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Аннотация.	Введение.	Современная	лингвистика	харак-
теризуется	повышенным	интересом	к	осмыслению	феномена	
«человека	говорящего»,	что	выдвигает	в	фокус	исследования	
дискурс	философской	герменевтики.	Тенденция	к	экспанси-
онизму	 и	 междисциплинарности	 в	 лингвоэпистеме	 послед-
них	 лет	 подтверждает	 актуальность	 анализа	 использования	
смыслодеривации	 в	 герменевтике,	 в	 том	 числе	 осущест-
вляемой	 посредством	 композитных	 окказионализмов.	 Цель	
исследования	 –	 выявление	 и	 изучение	 смыслодеривацион-
ной	специфики	композитных	окказионализмов	в	фундамен-
тальном	труде	М.	Хайдеггера	«Бытие	и	время»,	созданном	в	
рамках	философской	герменевтики.	Материалы и методы.	
В	качестве	материала	исследования	задействованы	320	ком-
позитов-окказионализмов	из	книги	М.	Хайдеггера	«Бытие	и	
время».	Методы	исследования	–	структурно-семантическая	
интерпретация,	 компонентный	 и	 герменевтический	 анализ,	
выявляющие	 особенности	 философской	 ноэматики	 в	 актах	
философской	 рефлексии.	 Анализ.	 Особое	 внимание	 уде-
ляется	 синтактико-семантической	 классификации	 окказио-
нальных	 немецких	 композитов,	 в	 рамках	 которой	 выявлено	
преобладание	 композитов-предложений	 как	 маркеров	 иди-
остиля	 М.	 Хайдеггера.	 Авторы	 утверждают,	 что	 композиты	
данного	типа	используются	философом	как	окказиональная	
номинация	феномена	бытия,	а	также	страха	и	отчужденности	
личности	 в	 социуме.	 Отмечается	 частотность	 окказиональ-
ных	 композитов	 с	 апозиопезисным	 компонентом	 в	 форме	
прагматически	 маркированного	 нулевого	 знака.	 Подобная	

стратегия	 текстопостроения	 интерпретируется	 как	 апел-
лятивная	 функция	 композитов-окказионализмов	 данного	
типа,	 побуждающая	 реципиентов	 к	 рефлексии	 над	 обсуж-
даемой	 философской	 проблематикой.	 Результаты.	 Итоги	
исследования	демонстрируют	яркий	смыслодеривационный	
потенциал	 окказиональных	 композитов	 в	 индивидуальном	
дискурсе	М.	Хайдеггера,	который	связан	с	реализацией	ког-
нитивной,	 когерентообразующей	 и	 апеллятивной	 функций.	
Аддитивные	 смыслы	 ноэматической	 природы,	 выражаемые	
композитными	 окказионализмами,	 придают	 философскому	
тексту	эмоциональность	и	экспрессивность.

Ключевые слова:	 композитный	 окказионализм,	 компо-
зит	 с	 апозиопезисным	 компонентом,	 философский	 текст,		
М.	Хайдеггер,	герменевтика
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Abstract. Introduction. Modern	 linguistics	 is	characterized	
by	 an	 increased	 interest	 in	 understanding	 the	 phenomenon	 of	
“homo	 loquens”,	 which	 brings	 the	 discourse	 of	 philosophical	
hermeneutics	 into	the	focus	of	research.	The	tendency	towards	
expansionism	 and	 interdisciplinarity	 in	 the	 linguoepisteme	 of	
recent	years	confirms	the	relevance	of	the	analysis	of	meaning-

derivation	 in	 hermeneutics,	 including	 that	 carried	 out	 through	
composite	 occasionalisms.	 The	 purpose	 of	 the	 study	 is	 to	
identify	and	study	the	meaning-derivation	specifics	of	composite	
occasionalisms	 in	 the	 fundamental	 work	 by	 M.	 Heidegger	 –	
Being	 and	 Time,	 created	 within	 the	 framework	 of	 philosophical	
hermeneutics.	Materials and methods.	The	 research	material	



Гуманитарные и юридические исследования. 2025. Т. 12. № 2. 

322

includes	320	composite	occasionalisms	from	the	book	Being	and	
Time	by	M.	Heidegger.	The	research	methods	are	structural	and	
semantic	 interpretation,	 component	 and	 hermeneutic	 analysis,	
revealing	 the	 features	 of	 philosophical	 noematics	 in	 acts	 of	
philosophical	 reflection.	 Analysis.	 Special	 attention	 is	 paid	 to	
the	 syntactic	 and	 semantic	 classification	 of	 occasional	 German	
composites,	 within	 the	 framework	 of	 which	 the	 predominance	
of	composite	sentences	as	markers	of	M.	Heidegger’s	 idiostyle	
is	 revealed.	 The	 authors	 claim	 that	 composites	 of	 this	 type	
are	 used	 by	 the	 philosopher	 as	 an	 occasional	 nomination	 of	
the	 phenomenon	 of	 being,	 as	 well	 as	 fear	 and	 alienation	 of	 the	
individual	 in	 society.	 The	 frequency	 of	 occasional	 composites	
with	 an	 aposiopesis	 component	 in	 the	 form	 of	 a	 pragmatically	
marked	zero	sign	 is	noted.	Such	a	strategy	of	 text	construction	
is	 interpreted	 as	 an	 appellative	 function	 of	 composite	
occasionalisms	 of	 this	 type,	 encouraging	 recipients	 to	 reflect	
on	 the	 discussed	 philosophical	 issues.	 Results.	 The	 results	 of	
the	 study	 demonstrate	 a	 bright	 meaning-derivative	 potential	
of	 occasional	 composites	 in	 M.	 Heidegger’s	 discourse,	 which	

is	 associated	 with	 the	 implementation	 of	 cognitive,	 coherent-
forming	and	appellative	functions.	Additive	meanings	of	noematic	
nature,	 expressed	 by	 composite	 occasionalisms,	 impart	
emotionality	and	expressiveness	to	the	philosophical	text.
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aposiopesis	 component,	 philosophical	 text,	 M.	 Heidegger,	
hermeneutics
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Введение. Феномен «человека говорящего» стоит во 
главе угла современной лингвистической парадигмы, 
что обусловливает обращение языковедов к исследова-
нию различных дискурсов гуманитаристики, в том числе 
и философских произведений. Среди последних осо-
бое значение имеет лингвистическое осмысление тек-
стов по философской герменевтике, которая является 
искусством истолкования и рефлексии над ключевыми 
проблемами познания, общества и культуры. Герменев-
тическая теория и методология в современной лингвоэ-
пистеме получила большое распространение, ибо в ней 
доминируют тенденции к экспансионизму и междис-
циплинарности [14, c. 191]. Тем самым герменевтика 
приобретает статус зонтичной науки, а потому важно 
осмысление ее имманентной структуры и семантики 
с позиции лингвистики вообще и с точки зрения смысло-
деривации в частности.

Мартин Хайдеггер – яркий представитель герменев-
тической мысли ХХ в. В его языке и стиле отображены 
особенности мировосприятия герменевта, основанные 
на феномене языковой игры, что типично для предста-
вителей рассматриваемого философского направле-
ния. Полагаем, что смыслодеривационные особенности 
текстов М. Хайдеггера, и, прежде всего, его фундамен-
тального труда «Бытие и время» способны пролить свет 
на процесс «оязыковления» процесса мышления как 
герменевта, так и любого ученого, работающего в рам-
ках гуманитаристики.

Следует отметить, что многомерность семантиче-
ских и ноэматических обертонов, конституирующих 
философское произведение как метадискурс рефлек-
сии над онтологией и эпистемологией сущего. Данный 
процесс осуществляется в рамках трансцендирующего 
мышления, генерирующего трансцендирующую верба-
лизацию [3, c. 433]. В ее рамках распредмечиваются 
абстрактные философские смыслы, а также вербали-
зуются философские размышления о бытии, обществе 
и культуре.

Доминантным средством экспликации многомер-
ного смысла в философском тексте М. Хайдеггера 
являются композитные окказионализмы, призванные 
вербализовать кванты многомерного смысла, которые 
линейно презентуют в речевом текстовом потоке «поток 
сознания» философской рефлексии. Декодирование 
семантики и прагматики окказионализмов рассматрива-
емого типа, возникающих в ходе игры слов на базе не-
стандартных одномоментных спонтанных ассоциаций 
в мышлении философа [2], осложняется их усложнен-

ностью в структурном плане, а также полисемантично-
стью их конституентов [1, с. 337].

Целью данной статьи является выявление и изуче-
ние смыслодеривационной специфики дискурса герме-
невтической философии, отображенной посредством 
композитных окказионализмов в фундаментальном тру-
де М. Хайдеггера «Бытие и время».

Указанные размышления позволяют сформулиро-
вать гипотезу настоящего исследования, постулиру-
ющую допущение о возможности адекватного декоди-
рования коцептуально-валерных обертонов смысла, 
возникающего в ходе смыслодеривации, осуществляе-
мой посредством авторских композитных окказионализ-
мов в дискурсе М. Хайдеггера.

Материалы и методы. Эмпирическим материалом, 
анализируемым в данной статье, являются 320 компо-
зитных окказионализмов, извлеченных методом сплош-
ной выборки из книги М. Хайдеггера «Бытие и время». 
Как представляется, данная выборка эмпирики валидна 
и репрезентативна с точки зрения характеристики смыс-
лодеривационных механизмов лексики в идиостиле рас-
сматриваемого философа. В качестве методов иссле-
дования нами используется структурно-семантическая 
интерпретация, а также компонентный и герменевтиче-
ский анализ изучаемого объекта, нацеленный на выяв-
ление философской ноэматики, вербализующей кон-
цептуально-валерные смыслы в мыследеятельностных 
актах философской рефлексии, нашедшей отражение 
в многомерном потоке текстодеривации философа.

Анализ. Исследование эмпирики свидетельствует 
о рекуррентном использовании в качестве средства 
«оязыковления» философских размышлений М. Хайде-
ггера композитных окказионализмов, эксплицирующих 
ключевые понятия онтологической концепции данного 
философа. Вначале нам представляется целесообраз-
ным проанализировать ряд трудов, посвященных осо-
бенностям композитного словообразования и смысло-
деривации с тем, чтобы выявить особенности структуры 
лексических единиц данного типа, а также специфику их 
семантики и ноэматики.

С позиции нашего исследования релевантна синтак-
тико-семантическая классификация немецких компози-
тов, в рамках которой выделяются следующие типы:

• Определительные композиты, где пер-
вый компонент определяет второй: Seinsmöglichkeit, 
Seinsganzheit, Verweisungsganze.

• Сочинительные композиты, где компоненты 
инкорпорированы в единое целое посредством сочини-
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тельного способа связи: existenziell-ontisch, existenzial-
ontologisch.

• Слова-предложения, т.е. субстантиваты от пред-
ложений или словосочетаний: Nicht-zuhause-sein, Sich-
vorweg-im-schon-sein-in, Sich-vorweg-im-schon-sein-in-
einer-Welt [6, c. 55–56].

Следует подчеркнуть, что в немецком языке компо-
зитное словообразование является доминирующим спо-
собом словопроизводства [4, c.134]. Как показали наши 
наблюдения, самым частотным типом композитов окка-
зионального происхождения у М. Хайдеггера, в противо-
вес обиходному немецкому языку являются слова-пред-
ложения, далее следуют атрибутивные композиты. Как 
и в разговорной немецкой речи, самым нечастотным сло-
вообразовательным типом в книге М. Хайдеггера являют-
ся сочинительные композитные лексемы.

Композитные окказионализмы в рассматриваемом 
произведении обычно апеллируют к узуальным семам, 
что порождает в сознании реципиента текста аддитив-
ные смыслы [8, с. 71], ноэматические по своей сути: Das 
In-der-Welt-sein ist eine ursprünglich und ständig ganze 
Struktur [13, с. 180]. – Бытие-в-мире есть исходно 
и постоянно целая структура [11, с. 180].

В процитированном выше пассаже описанный процесс 
овнешвляется посредством инкорпорирования в едином 
композите в форме предложения локального коррелята 
ключевой для М. Хайдеггера философской категории бы-
тия In-der-Welt и ее вербального номинанта Sein.

Композиты выступают как «результат индивидуаль-
но-авторской номинации денотата» [5], в данном случае 
рефлектируемой сущности человеческого присутствия 
в окружающем мире: Das Selbst aber ist zunächst und 
zumeist uneigentlich, das Man-selbst [13, с. 181]. – Но 
самость ближайшим образом и большей частью не-
собственна, ч е л о в е к о-самость (Здесь и далее 
в статье при цитировании переводов хайдеггеровских 
примеров сохранена разрядка текста, сделанная пере-
водчиком. – С.Б., Э.А.) [11, с. 181]. 

Философские термины-композиты окказионально-
го происхождения используются у М. Хайдеггера в ряде 
случаев «для наиболее точного и лаконичного описания 
состояний человека» [10, с. 120], которые, прежде всего, 
касаются его психологического настроя, связанного с ощу-
щением чуждости в окружающей вселенной: Unheimlichkeit 
meint aber dabei zugleich das Nicht-zuhause-sein [13,  
с. 188]. – Жуть тут подразумевает однако вместе 
с тем б ы т и е - н е - по - с е б е [13, с. 188].

В процитированном текстовом пассаже бросается 
в глаза окказиональная номинация страха, отчужденно-
сти личности в социуме, эксплицируемая в составе ком-
позита-предложения в форме субстантивированного 
окказионального термина Nicht-zuhause-sein (дослов-
ный перевод: не-дома-быть). Как видно из приводимо-
го текста перевода, метафоричность немецкого текста 
в нем утрачена. Для философа релеватна рефлексия 
о страхе как о первооснове бытия, что номинируется 
в форме окказионального композита In-der-Welt-sein-
können, в структурном плане состоящего из комбина-
ции таких частей речи, как: предлог (in) + артикль (der) 
+ имя существительное (Welt) + инфинитив смысло-
вого глагола (sein) + модальный глагол в инфинитиве 
(können): Sie wirft das Dasein auf das zurück, worum es 
sich ängstet, sein eigentliches In-der-Welt-sein-können 
[13, с. 187]. – Он отбрасывает присутствие назад 
к тому, за что берет ужас, к его собственной способ-
ности-быть-в-мире [11, с. 187].

Часто в философском тексте композиты задейству-
ются в целях номинации «сложных и ёмких понятий» 
[7, c. 93]. Они вызывают многомерные ассоциации, но-
эматически конвергируемые в целостный образ описы-
ваемой ситуации, который обладает яркой эмоциональ-
но-оценочной окраской: Widerstand begegnet in einem 
Nicht-durch-kommen, als Behinderung eines Durch-
kommen-wollens [13, с. 210]. – Сопротивление встре-
чает в не-про-ходимости, как помеха воле-к-прео-
долению [11, с. 210].

В текстовом фрагменте, представленном выше, мы 
видим метафорическое отображение хайдеггеровских 
ассоциаций с той силой, которая может противостоять 
страху в повседневной реальности. Здесь субстан-
тивируется отрицание nicht в комбинации с глаголом 
durchkommen (дословно: пробиться, преодолеть, вы-
йти из затруднительного положения), который раз-
делен на две части при помощи тире, что усиливает 
экспрессивный персуазивный эффект. Данная техни-
ка разбиения слов в составе композита на отдельные 
аффиксы посредством тире типична для идиостиля М. 
Хайдеггера и имеет смыслодеривационную функцию, 
эксплицирующую экспрессию при описании концепту-
ально нагруженных понятий в концепции рассматрива-
емого философа.

Философский текст в силу своей интенционально 
обусловленной специфики, нацеленной на осмысление 
общих проблем онтологии, эпистемологии или аксиоло-
гии, генерирует новые понятия, выполняющие функцию 
своего рода мета-терминов, используемых в ходе реф-
лексии философа. Здесь следует отметить, что текст 
нуждаются в новообразованиях композитного типа, 
выполняющих функцию «индикатора актуальной ин-
формации» [9, c. 111], т.е. в нашем случае мировидения 
философа и его концептуально-валерной системы. У 
М. Хайдеггера подобный процесс часто сопровожда-
ется игрой слов, в том числе и композитов-паронимов: 
Die existenziell-ontische Abkehr gibt auf Grund ihres 
Erschlossenheitscharakters phänomenal die Möglichkeit, 
existenzial-ontologisch das Wovor der Flucht als solches 
zu fassen [13, с. 185]. – Экзистентно онтическое от-
шатывание на основании своего характера разомкну-
тости дает феноменально возможность экзистен-
циально-онтологически схватить это о т - ч е г 
о бегства как таковое [11, с. 185].

В частности, в примере, который мы процитирова-
ли выше, имеет место случай паронимической языко-
вой игры со сходно звучащими, но нетождественными 
по семантике философскими терминами existenziell 
– existenzial и ontisch – ontologisch, которые противопо-
ставляются в виде сочинительных окказиональных ком-
позитов existenziell-ontisch – existenzial-ontologisch.

Важным текстообразующим параметром компози-
тов окказионального типа, связанным со смыслоде-
ривацией, выступает «наличие общей основы у двух 
и более слов» [9, c. 114], что обеспечивает экспрес-
сию философского повествования и акцентирование 
концептуальных ценностей его автора: Die Angst gibt 
als Seinsmöglichkeit des Daseins in eins mit dem in ihr 
erschlossenen Dasein selbst den phänomenalen Boden 
für die explizite Fassung der ursprünglichen Seinsganzheit 
des Daseins [13, с. 182]. –Ужас как бытийная возмож-
ность присутствия вместе с самим в нем размы-
каемым присутствием дает феноменальную почву 
для эксплицитного схватывания исходной бытийной 
целости присутствия [11, с. 182].
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В приведенном хайдеггеровском пассаже присут-
ствует ряд философских терминов композитной группы 
с компонентом sein. В своем нейтральном нетермино-
логическом значении это глагол быть, в философском 
дискурсе данная лексема субстантивируется и терми-
нологизируется (das Sein – бытие). У М. Хайдеггера про-
исходит дальнейшая терминологическая спецификация 
данного слова посредством композитообразования: 
Seinsmöglichkeit (sein + соединительная согласная s + 
Möglichkeit) – бытийная возможность, Seinsganzheit 
(sein + соединительная согласная s + Ganzheit) – бытий-
ная целостность, Dasein (da + sein) – присутствие. 
Как видим, в переводе данного текстового фрагмента 
описываемая игра слов не сохранена. В оригинале она 
придает повествованию экспрессивный флёр, а также 
укрепляет когерентные текстовые связи.

Еще одной особенностью композитных окказиона-
лизмов в ходе смыслодеривации в пространстве фило-
софского текста и дискурса М. Хайдеггера является их 
способность выступать в качестве средства «для обоб-
щения содержания предыдущего предложения в по-
следующих» [12, c. 72] с аддицией информационных 
квантов. Тем самым происходит разработка анализи-
руемой философом онтологической проблемы. Далее 
рассмотрим типичный пример подобного функциониро-
вания композитов у М. Хайдеггера: Diese Seinsstruktur 
des wesenhaften» es geht um ... « fassen wir als das Sich-
vorweg-sein des Daseins [13, с. 192]. – Эту бытийную 
структуру сущностного «речь идет о...» мы схва-
тываем как вперёд-себя-бытие присутствия [11, с. 
192]; Das Sich-vorweg-sein besagt voller gefaßt: Sich-
vorweg-im-schon-sein-in-einer-Welt [13, с. 192]. – Бы-
тие-вперед-себя означает, схваченное полнее: вnе-
рёд-себя-в-уже-бытии-в-некоем-мире [11, с. 192].

В двух предложениях, приведенных выше, происхо-
дит конкретизация понятия Sich-vorweg-sein (вперёд-се-
бя-бытие) посредством аддиции компонентов im-schon 
+ in-einer-Welt, что связывает разрозненные ассоциации 
философа в единое семантически и ноэматически коге-
рентное целое.

Наряду с деривацией содержательно-концептуально-
го смысла философского трактата, композиты способ-
ны также эксплицировать формальную когерентность 
хайдеггеровского повествования, что мы можем про-
наблюдать в примере далее: Die Verklammerung des 
Verweisungsganzen, der mannigfaltigen Bezüge des»Um-
zu«, mit dem, worum es dem Dasein geht, bedeutet kein 
Zusammenschweißen einer vorhandenen »Welt« von 
Objekten mit einem Subjekt [13, с. 192]. – Сцепление це-
лого отсылок, многосложных связей «для-того-что-
бы», с тем, о чем для присутствия идет речь, не 
означает спайки наличного «мира» объектов в одно 
с субъектом [11, с. 192]. 

Здесь имеет место использование философом ком-
позита Verweisungsganze (целое отсылок), помогаю-
щего понять целостный смысл данного высказывания. 
Кроме того, в анализируемой пропозиции встречаем 
еще одно интересное композитное хайдеггеровское 
образование окказионального типа: » Um-zu« («для-то-
го-чтобы»), состоящее исключительно из служебных 
слов, а потому эксплицирующее амбивалентные ассо-
циации о предмете философствования, об онтологии 
человеческого сущего.

Далее рассмотрим пассаж, где выделенный жирным 
шрифтом атрибутивный хайдеггеровский композит спо-
собствует семантическому сопряжению в одно целое 

двух понятий, связанных аллитерационным повтором 
начальной буквы, что создает особый ритм в философ-
ском произведении: Das Zusammenvorhandensein von 
Physischem und Psychischem ist ontisch und ontologisch 
vollig verschieden vom Phänomen des In-der-Welt-seins 
[13, с. 204]. – Совместное наличествование физи-
ческого и психического онтически и онтологически 
полностью отлично от феномена бытия-в-мире [11, 
с. 204].

Характерной чертой окказионального композитообра-
зования, типичной для произведений М. Хайдеггера, яв-
ляется использование композитов-предложений, инкор-
порирующих в свой состав апозиопезисный компонент. 
Данная часть композитного образования изображена 
на письме при помощи многоточия, а в семантическом 
плане являет собой нулевой знак, который эксплици-
рует открытый смысл рефлектируемого философско-
го понятия: Sie ist vielmehr der phänomenale Ausdruck 
der ursprünglich ganzen Verfassung des Daseins, dessen 
Ganzheit jetzt explizit abgehoben ist als Sich-vorweg-im-
schon-sein-in ... [13, с. 192]. – Это есть наоборот фе-
номенальное выражение исходно целого устройства 
присутствия, чья целость теперь эксплицитно выяв-
ляется как в п е р ё д - с е б я - в - у ж е - б ы т и и - 
в ... [11, с. 192].

В упомянутом выше случае элиминируется обстоя-
тельственный компонент словосочетания, что вызывает 
у читателя философского трактата стремление к само-
стоятельной рефлексии над обсуждаемой проблемой. 
Смыслодеривационная функция данной конструкции, 
таким образом, носит апеллятивный характер.

Далее рассмотрим микроконтекст, в котором встреча-
ются два апозиопезисных композита, имеющие описан-
ную выше структуру и находящиеся в антонимических 
отношениях друг к другу. Они призваны изобразить не-
гативное начало, функционирующее в реальном мире. 
Возможно допустить, что философ не хочет навязывать 
читателям своего трактата свои представления о дан-
ном феномене, и, вследствие данного обстоятельства, 
побуждает его к домысливанию посредством задейство-
вания апозиопезисного композита: In dieser Bestimmung 
sind aber auch die beiden anderen strukturalen Momente 
der Sorge, das Schon-sein-in ... und das Sein-bei ... 
mitgesetzt [13, с. 193]. – В этом определении соположе-
ны оба других структурных момента заботы, у ж е - б 
ы т и е - в ... и б ы т и е - п р и ... [11, с. 193].

В следующем отрывке из книги М. Хайдеггера также 
встречаем сразу два апозиопезисных окказиональных 
композита, причем во втором предложении композит-
ный окказионализм имеет более развернутую структу-
ру. Тем самым в данном текстовом фрагменте сосуще-
ствуют такие функции композитов-окказионализмов, как 
когерентоообразующая и апеллятивная: Im Nachhängen 
hat das Schon-sein-bei ... den Vorrang. Das Sich-
vorweg-im-schon-sein-in … ist entsprechend modifiziert 
[13, с. 195]. – В завлеченности у ж е - б ы т и е - п р и... 
имеет приоритет. В п е р ё д - с е б я - в - у ж е - б ы т 
и и - в... соответственно модифицируется [11, с. 195].

Проанализируем еще один хайдеггеровский фило-
софский пассаж, в котором с позиции цели нашего ис-
следования представляет интерес инкорпорирование 
в составе одной пропозиции двух композитов-предло-
жений окказионального типа, один из которых употре-
блен автором философского текста без кавычек, а дру-
гой в кавычках, что свидетельствует о большей степени 
амбивалентности философского концепта, эксплици-
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руемого с его помощью: Das Sich-vorweg-sein hat sich 
verloren in ein »Nur-immer-schon-bei ...« [13, с. 195]. –  
Б ы т и е - в п е р ё д - с е б я затерялось в  
«л и ш ь - в с е г д а - у ж е - при ...» [11, с. 195]. Ин-
тересно, что автор фокусирует именно второе понятие, 
которое заключено в кавычки, что выражено, среди про-
чего, на уровне синтаксиса посредством нарушения ра-
мочной конструкции немецкого предложения.

Результаты. Подводя итог рассмотрения смыслоде-
ривационного потенциала композитных окказионализ-
мов в книге М. Хайдеггера «Бытие и время», отметим 
ряд особенностей данных лексических единиц:

• В синтаксическо-семантическом плане в книге 
М. Хайдеггера «Бытие и время доминируют композит-
ные слова-предложения, что нетипично для обиходного 
немецкого языка. На втором месте по частотности идут 
атрибутивные композиты, на третьем, как и в разговор-
ной немецкой речи, – сочинительные композиты.

• Композиты-окказионализмы апеллируют у М. 
Хайдеггера к неузуальным семам, генерируя аддитив-
ные смыслы ноэматической природы, эксплицирующие 
коннотации, связанные с психологией страха и отчуж-
денностью бытия. Они придают философскому пове-
ствованию эмоциональность и экспрессивность.

• Когнитивно-смыслодеривационный потенци-
ал окказиональных композитов у М. Хайдеггера связан 
с генезисом на их базе мета-терминов, возникающих 
в процессе рефлексии философа. При этом рекуррент-

ны случаи языковой игры со сходно звучащими парони-
мами, номинирующими нетождественные по значению 
философские концепты.

• Когерентообразующая функция окказиональ-
ных композитов у М. Хайдеггера связана с их спо-
собностью выступать в качестве средств обобщения 
семантики предыдущей пропозиции в последующих 
высказываниях с добавлением квантов содержатель-
но-концептуальной информации.

• Хайдеггеровские окказиональные композиты 
с апозиопезисным компонентом, переданным на пись-
ме посредством многоточия, представляют собой ну-
левой знак с позиции семантики, который, несмотря 
на это, прагматически нагружен и отображает открытый 
смысл концепта, являющегося объектом философской 
рефлексии. Подобная стратегия текстопостроения сви-
детельствует о релевантности апеллятивной функции 
композитов-окказионализмов, побуждающей читателей 
философского произведения к размышлениям над об-
суждаемой в нем проблематикой.

В качестве перспективы нашего исследования ком-
позитов в дискурсивном пространстве идиостиля М. 
Хайдеггера следует упомянуть возможность приложе-
ния, разработанного в данной статье, семантического 
и ноэматического инструментария интерпретации эмпи-
рического материала в сферу герменевтического ана-
лиза трудов философов иных направлений, к примеру, 
аналитической философии, деконструктивизма, пози-
тивизма и т.д.
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