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Взаимодействие временных форм глагола и лексических показателей 
при структурировании художественного текста (на материале немецкого языка)

В статье рассматриваются вопросы, связанные с взаимодействием временных глагольных форм не-
мецкого языка (плюсквамперфекта, перфекта, претерита) и лексических показателей темпоральной се-
мантики (номинативного и релятивного характера) при создании многоплановой временной перспективы 
повествования и при дифференциации субъектных планов повествования в художественном тексте. Ана-
лиз языкового материала позволяет сделать следующие выводы. При выражении временной перспективы 
повествования средства лексического и грамматического уровней взаимодействуют друг с другом и между 
ними могут существовать отношение семантической совместимости или отношение семантической несо-
вместимости. В последнем случае возможны два варианта: лексическое средство выступает «переключа-
телем» грамматического средства в область своего употребления; грамматическое средство переводит лек-
сическое в сферу своего функционирования. Напротив, при выражении субъектных планов повествования 
достаточно наличия либо лексического указателя, либо грамматического выразителя данного явления, то 
есть между грамматическими и лексическими единицами существует отношение взаимоисключения.

Ключевые слова: текст, временная перспектива повествования, темпоральная структура текста, вре-
менные формы глагола, наречия времени релятивного и номинативного характера.

Функционирование языковых единиц разных уровней в тексте немыслимо в изоли-
рованном виде, поэтому исследование их функционирования невозможно без учета вза-
имодействия данных единиц друг с другом. Исследование взаимодействия грамматики и 
лексики уходит корнями в традицию отечественного классического языкознания (А. М. 
Пешковский, И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, А. А. Потебня). Продолжая тра-
диции классической науки, вопросами взаимодействия грамматики и лексики специально 
занимались В. В. Виноградов, И. И. Мещанинов, Л. В. Щерба. В последние десятилетия 
в отечественном и зарубежном языкознании утвердились особые области исследования, 
так называемые межуровневые, находящиеся на стыке между грамматикой и лексикой. 
Как пишет И. Я. Харитонова, в гносеологическом аспекте взаимоотношения грамматики 
и лексики могут быть описаны в виде следующих оппозиций [7, с. 6]:

а) система — текст. Так как потенциальные свойства языковых единиц в системе про-
являются в виде их линейного взаимодействия в тексте и нелинейного наслоения грам-
матических и лексических значений в речевых сегментах, то возможно изучение, с одной 
стороны, системных потенций, а с другой стороны, взаимодействия грамматики и лекси-
ки в акте речи и в тексте; 

б) парадигматика — синтагматика. В парадигматике грамматические и лексические 
единицы находятся в отношении «или-или», в синтагматике обнаруживают отношения 
взаимодействия;

в) план выражения — план содержания. Проблема соотношения плана выражения и 
плана содержания предполагает установление, с одной стороны, взаимного «сотрудни-
чества» единиц разных уровней, выражающих одно содержание, а с другой — установ-
ление «многомерности» одной формы, в которой наслаиваются грамматические и лекси-
ческие планы содержания;

г) взаимодействие — противодействие. Данная оппозиция, опирающаяся на фило-
софский закон о тождестве и различии, которые взаимосвязаны и взаимно предполагают 
друг друга, усматривает в противоречии между взаимной необходимостью и взаимной 
несовместимостью лексических и грамматических единиц один из законов жизни языка.
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Однако перечисленные аспекты исследования грамматики и лексики не исчерпы-
вают всех возможностей изучения проблемы. Данная проблема продолжает оставаться 
актуальной, что объясняется сложностью и многоаспектностью объекта исследования 
и отсутствием достаточно полного и систематизированного описания вопросов взаимо-
действия грамматики и лексики.

В работах, посвященных взаимодействию лексических и грамматических средств 
при выражении категории темпоральности, отмечается функциональная недостаточ-
ность системы глагольных временных форм немецкого глагола, которая представляет со-
бой, по выражению Г. Вейнриха, довольно неповоротливый механизм „ein recht stumpfes 
Werkzeug“ по сравнению с разнообразными семантическими оттенками наречий време-
ни [11, с. 9]. А. В. Бондарко подчеркивает, что грамматическое средство создает лишь 
«фон», а лексические средства, накладываясь на него, выступают в качестве «специфи-
каторов» данного значения [4, с. 55]. 

Е. И. Шендельс указывает в качестве одной из особенностей лексических средств 
на их способность дополнять, уточнять или модифицировать грамматическое значение, 
не дублируя его [8, с. 101]. Однако, как пишет Шендельс, временная лексика не только 
уточняет временную перспективу, но и способна перевести все высказывание из одного 
временного плана в другой, нейтрализуя временное значение употребляемой в предложе-
нии глагольной формы. Наречия времени и существительные темпорального значения, 
создающие в предложении особый лексический контекст, Е. И. Шендельс объединяет 
под термином «внешняя лексическая обусловленность» и рассматривает их как мощный 
фактор нейтрализации основного парадигматического значения глагольной формы. 

В немецкоязычной лингвистической литературе также подчеркивается определяю-
щее значение временной лексики при передаче категории темпоральности. Так, В. Флемиг 
пишет, что установление времени в предложении определяется не временной формой, а 
лексическими временными обстоятельствами, смыслом и контекстом, так как временные 
формы немецкого глагола не представляют собой объективной системы, потому что на-
ряду с обозначением темпоральности они изображают действие с субъективной оценкой. 
Временное упорядочение действий в немецком языке осуществляется более обширно 
лексическими средствами или раскрывается из знания общего смысла ситуации [10, с. 3]. 
Г. Бринкман также считает, что временное отношение в немецком языке выражается не 
столько грамматическими, сколько лексическими средствами [9, с. 332]. Таким образом, 
вопросы о роли временных глагольных форм и лексических показателей времени при 
выражении временных отношений в художественном тексте и условиях, при которых 
возможно их взаимодействие, остаются актуальными.

Как показывает анализ примеров, временные глагольные формы выступают совмест-
но с лексическими показателями, как правило, при выражении временной перспекти-
вы повествования, в частности ретроспективы. Справедливо замечание У. Вейн рейха о 
категории прошлого. «По-видимому, — пишет он, — универсальной закономерностью 
является следующий факт: по отношению к прошлому в языках проводится больше (или 
столько же, но не меньше) временных различий, чем по отношению к будущему, количе-
ство степеней «прошлости» и ее типы широко варьируются по языкам и представляют 
собой интересный материал исследований» [1, c. 179]. Такие временные формы глагола, 
как плюсквамперфект, претерит и перфект, способны создавать в художественном про-
изведении временную рельефность повествования, сочетаясь с разно образными лекси-
ческими сопроводителями, при этом характер взаимодействия грамматической формы и 
лексического средства зависит от семантического значения последнего.
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Плюсквамперфект, передавая при экспликации темпоральной перспективы пове-
ствования ретроспективный план в претеритальном повествовании, выступает в сочета-
нии не только с наречиями времени релятивного характера (nun, einst, bald), но и с лек-
сическими средствами номинативного характера [3, c. 146]. При этом плюсквамперфект 
сочетается:

а) с предложными группами, в которых существительное имеет временное значение, 
а предлог может иметь значение предшествования, например предлог «vor»; или соче-
тать значение предшествования со значением протяженности действия, например пред-
лог «durch»; или предлог, указывая на момент отсчета действия, может сочетать значение 
предшествования и длительности действия, например предлог „seit“.

Einmal vor Jahren hatte nach heiteren Frühlingswochen hier dies Wetter ihn heimgesucht 
und sein Befinden so schwer geschädigt, dass er Venedig wie ein Fliehender hatte verlassen 
müssen (Th. Mann, Der Tod in Venedig [15, S. 254]).  

Schon durch Jahre des Krieges hatte er Tote gesehen, Kameraden waren neben ihm gefallen, 
und er hatte sich nach Überwindung des ersten Schrecks kaum Gedanken darüber gemacht, 
weil eben Krieg und alles ganz selbstverständlich gewesen war (W. Joho, Die Hirtenflöte [13, 
S. 139]). 

Ihre ausgemergelten Gesichter waren grau bis grauschwarz. Offenbar hatten sie sich seit 
Tagen nicht gewaschen und auch nichts gegessen (F. Wolf, Siebzehn Brote [13, S. 10]);

б) с субстантивными группами, в которых значение предшествования выражается 
через атрибутивный член группы.

Wann immer und wo es galt, zu feiern, der Ruhe zu pflegen, sich gute Tage zu machen, 
verlangte ihn bald — und namentlich in jüngeren Jahren war dies gewesen — mit Unruhe und 
Widerwillen zurück in die hohe Mühsal, den heilig-nüchternen Dienst seines Alltags (Th. Mann, 
Der Tod in Venedig [15, S. 270]).

Und nur der kleine weiße Salon, wo sie ihm in jener Mondnacht zuerst erschienen war, lag 
unberührt (H. Mann, Pippo [13, S. 77]);

в) с существительными, обозначающими определенные возрастные этапы в жизни 
человека и приобретающими ситуативно обусловленное значение предшествования.

Ungenügsamkeit freilich hatte schon dem Jüngling als Wesen und innerste Natur des Talents 
gegolten, und um ihretwegen hatte er das Gefühl gezügelt (Th. Mann, Der Tod in Venedig [15, 
S. 229]).

Er diente das neunte Jahr bei der Polizei; als Zwanzigjähriger war er zur Polizei gegangen, 
und er hatte dort jeden nur denkbaren Dienst getan (F. Fühmann, Spuk [12, S. 323]);

г) с существительными временного значения, приобретающими значение предше-
ствования в контексте при антонимическом употреблении с другими существительными 
темпорального значения.

Am Tag waren die dreißig Soldaten des Wagens gleichsam ein Körper und eine Seele 
gewesen. In der stillen Nacht geschah die allmähliche Rückverwandlung in lauter Einzelwesen 
(W. Joho, Die Hirtenflöte [13, S. 123]).

Am anderen Morgen erkundigte ich mich, was sich am Abend nun eigentlich zugetragen 
hatte (F. Fühmann, Spuk [12, S. 325]).

При употреблении с временными наречиями релятивного характера плюсквампер-
фект обычно сочетается с наречиями, обозначающими предшествование: einst, damals, 
früher, bisher, vorher, vor kurzem, gestern.

Einst hatten sie den Taktstock geführt, dem Spiel des Orchesters Zartheit und Kraft gegeben, 
Tongemälde mit Farbe und Schönheit erfüllt (J. Petersen, Der Frack [13, S. 111]).
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Richtig erschrocken war er gewesen über diese große Liebe, die wie ein schweres Gewitter 
so plötzlich über ihn herfiel und mit ihren grellen Blitzen alles ganz anders aussehen ließ als das, 
was er sich bisher unter Liebe vorgestellt hatte (L. Turek, Das Mädchen von Husum [13, S. 20]).

…dreimal im Jahr, zu Ostern, zu Weihnachten und zu Großmutters Geburtstag, kam eine 
Karte von ihrer Schwester, bei der sie vorher gewohnt hatte und die ich nie kennenlernen sollte 
(F. Fühmann, Die Austreibung der Großmutter [12, S. 415]).

В случае если плюсквамперфект употребляется с временными наречиями обобщен-
ного характера, не относящимися к определенному временному плану, типа „einmal“, 
„stets“, или с временными наречиями со значением отрицания, типа „nie“, „niemals“, то 
он способен «переключать» значение временного наречия, которое дополнительно под 
влиянием глагольной формы приобретает значение предшествования.

Aschenbach hatte es einmal an wenig sichtbarer Stelle unmittelbar ausgesprochen, dass 
beinahe alles Große, was dastehe, als ein Trotzdem dastehe, trotz Kummer und Qual, Armut, 
Verlassenheit zustande gekommen sei (Th. Mann, Der Tod in Venedig [15, S. 233]).

Der kanadische Offizier hatte zum ersten Mal Postdienst gehabt. Aushilfsweise. Er war für 
den englischen Abwehroffizier des Lagers eingesprungen, der Urlaub hatte. Dieser aber, Captain 
Camp, ein kleines Männchen hatte mir stets erklärt: „Bücher sind für Sie nicht angekommen! 
(J. Petersen, Der Frack [13, S. 117]).

Sein Arm war verbunden; er sah aber froh und gelassen aus, wie er daheim nie ausgesehen 
hatte (A. Seghers, Agathe Schweigert [14, S. 566]). 

При взаимодействии плюсквамперфекта с временными наречиями релятивного ха-
рактера, относящимися к иному темпоральному пласту, чем глагольная форма, лексиче-
ское средство может оказаться сильнее грамматической формы и подчинить ее своему 
значению. Например, наречие „später“ переориентирует значение глагольной формы на 
значение предстоящего, в результате чего плюсквамперфект реализует свое синтагмати-
ческое значение футурального плюсквамперфекта.

Fräulein Mees hinkte ein wenig. Ich hätte ein Lächeln verbissen, doch milderte sich die 
Belustigung über ihren komischen Anblick durch eine schwer damit zu vereinende Achtung: 
Sie hatte später Kreuz im Kleiderausschnitt nie abgelegt. Sie war ganz freimütig furchtlos mit 
eben diesem Kreuz nach dem verbotenen Gottesdienst der Bekenntniskirche umhergegangen 
(A. Seghers, Der Ausflug der toten Mädchen [14, S. 179]). 

Претерит при выражении ретроспективного плана в презентном повествовании мо-
жет сочетаться: 

а) с лексическими показателями номинативного характера, в частности с предлож-
ными группами, в которых значение предшествования передается предлогом, или же 
претеритальная форма взаимодействует с именем существительным, выражающим опре-
деленный (пройденный) этап жизни человека и также поддерживающим его ретроспек-
тивное значение.

Der runde Tisch, an dem die Männer sitzen, ist einer der vielen runden Tische in der Gegend, 
die alle von ein und demselben Baum stammen. Vor drei Jahren wurde die Eiche hinter dem 
Gutsspeicher umgelegt und dann einfach eine Scheibe nach der anderen heruntergesägt, jede 
eine Tischplatte (J. Bobrowski, Die Idylle [13, S. 64]).

Er ist ein angesehener Essayist und Lyriker, stammt aus einer Bauernfamilie, besitzt aber 
nichts in seinem Äußeren, das darauf hindeutet — im Gegenteil: er ist von zarter Konstitution. 
Seine Kindheit verlebte er in Frankreich, in einem Orte nahe der spanischen Grenze. Seine 
Schulkameraden waren Franzosen spanischen Einschlags (L. Fürnberg, Vuk [13, S. 151]);

б) с лексическими показателями релятивного характера, такими как „früher“, „letzhin“, 
маркирующими временной пласт прошлого, как и глагольная форма.
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Sie erinnert sich an gewisse Freunde in Paris, von denen sie nun durch den Krieg getrennt 
sind und die sie früher teils in Erstaunen setzten, teils amüsierten (L. Fürnberg, Vuk [13, S.150]).

So ist mir, wenn sie von Handzeichen zu Handzeichen meinen zeitweisen Abgang 
behandeln, grau ist mir, und ich altere sehr. So war mir, als ich letzhin wartend an der Werra 
stand, rückwärts die Wartburg im Nebel, vor mir ein Ort namens Kassel viel neblicher noch 
(H. Kant, Die Übertretung [13, S. 77]).

В приведенных примерах лексические средства, относящиеся к тому же временному 
пласту, что и грамматическая форма, усиливают значение последней.

При функционировании в претеритальном повествовании и при сочетании с лекси-
ческими средствами релятивного характера, относящимися к проспективному плану или 
к художественному настоящему, претерит транспонируется в сферу их употребления. 
Например:

Nicht nur mir war Neebs Enttäuschung aufgefallen, weil er in unserer Schar das Mädchen 
Gerda nicht sah, die er später so sicher finden und zu der Seinen machen sollte, dass er dadurch 
ihren Tod mitverschuldete (A. Seghers, Der Ausflug der toten Mädchen [14, S. 189]). 

Meine Schwestern hatten sich kurz nacheinander verheiratet, und ich ging, wenn ich nicht 
im Geschäft war, oft ins Wohnzimmer, wo meine Mutter, die ein wenig kränkelte und deren 
Gesicht stets kindlicher und stiller wurde, nun meistens ganz einsam saß (Th. Mann, Der 
Bajazzo [15, S. 14]).

Перфект при выражении ретроспективного плана в презентном повествовании мо-
жет сочетаться так же, как плюсквамперфект и претерит:

а) с абсолютными лексическими показателями ретроспективности, такими как пред-
ложные группы, в которых предшествование передается посредством присубстантивно-
го атрибута или предлога, содержащего значение предшествования или длительности 
действия, например, „vor“, „seit“, „durch“.

Nach dem regen bleibt das Wasser eine knappe Stunde stehen, und hinterher ist der Weg 
wieder fest und trocken. Wie der Alwast auf der Chaussee, vielleicht noch besser, wenigstens 
nicht so schwarz. Vorigen Herbst haben sie angewalzt, hat schön gestunken (J. Bobrowski, Die 
Idylle [13, S. 62]).

Obwohl sie sich sehr gerade hält, hat ihr Schritt etwas unwillig Schleppendes, als sie nun 
hinübergeht — wie jeden Morgen — in das Zimmer des Sohnes, das seit über vier Jahren 
unverändert geblieben ist, seit jenem Tag, da sie die Nachricht von Peters Tod erreicht hat 
(B. Uhse, Die Aufgabe [13, S. 96]).

Der Doktor spürt, dass das ihm gilt, ein Trostwort sein soll, ihm und dem erstgeborenen 
Sohn Hans, die in der Trauer um den abgöttisch geliebten Peter durch Jahre vernachlässigt 
worden sind (B. Uhse, Die Aufgabe [13, S. 100]); 

б) с лексическими средствами релятивного характера, обозначающими предшество-
вание по отношению к моменту речи, такими как „längst“, „vorhin“, „damals“.

Längst hat sie den Blick erhoben. Sie ist um den Sarg herumgeschritten und steht an dessen 
Fußende (B. Uhse, Die Aufgabe [13, S. 105]). 

Du, Liebknecht, hast freilich schon im Jahre sechzehn aufgerufen zum Kampf gegen den 
Krieg. Ich habe deine Stimme gehört, ich habe gewusst von deinem Ruf und bin ihm damals 
nicht gefolgt (B. Uhse, Die Aufgabe [13, S. 105]). 

В приведенных примерах можно констатировать гармоничное сочетание глагольной 
формы и лексического средства, выражающих значение предшествования на разных 
языковых уровнях, но не дублирующих друг друга, так как перфект передает значение 
предшествования в обобщенном виде, а лексические средства уточняют и конкретизи-
руют его.
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Что касается взаимодействия временных глагольных форм и временных наречий при 
дифференциации субъектных планов повествования, то, как показывает проведенный 
анализ примеров, субъектные планы повествования маркируются либо лексическими 
показателями релятивного характера, либо выражаются временными формами глагола. 

Временные релятивные наречия, разграничивая план автора и план персонажей, 
способствуют порождению полифонической структуры художественного произведения, 
которая включает несколько «голосов» или «пластов», различающихся в тематическом, 
языковом, временном и функциональном отношениях. В аукториальном повествовании, 
которое ведется от 3-го лица, когда повествователь (автор) находится вне мира изобража-
емых событий, наречия „jetzt“, „nun“ могут выступать в качестве маркеров, различающих 
планы повествования, то есть авторский «объективный» план и персонажный субъек-
тивированный, сигнализируя как о переходе от авторского плана к персонажному, так и 
наоборот, от персонажного к авторскому. Например:

Er sah den Eichenholztisch und das verschobene Gitter, dann wandte er sich um und verließ 
den Dom, jetzt war er die Sedemunds los und ledig ihrer Garotte! Frische Luft, frische Luft! 
(F. Fühmann, Barlach in Güstrow [12, S. 245]). 

В данном отрывке наречие „jetzt“, употребляясь в сложносочиненном союзном пред-
ложении, указывает на переход от авторского плана повествования к персонажному, 
переданному в виде несобственно-прямой речи, которая характеризуется включением 
существительного эмоционально-оценочного плана (Garotte) и употреблением восклица-
тельного и номинативного предложений. При этом следует отметить, что разные планы 
повествования не дифференцируются ни графически (то есть не выделяются в отдель-
ный абзац или знаками препинания), ни посредством временных глагольных форм, так 
как и в авторском и в персонажном планах повествования употребляется претерит.

В следующем отрывке наречие „nun“ выступает в качестве формального показателя 
перехода от персонажного плана к авторскому плану повествования.

Dann kam das Paar, die Braut umschleiert; Barlach konnte von seinem Platz aus ihre Züge 
nicht erkennen; sie schritt, gesichtslos, am Arm ihres zukünftigen Mannes, eines befrackten, 
mit satter Zufriedenheit seine drei Goldzähne überstrahlenden Fabrikbesitzers, der also in den 
Stand der Ehe zu treten beabsichtigte und die Braut dreist-stolzen Gesichts führte, als sei sie 
sein Eigentum, kein atmendes Wunder aus Herz und Hauch, nein; s e i n e Frau wie s e i n e 
echten und falschen Zähne, s e i n Scheitel, s e i n e Fabrik, s e i n e Arbeiter. Barlach sah 
den schafsstolzen Besitzer und nannte ihn Sedemund. Es schritt hier der unholde Unheld der 
Barlachschen Dramen und so war der Dom bevölkert von Sedemunds Welt und darum wohl 
auch Sedemunds Dom, und nun wandte der Bräutigam den Blick zum Nordschiff, und er sah, 
dass der Engel entfernt war, und er nickte. Barlach ballte die Fäuste (F. Fühmann, Barlach in 
Güstrow [12, S. 242]). 

В данном примере первые два предложения „Dann kam das Paar, die Braut umschleiert“ 
и „Barlach konnte von seinem Platz aus ihre Züge nicht erkennen“, отделенные от после-
дующего текста точкой с запятой, относятся к авторскому повествованию, так как они 
объективно, без оценочных и эмоциональных элементов передают содержание происхо-
дящих событий. Далее следует персонажное повествование в форме 3-го лица, содержа-
щее модальные (wohl) и оценочные слова (mit satter Zufriedenheit, dreist-stolzen Gesichts, 
schafsstolz), элементы разговорной речи (also, denn), графические средства эмоциональ-
ного выделения отдельных деталей повествования (графическая разрядка в тексте при-
тяжательного местоимения s e i n). В отрывке, передающем персонажный план повество-
вания, основное повествование одновременно продвигается вперед и замедляется за счет 
эмоционально-оценочного описания действия, способствующего ретардации повество-
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вания. Наречие „nun“ маркирует в данном случае переход от субъективированного персо-
нажного плана, представляющего собой несобственно-прямую речь главного действую-
щего лица Барлаха, его рассуждения, ассоциативно возникающие при наблюдении сцены 
церковного бракосочетания в соборе, в котором была уничтожена созданная Барлахом 
скульптура ангела, вновь к объективному авторскому плану повествования. Временное 
наречие является формальным показателем разных субъектных планов повествования, 
так как временные формы не дифференцируют их. Отсутствуют также пунктуационные 
средства различения, более того, отрывки текста, передающие разные субъектные планы 
повествования, связаны копулятивным союзом „und“. 

Итак, обобщая изложенное, можно сказать, что при выражении временной перспек-
тивы повествования средства обоих языковых уровней (лексического и грамматическо-
го) взаимодействуют друг с другом и между ними могут существовать следующие отно-
шения:

1) отношение семантической совместимости, когда и лексическое и грамматическое 
средства, относящиеся к одной временной плоскости, взаимодействуют и образуют се-
мантико-морфологическое согласование; 

2) отношение семантической несовместимости в случае, если лексическое и грамма-
тическое средства относятся к разным временным плоскостям. При этом возможны два 
варианта: 

а) лексическое средство выступает «переключателем» грамматического средства в 
область своего употребления;

б) грамматическое средство переводит лексическое в сферу своего функционирования.
Напротив, при выражении субъектных планов повествования достаточно наличия 

либо лексического указателя, либо грамматического выразителя данного явления, то есть 
между грамматическими и лексическими единицами существует отношение взаимоис-
ключения.
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Interrelation of verbal tense forms and lexical indicators in structuring a literary text 
(on the material of the German language)

The article deals with problems related to the interrelation of German verbal tense forms (Plusquamperfect, 
Perfect, Preterit) and lexical indicators of temporal semantics (having nominative and relative character) while 
creating a many-sided temporal perspective of the narration and distinguishing subject planes of narration in 
the literary text. The analysis of the linguistic data allows the following conclusions. In expressing the temporal 
perspective of narration, lexical and grammatical means interact, and they may be either semantically compatible 
or incompatible. In the latter case there may arise two possibilities: the lexical means can shift the grammatical 
means to its own domain, or, vice versa, the grammatical means can transfer the lexical ones into the sphere of its 
own functioning. In contrast, in the expression of subject planes of narration it is sufficient to have either a lexical 
indicator, or a grammatical marker, i.e. grammatical and lexical units exclude each other. 
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