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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей семантико-функциональной вариабельности кон-
ституентов функционально-семантических полей адъективной лексики (типа tief) и сравнения сходства, 
включающего отсубстантивные деривационные модели на -ig (unsinnig), -en (gewissermaßen), -lich 
(unglaublich), -isch (schweinisch) и т. п., субстантивные дериваты с полупрефиксами erz-, super-, ur-, extra-, 
hyper-, ober-, ultra- и т. п. (типа Erzheuchler, Superschlitten, Hyperdummheit, Ultraidee, Urwahrheit, Extra-
Sauberkeit usw.), а также субстантивные и адъективные композиты (типа leichenblaß и Bombenleistung). 
Данные единицы проявляют тенденцию к семантико-функциональному сдвигу в сторону качественно- 
оценочной характеризации предмета или интенсификации признака под влиянием социально обусловлен-
ных и лингвистических факторов. Исследование было проведено на основе коммуникативно-деятельност-
ного подхода с использованием следующих методов: компонентного анализа, трансформационного пре-
образования и описания. В ходе анализа были выявлены основные закономерности формирования бифунк-
циональности у анализируемых единиц, которая характерна для периферийных конституентов функци-
онально-семантических полей сравнения, качественности признака, оценки, интенсивности и нередко 
является результатом их использования в речевом акте, в том числе при нарушении парадигматически 
обусловленной лексико-грамматической сочетаемости единиц, используемых при формировании выска-
зывания. В результате создаются предпосылки для формирования так называемых «промежуточных 
зон» между микрополями и соположенными функционально-семантическими полями сравнения и интен-
сивности, а также качественности признака и оценки. Данный процесс свидетельствует о континуаль-
ности соответствующих структурных образований и является частным случаем, подтверждающим не 
только «размытость» границ исследуемых функционально-семантических полей и их развитие, но и ди-
намику развития языковой системы в целом. 
Ключевые слова: функционально-семантическое поле, микрополе, «промежуточные зоны», континуаль-
ность системы, сравнение, качественно-оценочная характеристика, интенсивность.

Abstract: the article is concerned with analyzing the semantic and functional variability of constituents of func-
tional-semantic fi elds of adjectival vocabulary and comparison of substantive derivational models -ig, -en, -lich, 
-isch, etc., the noun derivatives with prefi xoids erz-, super-, ur-, extra-, hyper-, ober-, ultra -, etc., as well as 
substantive and adjectival complex words. It aims at defi ning the features of this variability depending on com-
municative intentions of the speakers in the process of the speech act. The research bases on using the method of 
communicative and activity approach, which helps to determine the peripheral segments, capable of “migrating” 
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from one fi eld to another one. The above-listed units show a tendency to semantic and functional shift towards 
qualitative and evaluative characterization of the subject or the intensifi cation of the marker under the infl uence 
of socially determined and linguistic factors. As a result, some of above-mentioned constituents are open to per-
form functions that are not typical for them, depending on the contextual environment and, fi rst of all, on the 
situation of communication. This creates the possibility for the formation of “intermediate zones” between the 
microfi elds and the adjacent functional-semantic fi elds of comparison and intensity, which refl ect the continuity 
of the corresponding structural formations and the language system as a whole, so are a special case of bifunc-
tionality, which demonstrates the dynamic development of functional-semantic fi elds. The research might be 
usefull for the further investigation of similar peripheral segments of other functional-semantic fi elds.
Key words: functional-semantic fi eld, microfi eld, “intermediate zones”, continuality of the system, comparison, 
qualitative-evaluative characteristic, intensity.

Введение
Речемыслительная деятельность как активный 

процесс восприятия и категоризации объективной 
действительности, субъективно-оценочной характе-
ристики ее качественных сторон и вербализации 
познанного необходимо предусматривает обмен ин-
формацией о полученном опыте в социально-обще-
ственном дискурсивном пространстве. С этим связа-
на поистине неисчерпаемая возможность использо-
вания языковых средств, востребованная главной 
коммуникативной интенцией общего дискурса, в том 
числе при создании косвенных речевых актов. Речь 
идет, в частности, о семантико-функциональной гиб-
кости и вариабельности языковых единиц, особенно 
в речетворческом процессе формирования высказы-
вания.

Систематизация таких языковых средств, как 
функционально-семантические поля (ФСП), с прису-
щей им динамикой внутриструктурных отношений 
между конституентами предполагает открытость 
границ между микрополями и соположенными поля-
ми и соответственно наличие так называемых «про-
межуточных зон», обеспечивающих континуальность 
языковой системы в целом. В этом плане необходи-
мость исследования их природы очевидна и не утра-
чивает актуальности в настоящее время. Как отмечал 
Л. В. Щерба, «…надо помнить, что ясны лишь край-
ние случаи. Промежуточные же в самом первоисточ-
нике – в сознании говорящих – оказываются колеблю-
щимися, неопределенными. Однако это-то неясное и 
колеблющееся и должно больше всего привлекать 
внимание лингвистов» [1, с. 35–36]. 

Как представляется, такие «промежуточные 
зоны» образуют единицы, семантическая бифункци-
ональность которых либо закреплена за ними в си-
стеме языка как ЛСВ, либо приобретается в дискур-
се при формировании косвенного речевого акта.

В данной статье предпринимается попытка выя-
вить и охарактеризовать особенности становления 
семантической бифункциональности единиц, обра-
зующих в периферийных сегментах функциональ-
но-семантических полей качественной признаковости 
и сравнения (сходства) «промежуточные зоны». 

Исследовательская часть
В качестве иллюстративного материала послу-

жили примеры из немецкой художественной прозы 
двадцатого столетия и современной публицистики, 
рассмотрение которых предпринимается с помощью 
методов: компонентного анализа, трансформацион-
ного преобразования, описания.

Основные закономерности формирования 
бифункциональности как фактор создания 

«промежуточных зон»
Как показывает анализ, динамика развития обоих 

полей прослеживается в двух направлениях: в пере-
стройке конституентов названных сегментов ФСП на 
выполнение семантической функции качественной/
качественно-оценочной характеризации предмета, 
явления или в ориентации на выполнение интенси-
фицирующей функции, хотя не исключается и взаи-
мообусловленность данных функций. 

Потенциальная предрасположенность сравнения 
сходства, ассоциативного по своей природе, к выпол-
нению оценочной функции при образной характери-
стике сравниваемого объекта нередко является сти-
мулом для их использования в качестве интенсифи-
катора. Дискурсивно обусловленная реализация 
данной функции характеризуется не только семанти-
ческой неконгруэнтностью сравниваемых, но прежде 
всего использованием в роли эталона сравнения та-
кого объекта, который конвенционально восприни-
мается коммуникантами в речевом акте как типичный 
носитель признака в наиболее ярком его проявлении. 
При этом семантика сравнительных отношений прак-
тически нейтрализуется за счет доминантности ин-
тенсифицирующей функции, а сама синтаксическая 
структура выступает как бифункциональная единица 
в промежуточной зоне между функционально-семан-
тическими полями сравнения и интенсификации. 
Например: Selbst seine Stimme klingt wie Asche / Сам 
его голос звучал глухо (дословно как пепел) [2, S. 18], 
где помимо явного сравнения etwas V wie etwas на-
блюдается процесс деинтенсификации высказывания, 
т. е. звучать как пепел может обозначать звучать 
бесцветно, глухо, без выражения или эмоций.
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Наиболее явно такая тенденция проявляется в 
компаративных фразеологических единицах (КФЕ), 
представляющих особый интерес для изучения, в том 
числе на основании того, что данный класс языковых 
единиц является неограниченно открытым и посто-
янно пополняется. КФЕ экспрессивны по своей сути, 
и их компоненты, как правило, утрачивают свои са-
мостоятельные значения, сема сравнения также от-
ходит на второй план, так, например, КФЕ dumm wie 
Bohnenstroh – глуп как пробка (дословно глуп как 
бобовая солома) имеет толкование в словаре 
umgangssprachlich abwertend: sehr dumm [sein] – разг., 
сниж.: очень глупым [быть] [3], причем в дискурсе 
сравнительная  характеризация  КФЕ  модели 
А + wie + S уступает место интенсифицирующей 
семе, ср.: 

Er ist dumm wie Bohnenstroh. Sein Charakter ist 
unfassbar loyal, aufopfernd und herzlich, aber eben 
richtig doof / Он глуп, как пробка. По характеру он 
невероятно верный, жертвенен и сердечен, но пря-
мо-таки глуп [4]. Таким образом, КФЕ приобретают 
«целостное интенсифицирующее значение» [5, 
c. 110].

Нередко высокая частотность употребления таких 
единиц в функции интенсификаторов приобретает 
системообразующий характер и фиксируется слова-
рями, например: verschwiegen wie ein Grab = ganz 
verschwiegen [6, S. 167].

Показательна в этом плане тенденция к приобре-
тению семантической бифункциональности некото-
рых словообразовательных моделей – отсубстантив-
ных дериватов на -ig, -en, -lich, -isch и др. и детерми-
нативных субстантивных и адъективных словосложе-
ний. Данная тенденция заключается в частичной или 
полной нейтрализации изначально присущей данным 
единицам семантики сравнительных отношений, а для 
словообразовательных моделей соответственно в 
утрате синтаксичности внутрикомпонентных отноше-
ний, что напрямую связано с семантико-функциональ-
ным сдвигом в сторону выражения качественно-оце-
ночной характеризации предмета, явления, а также 
интенсивности проявления признака.

Подобное положение дел наблюдается и в суб-
стантивных дериватах с полупрефиксами erz-, super-, 
ur-, extra-, hyper-, ober-, ultra- и др., которые и прив-
носят интенсифицирующее значение. Так, например, 
в предложении Nun konnte er im Regierungsauftrag 
allen Erzhalunken fl iegend ein Schnippchen schlagen, 
eren kriminelles Ziel in der Regel mindestens die Wel-
therrschaft war / Теперь в правительственном прика-
зе он мог нанести удар по всем величайшим подлецам, 
преступной целью которых, как правило, было как 
минимум мировое господство [4]. Дериват der 
Erzhalunke / величайший подлец выполняет не просто 
качественно-оценочную характеристику, которая, 

кстати, полностью не нейтрализуется, но, отвечая 
иллокуции высказывания, используется в первую 
очередь для выражения интенсивности, усиления 
негативной оценочной характеристики.

Процесс подобной семантико-функциональной 
переориентации данных словообразовательных мо-
делей обусловлен возрастающей потребностью со-
циума использовать их именно в данном амплуа для 
достижения в речевом акте необходимого перлоку-
тивного эффекта. 

Заметим также, что вхождение в систему адъек-
тивной лексики выделенных выше моделей отсуб-
стантивных дериватов предопределено не столько 
выполняемыми или вторичными функциями указания 
на род, число, падеж определяемого, сколько аттрак-
цией ядерной части ФСП, которую образуют истинно 
качественные прилагательные (цветообозначения, 
параметрические и т. п.). В то же время процесс их 
лексикализации занимает исторически длительный 
период и связан с высокой частотностью использо-
вания данных единиц в речевом акте в новой, отме-
ченной выше функции. При этом в основе подобной 
семантико-функциональной перестройки находится 
социально обусловленное расширение лексико-се-
мантической сочетаемости дериватов, в ходе которо-
го в обобщенном предметном значении мотивирую-
щей субстантивной основы выделяется и постепенно 
закрепляется имплицитная сема качественного при-
знака, который начинает конвенционально восприни-
маться как релевантный для предмета, в то время как 
семантика «живой» синтаксической связи между 
компонентами синтагмы или композита частично или 
полностью нейтрализуется (ср.: goldener Ring (пред-
метно-относительное значение: der Ring aus Gold) и 
goldenes Herz (качественно-оценочное значение с 
оттенком интенсификации herrliches, schönes Herz); 
das diplomatische Korps (предметно-относительное 
значение) и: diplomatisch (качественно-оценочное 
значение = gewandt, klugberechnend: diplomatisch – 
Lächeln, sein, vorgehen, sich benehmen). 

Следует также упомянуть, что к переориентации 
на выполнение интенсифицирующей функции пред-
расположены и корневые качественные прилагатель-
ные, что предопределено открытостью их плана со-
держания к привнесению эмоционально-оценочных 
коннотаций. Соответственно такие прилагательные 
потенциально предрасположены к выполнению не 
только функцию качественной/качественно-оценоч-
ной характеристики [7, c. 399], но и к функциониро-
ванию как своего рода интенсификаторы (ср. tiefe 
Unsicherheit, Trauer; schwere Sorgen).

Есть основание полагать, что функция качествен-
но-оценочной характеризации, изначально присущая 
некоторым рассматриваемым деривационным моде-
лям прилагательных и субстантивным и адъективным 
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композитам, может быть нейтрализована в зависимо-
сти от иллокутивной направленности высказывания 
в условиях дискурса за счет возрастающей доминант-
ности интенсифицирующей функции. Анализ иллю-
стративного материала показывает, что нередко сема 
оценки реализуется совместно с семой интенсивно-
сти, позволяя последней дополнять или усиливать 
оценочную характеристику объекта или действия. 
Такие языковые единицы, на наш взгляд, образуют 
«промежуточные зоны» функционально-семантиче-
ских полей сравнения, качества, оценки, интенсив-
ности. Однако при коммуникативно обусловленной 
реализации прагматической целеустановки адресан-
та интенсифицирующая функция существительного 
занимает доминирующую позицию, тогда как другие 
значения качества и оценки утрачивают ведущую 
роль, так, например композит die Affenhitze / адская 
жара (модель S + S) определяется в толковом слова-
ре как sehr große Hitze / очень сильная жара [3] и 
выступает своего рода интенсификатором в предло-
жении: Es war keine Waldromantik, auf wankenden 
Plattformen bei Affenhitze stundenlang mit Feldstechern 
den Horizont abzusuchen / Это была не лесная роман-
тика, на неустойчивых платформах в адскую жару 
часами осматривать горизонт из полевого бинокля, 
где интенсифицирующая функция детерминанта-су-
ществительного служит усилителем при выражении 
отрицательного отношения автора к действию, в 
данном случае – к скучному занятию часами рассма-
тривать что-то в бинокль, и адская жара только 
усиливает негативную оценку происходящего, при-
чем качественная характеристика становится неваж-
ной, в то время как сохраняют актуальность значения 
оценочности и интенсивности высказывания.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в 
композитах типа A + S. Так, например, композит die 
Bitterkälte / сильный (дословно – горький) холод явля-
ется качественно-оценочной характеристикой, что и 
подчеркивается в предложении: Bitterkälte bei Tag und 
Minustemperaturen bei Nacht als Prognose für mehr 
Schneefall [8]. Однако тесная взаимосвязь оценочно-
сти и интенсивности позволяет использовать в опре-
деленном речевом акте данное существительное как 
интенсификатор, ср.: Aber mir taten die Fans, die in 
der so starken Bitterkälte standen, immerleid / Но мне 
всегда было жаль фанатов, которые стояли на та-
ком сильном холоде [9].

Интенсифицирующая функция может стать ос-
новной в речевом акте и у сложных прилагательных, 
прежде всего прилагательных со значением более 
интенсивного проявления признака с категориальным 
значением сравнения, таким как hauchzart (модель 
S + А) — ganz besonders zart, zart wie Hauch [3], со-
держащего значение усиления признака изначально. 
Однако при конвенционально закрепленном за пер-

вым компонентом оценочно-интенсифицирующим 
значении оно может быть доминирующим в опреде-
ленном дискурсе, например: Die deutsche Wirtschaft 
dürfte im Sommer hauchzart an einer Rezession vorbei-
geschrammt sein / Рецессия слегка затронет эконо-
мику этим летом [4], где автор не просто дает оцен-
ку состояния немецкой экономики, но при помощи 
интенсификатора-прилагательного подчеркивает 
необходимость относиться к происходящему предель-
но осторожно.

Что касается прилагательных типа hochpathetisch 
(модель А + А), то они содержат сему интенсивности 
изначально и могут быть проинтерпретированы с 
помощью наречия sehr – очень. При этом в контексте 
данная сема может быть реализована как самостоя-
тельно, например: Er las 1952 in Niendorf hochpathe-
tisch / Он читал в 1952 г. в Ниндорфе слишком па-
фосно [4], так и с помощью дополнительных интен-
сификаторов: Das ist hochpathetisch und kitschig und 
märchenhaft / Это слишком пафосно, вычурно, фее-
рично [4]. В данном речевом акте сема интенсифика-
ции в композите-прилагательном уточняется аккуму-
ляцией других лексических единиц (в данном слу-
чае – других прилагательных), поддерживающих 
идею «особенности» объекта или действия, что, 
кстати, выражается и за счет повтора союза. При 
использовании сложных прилагательных модели 
А + А, которые содержат сему интенсивности, это 
можно интерпретировать с помощью наречия sehr, а 
также других дополнительных наречий-интенсифи-
каторов или усилительной частицы zu. Данную осо-
бенность можно объяснить повышенной частотно-
стью употребления наречия sehr, а соответственно 
некоторой «стертостью» его значения усиления для 
выражения определенных функций, таких как оценка, 
интенсивность, экспрессивность.

Выводы
Как вытекает из вышеизложенного, одной из 

возможностей реализации прагматического потенци-
ала рассмотренных выше языковых единиц – консти-
туентов функционально-семантических полей срав-
нения, качества, оценки, интенсивности – является 
их способность «переключаться» на выполнение 
семантических функций, свойственных конституен-
там, соположенных полей, в частности, на выполне-
ние интенсифицирующей функции. Подобный функ-
ционально-семантический сдвиг, обусловленный в 
исторически длительной перспективе высокой ча-
стотностью их использования в дискурсивном про-
странстве, может в итоге приобретать системообра-
зующий характер, как это имеет место в случае с КФЕ 
и определенными деривационными и композитными 
моделями. 
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Но в принципе, как свидетельствует анализ ил-
люстративного материала, такая перестройка – про-
цесс речетворческий и характеризует прежде всего 
единицы периферийных сегментов. Обладая неком-
плектностью семного состава плана содержания по 
отношению к категориальному значению ядерных 
конституентов, они открыты для выполнения несвой-
ственных им функций в зависимости от контексту-
ального окружения, и в первую очередь от ситуации 
общения. Тем самым создаются предпосылки для 
образования промежуточных зон между соположен-
ными ФСП, куда входят упомянутые выше перифе-
рийные конституенты.

Рассмотренный процесс функционально-семан-
тической перестройки на выполнение конституента-
ми функционально-семантических полей сравнения, 
качества, оценки, интенсивности является частным 
случаем бифункциональности языковых единиц, 
наглядно демонстрирующим динамику развития 
функционально-семантических полей и континуаль-
ность языковой системы в целом.
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