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ПАРАдИГМАТИКА И СИНТАГМАТИКА СВЯЗОЧНЫХ ГЛАТОЛОВ 

В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ИРЕНА НОРКААТЕНЕ 

Сложная н актуальная проблема связочных глarолов привлекает 

ВlDIМание миогих исспедоватепей н рассматривается на материале раз

ных, пренмуществеlUlО CXlвременных языков, в том числе н немецкого_ 

СВRзочные глarолы в нсторическом аспекте нзучены недостаточно_ 

В нмеющейся литературе по германистике отсутствуют специальные раз

BeplIYTbIe иcc.nедования, посвященные связочным глаroлам средиеверх
ненемецкоro языка. В грамматической трaдIЩНН СВllЭочные глarолы, 

в первую очереnь глarол sein, обычно трактуются в· 1D13КС ОМОНИМНН 

lI.Вyx разllЫХ rnarолов. Нанболее часто глaroл олредепягтся как связоч

ный на oClloBe его полной или частичной десемантнэации. Onнaкo ощепь
иые немецкие граммаТИСThl счmали свяэо'DIы�e глarоJIЫ полнозначиыми, 

в том числе и глarол seiп [Siltterlin, 1923, S. 305; Behaghel, 1928, S. 3, 
471 -479]. Хотя в работах названных llЭыковедов СВl!ЭOчные глarолы 
не ПО/I.ВергаюТСR подробному аналнзу, но указания на нх полнозначность 

являются uенными. 

Изучение валентных СВОЙСТВ rnarолов, получившее широкое распро

странение как в немецкой, так н в советской германнстике, /l.ilЛО воз

можность решать проблему связочных rnarолов по-новому, в lDIане 

полнсемии одного глarола. 

В даниой статье предПРНIDIмается ПОJlЫТl(а охарактеризовать СВllЭоч

ные глаголы средиеверхиенемеuкоro Jlзыка на основе теорни валентно

сти, с рассмотрением связочного rnaroла как лекснко-семантического 

варианта (ЛСВ) соответствуюшего многозначного глarола. Правоме!," 

ность такого ПО/I.XОда lIодтверждается при анализе семантической струк

туры средиеверхиеиемецких мноroэначных rnarолов sin, werden, beltben 
в naраднгмаrnческом и. синтarмаrnческом ас!!ектах. В naрaднrматиче

СКОМ аспекте nplf ПОМОЩИ семиого и СОПОСI3виrenьного анализов ВЫЯВ" 
ЛИЮТСJl не только л~ксико--семантичесЮtе варианТbI в семантической 

структуре названных глarолов, ио и обиаруживаЮТСR общие и дифферен

циальные семы в семантике каждого лев, обьеДННJIющие н различающие 

лев как одного, так н разных rnaroлов. В СЮIТuмаrnческом аспекте 

ВblJIВляетCII семaнrnчеСК811 н синтаксическая сочетаемость каждого лев 
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глаголов. Путем сопоставления выделяется связочный лев (Vkop) 
у каждого И3 трех глаголов и устанавJlнваюrся его семаJlтические и 

СНlПаксические признаки. Как показывает анализ ЯЗblКОВОГО матсриала~ 

связочный лев глагола имеет более широкую лексическую семантику 

по сравнеюuo с друтими леD соответствующего многозначного fJlarOlla, 
объедИНJIJIСЬ с ЮIМИ общей семой существования (si'n. b,m,eIl) или 
станОВJlения (weedcn). Наличие в семантике связочного лев семы,общей 
для всех лев данного глагола, и позволяет трактоаоть его 1<<11( лсв 

многоэначного глагола, так как на основе степени общности и расхожде

ния семного состава анализируемых едИНИЦ решается вопрос о соотио

шении полисемии и омонимии [Степанова, 1969, с. 1461. 
Связочные лев глаголов s1n, weedeIl, beriben р33llичаются характером 

фазисности. В то время как связочный лсв ГJlагопа Sin указывает на 
устойчивость существования признак а или состояния, связочный лсв 

глагола beliben выражает ПРОДОJDКительность сушествовання, а свяюч
Ный лсв глагола wceden обозначает начальную фазу в развнтии признака 
или состояния, его становление у субъекта,носителя даииого признака, 

или состояния, напр.: /ш/t und vi/ геinе ist der selbc brunlle (Iw.); diu 11Q1.t 
wan vinster unde /ш/t (lw.); so bIibit der stein dicke /ш/е (Eckh.). 

Различаясь в плане семантики, связочные лсв глаголов SIП, werden, 
bel1ben имеют сходную семантическую и синтаксическую сочетаемость. 
Поскольку СВЯЗОЧНЫй rnагол образует тесное СМЫСЛовое единство 

с зависящей от него формой, предСтавляется наиболее правомерным 

рассматривать их на уровне глагольного словосочетания. В составе 

глагольного словосочетания осуществляется первичная моиосеманrnза· 

ция связочных лев глаголов, 

При анализе текстовых примеров выявляется широкая сочетаемость 

связочных лев глаголов s~, wcrden, bcl1ben с обязательными классифи. 
кативными н квалификативными УТОЧНИТeлJlми, характеризуюшими 

субъект. В субъекrnО-КЛ8СсификатИвной функции при связочных лев 
средИеверхиенемецких глаголов S!N, werden, bellbcn выступают существи
тельные различных лексических классов, обозначающие предмет, лицо 

или живое существо, с которым отождествляется субъект, IUIН разРlIJ\, 

к которому ОН Оrnосится: антроlЮlDIМЫ (diu vrouwe, der пссег) , неаитро
ПOIIНМЫ, имеющие конкpernо·предмеrnое (daz .rwert) или отвлеченное 
значеНИе' (der IrOlt) , а также фауноннмы (der /elve). В 'убъектио,квали
фнкативной функции употребляются качественные ПРЮlагательные 

и отвпеченные существительны�e 00 значеиием качества, свойства, приэН8-

ка, наор.: ubImrut 1эс ein ungut (Jee.); 1/0 swache /iиte werden ';ch (Fleid.); 
Ich Ып 10 hoha mиoles, daz keiser име kuneges kint unter mtner сroпе sinl 
(Копr.); daz piиr gibel э1nе hltze und bIiьet doch plиг (Eckh.); des IЮn br 
unmuote der lewe Ow.); eirr SUII beJ1bet erbeha/t (Копе.). е наЗВВIDIЫМИ 
именами С8Rзочиые лев rnаголов образуют глагольные словооочerаниа, 
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в со,:т""е которых они включаются в структуру предложения. Данные 

rJ,агольные словосочетания выражают собственно комnлетивиые отно, 

wеНl'Я, они Ilредставлены в средиеверхненемецком языке следующими 

моделями: Vkop + K(SNorn) - kiillcgin s7" (werdell. belibell); Vkop + Q(Adj) 
- lrurec sln (\verd<'lI. ЬеаЬеn); Vkop + Q(prapS/Ab,,,!) - М' vrf!Uden s;n 

( .... ·,·юcn. bcffben); Vkop + Q(SGeп/АЬш/) - hoJ/es muoles sm (werdell. beJi
Ь<'II). Связочный лев глагола werden реализует свою сочстоемость также 
по модели: Vkup + K(Z,:SDa,)1 - ze rirter "'еюеn; ze Irosle werden; ze stro 
W#!rJe1l, ze \Vfl/IJ(! ,\'erdc/'J. 

Аllализ языкового мат:ри,,",а ПОЗВОJlЯет наряду со связочными выде· 

лкть II0лусвязочные лев (Vdkop) у ряда средневеРХllенемецких непере
XOдl,ыx и переходных глаголов. Полусвязочный лев отличается от ос

HOBIIOCO лев соответствующего МНОГОЗllачного глагола более широкой, 
измеllенной семантикой и своеобразной оочетаемосТLЮ, сближающей его 

со свя.зочными лев глаголов со значеюtем бытия, существовзЮ1Я, одна

ко по ср:mнеllllЮ с последними полусвязочные лев характеризуются 

более узкой сочетаемостью с классификаТИВIlЫМИ или квалификативны

ми уточнителями. которые, как и при связочных лев глаголов, ЯВЛlDOт

си обязательными. Попусвизочные лев обнаруживаются у средиеверхне

HeMeЦIOtX непереходных глаголов пространствениой статики - ,Ian 
,,быть, пребывать (в определенном состоянии) ", beslan ,рставаться, 

пребывать (в определениом состоянии) ", иалр.: sin hof vil dicke wueste 
Slal (Freid.); bi im waere KriemhildehclиlebIoz beslan (Nib.). Полусвязочиые 
лев с семантикой восприятия выявлены у следующих иепергходиых и 

перехОl1НЫХ fлarолов: sch1hen ,,казаться (кем-л., чем-л., К3ЮfМ-Л.) ", 
diinken ,,казаться (кем·л., чем-л., каким-л.), erkennen .,признавать (ко
ГО-n., что-л. кем-л., чем-л., каким-л.). ПРlODW3ТЬ (кого-п., ЧJо-л. эа ко

ro-л., что-л.) ", sehen ,,видеть (коrо·л., что-л. каким-п.), принимать 

(кого-л., чrо-п. эа кото-п., что-л.) ''. viлdеп ,,находить, 80СПРЮlИмать 

(кого-л., 'По-л. каким.л.) ", петеп ".воспринимать, считать (кого-л_. 

что-л. кем-л., чем-л., каким-л.) ", Hallp.: die amlen diinkent sinne bIoz 
(Fleid.); vlVuwe. ersr _йг kiineges kiinl/e егkлnlll (Рап.); viir еinеn ritter 
ich iuch SQch (Porz.); име тап in s7t Jebendic SQch (Wallh.). ПОЛУСВllзочные 
лев выдепены также у rлаголов номинации - Ье4еп ,,IIзэываТЬCII (кем-

1 OIIHC8JDlt дастсн на основе МО,ll.enеА гnarоllЬИЬJХ cnовосоqrтзЮtA L:UHpeMetDtoro 
ПИNратурного немецкого flЗыка. раэработанкы:х Н. И. ФиnнчевоА (Фиnичсва. 1977). 
При эroм ПРИМСКRютсн cnеДУЮUDtе DtМволы: К - смысловаЯ yroчюm:ль. выСТ}'Пш

UUtA: В суб'W:кПlО-ИЛИ объектно-классификаnmноП ФУНКUИlI; Q - смыcnовоА ytu'IЮI
тель в субvктно- ми объеКТНQ-кввnификаmвноА фунJO.1ИИ; О - объект; 5Nom -
СУЩСCl1lи-reльнос в имС'нкте.п.ЫlОМ падеже; 5аеп - сущеcrвИ'J'eЛЬНОС в ро.аитen:ьНОN 

па.цеже; 5Dat - сушествнтелWlое в naтenbllOM DВQ.еже; 5Ak - сущеСПlпenЫIОС а ан
НИNЛЬНОМ пацеже: pripS - сушестви1UЬНое С пре.пnогом: Adj - приnan1е.ПLllое; 
AbstJ - отвnечеЮlое IIМИ; Pron - мecroнмсние. 
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п., чем-л., каким-л.)", 11ei~c11 ,,называть (кого-л., что-л. keM-.'1., чем-л., ка
ким-л.)", пеnпе" (1) ,,называть (кого-л., что-л. ксм-л., чем-л.)", 11С'I1ПСn(2) 
,,называть, считать (кого-л. кем-л., каким-л.) ", напр.: 11"'/(' Ilei;L't ие, 
mensche sinlle/oz (Eckll.); <1er dritte Sleme ',с;,еl Mars (B"rtll.); ,111е lvl'lef 
е, <10 vrOUlve hiei (Parz.); <1а! /еЬе1l iSl wlIvel,er ge/,am (Freid.). Кроме того, 
полусвязочные лев обнаРУ-А<ены в семанТlI'tеской структуре персходных 

глаголов с общим эначением иэбрания, наэначеШ\R - kiese" ,,выбllрать 
(кого-л. кем-л., чем-л.)'~ erk.iesen ,,иэбирать, выбирать (кого-л., кем·л., ка
ким-л.)" и со эиачеlDlем превращеlmя - ntan.;hen ,,превращать (что-л., 

кого-л. во чrО-Л., в КОГО-Л.), сделать (что-л., кого-л. каким-л.) ", напр.: 
е, ko! srnen e/deslen шn ze kUnege dar (РаГL.); ieh mael,e iuch ritter (Trist.); 
е, maehle einell brudir ZU /aпlcomellrиir (Jer.). 

Первичная моносемактиэация полусвяэочных лев неперехоДllЬ1X 

rnarолов осуществляеТСR в составе rnагольных словосочетзюtЙ, выража .. 
ющих собственио комrщеrnвиые отнощения и обраэуемых по IIССКОЛЬ

ким моделям. Нанболее продукrnвной с полусвязочным лев непереход

иогu mагола в качестве глагольного ядра является модель - V dkop + 
+ Q(Adj), характерная для каждого лев, напр.: si 5el,lnel uzell Vretщеn 
t1eh (Walth.); daz sper doch gш,z ЬеSnlOпr (Parz.). ПОЛУСВЯЭОЧllые лев 
иепереходных глаголов hei~en, schinеп, diinken реалиэуют свою сочетае
мость по модели - Vdkop + K(SNom), иалр.: А1IlDЛоrdlll'1ееin 10r(Parz.); 
d/e dritte krafl heiiel begerunge (Eckh.). В глагольных словосочет:IИИJIX, 
обраэуемых по модели - Vdkop + Q(prapS/Ab5trt) в качестве главного 
конституеита BblC1)'I1aeт I10лусвязочIIы�й лев глагола 51'П, налр.: da liebe{ 
herze in lriulven 51аl (WaJth.). Глагольиые словосочетания с лолусвязоч
иым лев глагола duпkеп в средиеверхиенемецком языке чаще всего 

представлены следyIOlWlМИ модеммн - Vdk9P + O(SAk/PronAk) + Q(Adj); 
Vdkop + О(SЛk/РrОПЛk + K(SNom), налр.: do duhten disiu maere die зеоеnen 
Krie.mhiJ<1e guОl (Nib.); ir dunket mich ein rиттe' тап (Parz.). 

Первичная моиосеманrnзацня полусвязочных лев лерехоД11Ъ1X гла

голов осущеСТВЛllется в составе комrщексных глагольных словосочета

НИЙ, выражающих одно обьекrnое и одно собственно комrщеnmиое 

оrnощеlDlе. Носитель признака ИЛИ состояния в данном случае выступает 

в функции объекта. Имена, характеризующие обьект, выполняют обь

екrnо-классифнкаrnвную или обьекrnо-квалификаrnвную функции. При 

ПОЛУСВIlЭОЧИЫХ лев перехоД1IЫХ глаголов юезеп, erkennen, пемеп (1), 

пеппеп (2), sehen в качестве подчниеииых .~оиcrнтуеитов выступают 

имена в объекrnой и обьекrnо-классификаrnвиоil функцилх, напр_: 

!iule die mich erkennent, Gawan mich d/e nennent (Рап.); daz тап /n naпde 
жет beslen imme /andе (Ere,->; СоnrООinе der do ItЮJ irkant %и nер/n (Jer.). 
ПОЛУСВЯ30ЧllЬtе лев лереходных rnаголов erkJesen, твсhел, hei~n, пе
тел сочетаютсл с именами в обьекntой, в обьекtно-класснфикатнвиоА и 

обьекtно-квалифнкаrnвИОii фуикцнлх, а ПОЛУСВJIЭOчиый лев rnaroла 
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Уinиеп ПОilЧ'IИ"ет себе помимо имен в оо.екпюii фуюсЦИИТОIJIjI<O~ена 

в обьсктио·квалификативноЙ ФУlПщии, напр.: daz die winreben ... die liute 
50 УЮ moc/let (Bertll.); iC/I moc/lete in 'е rilter ulld gap im min go/t (Nib.). 

глаголыtее словосочстанИJI С полусвя:ючными лев переходных 

глаголов в качестве ядра чаше всего образуются в средиеверхиенемец. 

ком языке по моделнм: Vdkop + O(SAk!Pronдk) + K(zeSDat) - пеппеп, 

петсп. Пlасhеп. erkcl\nen. k.icsen. erk.iesen - напр.: mtn voter f//Jch im k08 
sinen яm 'е kiillege dor (Parz.); Vdkop + O(Sдk!PronAk) +Q(Adj) -hei~n, 
erkcnncn. Пlа~llеп. vinden. 5ellen - налр.: daz ei"en rlchen hebl un/ю. doz 
mochet ei,le/I оnnе" vю (Frcid.); Vdkop + O(SAk!PronAk) + K(SAk) - he~n. 
Пlаеll.П. пеппеl\ (1) - напр.: di burc Пlап палtе Vogilsanc (1ег.). Комп, 

лексные rnагольные словосочет3НИJ1 представлены в средиеверхиенемец. 

ком нзы!(е Н другими моделями, в частностн Ydkop + O(Sдk!Pronдk) + 
+ K(viirSAk) - erk.iesen. ПСПl\еп, петеп - налр.: ""n ich hobe еin w?p vu,die 
SUllncII ",ir erkorn (Н. у. Мог.); Ydkop + O(Sдk!PronAk) + Q(priipS!Abstr!) 
- vinden. 5el.en - иапр.: тап SJJch in hohen zuhlen таnес herlichez ";р 
(Nib.); Vdkop + O(SAk!PronAk) + Q(SGcп!Abstr!) - sehen - напр.: den 
юс/еn marrgraven ш.тuоtеs тап do 8ach (Nib.). Однако 3111 модели не 

отличаются большой частОТНQC1Ью уmтреБnеиив. 

При анализе языкового материала обнаружено, что некоторые средн .. 
верхиенемецкие глаголы употреБляются в полусввэочноii функции 

в своем основном лев (У \(dkoP»)2. в данном случае они оБLlЧJlO сочетв
ютCR с квалнфнкатнвнымн уточннteJlllМН, нмеюlЦllМll факynьтвтнвныii 

характер, сохр3RIIЯ нензмененную лексическую семантику соответст· 

вуюшего rnагма. К таким относllТСИ rnaronы npoстранствениой cтaТНJOl 

и динамик.и. - Iigen, sitzen, gвn, komen, Ioufen, Н8Пр.: der herre /ас totge>ar 
(Копг.); Jsot diи gienc im ап der han1 rrиFer unde ,е,е unvю (Trist.). 

Некоторые epeднeвepxнeнeмeцl<lle rnагonы употрeбruпoтCR в полу· 

СВII30Чllоii функuнн весьма редко. Анализ немногочисленных текстовых 

примеров с этими rnаголамн IЮкaзan, что часть глаголов выступает 

в основном лев, с:очетава. с факультативными смысловымн УГОЧИИ· 

телями квалифнка1ИВНОro характера и сохраняя неизменеllНУЮ J.енеи· 

ческую ceмaнntкy соответствуюшero rnarona. Эro непереходиые глагonы 
varen .. exan", vliegen .,JIeren. ''. dten .двиrатьCJI t exalb верхом'". str1ten 
,,бороncs''', Jebc:n • .жит.ь" и переходllыe rnaro1Dd schouwen .,видеть", 
scndел "noa.man", иалр~ er IеЬе, gresunde, (Тrist.); JO wolte er sunde, 
wot/mich шmen schouwen bIOl (н. У. Мог.). i'ид переходиых rnaronoв, 
в чacntостн haIten ,,присмприваn., держать (кого-л., что-л.)", erweln 
,,8ыбираn. (что·л., KOI"o-л.)", zeren "счкran., подсчитывать (что.л.) ", 

2 под ОС:ВОВ'Шо1М лев D01Dlмaeтc:a 1VТ псв. КOJQpыl uрактеризуется прsмым 
НОМllIUПlllllIIbIМ 3И8lielOlем и JlВ1UIeТDI у рассма1рИВ8eМWX I'JIIII'UJIOB преНМУIЦeCПJен", 

но II.Cl.OДUbIM В IIП8IR _axPOIIIIН. 
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verwandeln "поворачивать, резко изменить (ч·ю·п.)" при употреблешlИ 

в попусвязочной функции характеризуются обязательной сочетаемостью 

с именами в объектной и объектно-классификативиой функциях, имея 

при зтом измененную, более широкую семантику по сравнеlШЮ суказаи· 

ным ВЬПlIе основным лев соответствующего глагола, н"пр.: des '.е/I е, 
sr als е;lIе та;1 (Jer.). Изменение семантики и обязательиость смысловых 
уточнителей позволяют высказать предположеиие, что в средневерхие

немецкий период в семантической cTpyкrype ряда глаголов происходит 

процесс выделения полусвязочного лев. Это подтвержцается тем, что 

выделившиеся полусвязочиые лев таких глаголов, как erwelll, 11OIIen, 
verwandeln, zelen отличаются большой частотностью употребления в со
време,ПlОМ немецком языке. Полусвязочные лев mаголов schТnen, 
vinden, sehen в современном немецком !lЭыке расширили сферу своего 
улотреблеиия, а полусвязочные лев глаголов beslan, kiesen, erkiesen 
вышлн из употребления. 

Проведенное исследование показало, что лев, высту.паЮlцие в свя, 

зочной И лолусвязочной функции, характеризуются семантикой опреде· 

ленного типа. В СВIIЗОЧНОЙ функuии употребляются лев иелереходных 

глаголов со значеннем бытия, существования, ПОЛУСIIЯЗОЧНУЮ функцию 

могут выполиять лев иепереходных и переходиых глаголов, имеющие 

семантику номинзl.UDi. sосприятW:l) избрания, наЭl;lзчения, превращения. 

При солоставлеини СВЯЗОЧIПilX и полусвязочных лео разных глаголов 

раскрываются закоиомерные семантические отношения, лроявляюшиеся 

В разиообразных альтернациях. Эти закономерные семантические отно· 

шения позволяют представить связочиые и ПОЛУСВЯЗО'Dlые лев средне· 

верхиеиемецких глаголов в виде олределеиной микросистемы. В то вре

мя как связочные лев глаголов выражают бытие, существование лри

знака или состоRНИII у его носителя·субъекта, полусвязочные лев гла· 

голов НОМЮl3ЦИН и ВОСПРИЯТ11я авторизуют признак или состояние 

у его носителя, обозначаемого именем в субъектной функuии при лев 

непереходных глаголов и в объектной ФуикшlИ при лев переходиых 

глаголов, полусвязо'/иь/е лев глаголов с общим значением избра,ПlЯ, 

назначения и со Зllа"ением лревращеюlЯ каузируют изменеlmе ПРИЭlluка 

или состояния у его lIосителя..,бъектаЗ , напр.: е, ;sr rirte,; ;c/. sac/. ;/1 "и, 
еinеn rirter; ;ch machele in zeinem rirter. 

Подобно связочным лев глаголов ПОЛУСВЯЗОЧllые лев харакrери· 

зуются фазиеllЬ/МИ альтернациями, Полусвязочные лев глаголов вое· 

приятия и номинацни авторизуют признак или состояние в длительной 

фазе, а полусвязочиыle лев глаголов С сеМ8Irrикой нзбрашlЯ, назначения 

и превращения выражают ИlIXоаnmность в развитии лризнака или состоя· 

ния у его носителя. 

30 .АВлеЮlJlХ авториэшии и kaY-:"WJIИ rUlш~т Г. А. ЗО:I0ТОВ3 (30.10"СО83, 1973). 
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PARADIGMATIK UND SYNTAGMATIK DER KOPULATIVEN VERBEN 
IM MI1TELHOCHDEUTSCHEN 

I. NO R K A ITIE NE 

·Z ...... menfllJlUllg 

Im Artikel werden die kopulativen Verben unter dem Aspekt der Polysemie analysiert. 
Die Verfasserin unterscheidet kopulative und demikopuladve 1cxikalisch ... mantische 
Varianten der enuprechenden mittelhochdeutschen Verben und charakterisiert ihre 
Semantik und Valenz. Die semantischen und syntaktischen Eigenschaften ermöglichen 
es der Verfasserin. die kopulativen und demikopulativen lexikalisch-semanliBdten Varian
ten der Verben als ein Mikro,ystem aufzufassen. 
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