям о критерием 
глагольной валентности, возможно еще и потому, что она гораздо 
меньше иооледована. В диссертации рассматриваются лишь отдельные
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случаи лекеико-оемантичеокой валентности других частей речи в 
их отношении к абстрактным существительным.

X X
X

Ооновные результаты исследования могут быть оведены к не- 
окольким обобщающим выводам:

1. Прежде всего неопровержимо доказываетоя правомерность 
утверждения многих лингвистов о том, что в общей масое аб
страктных производных существительных преобладают отглагольные 
и отадъективные олова. Они соответственно являются именами

1 действия и признака в широком понимании обоих значений.
2. Суффикоы, будучи компонентами словообразовательных мо

делей, выотупают в целом как критерий идентификации абстрактных 
оущеотвительных. Хотя внутри одной модели объединяются несколь
ко оемантических разновидностей (Пиш"), возможно всякий раз 
говорить о наиболее характерных для данной модели значениях. 
Например, характерными категориальными значениями ("нишами") в 
пределах модели "адъективная оонова + оуффико -е" являютоя: 
"качества, свойства", в сочетании о оемой "одушевленность" 
("антропонимичнооть") или без нее (вхавве, Güte, strenge 
Breite, Länge, Größe), "ооотояния природы" ( Stille, Kälte, 
Helle ). Еоли же модель имеет вид-"глагольная оонова + оуф- 
фикс -в", то характерным ее значением являютоя "действие" или 
"процесс" (Pflege, Taufe, Reiee).

3. Вое категориальные лексические значения оловообразова
тельных моделей абстрактных оущеотвительных, включающих в ка
честве производящей ооновы глагол, мотивированы семантикой оо- 
новы и так или иначе связаны о категориальными оемами "дейст
вие", "процесо", "состояние". Категориальными же лекоичеокими 
оемами словообразовательных моделей, включающих в качестве 
производящей основы прилагательное, являютоя также мотивирован
ные основой "признак", "качество", "овойотво". Это могут быть 
признак или качество лица, предмета, дейотвия, ооотояния,про
цесса и т.д. Если производящей ооновой словообразовательных 
моделей абстрактных имен служит существительное, что в целом 
менее характерно для немецкого языка, то лекоичеокие семы раз
личной аботрактности связаны главным образом о оемантичеокой
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категорией "предметность". В регулярной соотнесенности опреде
ленных общекатегориальных (частеречных) типов производящих оо- 
нов и соответствующих наборов деривационных оуффиксов проявляет
ся системная организация словообразования, предстающая в следую
щем виде:

глагольная оонова + деривационные оуффиксы
- \m g , -el, -erei, -elel, -nie, -tion 
(реже -e, -t, -ur, -age и др)

адъективная основа + деривационные оуффикоы
-heit, -keit, -igkeit, -е, -anz, -enz 
(реже -isniuB, -sal, -esee и др.)

субстантивная оонова + деривационные суффиксы 
-echaft, -tura, -iamue

4. План содержания намеченной формальной систематики также 
упорядочен. Его системный характер "обнаруживается, в первую 
очередь, в распределении олов по нескольким оемантичеоки объеди
ненным лекоичеоким группам - лексико-оемантическим парадигмам"1. 
Такими группами оказываются установленные в итоге анализа семан
тические блоки: "дейотвия или процессы", "поступки, окрашенные 
пейоративно", "дейотвия, имеющие характер столкновения людей", 
"результат дейотвия, результативное состояние", "занятие людей", 
"мероприятия", "эмоциональные состояния человека", "физические 
состояния человека", "пейоративные физичеокие состояния людей 
(болезни)", "состояния природы", "социальные состояния", "обя
занности в социальном плане", "качественная характеристика че
ловека", "признаки, свойства неодушевленных предметов", "эпохи", 
"временные понятия", "научные отрасли", "теории, учения,течения", 
"понятия регламентации", "взаимные отношения", "существительные 
речи", "понятия, допускающие количественное измерение".

ом.обзор точек зрения в докладе Т.С.Щура "О понятии парадиг
мы в лексике". В об.¡Всесоюзная научная конференция по теоре
тическим вопросам языкознания. Тезисы докладов секционных 
заседаний. М., 1974, стр. 187.
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Каждый блок маркируется о б о и м, характерным для него набором 
словообразовательных формантов - суффиксов. Например, блок 
"действия, имеющие характер столкновения людей" помечен оуффик- 
сами: -heit, -keit, -igkeit, -erel, -nie, -ik, -enz, -Ion (Zwis
tigkeiten, Zankerei, Roheiten, Schießerei, Zerwürfnis, Pole -

mik, Differenzen, Kollision, Diskussion). Блок "взаимные отно
шения" маркируют оуффиксы: -ung, -heit, -keit, -Schaft, -Ismus, 
-(i)tat, -tlon, -nls, -enz (Obereinstimmung, Gleichheit, Einig
keit, Feindschaft, Antagonismus, Identität, Kooperation,Allianz)

Особенно широкими по оловообразовательной емкооти являются 
блоки, семантика которых более непосредственно соотносится о 
общекатегориальными характеристиками двух основных типов произ
водящих основ для абстрактных существительных (глаголов и при
лагательных) - "действие, процесс, состояние" и "признак, ка
чество, свойство". Например, блок "эмоциональные состояния че
ловека" характеризуется суффиксами -ung, -heit, -keit, -e,-nls, 
-le, -asmus, -de, -sal (Erbitterung, Erregtheit, Traurigkeit, 
Sorge, Xrgernis, Apathie, Enthusiasmus, Freude, Trübsal).
Еще шире блок "качественная характеристика человека", включаю
щий суффиксальные показатели: -ung, -heit, -keit, -е, -nie, -ie, 
-asmus, -Schaft, -tum, -Ismus, -(l)tüt, -enz, -anz, -esse (Bil
dung, Fhlschheit, Jungfernschaft, Hochstaplertum, Dilletantis- 
mus, Snobismus, Primitivität, Reife, Intelligenz, Sarkasmus, 
Akuratesse),

5. В синтагматическом плане, т.е. о точки зрения сочетае
мости слов, выявленной на основании определенных синтаксико- 
семантичеоких контекстов, каждый блок характеризуется набором 
определенных синтагматических идентификаторов или валентноот- 
ных характеристик как критерия идентификации. Они складываютс- 
из особенностей лексической валентности предлогов, глаголов, 
прилагательных, частично существительных и др. Так, например, 
приведенный выше блок "эмоциональные, состояния человека", кро
ме указанного для него набора суффиксальных маркеров, характе
ризуется набором синтагматических идентификаторов: сочетае
мостью 0 предлогами vor, aus (vor Ratlosigkeit, aus DankbarkBit) 
in, zu (in tiefer Bewegung, zur Verwunderung seiner Leute); mit
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(mit Freude) ; оочетаемоотыо о определенными семантическими 
группами глаголов - ингреооивными (напр. elntreten) , каузатив
ными (напр. auelOsen ), фактитивными ( bewegen zu, anregen zu, 
zwingen zu ), глаголами эмоций ( empfinden, verspüren ), от
дельными специфическими глаголами (erwaohen aus ) и др.; лек- 
оичеокой оочетаемоатыо о прилагательными (pietzlieh - pldtzliche 
Beruhigung ), причалтными прилагательными континуативного ха
рактера (anhaltend, andauernd), отглагольным прилагательным er
neut (erneute Demütigung ), дуративно окрашенными прилагатель
ными ( monatelang, tagelang и т.д.); лекоико-оемантичеокой 
оочетаемоотыо о отдельными оущеотвительными (das Gefühl» der 
Grund ihrer Enttäuschung, der Grund für seine Tellnahmloeigkeltt 
der AnlaBi die Geste - eine Geste kühler Zärtlichkeit).

На фоне такого многообразия синтагматических идентификаторов 
другой, названный ранее блок "взаимные отношения" имеет в ка
честве идентифицирующего синтагматического показателя воего 
лишь лексическую валентнооть глагола bestehen (zwischen).

Воли попытаться в заключение суммировать вое выявленные 
возможности и оредотва идентификации абстрактных оущеотвительных 
в современном немецком языке и сформулировать общие критерии, 
то таковыми предатавляетоя возможнее** очитать:

1. некоторые морфологические признаки: 
учаотие/неучаотие в оппозиции Singular-Plural: 
дифференцированность по грамматическому роду; 
особенности употребления артикля;

2. словообразовательные признаки: 
определенные наборы суффиксальных формантов; 
определенные типы словообразовательных моделей;

3. синтаксические признаки: 
допуотимооть трансформаций номинализации; 
предложения косвенной речи как реализаторы обязательной 
валентности;
придаточные предложения определительно-изъяонительного
типа о ооюзом daß;
субъектные придаточные предложения;
инфинитивные группы при существительных-предикативах;

36



4. лекоико-оинтакоичеокие конструкции (предложно-
I именные группы);

5. полусвободные оинтакоико-фразеологические сочетания 
(аналитические конструкции);

6. лекоичеокая валентность определенных оемантичеоких 
групп глаголов;

7. лекоичеокая валентность других частей речи;
8. вхождение в определенные лексико-семантичеокие 

категории или оемантичеокие блоки.

Этот перечень свидетельствует об учаотии в идентификации 
абстрактных существительных оредотв различных языковых уровней, 
что позволяет говорить о "полевом характере строения" 1 катего
рии аботрактности. По ходу анализа в диссертации это понятие 
не использовалось, идея "полевого описания" не являлась исход
ной установкой исследования, но результаты анализа дают основа
ние привлечь ее в целях теоретической интерпретации в общем 
заключении по работе. Нельзя не оогласитьоя о Г.Щуром в том, 
что, только проанализировав природу отдельных групп, можно 
"какие-то явления, характерные для них, считать атрибутом и 
функцией того, что обозначается термином поле" В данном 
случае именно так и оботоит дело: выявленный через анализ 
различных групп абстрактных имен -опиоок характерных для их 
идентификации явлений позволяет объединить их понятием "поле", 
не раооматривая это понятие как обязательное, а прибегая к 
нему как к удобному аргументу, поскольку с его помощью, о од
ной стороны, подчеркивается системная организация большого 
числа абстрактных имен в языке, о другой стороны яонее осмыс
ливается онтология языка. Это понятие вбирает в оебя то, что 
особенно важно акцентировать при обобщении результатов рабо
ты, - наличие особенностей парадигматики и оинтагматики в рам
ках изучаемого участка языковой системы, взаимодействие и вза- * 2

^Термин заимствован у В.Г.Адмони - ом.Адмони В.Г. Статуо 
обобщенного грамматического значения в оиотеме языка.
"Вопрооы языкознания'; 1975, № I, стр-53.

2Щур Г.С. Теории поля в лингвиотике. М., 1974, отр.96.
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имопроникновение обоих планов в структурировании семантического 
целого, именуемого клаосом абстрактных существительных.

В практическом аопекте материал исследования, думается, 
представляет известную ценность для разработки оловарей валент
ности различных частей речи в немецком языке. Такие оловари в 
овою очередь имеют очень большое значение для практики обучения 
немецкому языку как сродству общения: на их основе могут быть 
ооотавлены практические пособия и сборники упражнений, лабора
торных работ, рекомендации в помощь переводчику и т.д. Материал 
и выводы диссертации могут быть использованы также в лекционных 
курсах по теории немецкого языка - теоретической грамматике, лек
сикологии, стилистике, на семинарских занятиях со студентами 
специальных институтов. Если понимать практическую ценность дис
сертационной работы как ее способность стимулировать дальнейший 
научный поиск, то имеются основания полагать, что результаты 
данной работы могут поолужить отправным пунктом для других дис
сертационных исследований в руоле развития ряда поднятых по ходу 
анализа вопросов. Особенно важно в этой связи указать на то,что 
мало исследованным остается семантико-отилистический аспект аб
страктных существительных и поле деятельности для исследователей 
здесь безгранично.

Основные положения диссертации отражены в следующих публи
кациях:

1. К вопрооу о роли оинтакоиса при идентификации абстрактных 
имен в пределах лекоико-грамматического клаооа существительных 
(на материале немецкого языка). В об.: Вопрооы филологии, вып.З. 
Минок, 1973 .

2. Некоторые вопрооы словообразования и семантической 
структуры отглагольных абстрактных существительных и их отраже
ние в специальных терминологических словарях. В об.романо-гер
манская и славянская лексикография. Минск, 1973 .

3. К вопрооу сущности и методики исследования абстрактных 
существительных в немецком языке. В с б.: Романское и германское 
языкознание, вып.4, Минск, 1974.
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