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Производные от обозначений родства и свойства́ образуются в 

немецком языке, как и во многих других флективных языках европей-

ского ареала, преимущественно в именных частях речи, например: Vater-

figur, Mütterlichkeit, onkelhaft. Глагольная деривация ограничена немно-

гочисленной группой лексических единиц с частично или полностью 

утраченными грамматическими парадигмами, ср. причастия перфект-

ного вида, принадлежащие к классу имён прилагательных: verwandt, ver-

schwägert, versippt, verheiratet. Если в русском языке глагольные дери-

ваты от обозначений родства и свойства́ образуются путём конверсии и 

суффиксации (брататься, се́стриться; ср. также прилагательные – же-

нат и – окказиональное – де́тен), а в английском – преимущественно 

аналитическими способами (avow brotherhood, be brother and sister; be 

married, have children), то в немецком языке такой тип деривации полно-

стью функционирует на синтетической платформе конфиксации путём 

прибавления к основе рефлексивных местоимений, глагольных суффик-

сов и префиксов, а также отделяемых компонентов, по-прежнему оши-

бочно обозначаемых повсеместно «отделяемыми приставками» [1, с. 80], 

например: sich verbrüdern, sich anvettern, bemuttern. 

Описывая события Вурценского раздора 1542 г., Г. Эбелинг ссыла-

ется на хроникальную сводку Э. Вольгаста, в которой содержится следу-

ющая характеристика политической ситуации того времени: «Da sind 
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beide Fürsten unter zweier Schwestern Herzen gelegen. Darnach ist der Adel 

unter sich vervettert, verschwistert, verschwägert, versippt, ja gar verbrüdert, 

vervätert, gesohnt.» [6, с. 220] («Оба князя служили сердцам двух сестёр 

(имеются в виду курфюршество и герцогство Саксония). Под ними 

знать состояла в различных отношениях родства и свойства́.», перевод 

здесь и далее наш – Ю.К.). Как можно видеть, среди гипонимов исполь-

зованы многочисленные причастия, образованные конфиксальным спо-

собом по образцу ver + основа + t. Исключение составляет лишь послед-

няя единица gesohnt в значении «приходиться кому-то или быть наре-

чённым сыном», вышедшая из употребления предположительно ещё в 

XVIII в. Данная форма выдаётся из перечисления в силу того, что в 

немецком языке приблизительно с XIX в. бытует единица versöhnen, ко-

торая лишь формально напоминает морфему Sohn (сын), однако означает 

«примирять, умиротворять» и происходит от имени существительного 

Sühne (покаяние, искупление) [3], ср.: dieser Gedanke versöhnte ihn mit der 

Welt (эта мысль примирила его с миром) [5]. Однако представляется, что 

данная этимологическая тонкость неизвестна рядовому пользователю 

немецкого языка, доказательствами чего можно считать просветитель-

ский контент подкаста Немецкой волны «Hand der Versöhnung» («Рука 

примирения») автора К. Боссерхоф [2] и вопросы к викторине в электрон-

ном журнале Yumpu: 

 

Ein Streit wird dadurch beigelegt, dass man sich… 

A: vervätert B: vermüttert C: vertöchtert D: versöhnt [11]. 

(Окончить спор можно,… 

А: став отцом Б: матерью В: дочерью Г: сыном / примирившись) 

 

Если в тексте Э. Вольгаста обозначения родства и свойства́ исполь-

зованы в собственном значении, то в современном немецком языке сле-

дует отметить тенденцию к его потере, ср. значение 1 глагола verschwis-

tern, обнаруживающее значительную эксемию: ver|schwis|tern <sw. V.; 

hat> [2: mhd. verswistern]: 1. eng miteinander verbinden: er versteht es, 

Ernst und Humor zu v. 2. <v. + sich> sich als, wie Geschwister miteinander 

verbinden: er will sich nicht mit ihm v. 3. *[miteinander] verschwistert sein 

(Geschwister sein) [5]. 

Сегодня лишь две единицы сохраняют собственное значение: ver-

brüdern (брататься) и vervätern (становиться отцом), причём последняя 

отсутствует в корпусах крупнейших лексикографических справочников 

немецкого языка – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache и Duden 

Universalwörterbuch – ввиду её окказионального характера, ср. стихотво-

рение С. Дрост-Аренд «Was ist schon fair?» («Что есть справедливость?»): 
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Ein Mann, 

Geliebt, 

Verheiratet, 

Vervätert, 

Verpflichtet von Fremden, 

Kriegstot. [4] 

Мужчина 

Влюбился, 

Женился, 

Стал отцом, 

Военнообязанным, 

Погиб на войне. 

 

Философ К. Эрнст не только ставит лексемы vervätert и versöhnt в 

один ряд, сближая их семантически, но и использует аграмматизм ver-

muttert вместо более привычной формы vermüttert с умлаутом, которая, 

однако, как и глагол vervätern, отсутствует в указанных справочниках, ср.: 

«Kunst ist auch eine Form der Philosophie, sozusagen die hermeneutische Va-

riante, die den Akt und das Reflektieren über den Akt versöhnt, vertöchtert, 

vermuttert und vervätert, die Sichten, Wesen, Begriffsformen enthüllt, präsen-

tiert, problematisiert oder überhaupt erst ermöglicht.» [8] (Искусство – это 

форма философии, так сказать, её герменевтический вариант, который 

примиряет и роднит акт и рефлексию об акте, раскрывает, представляет, 

проблематизирует или вообще делает возможными представления, сущ-

ности, понятийные формы). Данный приём, очевидно, указывает на по-

терю собственного значения окказионализма vermüttern в современном 

немецком языке, подтверждение чему находим у Г. Хёге: «In Summa: im 

Maße sich das Christentum wieder vermüttert, bzw. verkäßmannisiert, nimmt 

auch das Wein- bzw. Biertrinken der Frauen zu, als Männerersatz in Frauen-

runden.» [9] (В целом, в той же мере, в которой христианство вновь обре-

тает женское лицо на примере М. Кэсман, набирает обороты и распитие 

женщинами пива и вина как эрзац мужской компании). 

В то время как глагольные дериваты с префиксом ver- обладают ста-

тальным значением (состояние родства и свойства́), глаголы на be- и an- 

становятся переходными, и их грамматические значения начинают пре-

обладать над лексическими, что ведёт к полной потере описываемыми 

обозначениями собственных значений, ср. bemuttern (опекать, забо-

титься), beonkeln (обращаться с кем-то как с родным), betanten (баловать). 

Следует отметить, что два последних глагола отсутствуют в вышеуказан-

ных справочниках, хотя и встречаются в художественной и учебной ли-

тературе, издаваемой в ФРГ и Австрии, например: «Andy, ein amerikani-

scher Sanitätsfeldwebel bemuttert und beonkelt uns» [7] («Энди, американ-

ский фельдфебель медико-санитарной службы, заботится о нас как о 

родных»; из дневника Э. Кестнера); «Gigi «betantete» die zwei, wie sie es 

in letzter Zeit mehrfach gemacht hat» [10] (Гиги окружила их обоих забо-

той, как это было много раз в последнее время; из учебника немецкого 

языка). По-видимому, предел потери собственного значения образуют 
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немногочисленные глаголы с отделяемым компонентом an-, ср.: sich an-

vettern (подлизываться), anverwandt (приходиться (дальней) роднёй). 

К функциональным свойствам рассматриваемых дериватов следует 

отнести их использование преимущественно в качестве предикативов и 

нейтральный оттенок экспрессивно-семантической окраски, индицирую-

щий их принадлежность к общеупотребительной (функционально-стили-

стически недифференцированной) лексике, ср. рядовой вопрос судьи в 

немецком языке: Sie sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch 

verschwägert? (С подсудимым в родственных отношениях Вы не состо-

ите?). Однако сегодня большинство таких обозначений потеряло дослов-

ное значение и используется метафорически, к примеру: sie liebte es, ihre 

kleinen Brüder zu bemuttern (ей нравилось окружать материнской забо-

той своих младших братьев) [3]. Наиболее продуктивной в данном раз-

ряде лексических единиц можно считать словообразовательную модель 

ver + основа + t, по которой могут образовываться любые глагольные де-

риваты, обозначающие отношения родства и свойства́ (verneffen, vertöch-

tern), даже дублирующие уже существующие единицы с другой пред-

метно-понятийной отнесённостью, ср. лексемы versöhnt, vernichtet в кон-

текстном значении «приходиться сыном или племянницей» вместо: 

«примирившийся и уничтоженный». 
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Термин «единоязычие» появился в лингвистике сравнительно недавно 

и связан, прежде всего, с «языковой глобализацией» – процессом активного 

взаимопроникновения и взаимозаимствования языков при условии выделе-

ния одного из них в качестве мировой доминанты» [5, с. 269]. В данном кон-

тексте очевидно определять в позиции последнего – английский язык. В от-

личие от термина одноязычие (монолингвизм, моноглоттизм или унилинг-

визм) – лакирование способности говорить на одном языке, единоязычие 

как социолингвистический фактор отражает, прежде всего, современные 

тенденции языковой политики в области образования. 

Говоря о лингвистическом образовании, российские исследователи 

(Л.И. Лурье, И.И. Халеева, Н.С. Сахарова и др.) определяют его как «про-

цесс и результат приобретения комплекса компетенций, позволяющих 


