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ПОЯВЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМ ЕНТА-(Е)8- В СОСТАВЕ 
НЕМЕЦКИХ СЛОЖ НЫХ СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫХ И  ЕГО ФУНКЦИИ

В  статье рассматриваются немецкие сложны е сущ ествительны е, в составе  
которых в раненововерхненем ецкий п ериод появляется соединительны й элем ент - 
(е)з-. М орф ема -(е )з- как маркер родительного падеж а единственного числа в им енной  
парадигматикеутрачивает своё ф орм ообразовательное значение в составе слож ного  
слова и используется в качестве соединительного элем ента -  пограничного сигнала 
м еж ду корневыми морфемами.

Ключевые слова: слож ное сущ ествительное, соединительны й элем ент,
субстантивное словослож ение, функциональны й сдвиг.
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АРРЕАКА1УСЕ ОГ ТНЕ СОШ ЕСТГУЕ МОКРНЕМЕ -(Е)8- Ш  СЕКМ -Ш  
С О М РО Ш Б 8 АКБ ГГ8 Г Ш С Т К Ш

1п (Ыз агйс1е аге сопзЫ егей О егта п  со тр о и п й з \\з Л  соппесйуе т о г р Ь е т е -(е )з -  
\уЫсЬ арреагз ш  Л е й  зйлсШге ш еаг1у-пе\у-Ь1§Ь-§егтапрепос1. М о ф Ь е т е -(е )з -а з  а 
тагк ег  оГ §еп1йуе сазе зш§и1аг т  Л е  поип рагаЙ1§ т а й с  1озез кз Гогт-ЬшЫ ш§ й т с й о п  т  
зйпсШге оГ а сош роипй поил апё 13 изей аз а соппесйуе е1етеп1 -  Ьогйег з1§ла1 Ье1\уееп  
гоо1 т о г р к е т е з .

К еу  зуогйз: а сош роипй поип, а соппесйуе е1етеп1, Л е  с о т р о з 1Йоп, а Лпсйопа1
зЫй.

Несмотря на многие спорные предположения, относительно 
происхождения элементов, регулярно появляющихся на стыке сложных слов, 
время их интенсивного использования в этой роли прямо связано с редукцией 
древних соединительных гласных. Конец средневерхненемецкого (свн) периода 
знаменует собой начало вышеописанного процесса, который завершается 
только в конце раненововерхненемецкого (рнвн) периода, вместе с 
завершением процесса формирования современных норм употребления артикля 
и процесса перестройки порядка слов в атрибутивной группе с родительным 
падежом[2:13].

В 16 веке получают широкое распространение сложения, первый 
компонент которых оканчивается морфемой -(е)з-. Композиты с такой 
структурой в отдельно взятых случаях встречались ещё в
средневерхненемецкий период, однако массовое появление их в речи
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начинается только в рнвн период. В свн период сложения этого структурного 
типа ещё не сформировались, имели место лишь отдельные .случаи 
лексикализации синтаксических словосочетаний с препозитивным 
родительным падежом. Лишь в рнвн период начинается широкое 
индивидуально-речевое использование сложных слов этого структурного типа. 
Наглядным доказательством вышесказанному служит проникновение элемента 
-(е)з- в композиты, которое удобно наблюдать, сравнивая формы средне- и 
ранненововерхненемецких сложных слов с основой одного и того же 
существительного в роли первого компонента.

Соединения, зафиксированные словарём Соединения, встречающиеся в
Лексера художественной литературе 16 века

аЬеп1-тгег1т&адт. 21 АЬепёззШпсШт. 73
Ъйг-тап (29) Ваигз-шапЕ. 401, Р гт . 161
ЫзсЬоГ-Ьио! 283 В1зсЬоЙ8-Ьи1 Е 235
ЫзсЬоГ-зШр В 18сЬоГз-81ар 0 . 26
еп§е1-Ьгб1 Еп§е1з-§зап(1е К т й . 405
епде1-к1ек Еп§е18-8сЬозз1еп К т й . 404
епде1-1ап1 Еп§е1з-Ьегг О. 5
§о1-Ьйз 74 §о1г-ЬизКопг. V. А ттеп Ь изеп  39
Д01-5Ш1 75 ОоКез-сИепз! В т .  39
Ы тте1-псЬ е М8.; Н1те1з-1гопРгт. 159
Ытте1-81гаге М 8. 2 ,219; Н1тте1з-Ьго[Могс. 51
Ытте1-Ъгб1 ОК.. 407 РПте1з-рЯап21ет К тё .4 0 3
ЬиШ-Ьйз 95 Нипёз-ГеИР. 34
Ьип1-ке11е 95 Нип(1з-1а§е Р. 12

.щ г -у п з ! 10 1 )агз-ГпзШ1г. у. И сЬ еп Ы 45
)аг-7?1101 .ГаЬгез-гей Ог. 602
кт1-те1з1ег 107 кнкИз-зсЬиЬе Р. 84
кйН-зрй 107 ктсЙ5-5сЬи1 Р. 84
кпёЬЬкт! 111 КпесЫз-1опН. 8. 1,171
кпе§-пб1116 Кпедез^аг Р гт. 24
кпед-зеП 116 К педз-тапп Н. 8 . 1 , 5 1
тап-§епЬ1е 133 тапз-ЫМН. 8. С о т . 71
тап-кйппе 133 Мапз-регзоп ЕЬг. 197
тйпесЬ-ЬоГ 2230 МбпсЬз-корГО. 11
тйпесЫ ёЬеп 145 МбпсЬз-деЬей О. 26
зи ттег-гИ  217 зи т т е г з-2у1 Вгап! 80, 30
1а§е-ПеЬ{ 224 Тадез-НсЫМогс. 51
1а§е-2Й 224 Та§ез-2ек
уа1ег-Ьет 264 Уа1егз-Ьаиз ЬиШег 1 Моз. 28, 2
\уапс1ег-тап 308 \уапйегз-тап Р гт . 159
\ут1ег-кот  323 \Ут1ег5-паггипд р. Т-Ь.
\ут!ег-2Й 323 \УтеП5-2сй

\уо1Г-гап 326 \уо11з-§гиЬеН. 8 . 1,299
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Морфема -(е)з- как маркер родительного падежа единственного числа в 
именной парадигматике, оказавшись в составе сложного слова, частично 
утрачивает своё формообразовательное значение. Функции показателя 
категории падежа и числа отходят на второй план либо вообще могут быть 
элиминированы, на первый план выступают функции словообразовательные -  
функции соединительного элемента (СЭ).Это явление «перепрофилирования» 
можно наблюдать на примере следующих композитов:

1. Семантические отношения между компонентами таких соединений не 
вписываются в круг значений немецкого родительного падежа, сохраняя при 
этом соответствующее падежное оформление первого компонента[3: 80; 1: 
1501. Например:_____________________
А й ек -зй тР . V. 8 .2 6 6 дворянское пом естье
ШШз-ГгеипсШЬг. 239 кровный родственник
§ е1 ей з-Ь п Я т В т . 34 письмо, отправленное со  специальным  

сопровож дением
НапсКуегкз-таппЕ. 172 Ремесленник
Ш т т е к - й г т Р г т .  159 небесны й трон
НипбзЧадеР. 12 жаркие летние дни  в п ериод с  24  июля 

по 23 августа, когда С олнце проходит  
созвездие Больш ого П са

Ка1Ьз-Ьга1епО. 4 жареная телятина
Ктс1з-ЬаззЕЙ2. 313 ненависть к детям
^ й И е г з -п а т т й р . Т-Ь. питание в зим нее время
^ а п б е г з -т а п  Р г т . 159 Путник

Тенденция к утрате первым компонентом грамматической категории 
числа наиболее ощутима в сложениях, где в первом компоненте заключено 
понятие множественности. Например:________________________________

В15с11оГз-уег5атт1ипд\УИт. 524 собрание епископов
Ргеипбез-кгазН епг. 57 круг друзей

ЗсЫЙз-уегкеЬгНепг. 57 С удоходство
2\\'Ш тдз-раагН еп2. 57 Близнецы

2. Наиболее убедительным подтверждением нашему предположению 
служит проникновение -(е)з- в старые сложениях, которые ранее ( в двн и свн 
периоды)функционировали в языке без какого-либо соединительного элемента:

Ьйг-тап (29) В аи гз-тап Е . 40 1 , Р г т . 161
Ыи1-Ггеипс1 ЬиФег \У Н т. 524 В1и15-Ргеипс1\У11т. 524
Пр-Ьёгге 128 ЬеПэз-ЬегтЕЬг. 208
тйпесЬ -карре 145 М бпсЬз-карре В т .  8
ЫзсЬоР-Ьио! 283 В 18сЬойз-Ьи1 Е  235
ЫзсЬоГ-з1ар В15с1юГз-з1ар С . 26
Ы т т е М о и ; Ю те1з-1аи В т. Е т1 .
№ тте1-Ь го1М огс. 51 Н 1тте1з-Ьго1М огс. 51
ЬипбеЧас 95 Нипс1з-1аде Р. 12
Ьшвдег-по1 Ог. 604 1шпдегз-по1 Ог. 604
епде1-Ьо(е 555-556 Епде1з-ЬоИеО. 5
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ЬеЬеп-1гоз18сЬоПе1М 1т. 524 ЬеЬепз-1гоз(
га1-ЬепЛУпп. 524 К а18-Ьегг
8сЫГГ-шапп8сЬоие1\Уйш. 524 8 сЫ й з-тап п
зш п тег-гй  217 з и т т е г з -г у !  Вгап! 80, 30
1а§е-НеМ 224 Та§ез-ИсЬ1М огс. 51
1айе-2?1224 Т адез-гей
луапёег-тап 308 луапёегз-тап Р г т . 159
т>1Г-гт1сЬ 326 \у о 1Г з-тйс 11 В т .  Е т1.
\ у т 1ег-2ЙМ8 . 2 , 90 \ у т 1ег8-2 ЙОг. 604

3. Использование морфемы -(е)з- не как маркера родительного падежа, а как 
формального признака сложного существительного с первьм компонентом -  
именем существительным свидетельствует наличие у ряда
р а н н ен о в о в ер х н ен ем ец к и х  с о е д и н е н и й  д у б л е т н ы х  ф орм :

В1зсЬоГ-з1аЪ В т .  104 В 18сЬоГз-81аЬ О . 26
ВЫЯтеипсШЬг. 212 В1и1з-&еипйЕЬг. 239
езе1-оЬг М . Ь. К . 6 8 езе1з-оЬгЕ. Б . Ь. 374
езе1-81а11 Е. 154 Езе1з-81а11 Е. 7
еззеп-гей  М . Ь . К . 111 еззепз-гек  М . Ь. К-Ь. 48
Ьоп1Д-\\'аЬе В т .  3 Нопщз-зуаЬе В т .
Ка1Ь-Яе13сЬЕЬ2. 340 ка1Ьз-Яе1зсЬ В т .  73
Ьапй-кпесЬШЬг. 348 Ьапйз-кпесЬ! Ь. Я. Ь . 375
8сЬ \\’ет-зр13 Н . 8 . 1, 302 8с1п у е т з - 8р1ез Н . 8 .1 ,3 0 2
81огсЬ-8сЬпаЬе1 М . Ь. К . 61 81огсЬз-зс1таЬе1 М . Ь. К . 61
\У1г1-Ьаиз В т .  83 1ЛЯг1з-Ьаиз Вп. 83
>Утс1-тйЫ е Р г т .4 3 1 А У тёз-тй Ы  0 . 10

,4. В 16 веке широкое распространение получают соединения, в качестве 
первых компонентов которых выступают сложные основы. Появление этого 
типа субстантивного словосложения приходится как раз на 
ранненововерхненемецкий период, однако частотность употребления таких 
сложных существительных в литературе и разговорной речи быстро возрастает. 
Появляясь в составе таких соединений, морфема -(е)з- приобретает отчётливо 
выраженный характер маркера композиционного шва, особого пограничного 
сигнала, облегчающего семантическое восприятие такой сложной конструкции. 
Данные языковые процессы хорошо проявляются при сравнении композитов с 
первыми компонентами — простой и сложной основами. Ср.:____________ _

^ е к -т а п п 1 У й т . 531 А П етоеЙ з-таппМ огс. 53
\Уегк-2еи з\У Н т. 531 ПапЯи’егкз-геизМ огс. 53 

НапЯууегкз-МауЯ Н . 8 . 1 ,  95
Н оГ -таиег\У Н т. 531 КлгсЫюГз-таигегМогс. 53
№ с Ь 1-2 ей \У И т. 531 
ЫасЬ1-з1ипЯеМ1т. 531

М 1Н етасЬ 1з-2 ей \У И т. 531 
М 1и е т а с Ь 15- 81ипЯ е\У йт. 531

ЬапЯ-депсЬПУИт. 531 ОЪеЯапёз-депсЬПУПт. 531
Коск-1ийег\У И т. 531 ЕГШеггоскз-ГиМегМогс. 53
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5. Процесс «конверсии» формообразовательных и словообразовательных 
функций морфемы -(е)з-в полной мере можно наблюдать в составе сложений, 
первый компонент . которых -  имя существительное женского рода. 
Распространение -(е)з-в структуре таких сложных слов свидетельствует об 
утрате этой морфемой функций показателя не только падежа и числа, но и 
грамматического рода [2: 309]. Соединительный характер элемента -(е)з- в 
композиции, где в качестве определителя выступает существительное женского 
рода, признавали даже Я. Гримм и младограмматики, определяя его как 
«неорганическое» или «нефлективное» -з- [4: 912;7: 532].Однако упомянутые 
авторы не ставили процесс проникновения «неорганического» -(е)з- в 
композитах даже в хронологическую связь с процессами появления других 
неполносложных соединений в истории немецкого языка. Рассматриваемое 
явление вошло и закрепилось в языке именно в ранненововерхненемецкий 
период — период глобальных преобразований в сфере композитообразования. 
Постепенно сложные слова с такой структурой 
становятсяобщеупотребительнымиширокоиспользуемымприёмомвлитературе и 
разговорной речи.

Хронологию появления элемента -з- в составе таких сложений подробно 
описывали многие языковеды, в частности Я. Гримм, В. Вильманнс, В. Хенцен.

Результаты собственных наблюдений и исследования немецких 
лингвистов мы поместили в таблицы, где в правой колонке приведены 
соединения с элементом -з- в своём составе, а в левой колонке перечислены 
соединения, которые в данный временной отрезок ещё не используют этот 
форматив. Следует отметить, что колебания в употреблении -з- в сложениях с 
первым компонентом-существительным женского рода наблюдались вплоть до 
18 века [2:312].

В сложениях с первыми компонентами-существительными на -юпи -ипц 
употребление элемента -з- начинает приобретать регулярный характер уже во 
второй половине 16-17 вв. Ср.:________ _______________________________

аиззбпшщ-ЪпеГ 8аз(го\у 641 аиззбпипцз-веЙЗазйщу 641,642
сопГеззюп-уогоап1еп(Зг. 914 сопГеззюпз-геПщоп Сг. 914
геНщоп-сегетошепЗазП. Сг. 914 
геПдюп-засЬеп 321 Сг. 914

ге1щюпз-йтес1 ВезоШ Сг. 914 
КеИдюпз-засЬепХУПт. 531

В 17-18 веках распространение получает элемент -з- всоставесложений, 
первые компоненты которых оканчиваются на -ЬейУкеП, -  зсЬай, -1а1 [4: 915;7: 
531;2: 127-128]._____________ ______________________________ _________

цезеИзсЬай-Ызйтп Сг. 913 СезеНзсЬайз-пепоззеп 258
НеггзсЬай-гехсЬеп Павлов 127 НеггзсЬайз-ЪезйщХУПт. 531
та|ез1а1з-ЬпеГ ВезоЫ Сг. 913 та]ез1а1з-ЬпеГ Сг. 913

Большая группа сложений, первыми компонентами которых являются 
простые существительные АсЬ1,НШе,1леЪеД'Тас1е1, а так же производные и 
сложные существительные, оканчивающиеся на -I, обнаруживают колебания в
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употреблении -5- на протяжении 16-17 веков, однако к 18 веку форма с СЭ 
оказывается наиболее продуктивной. Ср.:_______   ■

асЫ-егкШгипцеЗазЬ-. 2,419 асЫз-егкШгшщеЗазй. 2,697
егЬе!-1еи1е\УПт. 531 агЬекз-1еи1е\УПт. 531
Га88пасЫ-зр1е1 8асЬз Ог. 915 Га81пасЬ(з-1ап/епСб12 у.Вегк1,319
ОеЪш1-81ип<1е Сптте1зЬ. 1.222 йеЪийз-зйтйРк^опиз Ог. 915
йезсЫсЫ-кИйепищ Р. В т . 52 йезсЫсЫз-йешн! Ог. 912
ЬосЬ2еИ-§еШсЬ1 Р 1етт§  Ог. 915 
ЬосЬгейЛаце Н. уоп 2181.178

НосЬгекз-^есйсЬ! Ог. 912 
НосЬгейзЛац Павлов 128

ЫеЬе-ЬйсЬег Оптте1зЬ.1.276 
ЫеЬе-Ьапбе1 Оптте1зЬ. 1.280

ИеЪез-геюЬепРЬНапс!. V. 8Ше\у. 
НеЬез-у/оНеЗсЬаГщДзсЬ. 141

ИасЫ-зрйге Павлов 128 КасЫз-кпорН Павлов 128
УетипГй-кипз! Павлов 128 УетипШз-ОгйпйеПавлов 128

Таким образом, после редукции соединительных гласных 
композиционный шов в составе сложных слов в конце свн периода оказался без 
отчётливо выраженного грамматического маркера. Морфология ведет активный 
поиск новых наиболее выразительных средств маркирования оппозиции в 
данной подсистеме. Для восстановления целостности парадигмы именного 
словосложения морфологии необходимо было выбрать новые морфологические 
средства из уже имеющихся в языке, которые путём их символизации смогли 
бы стать новыми оппозиционными маркерами в данной микросистеме. Наличие 
морфологических опор в виде складывающейся новой системы склонения по 
родам и числам, способствовало выбору морфологией наряду с другими такого 
средства, как: морфема -(е)з, используемая в парадигматике как показатель 
генетива имён существительных. Данная морфема путём «конверсии» ее плана 
содержания была использована в качестве соединительной прокладки, 
пограничного сигнала, т. е. выполняла функции, которые ранее выполняли 
соединительные гласные. Под термином «конверсия» в данном контексте 
следует понимать процесс функционального сдвига: развитие нового 
словообразовательного значения у данной формообразовательной морфемы.
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