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КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОИЗВОДНЫХ ИМЕН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПРЕФИКСОМ UN- 
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В данной статье производные имена прилагательные с префиксом un- рассматриваются как име-

на категорий. Выдвинута гипотеза о том, что дериваты с un- не просто отрицают признак, а создают но-
вую категорию; показаны результаты количественного и качественного сравнения семантических струк-
тур имен прилагательных, именующих какой-либо признак, и производных от них дериватов с префик-
сом un-.  

 
Последние годы развития лингвистической науки характеризуются повышен-

ным вниманием к словообразовательной системе языка. Можно с уверенностью ска-
зать, что и на сегодняшний день отдельные стороны словообразования, его связь с дру-
гими подсистемами языка, роль в обогащении словарного состава не до конца изучены.  

Словообразование создает известные стереотипы для обозначения реалий, 
подводимых под ту или иную рубрику существующих семантических классификаций, 
«играет основополагающую роль в формировании лексикона» [8, с. 173]. Словообразо-
вание помогает соединить новый опыт со старым, также помогает хранить опыт чело-
века, зафиксированный внутренней формой слова, передавать его от поколения к поко-
лению благодаря мотивированности производного слова [6, с.172].  

По мнению Е.С. Кубряковой, в современной лингвистике существует необхо-
димость выделения самостоятельной области: когнитивного словообразования [6, 
с. 406], т. к. когнитивные аспекты большинства словообразовательных явлений оказы-
ваются не просто составляющими их отличительных черт, а выявляют главные призна-
ки словообразовательной системы как таковой. Когнитивный подход ко всем языковым 
явлениям внес свои изменения и в изучение значения производных слов. Семантика 
производных единиц стала рассматриваться как композиционная. Такая композиция 
«представляет собой объединение, по крайней мере, двух, а то и трех категориальных 
значений с разной степенью их конкретности» [4, с. 14]. Когнитивный подход к лекси-
ческой семантике помогает сделать новые важные шаги в разъяснении правил семанти-
ческой композиции знаков, он призывает при анализе каждой комплексной единицы 
продемонстрировать взаимодействие значений ее составляющих. При определении се-
мантики производного слова важно установить, «какая часть семантики мотивирующе-
го слова используется в акте создания производного слова и продолжает жить в нем и 
ощущаться говорящим при его использовании» [4, с. 20]. 

Производные слова, являясь результатом вторичной номинации, обладают це-
лым рядом дополнительных характеристик в сравнении со словами первичной номина-
ции. Так как в основе производного слова лежат уже используемые в языке единицы, 
можно говорить о мотивированности дериватов. Благодаря этому производные слова, в 
отличие от простых единиц, являются единицами «выводимыми, значение которых 
можно расшифровать при обращении к источнику мотивации» [9, с. 185]. Здесь также 
уместно упомянуть мысль Е.С. Кубряковой, что «разные по своей структуре формы 
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 сигнализируют о разных значениях» [3, с. 62]. Одним из важных отличий является то, 
что за простым знаком, выполняющим преимущественно назывную функцию, стоит 
концепт. Производная же единица предлагает описание объекта, его оценку. Дериваты 
«всегда «схватывают»… концептуальные структуры, т. е. некие объединения концеп-
тов» [7, с. 425]. Если простое имя прилагательное типа schön (красивый) называет при-
знак безотносительно какого-либо другого признака и в этом смысле «автономно», то 
производное имя прилагательное с префиксом un- unschön (некрасивый, безобразный) 
является более сложной структурой потому, что не просто отрицает соответствующий 
признак, а именует новый, представляя его через исходную категорию. 

Создавая производные слова, носитель языка стремится упростить ментальные 
процессы в своем сознании. Новый языковой знак, замещая сложные когнитивные 
структуры, позволяет оперировать ими с большей легкостью. Появление нового слова, 
однако, – процесс сложный и неоднозначный. Когнитивная наука уделяет производно-
му слову как структуре представления знания большое внимание. В окружающем нас 
мире только то, что обладает «исключительной значимостью» [7, с. 305], получает в 
языке свое имя. Простые, непроизводные слова указывают на выделенный в мире ре-
ферент безотносительно его формальной связи с другими референтами. Слова произ-
водные, напротив, обладая той же способностью идентифицировать в мире некую сущ-
ность, могут одновременно указать и на формальную связь выделенного референта с 
другим референтом. Ведь производные слова фиксируют в своих моделях связи и от-
ношения, установленные и опознанные человеком в момент порождения самих произ-
водных слов, а поэтому образуют в картине мира (ее когнитивной картине) сложные 
сетки связей [5, с. 77]. Эти положения вполне применимы и к материалу нашего иссле-
дования, хотя производящие основы дериватов с un- далеко не всегда являются про-
стыми словами. Тем не менее номинация признака с помощью данной приставки и соз-
дает особую связь с исходной категорией в отличие от альтернативных способов номи-
нации с помощью антонимов или сочетания с отрицательной частицей nicht (не), ср.: 
unschön (некрасивый) – hässlich (некрасивый, безобразный, уродливый) – nicht schön 
(некрасивый).  

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что перевод прилагатель-
ного unschön и сочетания nicht schön на русский язык идентичен. Если учесть, что в ког-
нитивной лингвистике любое слово рассматривается как особый концепт и как имя кате-
гории [1, с. 51], то цель выявить свойства категории, именованной дериватом с un-, пред-
ставляется обоснованной и интересной. Современная языковедческая наука рассматри-
вает категорию как определенный формат знаний, познавательную форму мышления, по-
зволяющую классифицировать и обобщать опыт человека. Категории имеют определен-
ную структуру. На сегодняшний день психолингвистика и когнитивная лингвистика при-
знают устройство категории по прототипическому признаку [2, с. 140; 7, с. 310]. 

Исследуя категорию отрицания признака на материале производных имен 
прилагательных с префиксом un-, отобранных из авторитетного толкового словаря 
Duden в 10-ти томах, который наиболее полно отражает семантику лексических единиц 
современного немецкого языка, можно предположить, что данный префикс, соединяясь 
с исходным словом, не просто отрицает соответствующий признак, а создает новую ка-
тегорию. Другими словами, unwichtig ≠ nicht wichtig. Эта гипотеза подтверждается ря-
дом фактов, выявленных в процессе анализа имен прилагательных с префиксом un-. 
Один из них – отсутствие положительной категории для ряда производных единиц. 
Примерно 8% исследуемых имен прилагательных существуют в языке только с пре-
фиксом un-; единица, именующая положительную категорию, в языке отсутствует. 
К этой группе относятся имена прилагательные unbändig (неукротимый), unabweisbar 
(неопровержимый), unförmig (бесформенный), ungeheuerlich (чудовищный), unbesiegbar 
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(непобедимый), unleugbar (бесспорный), unverbesserlich (неисправимый), unerhört (не-
слыханный) и другие. 

Исследуемые имена прилагательные в большинстве своем многозначны. Даже 
у моносемичных дериватов присутствуют оттенки значения. Например, в значении 
прилагательного unangenehm (неприятный) выделяется три оттенка, у прилагательных 
unscharf (тупой, неточный) и unaufgeklärt (невыясненный) – по два оттенка. Это позво-
лило провести сравнение семантических структур исходной и производной единиц. 
В данной статье под семантической структурой понимается совокупность отдельных 
лексико-семантических вариантов лексического значения слова [10, с. 262].  

Несовпадение семантических структур базовой единицы и деривата наблюда-
ется у большинства производных имен прилагательных с префиксом un-. Только у 28% 
прилагательных с префиксом un- словарная дефиниция представляет собой простое от-
рицание соответствующего признака с помощью частицы nicht. Например, unpolitisch 
(неполитический) ‘nicht politisch’, unbefahrbar (непроезжий) ‘nicht befahrbar’ и др. Од-
нако и в этом случае нельзя говорить о полном совпадении категорий, так как дефини-
ция деривата содержит не просто отрицание исходной категории, но и в ряде случаев 
дополнительную информацию, например темпоральный компонент noch nicht.:  uner-
fahren (неопытный) ‘noch nicht erfahren’, ungekrönt (некоронованный) ‘noch nicht ge-
krönt’, ungelesen (нечитанный) ‘noch nicht gelesen’. 

Подтверждением гипотезы о создании дериватом новой категории может слу-
жить и отсутствие в дефиниции прилагательного с un- ссылки на исходную единицу. 
Сравним, например, unlustig (неохотный) ‘Unlust empfindend, erkennen lassend’ и lustig 
(веселый)‘1. a) von ausgelassener, unbeschwerter Fröhlichkeit erfüllt; Vergnügen bereitend; 
vergnügt, fröhlich, heiter, ausgelassen; b) Heiterkeit erregend; auf spaßhafte Weise unterhal-
tend; komisch 2. munter, unbekümmert; ohne große Bedenken’. Или же, например, unver-
letzlich (неприкосновенный) ‘unantastbar’ и verletzlich (легко уязвимый) ‘sensibel und da-
her leicht verletzbar; empfindlich’, также unmächtig (в обмороке, слабый) ‘1. ohnmächtig 
(1) 2. ohnmächtig (2)’ и mächtig (могущественный, мощный) ‘1. a) große Macht (3), Ge-
walt besitzend od. ausübend, von großer Wirkung, einflussreich b) einer Sache mächtig sein 
2. a) beeindruckend groß, umfangreich, ausgedehnt, stark; von beeindruckendem Ausmaß, 
Grad; gewaltig (2 a); b) (landsch.) sehr sättigend; schwer; 3. a) sehr groß, stark, beträchtlich ’. 

О том, что дериват с un- именует новую категорию, свидетельствует и тот 
факт, что префикс вступает во взаимодействие далеко не со всеми лексико-
семантическими вариантами исходной единицы, т. е. имеет место квантитативная ре-
дукция семантической структуры производящей единицы. Количественная редукция 
семантической структуры отчетливо прослеживается на следующих примерах: unfertig 
(недоделанный, незаконченный) ‘a) noch nicht fertig gestellt, noch nicht im endgültigen 
Zustand befindlich; b) noch nicht vollkommen, noch nicht ausgereift’, fertig (готовый)        
‘1. а) im endgültigen Zustand befindlich, vollendet; b) völlig; vollkommen, ausgereift; c) so 
weit, dass nichts mehr zu tun übrig bleibt; zu Ende 2. vollständig vorbereitet; bereit; 3. er-
schöpft, am Ende [seiner Kräfte]; erledigt’. Производная единица сохраняет только два 
оттенка основного, прототипического значения. То же самое наблюдается у прилага-
тельных ungiftig (неядовитый) ‘nicht giftig (1)’ и giftig (ядовитый, отравленный) ‘1. Gift, 
einen Giftstoff enthaltend; die schädigende Wirkung von Gift habend, entwickelnd; 2. bösar-
tig; von Bosheit, Gehässigkeit geprägt, zeugend; 3. (von bestimmten Farben) grell, schreiend; 
4. verbissen, mit großem körperlichem Einsatz kämpfend und deshalb für den Gegner gefähr-
lich’. Квантитативное сужение семантической структуры наблюдается и у прилагатель-
ных undeutlich (неясный), unbeliebt (непопулярный), unordentlich (беспорядочный), 
unbar (безналичный) и других. 
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О создании производной единицей новой категории свидетельствует и расши-
рение семантической структуры деривата. Например, прилагательное gleichmäßig мо-
носемично, а семантическая структура производного прилагательного ungleichmäßig 
(неравномерный) состоит из двух лексико-семантических вариантов. Увеличение числа 
лексико-семантических вариантов происходит и у прилагательных unfreiwillig (недоб-
ровольный), ungenießbar (несъедобный), unvermögend (бедный), unkörperlich (бестелес-
ный), unverschämt (бесстыдный) и других. 

В семантической структуре за прототипическое, ядерное значение принима-
ется первый лексико-семантический вариант. У ряда производных прилагательных с 
префиксом un- изменяется ядро категории, прототипическое значение исходной едини-
цы меняет свое место относительно центра категории или отсутствует в отрицательной 
категории вообще, периферийное значение, в свою очередь, может располагаться бли-
же к центру. Сравним, например, unbelebt (неоживленный) ‘1. nicht belebt (2) anorga-
nisch (1 a); 2. in keiner Weise belebt (1)’ и belebt (живой) ‘1. lebhaft, bevölkert; voll Leben 
und Betrieb; 2. lebendig, beseelt, von Leben erfüllt’; undicht (неплотный) ‘nicht dicht (1 c) и 
dicht (густой) ‘1. a) zusammengedrängt, zusammenstehend; ohne (größere) Zwischenräume; 
b) (für den Blick) eine fast undurchdringbare Einheit bildend; undurchdringlich; c) fest ab-
schließend, undurchlässig; 2. a) ganz nahe, in unmittelbarer Nähe; b) zeitlich ganz nahe, un-
mittelbar’. Интересны в этом плане и прилагательные scharf (острый) и unscharf (тупой). 
Семантическая структура базисной единицы состоит из 21 лексико-семантического ва-
рианта; производная единица, в свою очередь, моносемична. Словарь выделяет только 
три оттенка значения, причем прототипическое значение исходной единицы изменяет 
свой статус у производной: unscharf (тупой) ‘a) nicht scharf (5), keine scharfen Konturen 
aufweisend, erkennen lassend b) nicht scharf (4 b) c) ungenau, nicht präzise’.  

Таким образом, отсутствие положительной категории для ряда дериватов с от-
рицательным префиксом un-, несовпадение семантических структур базовой единицы и 
деривата (квантитативная редукция базисного прилагательного, расширение смысловой 
структуры производной единицы, изменение статуса прототипического значения ба-
зисной основы в производной единице) могут свидетельствовать о создании производ-
ными прилагательными с префиксом un- новых категорий.  
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Korolyuk I.P. Categorial Status of Derivative Adjectives with the Prefix Un- in the Modern 

German Language 
 
In the given article derivative adjectives with the prefix un- are examined as the names of catego-

ries. The results of quantitative and qualitative comparison of the semantic structures of adjectives, pri-
mary as well as derivative with the prefix un-, are shown there. The hypothesis that the derivatives with 
un- do not only negate the attribute but also create a new category is put forward. 
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