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Предисловие

Замысел написания этой книги имеет давнюю историю . Когда-то мно-
го лет назад — еще студентом — я прочитал книгу Владимира Гри-
горьевича Гака «Беседы о французском слове» . Она была издана в 

Москве в 1966 году и поражала своей точностью как в выборе аспектов со-
поставительного анализа лексики французского и русского языков, так и в 
характеристике разбираемых явлений . Поразительным было также сочета-
ние глубины исследования с простотой и доступностью изложения . 

Эта книга не потеряла своей актуальности и сейчас, спустя почти полве-
ка . Так, характеризуя особенности глаголов движения, В . Г . Гак обратил 
внимание на то, что французский язык предпочитает выражать направле-
ние движения в самом глаголе, а характер движения — в сопровождающем 
его обстоятельстве образа действия, при том что русский язык поступает 
иначе . Мы скорее говорим карабкаться вверх по лестнице, чем ??поднимать-
ся по лестнице, карабкаясь, то есть выбираем глагол, в значении корневой 
части которого содержится указание на характер движения, а его направле-
ние выражаем отдельно, в данном случае с помощью наречия и предложной 
группы, но часто и с помощью приставок . Примечательно, что этот факт 
был заново открыт в конце XX века известным американским лингвистом 
Леонардом Талми, проанализировавшим глаголы движения многих разно-
структурных языков . Сегодня это противопоставление считается одним из 
наиболее значимых параметров семантической типологии . В концепции 
Л . Талми языки типа русского (сюда относятся все прочие славянские, а 
также германские языки) называются sattelite-framed, а языки типа фран-
цузского — verb-framed . Оригинальность теории Л . Талми и ее значение для 
современной лингвистики не подлежат сомнению . Тем более удивительно, 
что факты, лежащие в основе открытия этого важного типологического 
параметра, были подмечены В . Г . Гаком так давно . Я привел этот пример 
лишь для того, чтобы показать, насколько интересным и серьезным линг-
вистическим исследованием являются «Беседы о французском слове» .

Около десяти лет тому назад другой известный лингвист — Игорь Ми-
хайлович Богуславский — спросил меня, почему бы мне не написать книгу 
«Беседы о немецком слове» и не продолжить тем самым начатую В . Г . Га-
ком традицию . Я, естественно, загорелся этой идеей, но одновременно 
почувствовал, что к этому не готов . С одной стороны, я уже тогда активно 
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занимался немецкой лексикой и фразеологией, интересовался различными 
аспектами структуры лексикона и собрал довольно много материала по со-
поставлению немецкого и русского языков, но с другой — понимал, что мои 
наблюдения еще не выстроились в некое подобие системы . Сегодня я все-та-
ки решился на публикацию этой книги, потому что за эти годы накопилось 
действительно очень много материала и уже пора как-то упорядочить раз-
розненные наблюдения и заметки . Особенно важным с этой точки зрения 
оказался мой лексикографический опыт . Интенсивная работа над различ-
ными немецко-русскими словарями, проводимая мной вместе с коллегами 
(русскими германистами и немецкими славистами) в последние десятиле-
тия, позволила собрать достаточно уникальный материал по целому ряду 
конкретных явлений немецкого лексикона . Попытки системного представ-
ления слов, относящихся к одному и тому же лексикографическому типу (в 
понимании Ю . Д . Апресяна), заставили обнаружить и единообразно описать 
все системные особенности таких слов, то есть все те их черты, которые ха-
рактерны для данного типа в целом . Особенно плодотворной в этом смысле 
оказалась наша почти тридцатилетняя работа над «Новым большим немец-
ко-русским словарем в 3-х томах», вышедшим из печати в 2008—2010 годах .

Еще один важный повод для издания этой книги — отсутствие совре-
менных учебников по немецкой лексикологии . Многие из существующих 
сегодня в России учебников либо явно устарели (как по материалу, так и 
по тематике), либо являются скорее практическими пособиями, нежели 
попытками теоретического осмысления лексических феноменов . Соответ-
ствующие работы, написанные в Германии, могут, конечно, использоваться 
как учебники немецкой лексикологии, но они не содержат параллелей с рус-
ским языком . А ведь именно сопоставительные аспекты важны для изучения 
немецкой лексикологии в русскоязычной аудитории . Отсутствие подобных 
работ сказывается на уровне преподавания . Так, в течение двенадцати лет я 
читал студентам факультета иностранных языков МГУ курсы немецкой лек-
сикологии и лексикографии . Делать это было бы намного проще, если бы 
существовали современные описания этих областей, ориентированные на 
сопоставление языков . Важно, однако, подчеркнуть, что данная книга — это 
не учебник по лексикологии . Написание такого учебника — отдельная зада-
ча, требующая систематического представления всех областей соответству-
ющей лингвистической дисциплины, равномерного покрытия всех ее аспек-
тов . В предлагаемой же книге одни из них обсуждаются весьма подробно, а 
другие не затрагиваются вообще, то есть это именно беседы, а не системное 
изложение истории и современного состояния данной науки . Важная осо-
бенность книги — самостоятельность ее фрагментов . Каждая глава — это 
группа отдельных бесед, которые тематически связаны между собой, но нео-
бязательно соотносятся по содержанию с другими частями книги .

Итак, основная цель книги — показать на ярких и запоминающихся 
примерах, чем лексическая система немецкого языка отличается от русской 
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лексической системы . Например, немецкие и русские глаголы движения 
при их, казалось бы, полной идентичности в изолированном представлении 
совершенно по-разному ведут себя в конкретных контекстах, участвуют в 
принципиально различных конструкциях и обнаруживают — в зависимо-
сти от своего конкретного лексического значения — морфосинтаксические 
особенности, плохо описанные словарями и грамматиками . А многие фра-
зеологизмы, которые принято считать полными эквивалентами (и именно 
так они представляются большинством известных немецко-русских и рус-
ско-немецких словарей), не могут функционировать в качестве переводных 
эквивалентов в тексте . Вскрытие и описание причин подобных явлений — 
интересная и нетривиальная лингвистическая задача, решение которой 
имеет и определенное практическое значение . При анализе материала ис-
пользуются корпусы параллельных текстов, в частности корпусы, разраба-
тываемые при моем участии в рамках проекта Корпус Австрийской академии 
(AAC-Austrian Academy Corpus) в Австрийской академии наук в Вене и в 
исследовательской программе Национальный корпус русского языка . В работе 
с корпусами мне помогло также и многолетнее чтение курса по корпусной 
лингвистике в Венском университете .

Книга состоит из двух частей и включает восемь глав, посвященных как 
общим, так и частным проблемам немецкой лексики и фразеологии . Неко-
торые разделы книги написаны на русском языке, а другие — на немецком . 
Такое решение кажется наиболее целесообразным . Разделы, написанные 
по-немецки, посвящены, как правило, словам и выражениям немецкого 
языка (вне сопоставления анализируемого материала с русским) и ориенти-
рованы скорее на специалистов в области германских языков, а также сту-
дентов соответствующих специальностей . Русские и немецкие части книги 
частично пересекаются: основные положения и выводы, содержащиеся в 
написанных по-немецки разделах, кратко — в пределах соответствующей 
главы — излагаются по-русски, а иногда и наоборот . Часто в следующих 
непосредственно друг за другом немецких и русских разделах одной главы 
обсуждаются сходные вопросы и используются близкие примеры . Таким 
образом, читатель может без особого ущерба для содержания пропустить 
немецкие части книги, а коллеги из немецкоязычных стран, не читающие 
по-русски, могут сконцентрироваться как раз на этих разделах .

Хочется надеяться, что «Беседы о немецком слове» вызовут интерес 
коллег-лингвистов и найдут применение в профессиональной подготовке 
студентов-филологов . 

*   *   *

Хочу поблагодарить всех, кто причастен к созданию этой книги . Многие 
ее главы и разделы писались постепенно, одни из них сначала публикова-
лись в предварительной версии как отдельные статьи, другие возникли как 
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результат многолетней работы над словарями, корпусами параллельных 
текстов и чтения лекций . Некоторые положения этой работы я имел воз-
можность обсуждать на семинаре по теоретической семантике под руковод-
ством Ю . Д . Апресяна . Таким образом, неоценимую помощь в работе над 
книгой оказали мне не только те друзья и коллеги, с которыми я обсуждал 
готовые части рукописи, но и все, кто принимал участие в дискуссиях по 
моим докладам на конференциях и семинарах, работал со мной вместе в 
словарных и корпусных проектах, рецензировал и критически оценивал 
мои статьи, положенные в основу разделов этой книги . Это А . Н . Баранов, 
Анна А . Зализняк, Л . Л . Иомдин, Г . И . Кустова, Е . Б . Кротова, И . Б . Левон-
тина, В . А . Нуриев, Е . В . Падучева, Л . Пёппель (Стокгольм), С . Полякова 
(Франкфурт-на-Майне), О . А . Радченко, Е . В . Рахилина, Т . В . Филипенко, 
А . В . Шарандин . Всех этих коллег и друзей искренне благодарю за ценные 
критические замечания и поддержку . Благодарю также моих московских и 
венских студентов и аспирантов, в совместной работе и беседах с которыми 
уточнялась концепция книги .

Моя особая благодарность — И . С . Париной и Э . Пиирайнен (Мюн-
стер), прочитавшим всю рукопись книги и сделавшим множество полезных 
замечаний и исправлений .

Благодарю официальных рецензентов книги Н . С . Бабенко и А . Д . Шме-
лева, а также анонимных экспертов РГНФ, рекомендовавших ее к печати .

Работа над книгой велась в течение многих лет, неоднократно поддержи-
валась РГНФ, РФФИ, Программой фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Корпусная лингвистика», Фондом Александра фон Гумбольдта 
(Германия) и Фондом Веннер-Грена (Швеция) . Подготовка рукописи к пе-
чати осуществлялась при финансовой поддержке РГНФ (грант 11-04-00105a) 
и РФФИ (грант 13-06-00403) .
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Глава 1
Немного истории

Основной предмет обсуждения в этой книге — «немецкое слово» . Од-
нако есть смысл начать ее с краткого обзора некоторых теорий из-
вестных немецких ученых . Тем более что эти теории стали важной и 

общезначимой частью истории мировой лингвистики, а не ограничиваются 
объяснением специфических особенностей немецкого языка, устройства 
его лексической системы . Многие понятия, выработанные в рамках немец-
кого языкознания (такие как модель мира или семантическое поле), нашли 
всеобщее распространение, хотя и получили свое особое преломление в 
разных лингвистических школах и традициях .

Одну из основных особенностей развития лингвистической мысли в 
Германии, оказавшей существенное влияние на исследование и описание 
лексической семантики, принято соотносить с европейской ветвью нео-
гумбольдтианства (см . раздел 1 .2)1 . Действительно, многие лингвистиче-
ские течения в Германии XX века находились под более или менее явным 
влиянием наследия Вильгельма фон Гумбольдта . Причем некоторые поло-
жения и теоретические концепты, возникшие в недрах неогумбольдтиан-
ского языкознания, оказались настолько значимыми, что используются в 
современной лексикологии практически всех направлений .

В первую очередь это относится к теории семантического поля . Поле 
оказалось одновременно и удачным теоретическим конструктом, позволя-
ющим описать семантические отношения между лексическими единицами 
языка с системных позиций, и понятийно-языковым феноменом, облада-
ющим психологической реальностью, а значит — и способом систематиза-
ции языковых данных, полезным для преподавания иностранных языков и 
лексикографии .

Под семантическим полем понимается совокупность лексических еди-
ниц, объединенных общим нетривиальным семантическим признаком, то 
есть признаком, который задает совокупность лексем, интуитивно ощу-

1 Заметим сразу, что американская ветвь себя никогда неогумбольдтианством не на-
зывала . Главные представители этого направления Э . Сепир и Б . Л . Уорф использовали 
термин этнолингвистика . Впрочем, это исключительно вопрос классификации, использу-
емой в истории лингвистических учений .




