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Диссертация посвящена исследованию большой группы глаголов 
современного немецкого языка, в морфемном составе которых выделя
ете я две приставки в широком понимании, т.е. префиксы, полу~вефик-

glücken, vorbestellen, zurückversetzen. Такие глаголы (мы их на-

временного немецкого языка, выделяясь среди остального состава 
префиксальных глаголов тем, что они образованы от слов, имеющих 
в своем составе префиксальную морфему. Cp.: vermieten, Unglück, 
bestellen, versetzen. Наличие приставки у названных слов свидетель

ствует о том, что они в свою очередь связаны синхронно или истори
чески с определенным словообразовательным процессом. А сами би- 
плексы, таким образом, являются результатом нескольких словооб 
разовательнкх актов с двойным применением префи: сации. Данное яв
ление получило в литературе название "двойной префиксации" ( Эор- 
pelpräfigierun^• Хотя этот термин монет поначалу ввести в за-

* Б качестве приставок выступают префиксальные форманты трех сло
ёв: префиксы be-, ver- и др., не имеющие свободного коррелята- 
слова; полупрефиксы an-, auf-, vor- и др., соотносящиеся с 
предлогами, и адвербиальные компоненты fort-, wieder- и др., 
предотавляющие собой третий самый молодой слой префиксальных 
формантов глагола, дополняющих значения и функции первых двух 
слоев и частично конкурирующих с ними в некоторых значениях 
(ор. ver-, ab-, weg-, fort- в значении удаления), а частично 
выражающих по сравнению с ними более конкретные значения.(ср. 
zurück-).

 ̂ Термины "биплекс", "моноплекс" заимствованы у Л.Х.Ройзекзока.
См. Л.И.Ройзензон. Славянская глагольная полипрефиксация,
Минск, 1970. Кроме того, в работе используется термин "симплекс" 
для обозначения исходного (корневого) слова.

 ̂Н. Wellmann. I. Kühnhold. Deutsche Wortbildung. Erster Haup teil. 
Das Verb. (= Sprache der Gegenwart. Schriften des Instituts für 
deutsche Sprache). 3 .29, H.2 , 1973, 143.r
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бяуздение, т.к. «окно подумать, чм речь идет об одновременном 
присоединении к производящей сонове двух приставок, мы считаем 
возможным им пользоваться с вышеуказанным разъяснением.

актуальнееть избранной темы обуславливается в первую очзрадь 
неисследованностью явления двойной префиксации применительно к 
немецкому языку. Тема представляет особенно большой интерео о двух 
точек зрэния: I) соотношения словообразовательного а морфемного 
состава биплекоов, 2) соотношения в бипвекоах процессуального и 
статического аспектов словообразования1. Состав биплексов весьма 
разнообразен, среди них иыеютоя типы, выделяемые по семантической 
значимости внутренней ступени проиэводнооти и внутренней при
ставки. Кроме того, может не совпадать план возникновения биплан- 
сов (их процессуальный аспект) и их соотношение с моделями & ста- 
тическсм аспекта. Даннш вопросам в работе удедяетоя большое вни
мание.

Задачи диссертации могут быть сформулированы следующим обра
зом:

1. Анализ словообразовательных структур биплекоов я их модели
рование;

2. Рассмотрение биплексов в процессуальном аспекта словообра
зования:

а) определение Семантической соотнооительнооти основ биплек- 
сов, мсноплексов и симплексов в словообразовательной цепочке;

б) выявление типов овязей между компонентами словообразова
тельной структуры биплексов;

3 . Рассмотрение биплексов в отахнчеоком аопекте словообразо

вания:

- М.Д.Степанова. Аспекты оинхронного словообразования, ИЯШ, 1972,
№ 3, 5-13; она же: Части речи и корреляция левойчеоких единиц. 
Кн.:пТеория языка . Англистика. Кельтология". Изд-во "Наука",
U., 1976, 140.



а) определение мотивированности биплексов последней ступенью 
произзоднооти, связанной с определенными вторичными приставками,
и изучение валентных свойств последних;

б) выявление релевантности внутренней ступени производное?« 
в биплекоах и ее влияния на общгю мотивированность биплексов;

в) установление функций двойной префиксации в языке.
Материалом для исследования послужили показания совран.'иных

одно- и двуязычных олозарей. Кроме того, были использованы тексты 
художественных произведений 22 современных авторов и публициотиче- 
оких статей еженедельника "Wochenpost" и молодежной газеты "Junge 
Vielt" (ГДР) за 1977 г. На основе этих источников удалось отобрать 
и проанализировать 554 глагольные единицы, отражающие язление 
двойной префиксации. Его можно считать довольно распространенным 
в немецком языке даже на основании словарных данных. Если же учи
тывать, что двуприставочные глаголы связаны с живым словообразо
вательным процессом, то легко понять, что словарная фиксация дале
ко не полностью отражает количество соответствующих единиц в языке, 
ооотав которых постоянно обновляется. Об этом свидетельствует це
лый ряд обнаруженных в текстах новообразований, не зафиксирован
ных ОЛОВарями. Например, fuserbitten (Н.Jobst) ¡ mitvsrenden»
(L.Franje)-, mitgehören (H.Böll); vorberechnen(H.Kant); mitberaten 
(W.Bredel); zubewegen, mitdurchleben (Junge Vielt, 1977); sich auf- 
und abbewegen, mitabhängen, wiederverwenden (Wochenpost, 1977)Й ДР'

Интересно с этой точки зрения и сопоставление данных словаря 
братьев В. и Я.Гримм (1854) и лексикографической серии Э.Матера 
"Deutsche Verben" (1966). Обе работы разделяет одно столетие, ЧТО 
в историческом плане - совсем небольшой период. Однако количествен
ный ооотав отдельных групп двуприставочных дериватов1 изменило".

(см. таблицу я! I).

I Группы двуприставочных дериватов выбраны произвольно.
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Вторичная приставка

Префикс

Полупрефикс

Адверб.комп.

Таблица № I

Grimm Î Mater 
!

¡Исчезло! Появилось 
| старых  ̂ новых

Ъе- 25 28 6 9
miß- II 4 8 I
ver- 64 37 37 10
über- 3 13 - 10
ab- 20 16 7 3

zurück- 18 32 5 17
fort- 14 5 9 -

Незначительно увеличилось число дериватов с Ъе- (ор. 25<28) 
почти вдвое возросло число дериватов с zurück- (ср. 18 < 32); бо
лев чем в 4 раза увеличился состав дериватов о über- (ср.З < 13). 
Наблюдаются изменения в составе некоторых двуприставочных дерива- 
.ов и в сторону уменьшения: незначительные -  в группе дериватов о 
вторичной приставкой ab- (ср. 20 > 16); большие -  в группах дери
ватов с miß- и fort- (ср. соответственно II? 4 и 14 >5) .

Обнаруживаются и качественные изменения, происшедшие в оо- 
таве исследуемых глаголов за зтот период. Одни глаголы устарели и 

ушли ИЗ языка (beabzielen, beursachen, mißbeziehen, verabladen, 
verabzugen, abbetriegen, aberlösen, forterheben и Др.); другие 
уступили место более простым формам: напр., глаголы mißgeiingen, 
mißgebrauchen, mißgefallen, mißgeraten существовали В языке 
одновременно с их вариантами без префикса ge-, т.е. mißlingen, 
mißbrauchen, mißfallen, mißraten. Вместе о тем появились такие 
глаголы, как beeinflussen, bevorschussen, abvermieten, überverei-' 
cuern, übererfüllen, vergemeinschaften, vergenossenschaften, 
vergewerkschaften и др. Последние возникли для обозначения новых 

понятий, появившихся в результате общественного прогреоса, измене-



пий социальной кивни общества.
Проведанный анализ отдельных групп дериватов, где в качества 

вторичной приотавки выступает префиксальные форманты всех трех 
одоев, подтвердил, что двойная префиксация в системе ненецкого 
глагола -  живое словообразовательное явление.

В диссертационном анализа наели применение следующие методы 
исследования: членение по НС, сеиный анализ, трансформационные 
преобразования, конструирование оловообразовательных цепочек, сло
вообразовательное ыоделирование, валентноотнкй анализ и процедура 
подсчётов.

В ооветокоы языкознании существуют две точки зрения на пони
мание словообразовательной структуры производного. Одни ученые 
считают, что для определения словообразовательной структуры произ
водного релевантен линь последний по счёту деривационный акт*, дру-

2гие утверждают, что важны все синхронно значимые акты деривации .
Приняв во внимание обе точки зрения, мы провели оэтапноа 

членение биплексов на НС с целью определения словообразовательной 
отруктуры двуприставочных глаголов и выявления морфологической на
полняемости обеих НС на каждом этапе членения. Например:

oabenennen - um + be .ennen 
be + nennen 2

* См. Е.С.Кубрякова.Основы морфологического анализа. Докт.дисо.,1!., 
1974, 130; В.Н.Немченко. Словообразовательная структура имен при
лагательных в современном русском языке, Горький, 1973, 13 и др.

2 См. П.А.Сободева. Исследование словообразовательной системы на 
основе аппдикативкой порождающей модели. Сб. "Проблемы моделиро
вания языка”, Тарту, 1969, 159; А.Н.Тихонов. Проблемы составле
ния словообразовательного словаря современного русского языка 
(Куро лекций). Самарканд, 1971, 20; и др.
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veruneinigen - ver + uneinig +(en)
un + einig 

*ein.+ ig
mißverstehen - miß + verstehen

Первый этап членения биплексов по НС показал, что для послед
ней ступени проиэчоднооти характерно наличие четких отруктурных 

и семантических отнесений между членами оловообразовательной пары, 
т.е. биплексом и моноплексом. Исключение ооставляют anberaumen, 
einverleiben, beurgrunaen, verabsäumen, нечленимые В СИНХРОННОМ 
плаке. По типу производящих основ биплекоы делятся на 3 группы: 
отглагольные (einberechnen, übererfüllen ), отсуботантивные (ver
unfallen, beauftragen ), Отадъективные ( verunsichern, 
veranschaulichen).

Второй этап членения по НС допуокают не вое биплексы. Бипдек- 
•'ы, в которых прослеживаются словообразовательные отношения и на 
внутренней ступени производности, допуокают такое членение. Ср.
(um ) benennen - be + nennen. Биплекоы же, в которых затемнены" 
или утрачены словообразовательные отношения на внутренней отупени 
производности, допускают дальнейшее членение отруктур лишь на мор
фемном уровне. Cp. mißverstehen, abbestellen.

Морфемный анализ словообразовательно нечленимых моноплекоов 
выявил 2 типа единиц: а) условно-членимые, т.е. оинхронно немоти
вированные слова типа ( ein ) gestehen, (Uber) bekommen, (her)ge- 
ratenj б) дефектно-члениыые1, т.е. такие единицы, у которых один 
из компонентов выделим, а другой являетоя остаточным элементом. 
Напр., ( an ) gewöhnen, (ver)unstalt(en) и др. Словообразова
тельные структуры таких биплекоов носят ущербный характер, т.к. 
их внутренняя ступени производности в синхронном плане нерелевантна. *

* В трактовке Е.С.Кубряковой. Указ, соч., 170-176.
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Для большинства бипиекоов, имзющих релевантную внутреннюю
ступень производнооти, второй этап членения по НС является завер
шающим. Однако в ооотаве отоубстантивных и отадъективкых дерива
тов еоть единицы, которые имеют три этапа членения по НС. Ср. 
veruneinigen.

Таким образом, оловообразовательный анализ структур биплек- 
оов, который возможен у разных единиц на разную глубину, в: ззид 
две разновидности словообразовательных структур двуприставочных 
глаголов: целостные -  о релевантностью воех ступеней деривации*,они 
определяются,волед за П.А.Соболевой, как конечное множество дери
вационных актов, приведших к образованию биплексов (ср. структу
ры unterbelichten, bevorworten, beunruhigen ); И ущербные - 
с релевантной последней ступенью и нерелевантной внутренней сту
пенью деривации -,определяемые, согласно мнению г.С.Кубряксвой, 
как результат последнего деривационного акта. (Ср. структуры 
veruraaohen, beurkunden, hinzugesellen).

Анализ словообразовательных структур биплексов показал, что 
двойная префиксация есть результат двух и трех последовательных 
словообразовательных процессов. Отглагольные дериваты появились 
в результате двуотупенчатой деривации. Ср.: legen - belegen - 
Uberbelegen. Отсубстантивные и отадъектизные дериваты образова
лись вследствие двух- и трехотупенчатого словообразовательного 
процеоса. Ср..: двуотупенчатая деривация:

Pall - Unfall - verunfallen, edel - unedel - verunedeln
дрехступенчатая деривация:

Werk - Gewerk - Gewerksohaft - vergewerkachaften
ein - einig - uneinig - veruneinigen
Словообразовательные структуры биплексов, отражающие процесс 

их возникновения, могут быть смоделированы, Цодедарование бипдек- 
оов проводилось в несколько этапов, поскольку данные единицы имеют 
необычайно сложное строение, характеризующееся внутренней иерархи
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ей частей, вхождением основ одних ступеней производности в другие.

Сначала было выделено 3 обобщенных типа неделей по морфологш- 
чеоной природе ыоноплекса: отглагольный, отсубстантивный и отадьеи- 
т’ чный. С ними соотносятся как биплексы о целостный, так и о 
ущербными словообразовательными структурами. При ооотвеоении бипдек- 
сов с более конкретными моделями (подтипами и вариантами моделей) 
анализу подвергались только биплекоы с целостной оловообрааовахеяь- 
ной структурой. Биплексы хе с нерелевантной внутренней ступень» 

деривации не входят в -истему двойной префиксации. Подтипы 
моделей выделялись с учетом способа образования биплекоа (префик
сального или префиксально-суффиксального) и морфологической приро
ды производящей основы моноплекоа, варианты моделей -  о учётом опо- 
соба образования моноплекоа и по морфодогичеокому характеру вторач- 
ной н первичной приставок*. Кроме того, учнтывахаоь иерархия бонов.

Внутри отглагольного типа выделено 3 подтипа и II ворпоптов мо
делей. Так, подтип ?2 + jpiv ♦ vj объединяет 6 вариантов модевей;

I .  HPv +[pv + v j  - аиеЬемЫеп
2 .  АХ -v^Pv + VJ  - weiterbearbeitan
3 .  Pv + £hPv + vj - verabreichen

При моделировании приняты оледуощие уодовные
V -  постой глагол, глагольная оонова
S -  имя существительное
А -  имя прилагательное
Н -имя числительное
Pv -  глагольный префихо
РП -  именной префико
HPv (Haibprafix ) -  глагольный подупрефико 
нрп -  именной подупрефико
лк (Adverbiaikomponente ) -  адвербиальный компонент 
suv -  глагольный оуффико 
зип -  именной оуффико
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4. HPv + [HPv + V] - mitdurchleben
5. AK + Jh Pv + vj - wie de rauf bauen
6. AK + [AK + vj - wiederherrichten

подтип P2 + [p^ + s] имеет 3 запиянта: HPv + [pv + sj -  umbewaff-1
nen, AK + [Pv + s] -  weitervermitteln, HPv + [pv + S + SUv] - zube- 
nameeni подтип P£ + [p.,v + а] имеет 2 варианта: HPv + [pv + a]- 
Uberverfeinern, AK + ¡Pv + Aj - weiterverbreiten.

Отсубстантиаяый тип моделей объединяет 2 подтипа:
Р2 + [р^ + sj + SUv, имеющий один вариант Pv + (нрп + sj + SUv 
(benachteiligen ), и Р£ + [р1 + sj, имеющий 4 варианта:
Pv + [рп + Sj - verunglücken, Pv + ((Pn + S) + SUnJ1 - vergeweik- 
echaften, Pv + [нРп + sj - bevorworten, Pv + ¡(HPv + V) + нулевой 
суфф.]- beauftragen.

Внутри отадъективного типа выделено 3 подтипа:Р2 + [р̂ п + а] ,  
р2 +[р1п + а ] + suv, р2 +[v + sun], из которых два последних 
имеют по одному варианту: Pv + [рп + а] + suv - verunreinigen:
Pv + [(HPv + V) + SUnJ - veranschaulichen,6 первый ПОДТИП - 4
варианта:

1. Pv ♦ [Pn + а ] - verunaiohern
2. Pv + ¡Pn + (S + SUn)J - beunruhigen
3. Pv + Грп + (V + SUn)J - verunmöglichen
4. Pv + [ p n  + (N + SUn)J - veruneinigen
Моделирование словообразовательных структуо баплексов отража

ет иерархию компонентов их словообразовательной структуры различ
ных ступеней производности и этим самым процесс возникновения би- 
плексов. При этом выделилось 3 типа, 8 подтипов и 22 варианта мо
делей. Иерархическое строение моделей биплексоз показывает, что *

* Квадратные скобки применяются для обозначения предпоследней сту
пени деривации, круглые - для более ранних ступеней.



вторичная приставка всегда выделяехоя на словообразовательном уров
не, в то вреия как первичная выделяехоя в структуре биплекса опо- 
оредохвованно как морфема, неоущая словообразовательное значение, 
о; .ванное с внутренней ступенью производноохи различной глубины.

Раоскохрение бипдекоов в процессуальном аопекте мы продолжили 
о точки зрения оеыанхичеокой соотносительности основ, участвующих 
в производстве данных единиц. Критерием наличия живых семантических 
связей между производящими и производными основами является возмож
ность объяснить семантику вторых через семантику первых1.

Напр»: umbewaffnen а anders, neu bewaffnen
mitansehen » zusammen mit j-m ansehen

Так как производящие соновы двуприотавочных глаголов -  моно- 
плекоы -  являются производными основами по отноиению к производя
щим ооновам -  симплексам, во трансформацию можно продолжить: 

bewaffnen - mit Waffen versehen 
ansehen ■ auf j-n, etw. sehen

В результата »того оеыанхичео||ув ооотнооихельнооть оонов би
пдекоов можно предотавить в виде словообразовательных цепочек од
нокорневых одов: оимллеко —* * ыонопдеко —» бипдеко . Например: 

bauen —* aufbauen —* w iederaufbauen 

denken —» bedenken —r  vorbedenken

При исследовании словообразовательных отруктур бипдекоов 
важно реконотруировать вое словообразовательные акты, привадам 
к ооаданию данных единиц и закрепленные в их структуре, в том чиом 
■ нерелевантные в оиихроином плане. Это дало нам воэможнооть опи
вать вое типы бнпдеиоов. т.е. не только такие, для которых харак-

А.Н.Тихонов. О оемантичеокой ооотнооитеяьнооти производящих и 
производных оонов. ВЯ, 1967, I I, II2-II3.

* Знак —*■ овначает а) направление произвзднооти, б) полную 
нотнвацнв.
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терма швах ооыантичеокая связь между компонентами одовообрааова-» 
тельной структуры, но и биплекоы о затемнением таких овязей.

Словообразовательная цепочка в оистеме двойной префикс, ции -  
это совокупность однокорневых слов, связанных между собой пооту- 
пенчатыми отноиениями синхронической или диахронической производ
ное».

При конструировании оловообраэоватеяьных цепочек биплексои 
учитывались формальная н семантическая производное», ступени i,po~ 
ивводноети, направление проигводкости, а также различные типы овя~ 
эей между компонентами структуры биплехоов. Для этого были введены 
следующие значки: —*■ наличие непооредотвенной семантической овя- 
эи, -/-»• отоутотвио семантической связи, частичное затемнение
семантичеокой овязи,--» наличие опосредствованной семантический 
связи между диотаатно расположенными членами цепочки.

В зависимости от релевантности оемантичеоких овязей между 
членами цепочки биплекоов (или компонентами их словообразователь
ной структуры) выделяются 3 типа биплекоов: I-й тип -  о сохранени
ем оемантичеоких овязей на воех ступенях производное». Сюда отно- 
оятоя биплекоы о целостной словообразовательной структурой. Напр.: 
deutlich — * undeutlich — ♦verundeutlichen. '2-й ТИП -  0 эатемиеии- 
ем оемантичеоких овязей на одной из отупеней производнооти. Он 
объединяет биплекоы о ущербной словообразовательной структурой. 
Напр.: atehen + *  gestehen — г zugeatehen; Saohe-/♦ Ursache — e 
verursachen. 3-й тип - с частичным затемнением оемантических свя
зей между компонентами словообразовательной структуры биплекоов. 
Напр.: Treue —V Untreue-- у veruntreuen ( расхитить ЧТО-Л.,
злоупотребив чьиы-д. доверием). Биплекоы последнего типа подробно 
не раооматривались ввиду отсутствия соответствующих критериев).

Для двуприставочных глаголов характерны трехчленные и четы- 
рехчленные цепочки (симплекс, 1-2 промежуточных компонента я бн-
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плакс). Трехчленные и четрехчленные цепочки биплексов о целост
ной словообразовательной структурой отражают соответственно дву- 
отупенчатое и трехступенчатое оловопроизводство. Cp.: bitten — *• 
erbitten — * zurückerbitten (2 ступени); warm -» wärmen — ■» 
aufwärmen —» wiederaufwärmen; nehmen — » einnehmen— » Einnahme — »

— *  vereinnahmen. (3 ступени). Семантическая производ-
ность биплексов с ущербной словообразовательной структурой наруша
ется выпадением одной из ступеней деривации. Бследствие этого трех
членные цепочки данных биплексов отражают одноступенчатое слово
производство с синхронной точки зрения, а четырехчленные -  двусту
пенчато 8. Cp.: Stehen ф *  verstehen — *■ mißverstehen (одна ступень) 
schießen-/» vorschießen— »Vorschuß— »bevorschussen ( ДВ6 ступени).

Цепочки биплексов иогут завершаться и несколькими производ
ными, в зависимости от сочетательных опособноотей моноплекса. Напр.:

Опосредствованные овязи между диотантно расположенными компо
нентами цепочки некоторых биплексов имеют особенности. Так', в це
почке биплекс auferlegen опосредствованная овнзь legen --- — *
auferlegen становится основной непооредотвенной овяэью (ср.: 
auferlegen - auf J-n,etw. legen-übertr), поскольку современный гла- 
гол erlegen (убивать зверя) по своей семантике не соотносится о 
производящей основой биплекса- erlegen, Опосредствованная связь 
по своей значимости может приравниваться к непосредственной. Ср. 
связи в цепочке биплекса überbelasten: моноплекс belasten се
мантически овязан как с безаффиксальным глаголом (lasten — * 
belasten ), так И С именем (belasten - mit Last versehen), т.в. 
дистантная опосредствованная связь равна непосредственной :

vorbedenken

denken — » bedenken vorherbedenken
nachbedenken
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Last”— lasten— ^belasten —»überbelasten. Опосредствованная 

связь компонентов может быть синонимичной в биплексах типа
verausgaben, поскольку моноплекс И биплекс ( ausgeben---» '
verausgaben) имеют одинаковое значение (тратить деньги). Ср.: 
geben — » ausgeben — *■ Ausgabe — *■ verausgaben! ausgeben = 
verausgaben.

Рассмотрение цепочек биплекоов показывает, что наряду о 00-  
хранением оемантичеоких овязей между компонентами словообразова
тельной структуры возможна потеря этих связей и их переориентация 
о установлением непосредственных связей между биплексом и симплек
сом иди бипдекоом и моноплексом.

Анализ биплексов в их процессуальном аспекте (словообразо
вательное моделирование в структурно-морфологическом и семантиче
ском планах) еще не дает полного представления о данных единицах. 
Характеристика последних может быть дополнена рассмотрением их о 
точки зрения отатического аспекта словообразования, т.е. о учётом 
их связи с моделью о опорой на их мотивированность.

Мотивированность всех биплекоов определяется последней сту
пенью деривации, и в этом они не отличаются от единиц монопрефикоа- 
ции. Биплекоы, мотивированные последней ступенью деривации, могут 
выражать орнативность, фактитивноеть, эффективность, удаление, 
оовмеотн ооть и др. Маркерами данных значений являются вторичные 
приставки. Валентнооть каждого типа формантов, функционирующих в 
двойной префиксации, допускает определенную морфологическую и се
мантическую наполняемость производящей основы -  моноплекса. Так» 
be- образует только отыменные дериваты,míe- только отгяагольт
ные, a ver- те и другие. Префикс be-, взаимодействуя с основами 
имен конкретной и абстрактной семантики, реализует сему орнатив- 
ности ( bevorworten, bemitleiden ), редко семы фактитивности 
( beunruhigen ), эффективности ( bevorigynden). Префикс miß- соче-



таетоя с глагольными основами, допуокающими негативную характери
стику. Префикс ver-,соединяясь с глагольными, оуботантивиьши и 
адъективными основами, вносит в дериваты те семы, которые более 
воего согласуются о семантикой производящих основ: оему удаления 
( verabfolgen ), сему фактитивноеТИ ( veranschaulichen, verunedeln).

Полупрефиксы в основном полисемантичкы. Главная их фуккш 

в двойной префиксации мохет быть определена как модифицирующая: 

действие характеризуется с точки зрения внешних условий свершения, 

ограничения его пространственными или временными пределами: ab-, 
aus- "удаление” ( abbefördern, auserwahlen ),an-, au- "прибли

жение" {angelangen, zubewegen ) ,  auf- "вверх" ( auferbauen), 
"на поверхность" (auferlegen )} um- "вокруг" (umbehalten )} mlt- 

"одковреывнность" (mitausehen );vor- "предшествование" ( vorbe
denken ) •  Полупрефиксы могут выступать и маркерами значений высо

кого уровня абстракции: an-, zu- "объектная направленность" ( аа-  

befehlen, zugedenken ) ,  ab- "прйваТЙВНОСТЬ" ( aberregen). Сюда 
хе относится и аопектная модифика”йя: аи е- "завервеннооть" (аив- 

verkaufen ) ,а п -  "начинательность" (anbeglnnen ) Возможны И бо
лее конкретные модификации: über- "чрезмерность" ( überbewerten), 
unter- "недостаточность" ( unterentwickeln * ),и т - "преобразова
ние" (umbenennen),

Морфологическая валентность полупрефикоо'в в функции вторич
ной приставки ограничивается главным образом глагольными основами, 
и семантика таких оонов очень разнообразна. Среди них выделяютоя 
глаголы движения, речи, целенаправленной деятельности, мышления 
и других дексико-оемантичеоких клаооов. Суботантивные основы здеоь 
очень редки, и являются они преимущественно отглагольными абстракт
ными именами.

Характерной чертой адвербиальных компонентов является их мо- 
носемантичность (wegberufen, wegbefördern - weg- "удаление";
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• vorausberechnen, vorherbedenken - voraus-, vorher- "предшест
вование"; eich heranbewegen - heran- "приближение"и 1.Д.), а 
главной функцией -  пространственная и временная модификация. В

ряде олучаев о ними конкурируют в данной функции полупрефиксы. Cp.« 
напр.,аЪ- и fort-, weg- "удаление"; an-, bei-, zu- и heran-, 
hierher-, hinr \- "приближение" и т.д. Однако полупрефиксы вое 
более вытеоняютоя из этой функции, пооколвку адвербиальные компо
ненты способны более четко передавать пространственные значения. 
Оообанно ярко эта тенденция проявляется у элементов типа herein-/ 
hinein-, heraue-/hinaue- и Т.п. Функции же типа вербализации, 
хранзихив&ции, орнативности, присущие префикоам и полупрефикоам, 
адвербиальным компонентаы не свойственны.

Адвербиальные компоненты вотупают во взаимодействие только о 
глагольными префиксальными основами. Особое место среди них зани
мает wieder-i он взаимодействует как с префиксальными (wiederbe
gegnen), так и о полупрефиксалькыми глаголами (wiederaufwärmen), 
а также с глаголами, уже маркированными адвербиальным компонентом 
>эг— (wiederhereteilen). В семантическом отношении производящие 
ооковы бипдекоов о адвербиальными компонентами являются глаголами 
движения и перемещения ( aioh begeben, eich bewegen, gelangen и 
т.п .), гяагояамн коммуникации (befehlen, beordern, beschwören и 
др.), целенаправленного дейотвия (bestellen, verdienen и дрО«

Данные характериотикн важны для мотивированности бипдекоов 
h u i пооледней отупеныо проиаводноотв. Мотивированность же биплек- 
оов о целоетной оловообразовательной структурой, т.е. имеющих се
мантически релевантную внутреннею ступень деривации, характеризу
ется некоторыми особенностями. Внутренняя (первичная) приотавка, 
вычленяемая опосредствованно как морфема в составе биплекса, может 
вычленяться оловообразовательно на уровне монопяекоа и нести слово
образовательное значение, которое участвует наряду оо значением
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вторичной приставки в общей мотивированности биплекса. Cp.subenam- 
sen я mit einem zusätzlichen Kamen versehen (добавочное снабже
ние), überverfeinern « zu(sehr) fein(er) machen (чрезмерное
наделение качеством). В таких случаях в биплексах создаются слож
ные словообразовательные значения, носителями которых являются обе 
приставки. Словообразовательная структура таких биплексов ка̂  н 
перестраивается. Ср.:в процессуальном аспекте модели биплексов 
zubenamsen И überverfeinern имеют ВИД Pg + + s] и Pg +
[р, + а], а в статическом аспекте они воспринимаются как 
Jig + Pjj + S и Jpg + Р^ + А.

В ряде случаев первичная приставка привносит своё значение

в биплекс , но не мотивирует его. Так, в биплексе veranschauli
chen первичная приставка выделима словообразовательно на первой 
ступени производности (ап- "обращенность к объекту" в глаголе 
anechauen ) и разделена с вторичной приставкой промежуточной 
ступенью производности с применением оуффиксации ( anschaulich). 
Здеоь перестройки понимания словообразовательной структуры не на
блюдается, но значение первичной приставки рщущается в значении 
биплекса: наделять качеством,связанным с обращенностью к объекту.

Семантическая роль первичной приставки в биплексе зависит, 
по-видимому, от таких факторов: во-первых, от выделиности или 
невыделимости основы, с которой она образует НС. Ср.:в биплексе 
bevorworten первичная приставка г. семой предшествования участву
ет В мотивированности биплекса: mit Vorgesetztem Wort versehen; 
в биплексе же bevorraten, где Vorrat - семантическое единство-, 
можно ощутить значение предшествования, преднамеренности, свой
ственное vor-, но сложное словообразовательное значение здесь 
не образуется; во-вторых,от степени значимости первичной пристав
ки для моноплекса. Ср..' значение орнативности в биплексе zubenamsen 
более релевантно для моноплекса, чем значение основательности в
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биплекое vorbedenken, поэтому значение первичной приставки в по- 
оаеднем олучае мало релевантно и для мотивированности всего би- 
плекса; в-третьих, от того, на какой ступени деривации она значи
ма* C p.beunruhigen И re ra n e c h a u llc h e n . Чем глубже эта отупень, 
там меньше значимость приставки для воего биллекоа.

£ биплексах о высокой отепеньв значимости внутренней пристав
ки выделено 2 типа соотношений словообразовательных значении при- 
оталон:

I . Цодифнкационкый тип, при котором одно оловообразователь
нов значение уточняет или модифицирует другое. Сложные словообра
зовательные значения является результатом участия в общей мотиви
рованности биплексов двух словообразовательных значений, носителя
ми иоторых являвтоя обе приставив. С отдельными сочетаниями вто
ричной и первичной приставок при соответотвуищей основе связаны 
отдельные комплексные словообразовательные значения:

Ъетог- а) оиабжение чеы-л. предварительным ( baro rw o rten )

— оиабжение чем-a. о положительной оценкой
(b e ro rre o h tan )

benaoh- снабжение чем-я. с отрицательной оценкой 
( h e n a c h te llig e n )

be u n -, r e ru n -  наделение негативным хачеотвом (те пш » i  che m ,  

beunruhlgen)

altan-, n itsu- совместная обращенноеть к объекту (nltansehen, 
mitiuhbren)

▼ orrer- а) перемещение на более ранний срок (v o rra rla g en )

0) преждевременное удаление ( rorverkaufen) 
uberbe- чрезмерное оиабжение ( Uberbeiiehten) 
unterbe- недостаточное снабжение ( unterbeiaeten) 
швЪе- преобразованное снабжение ( umbewafínen) 
sube- добавочное снабжение (eubenamsan) и др.
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2. Синонимический тип, при котором вторичная приставка реа
лизует в биплексе то же значение, что и первичная. Присоединение 
синонимичной приставки служит разным целям. Посредством вторичной 
приставки а) осуществляется добавочная мотивация (auferstehen, 
auserlesen ), б) усиливается значение производящей основы 
(verabreichen, auserbitten), в) выделяетоя определенный лекоико- 
оемантический вариант полисемантического глагола (verausgaben, 
umbeschreiben̂ CKHOHHMHH приставок в двойной префиксации наглядно 

показывает смену дериваторов определенных слоев в словообразова
тельной системе немецкого глагола.

На основании проведенного анализа правомерно утверждать в 
заключении, что двойная префикоация выполняет важные задачи в 
языке, а именно: выражает сложные словообразовательные значения, 
неоет функцию добавочной мотивации, служит для выделения опреде
ленного лекоико-семантического варианта многозначного префиксаль
ного глагола. Она образует внутри глагольного словообразования 
овою микросистему ввиду следующих ее свойств:

1. все биплексы укладываютоя в определенные модели, отража
ющие многоступенчатость двойной префиксации;

2. существуют определенные структурные закономерности соче
таемости префиксальных формантов: а) префиксы одного слоя обычно 
друг с другом не сочетаются; б) в функции первичной приотавки 
чаще выотупают префиксы; в) в функции вторичной приставки -  полу- 
префиксы и адвербиальные компоненты; г) наиболее частотны сочета
нии полупрефикс + префикс и адвербиальный компонент + префико;

3. в миокрооистеме прослеживается распределение семантиче
ских функций между префиксами различных слоев: абстрактные лек
сико-категориальные значения (снабжение, фактитивное» и др.) 
выражаются префиксами первого сдоя -be-, тег- . Полупрефикоы 
же модифицируют их значения¡nachversichern -  наделение призна-



кои пооде установленного орока.аЪеггвбеп - уотраненне признака, 
который наделен объект действия и др. Адвербиальные компоненты 
более лекоичны и ыоносеыантичны по овоей семантике;

4. в биплекоах наблюдается синонимичная замена префиксаль
ных компонентов разных слоев, отражающая изменения в оистемз гла
гольной префикоации;

5. строго в микросистему входят только биплексы с целостной 
оловообразовательной структурой, т.е.с семантической релевантностью 
внутренней ступени проивводноети, обуславливающей участие первич
ной приотавки в общей мотивированности биплекса, благодаря чему в 
биплексах создаются оложные словообразовательные значения, носите
лями которых являются обе приотавки.

Результаты данного исследования могут быть использованы как 
в преподавании теории языка, так и на практических занятиях. 
Конкретный материал последования интересен для лекционных и оеми- 
нароких занятий по лексикологии и одовос разованию немецкого язы
ка. На оонове идей и положений диссертации возможно выполнение 
куроозых и дипломных работ. Приложение, содержащее описок биплех- 
оов, может оказатьоя полезным для лексикографии.

Композиционно диооертация состоит из Предиоловия, Введения, 
трех глав, Заключения, библиографии, опиока источников материала 
и приложения в виде описка выявленных биплекоов.

В предиоловии даетоя обоснование актуальнооти темы, формули
руются задачи иооледования, показываются ооновные положения, вы- 
нооимые на защиту, определяется теоретическая и практическая цен
ность исследования, перечиоляютоя методы анализа.

Во введении определяются приципы отбора материала. Рассматри
ваются три типа словообразовательных морфем в системе немецкого 
языка, приводится количественный состав биплекоов, установленный
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на основе сдоварей и примеров иа художественной литературы и прес
сы. (

В первой главе излагаются основные положения современной тео
рии словообразования: аспекты синхронного словообразования, поня
тие словообразовательной модели; понятия производности, ступени 
производности, направления производности; понятие словообразова
тельной цепочки; понятие внутренней валентности; понятие семан
тической мотивированности.

Вторая глава посвящена моделированию словообразовательной 
структуры биплекоов В ней выявляется морфологическая природа НС 
биплекоов, а также НС ыоноплексов; определяются типы биплекоов 
по принадлежности производящей ооновы к той или иной части речи, 
раскрывается многоступенчатость двойной префикоацни, выделяются 
модели двуприставочных глаголов; показывается ооотномение словооб
разовательной м морфемной структуры биплекоов. с

Третья глава посвящена характеристике биплекоов о точки зре
ния процессуального и статического аспектов синхронного словообра
зования. Посредством словообразовательных цепочек показывается 
возникновение биплекоов и семантическая соотносительность основ 
биплекоов. моноплекоов, симплакоов; определяется мотивированность 
биплекоов последней отупенью деривации, изучаются валентные свой
ства вторичных приотавок, выявляется релевантность внутренней сту
пени производности и влияние её на общую мотивированность биплек
оов; устанавливаются функции двойной префиксации в языке.

В заключении по диссертации подводятся итоги проведенного 
исследования.
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