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Аннотация. В фокусе исследования находится вопрос об актуализации таксисных значений в 
функциональных структурах немецкого языка, содержащих глагольно-именные аналитические 
конструкции на основе акциональных и процессуальных девербативов. Функциональные структуры 
рассматриваются как глагольные конструкции, состоящие из функционального глагола и именного 
компонента, как сочетания семантически опустошенных глаголов с именами существительными. 
Девербативы обладают двухслойной синкрет-семантикой. Они сохраняют глагольные семантические 
характеристики и находятся в области синкретизма имени существительного и глагола. Девербативам 
как именам существительным присущи грамматические категории рода, числа и падежа и, 
соответственно, они характеризуются принадлежностью к конкретной словообразовательной 
(деривационной) модели. Будучи производными синкрет-образованиями, девербативы 
характеризуются не только «вербогенностью», но и таксисностью. Целью данной работы является 
описание таксисных категориальных значений псевдоодновременности в немецких 
монопропозитивных высказываниях с глагольно-девербативными сочетаниями. Материалом для 
настоящего исследования послужили высказывания с глагольно-девербативными аналитическими 
конструкциями, полученными методом направленной выборки из электронной базы Лейпцигского 
корпуса (LC) и Электронного словаря немецкого языка (DWDS). В ходе исследования установлено, 
что высказывания с глагольно-именными структурами, содержащими предложные девербативы и 
функциональные глаголы, являются монопропозитивными. В монопропозитивных высказываниях 
немецкого языка с глагольно-девербативными аналитическими конструкциями актуализуются 
таксисные категориальные значения псевдоодновременности. В состав монопропозитивных 
высказываний входят глагольно-именные конструкции, состоящие из предложных девербативов с 
предлогами zu, in и функциональных глаголов bringen, nehmen, anregen, setzen, verfallen, geraten. 

Ключевые слова: функциональные структуры, глагольно-именные аналитические конструкции, 
девербативы, предложные девербативы, таксис, псевдоодновременность.  
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Abstract. The research focuses on the issue of actualization of taxic meanings in the functional 

structures of the German language containing verb-nominal analytical constructions based on actional and 
procedural deverbatives. Functional structures are considered as verbal constructions consisting of a 
functional verb and a nominal component, as combinations of semantically empty verbs with nouns. 
Deverbatives have a two-layer syncretic semantics. They retain verbal semantic characteristics and are in the 
field of syncretism of the noun and verb. Deverbatives as nouns have grammatical categories of gender, 
number and case and, accordingly, they are characterized by belonging to a specific word-formation 
(derivational) model. Being derived syncretic formations, deverbatives are characterized not only by 
"verbogenicity", but also by taxicity. The purpose of this work is to describe the taxic categorical meanings 
of pseudo-contemporaneity in German monopropositive statements with verb-deverbative combinations. The 
material of this study was statements with verb-deverbative analytical constructions obtained by the method 
of directed sampling from the electronic database of the Leipzig Corpus (LC) and the Electronic Dictionary 
of the German Language (DWDS). The study found that statements with verb-nominal structures containing 
prepositional deverbatives and functional verbs are monopropositive. The composition of monopropositive 
utterances includes verb-noun constructions consisting of proposed deverbatives with the prepositions zu, in 
and the functional verbs bringen, nehmen, anregen, setzen, verfallen, geraten. 

Кeywords: functional structures, verb-nominal analytical constructions, deverbatives, prepositional 
deverbatives, taxis, pseudocontemporaneity. 
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Введение  
В фокусе исследования – рассмотрение вопроса актуализации таксисных 

категориальных значений в высказываниях немецкого языка, содержащих такие 
функциональные структуры как глагольно-именные конструкции на базе девербативов. 
Целью данной работы является описание таксисных значений псевдоодновременности в 
монопропозитивных высказываниях, состоящих из предложных девербативов и 
функциональных глаголов как составных частей глагольно-именных аналитических 
конструкций немецкого языка. Функциональные структуры (funktionale Strukturen, 
Funktionsverbgefüge) [Haider 1992; Bruker 2013; Dannhauer 2012; Herrlitz 2010; Kamber 2008, 
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2013; Treptow 2010] представляют собой глагольно-именные сочетания, характеризующиеся 
широким семантическим потенциалом и «образующие своеобразную шкалу перехода от 
фразеологизмов к свободным сочетаниям» [Богуславская 1997: 4].  

Глагольно-именные сочетания функционируют как единый предикат, аналитичны по 
своей структуре, отличаются от аналитических глагольных форм степенью 
грамматикализации 1  и от фразеологических сочетаний отсутствием метафорического 
переосмысления [Богуславская 1997: 7]. Вопрос о десемантизации глагола (semantische 
Ausbleichung, semantic bleaching, в понимании Szczepaniak [Szczepaniak 2011: 11]) можно 
рассмотреть на примере функциональных структур. Так, Chr. Lehmann отмечает: “Under the 
diachronic aspect, grammaticilization is a process which turns lexemes into grammatical formatives 
and makes grammatical formatives still more grammatical…” [Lehmann 1985: 303].  B. Heine и 
M. Reh определяют грамматикализацию следующим образом: “… as evolution whereby 
linguistic units lose in semantic complexity, pragmatic significance, syntactic freedom, and 
phonetic substance…” [Heine, Reh 1984: 15]. E. C. Traugott и B. Heine подчеркивают: “… 
grammaticilization <…> refers to that part of the theory of language that focuses on the 
interdependence of language and parole, of the categorical and less categorical, of the fixed and the 
less fixed in language. Grammaticalization is the linguistic process, both through time and 
synchronically, of organization of categories and of coding” [Traugott, Heine 1991: 1]; “… 
grammaticalization is a kind of language change, subject to certain general processes and 
mechanisms of change. <…> Much of the literature on unidirectionality characterizes the 
development of grammatical from lexical meaning in terms of desemanticization, bleanching and 
emptying or loss of semantic or pragmatic meaning” [Traugott, Heine 1991: 3−4]. Данный подход 
соотносится с позицией Т. А. Майсака, рассматривающего грамматикализацию как особый 
семантический процесс, результатом которого является появление языковой единицы с 
грамматическим значением [Майсак 2005: 40].  

Грамматикализация «представляет определенную степень изменения категориального 
значения глагола, его перекатегоризацию как языковой единицы, отражающую его движение 
вдоль категориального континуума в направлении от лексического значения к 
грамматическому. Чем больше грамматических характеристик приобретает глагол, тем менее 
конкретным становится его лексическое значение» [Болдырев 2009: 90]. Одним из ведущих 
признаков грамматикализации, как уже отмечалось, является десемантизация, так глагол 
утрачивает конкретную лексическую семантику в определенной среде функционирования и 
приобретает грамматические функции. 

 

Основная часть 
Функциональные структуры рассматриваются как глагольные конструкции, состоящие 

из функционального глагола и именного компонента. В. Б. Касевич рассматривает 
функциональные структуры как «сочетания семантически опустошенных глаголов с 
именами существительными» [Касевич 2006: 463]. Семантический потенциал эмотивных 
каузативов, актуализирующих синкретизм эмотивности и каузативности в том числе на 

                                                           
1 Грамматикализация – процесс перехода от лексического к грамматическому статусу; грамматизация – становление 

грамматически обязательным компонентом. 
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примере функциональных структур, представлен в исследовании Н. П. Сюткиной [Сюткина, 
2017, 2018а, 2018б, 2019, 2021] И. В. Богуславская изучает словосочетания немецкого языка, 
состоящие из глагола и имени, представляющие собой семантическое единство (разной 
степени спаянности) и выполняющие в предложении функцию сказуемого: Abschied nehmen, 
in Erscheinung treten [Богуславская 1997; 2004]. Автор называет эти единицы глагольно-
именными предикативными сочетаниями. В функции именного компонента выступают 
девербативы. Девербативы обладают сложной семантикой, поскольку они объединяют 
процессуальные значения, унаследованные от производящих глаголов, и предметные 
значения, приобретенные ими в процессе деривации, другими словами, обладают различной 
степенью «вербогенности» (сохранения ими глагольной семантики) (термин Р. З. Мурясова) 
[Мурясов 1989: 50]. 

Промежуточное положение функциональных структур между фразеологизмами и 
свободными словосочетаниями не позволяет провести между ними границу [Богуславская 
1997]. Имя существительное, являющееся девербативом (Verbalabstractum) или имя действия 
(nomen actionis) заимствует категориальное значение у глагола и становится собственно 
носителем содержания действия. Девербатив обладает грамматическим значением 
предметности. Эта грамматическая предметность является предпосылкой развития у 
девербатива вторичных предметных значений. Когда значение «предметность» становится 
преобладающим и нейтрализует исходное значение «процессуальность», девербатив 
постепенно переходит в конкретное имя существительное, в котором ослаблена 
семантическая связь с глаголом-основой, происходит утрата глагольности (Nomina resultati, 
Nomina acti, Nomina qualitatis) [там же]. 

В этой связи В. Г. Адмони ставит вопрос о структуре грамматического значения, 
который дополняет вопрос о структуре грамматических форм [Адмони 1979: 6]. В 
грамматическом строе языка реализуется соединение формы и значения, сочетающиеся 
компоненты языкового знака выступают в наиболее осложненном виде и в своей 
максимальной взаимообусловленности. В. Г. Адмони рассматривает синтезирующий подход 
к языку как подлинную цельность, если грамматические явления будут трактоваться 
системно, как образования, обладающие своей формальной структурой и своим значением. В 
немецком языке в ряде работ германистов можно встретить мысль об «умирании» или 
«вымирании» глагола (Das Zeitwort stirbt!), все большем проникновении именного стиля 
(Nominalstil) во все сферы языка. К средствам этого стиля относятся и функциональные 
структуры, состоящие из десемантизированного глагола и именного компонента [Матасова, 
Уфимцева 2017; Daniels, 1963; Kamber 2013]. «Der Nominalstil kann als eine der wesentlichen 
Entwicklungstendenzen des modernen Deutsch bezeichnet werden. (…) Durch die Akademisierung 
bzw. Verwissenschaftlichung der Sprache des öffentlichen Lebens vor allem seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts in Massenpresse und Verwaltungs- und Politiksprache wird die Nominalisierung als 
Mittel zur Komprimierung des Satzbaus auffällig und gemeinsprachlich, dass man vom Nominalstil 
sprechen kann» [Bruker 2013: 2]. 

С. Поттер утверждает, что западная цивилизация ценит интеллект больше эмоций, 
поэтому европейцы страдают болезнью существительных (noun disease), предпочитая 
существительное глаголу. Англичанин, скорее, выберет вариант London’s growth is rapid, чем 
London is growing rapidly [Potter 1975]. Семантически ближе всего к глаголам конверсивы – 
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субстантивированный инфинитив, так как они наследуют семантическую структуру 
исходного глагола, демонстрируя семантику процессуальности и сохраняя дополнительные 
семы, например, сему итеративности (Bumsen, Klippern, Puffern).  

Девербативы обладают двухслойной синкрет-семантикой. Они сохраняют глагольные 
семантические характеристики и находятся в области синкретизма имени существительного 
и глагола. Девербативам как именам существительным присущи грамматические категории 
рода, числа и падежа и, соответственно, они характеризуются принадлежностью к 
конкретной словообразовательной (деривационной) модели. Будучи производными синкрет-
образованиями, девербативы характеризуются не только «вербогенностью», но и 
таксисностью, то есть способностью к актуализации таксисных категориальных значений в 
высказываниях с предлогами. Предложные девербативы (термин – И. В. Архипова) являются 
составным элементом глагольно-именных аналитических конструкций и характеризуются 
способностью к актуализации таксисных категориальных значений. 

Вопросы таксисной актуализации освещаются в работах таких отечественных 
лингвистов как А. В. Бондарко, С. М. Полянского, Н. А. Ляшенко, И. В. Архиповой и др. 
[Бондарко 2002, 2011, 2017; Архипова 2020, 2020а; Ляшенко 2019; Полянский 1991, 2017]. 
Категория таксиса предполагает временную сопряженность или соотнесение во времени 
референциально однотипных или однородных действий или ситуаций (относительно друг 
друга в рамках целостного временного периода, безотносительно момента речи). Таксисные 
категориальные значения актуализуются, как правило, в полипропозитивных высказываниях 
с диктум-диктумными отношениями, содержащих единицы с эксплицированными 
аспектуальными характеристиками сочетающихся пропозиций. В монопропозитивных 
высказываниях немецкого языка реализуются таксисные категориальные значения 
псевдоодновременности. 

Эмпирический материал представляют монопропозитивные высказывания с глагольно-
именными конструкциями с девербативами процессуальной и акциональной семантики. 
Такие высказывания содержат девербативы das Kreischen, das Kochen, das Lesen, das Brennen, 
das Leuchten, das Lachen, das Schweigen, das Schmelzen, das Atmen, das Zucken, das 
Nachdenken, das Staunen, das Erstaunen, das Entsetzen, das Schlafen, die Verwunderung, die 
Aufregung, die Erregung, der Abschied, der Verkauf и др. и функциональные глаголы bringen, 
nehmen, anregen, versetzen, umsetzen, setzen, verfallen, geraten, umkippen и др. (zum Kreischen 
bringen, zum Kochen bringen, zum Lesen bringen, zum Brennen bringen, zum Blühen bringen, zum 
Leuchten bringen, zum Lachen bringen, zum Schweigen bringen, zum Schmelzen bringen, zum 
Anhalten bringen, zum Zucken bringen, zum Nachdenken bringen, zum Nachdenken anregen, in 
Erregung versetzen / umsetzen, in Aufregung versetzen, in Verwunderung versetzen, in Staunen 
versetzen, in Erstaunen versetzen / setzen, in Entsetzen versetzen, in Staunen verfallen, in Staunen 
umkippen, in Staunen geraten и др.), например:  

(1) Seine ruhige, tiefe Stimme bringt eine Traube Teenager vor der Bühne zum Kreischen 
(LC). 

(2) Solche Erschütterungen bringen Menschen zum Nachdenken (LC). 
(3) Die Coaches albern viel herum, machen Komplimente und bringen die Kandidaten zum 

Lachen (LC). 
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(4) Er thematisierte allerdings auch negative Gegebenheiten im Chor und regte die Sänger 
zum Nachdenken an (LC). 

(5) Diese Wendung seiner Politik setzte seine Umgebung wohl in Verwunderung, fand aber 
wenig Glauben … (LC). 

(6) Die Ergebnisse des Treffens mit dem Präsidenten der USA haben die ganze Welt in 
Erregung versetzt (LC). 

(7) YouTube-Stars haben Tausende Fans in Köln in Aufregung versetzt (LC). 
(8) Der frisch zurückgekehrte Orbán versetzt etliche seiner Freunde in Erstaunen – und dann 

in Entsetzen (LC). 
(9) Ich habe schon als Kind gerne meine Familie zum Lachen gebracht (DWDS). 
(10)  Daniel, Tutor des Praktikums und Student im achten Semester, erklärt an Mandys 

heroischem Selbstversuch, was uns überhaupt zum Atmen bringt und unter welchen Störungen im 
«Atembetrieb» etwa Asthmatiker zu leiden haben (DWDS). 

(11)  … zum Abschied nahm der Feldmarschall noch das David'sche Bild von Bonapartes 
Alpenzuge mit hinweg und schenkte es seinem Könige für das Berliner Schloß (DWDS). 

(12)  Erst nach einer 5-, 7- bis 10jährigen Lagerung in Fässern wird der Scotch-Whisky zum 
Verkauf gebracht (DWDS). 

(13)  Heraus kam Crossover vom Feinsten, bei dem jeder Huf ins Zucken gerät (DWDS). 
В вышеприведенных высказываниях, содержащих глагольно-именные конструкции на 

базе девербативов das Kreischen, das Nachdenken, das Lachen, das Atmen, die Verwunderung, 
die Erregung, die Aufregung, das Erstaunen, das Entsetzen, der Abschied, der Verkauf, das Zucken 
реализованы таксисные категориальные значения псевдоодновременности. 

 

Заключение 
Таким образом, в монопропозитивных высказываниях немецкого языка с глагольно-

девербативными аналитическими конструкциями актуализуются таксисные категориальные 
значения псевдоодновременности. В состав монопропозитивных высказываний входят 
глагольно-именные конструкции, состоящие из предложных девербативов с предлогами zu, 
in и функциональных глаголов bringen, nehmen, anregen, setzen, verfallen, geraten и др. 

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с описанием и 
типологизацией различных функциональных структур с девербативами в немецком и других 
германских языках, в том числе, в сравнительно-типологическом аспекте.  
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