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ПОЛУСВЯЗОЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 

СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ 

NEMEN, ERKENNEN, VINDEN И SEHEN 

ИРЕНА НОРКАЙТЕНЕ 

ередневерхненемецкие глаголы пет~п, erkennen, vinden, sehen многими 
германистами причисляются к СВЯЗОЧНЫМ [Гримм, 1837; Ердманн, Меизииг, 
1898; Вундерлик, Рейс, 1925; Даль, 1952], однако они не подвергаются спе
циальному развернутому исслеДОВallИЮ. 

Обращение к lIзучению валентностнык свойств названных выше сред

неверхненемецких глаголов с применением теории лексико-семантическогО' 

варьирования слова показывает, что эти глаголь! неОдНозначны. В семанти

ческой структуре каждого из ник обнаруживается лексико-семантический ва

риант (лев), имеющий в сопоставлении с основНым лев глагола изме

иеюlyю семантику и различные условия реализации. Данный лев глагола 

по своим семантическим и синтаксическим свойствам сближается со свя

ЗОЧl;ым лев глагола s;n. Ои, подобно связочному лев глагола, осуществляе. 
связь между обозначеиием призиака или состояния и обозначеиием носителя 

данного признака или состояния, отличаясь от связочного лев глагола своей 

семантикой И более узкой СИНтаксической сочетаемостью. Для обозначеНИЯ 

такого лев глагола употребляется термин "полусвязочный". Различие меж

ду СВЯЗОЧlIЫМ И полусвязочным лев состоит n том, что связочный лев. 
глагола выражает существование и указывает на иаличие признака или со-· 

стояния у его иосителя-субъекта действия во временной соотнесенности 

с субъектом и с моментом речи, в то время как при полусвязочном лев пе

реходного глагола призиак или состояние приписывается его НОСlпелю

объек'I)' действия или воспринимается у него субъектом действия, или появ

ляется у носителя-объекта под воздействием субъекта деiiствия. 

Полусвязочные лев перекодных глаголов nеmеn, erkennen, v;nden и sehen' 
имеют значение воспрнятия. Они анализируются в сопоставлении С OCHOBHЫM~ 

ЛСВ каждого глагола, что позволяет определить их Сёмантические И синтакси

ческие свойства. Поскольку глагол образует тесное смысловое единство с 

зависящей от него формой имени, представляется наиболее правомерным

проводить исследование на уровне глагольного словосочетания. В составе 

глагольного словосочетаliия осуществляется первичная моносемантизация 
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глагола, так как здесь раскрываются его парадигматические и сннтаrмати

ческие связи, определяющие в диалектическом единстве семантические и син

таксические свойства исследуемого глагола [Степанова, 1969; Медиикова, 

1974]. 
Анализ языкового материала показывает, что средневерхненемецкий пе

реходный глагол nеmеn неоднозначен. Древнее значение он сохранил в своем 

основном лсв nеmеn1 'брать, взять, принимать (что-л., кого-л.)', который 

актуализируется в сочетании с именами в субъектной и объектной функЦд

ях. В субъектной функЦJfИ обыЧllо выступают антропонимы (der keiser), 
функЦдЮ объекта выполняют как антропонимы, так инеантропонимы (daz 
swert), напр.: der keiser ... nimt uns beide kint unde wib (Rol., 510); er пат den 
Ьос (Helmbr., 674). 

Наряду с основным лсв, имеющим конкретное значение овладения, в 

семантической структуре средневерхненемецкого глагола nеmеn выделяется 

лсв 'воспрИ!fиматъ, считать (чт.о-л., кого-л. чем-л., кем-л., каким-л.)', вы

полняющий в соответствующем семантическом и СИllтаксическом окруже

нии полусвязочную функцию (nemendkop)'. Данный лсв глагола автори

зует призиак или состояние у его носителя (Об авторизаЦJfИ СМ.: 30лотова, 

1973, с. 263 - 271). лсв nemendkop имеет более сложные условия реализации. 
Его первичная моносемантизация осуществляется в составе комплексных 

глагольных словосочетаний, имеющих объектное и объектно-квалификатив

ное или объектно-классификативное значение. Комплексные глагольные 

словосочетания с объектным и объектно-классификативным значением обра

зуются по двум моделям. 

В первой модели - nemendkop+O (SAK)+K (viir SдX)' - полусвязочный 
лев глагола nеmеn сочетается с именами различньiх лексико-семантических 

классов в винительном падеже в ф}'НКЦJfИ объекта, а в объектио-классифика

тивной функции выступают имена с Предлогом viir, напр.: doch nаеmе ich 
solchen bIozen lip/var etslich wol gekleidet wip (Parz., 257, 31). В приведенном 
примере смысловое УТОЧllение к nemendkop и к объекту обозначаемого им дей
ствия (wiir wip) называет лицо, с которым мысленно идентифицируется объ
ект (Iip) субъектом авторизующего действия. Собственно комплетивные 

отношения в комплексных глагольиых словосочетаниях такого типа имеют 

оттенок заместительности [Филичева, 1977, с. 143]. 

1 В статье примеНЯЮТСR следующие условные обозначения: dkop - индекс, обозначаю

ШИЙ полусвязочныit лев; SAK - сущесТВJn'eJ'IЬное в винительном падеже; SDAT - суще

ствительное в дательном падеже; SGEN - существительное в родительном падеже; prapS -
сушествительное с предлогом; Pron - местоимение; Adj - прилarательное в нефлекти

роваиной форме; Adjpl •• - прилагателЬRое в флектированной форме; О - обьект; К
смысловой уточиителъ классификативного характера; Q - смысловоR уточ.юrтeль К'В3JD1фи
К8ТИВНОГО характера; Abstr - отвлеченное имя. 
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Во второй модели - nemendkop + О (SAK) + K(ze SDAT) - рассматриваемый 
лев глагола сочетается с имеиами в винительном падеже в функции 

объекта и с предложной формой имеНИ в дaTeJlЪHOM падеже, выполняющей 

фуикцию объектно-классификативного уточнителя, напр.: und da von ist iu 
unnot daz ir iuwer kind swem unde schelten leret unde in daz ze eime spi/ nemet 
(Berth., 3). 

Комплексиые глагольные словосочетания с лев nemendkop в качестве глав
ного компонента, выражающие объектное и объектно-квалификативное 

значеиие, образуются по модели - nemendkop + О (SAK) + Q (Adj), напр.: der 
поете al/iu dinc glich (Eckh., 12). 

В глагольных словосочетаниях, образованных по указанным моделям, 

у lIemendkop на первый план выдвигается сема восприятия, отличающая его 
от основного лев глагола nетеn. Наряду с семой восприятия появляется 

сема, указывающая на наличие признака у объекта с точки зрения субъекта 

действия. Классификативные и квалификативные уточнители в глагоJlЪНЫХ 

словосочетаниях с nemendkop в качестве Ядра имеют обязательный характер. 
Их необходимость подтверждается приемом опущения [Гребе, 1966, с. 434], 
применение которого влечет за собой актуализацию другого лев, а именно, 

nетеn" напр.: wil si fuoge уй, die schoene петеп so ist si wol gemuot (Walth., 
38, 25). 

Подобными свойствами характеризуется также средневерXJIенемецкий 

переходный глагол erkennen. Основной лев данного глагола 'знать (кого-л., 
что-л.)' актуализируется в сочетании с антропонимами в функции субъекта 

и с именами различной семанmки в функции объекта, напр.: ich erkenne lange 
ir muot (I\v., 2023). 

Наряду с основным лев в семантической структуре средневерхненемец

кого глагола erkennen выделяется лев 'признаватъ (кого-л., что-л. кем-л., 
чем-л., каким-л.), принимать (кого-л., что-л. за кого-л., за что-л.)', который 

имеет измененную семантику по сравнению с основным лев данного глаго

ла и выступает в полусвязочной функции (erkennendkOp). Этот лев глагола, 
подобно лев nemendkop, авторизует признак или состояние у его носителя
объекта, напр.: vrouwe I ich erkenne in also wert I ап dem ir minne hat gegert 
(Рап., 619). В приведеином Примере лев erkennendkOp выражает восприятие 
признака, присущего лицу-объекту, субъектом авторизации (ich) и соотносит 
обозначение даиного признака (wert) с обозначением его носителя (in). Одиако 
лев erkennendkOp может указыватъ и на то, к какому разряду лиц или пред
метов относится JШЦО или предмет, являющийся объектом авторизующего 

действия, напр.: der sol in ze einem (огеn baz erkennen (Walth., 916). 
Первичиая моносемантизация erkennendkOp происходит в сочетании с име

нами различной семантики в объектной и объектно-классификативной функциях, 
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а также с именами в объепно-квалифшативной фуНlЩИИ в составе комплекс

ных глarольных словосочетa.IIИЙ, выражающих одно объектное и одно собст

венно комплетивное отношение. 

Комплексные глarольные словосочетания с объектным и объепно-класси

фикативным значением представлеиы двумя моделями. В первой модели 

- erkennendkop + O(SAK I Ргоплк) + К (zeSDAT) - рассматриваемый лев гла
гола сочетается с существительными или местоимениями в функции объекта 

и с существительными в дательном падеже с предлогом ze в функции объектно
классификативного уточнителя, наар.: erkennen. . . ze einer ~·olkes vroиwen 

muoste тап mich (Рап., 660,19). Собственио комплетивные оrnошения име

ют здесь оттенок предназначенности [Филичева, 1977, с. 144]. В семантике 
ЛСВ erkennendkoP сема, указываюшая на наличие определеlПlОГО состояния, 
появляется наряду с семой восприятия, как и у рассмотренного лев nemendkop. 

Во второй модели - erkeпnendkoP + О (SAK I PronAК)+K (viirSAК) - по

лусвязочный лев глarола erkennen подчиняет себе существителъны�e ИJШ 

местоимения в объектной функции и существительные с предлогом viir в 
объектно-классификативной фуНКЦШI, напр.: vrouwe, erst viir kiineges kiinne 
erkaпnt (Рап., 22,17). В приведениом примере ЛСВ erkennendkoP употребля
ется в форме страдательного залога, при этом ярче проявляется его полу

связочная функция. СобствеюlO комплетивные отношения характеризуются 

здесь оттенком заместителъности [Филичева, 1977, с. 143]. 
В средпеверхненемецком языке представлены также комплексные гла

гольные словосочетания с лев erkennendkoP в качестве ядра, имеюшие объект
ное и объектно-квалификативное значение. Они образуются по модели -
erkennendkoP + О (SAК I PronAx) + Q (Adj), напр.: ich erkenne si so kuene (Nib., 
1593). 

В рассмотренных глarольных словосочетаниях объектно-классификатив

ные и объектно-квалификативные уточиители, как и при лев nemendkop, 
характеризуются обязателъностью. Их опущение имеет результатом акту

ализацию основного лев глarола erkennen. 
Сходные свойства имеет и средневерхненемецкий переходны�й глагол 

vinden. Основной лев 'находнть, отыскать (кого-л., что-л.)', который акту
ализируется в сочетании с имеНами (антропонимами) в субъектной функции 

и с именами различной семантики в объектной функции, может обозначать 

обнаружение не только предмета или лица-объекта действия, но и признака, 

присущего его носителю - объекту в момеит осуществления действия, напр.: 

der viirste ... sin wip dort unde аl trurec vant (Рап., 133,3). В данном случае основ
ной ЛСВ глагола vinden обозначает конкретное обнаружение лица (wip) и 
его признака (trurec) субъектом действия (der viirste) и осуществляет связь 
между ними, т.е. выступает в полусвязочной функции (v;nden,(dkop». Первич-
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ная моносемантязация основного лев в полусвязочной функции происхо

дит в составе комплексных глагольных словосочетaJUlЙ, выражающих объект

ное и объекmо-квалификативное значение, которые образуются по модели -
vinden,(dJt.op) + О (SAK /РгооАК ) + Q (Adj / Adj FI.J, где функцию объектно
квалификативноro УТО'IНИтеля выполняют прилагательные в нефлектиро

ванной и флектированной форме, напр.: ег уаn, а\ Ыuotec ir sla (Рап., 507,25); 
do ег in do toten vant (Iw., 1834). Наличие флексии у прилагательиого в объекmо
квалификативной функции свидетельствует о тесной связи между прилага

тельным, обозначающим признак, и именем - носителем данного признака 

в объектной функции. Следует отметить, что уже в средневерхненемецк:ий 

период происходит процесс закрепления несклоняемой формы прилагатель

ного в объектно-квалификативной функции при рассматриваемом лев гла

гола. Флектированная форма вытесияется из указанной сферы употребления 

и в нововерхиенемеЦКИЙ период ОКОИ'lательно закрепляется за синтаксической 

функцией определения [Адмови, 1963]. 
В объектно-квалификативной функции при лев vinden'(dkoP) часто вы

ступает предложно-падежиая форма отвлеченного имени в комплексных 

глагольных словосочетаниях, образуемых по следующей модеmr - vin
den,(dJt.op) +0 (SAК / ProDAК)+Q (priipS / Abstrf), напр.: minen herrer si mit 
zorne vant (Parz., 528,8). Комплексные глагольвы�e словосочетання, вклю

чающие предложно-падежиую форму отвлеченного имени в качестве подчи

ненного конституента, указьmают на душевное состояние, в котором обна

руживается субъектом действия лнцо - объект действия. Уже при первич

ной моносемаитизации в семантике лев глагола vinden,(dkoP) наряду с се
мой обнаружения появляется сема, указывающая на наJШЧllе прнзнака 

ИJЩ состояния, присущего его носнтелю - объекту; однако основная сема 

обнаружения выдвигается на первый план. Следовательно, сочетаемость со 

смысловыми уточнителями квалнфикативного характера в данном случае 

не вносит существенных изменений в семантику глагола. Указанные смыс

ловые УТО'IНИтелн имеют факультативный характер. При их опущеннн пред

ложение остается законченным в смысловом и структурном плане. Таким 

образом, сохранение неизменеиной семантики и факультативность квалнфи

кативных уточнителей свндетельствуют не о наличии отдельного полусвя

зочного лев в семаитике глагола vinden, а об употреблении осиовного лев 
в полусвязочной функции. Однако в отдельных примерах средневерхнене

мецквй глагол vinden имеет более широкую, измененную семантику и харак
теризуется обязательностью квалификативных уточнителей. Это позволяет 

сделать предположение, что в средневерхненемецкий период бьm уже пред

ставлен и особый полусвязочный лев в семантике многозначного глагола 

vinden, наор.: er yaпt ir stimme heise (Рап., 50S, 19). В данном случае лев 
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глагола vinden, подобно полусвязочным лев рассмотреШIЫХ выше глаго

лов nеmеn и erkennen, авторизует признак. Он обозначает восприяmе субъ
ектом действия (ег) признака (heise), который присуш его носителю, обозна
чаемому именем в винительном падеже в функции объекта (stimme). еледует 
отметить, что такую семантику рассматриваемый лев глагола часто имеет 

при наличии отвлеченных имен в функции объекта, напр.: diz leit so klage
baere vant ег (Jer., 65, 232). Квалификативные уточнители при лев vindendkop 
имеют обязательный характер. 

е рассмотреilllыми выше глаголами сближается также средневерхне

немецкий переходный глагол sehen. Основной лев этого глагола 'видеть, 
увидеть (кого-л., что-л.)', реализация которого осуществляется в сочетании 

с именами различных лексико-семантических классов в объектной функции 

и с именами (антропонимами) в субъектной функции, подобно основному 

лев глагола vinden, при первичной моносемантизации подчиняет себе поми
мо объекта обьектно-квалификативные уточнители. Названные уточнители 

характеризуют состояние объекта, сохраняя при этом свою лексическую 

семантику без изменений, что свидетельствует об употребленин основного 

лев глагола в полусвязочной функции (sehen) (dkop»' 

Первичная моносемантизация данного лев глагола пронсходит в со

ставе комплексных глагольных словосочетаний, которые представлены в 

средиеверхненемецком языке двумя моделями. В первой модели - sehen, (dkop)+ 

+ О (SAK! PronAK) + Q (Adj ! AdjFl .. ) - функцию объектно-квалификативного 

уточнителя выполияют прилагательные в флектированной и нефлектиро

ванной форме, напр.: und тап in sit lebelldic sach (Wallh., 79, 41); swa ег 
in bIozen sach (Iw., 6762). 

ВО второй модели - sellen,(dkop)+O(SAК!ProDAК)+Q (ргiiРSПАТ ! Abstrf)
в качестве объектно-квалификативного уточнителя функционирует пред

ложно-падежная форма отвлеченного имени, напр.: тап sach in hohen 
zuhten manес herlichez wip (Nib., 287). 

Интересно отметить, что в редких случаях в объектно-квалификативной 

функции выступают отвлеченные имена в родительном падеже. Комплекс

ные глагольные словосочетания такого типа образуются по модели

sehen, (dkop)+O (SAК! PronAК)+Q (SGEN!Abstr/), напр.: den edelen marcgral'ell 
uпmuotes тап do sach (Nib., 2152). 

В средневерхненемецком языке представлены также комплексные гла

гольные словосочетания с полусвязочным лев глагола (sehendkop). Они 

имеют объектное и объектно-классификативное значение. В таких глаголь

ВbIX словосочетаниях изменяется семантика глагола, на первый план выдви

гается сема умственного ВОСПриятия, происходит первичная моносеманти

зация другого лев глагола, полусвязочного. Данный лев глагола, подобно 
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paCCMOTpeHHblM Bblllle nOJlYCB1I30'lllbIM JICB rJlarOJlOB nemen, erkennen H vin
den, xapaKTepH3yeTclI aBTopu3aIVIeH npH3HaKa HJIH COCTOllHHlI Y ero HOCHTeJlll -

o6beKTa .l\eHCTBHlI. KOMnJleKCHble rJlarOJIbHble CJlOBOCO'leTaHHlI C JICB sehendkop B 

Ka'leCTBe lI.l\pa o6pa3YlOTclI no .l\BYM MO.l\eJlllM. B MO.l\eJIH sehendkop + 0 (SAK / 

/PronAK) + K (alsSAK) B o6beKTHO-KJlaCcHI!lHKaTHBHoH cj!YIII{)J.HH BblcTynalOT 

HMeHa B BHHHTeJlbHOM na.l\e)J(e C COI03HO-CB1I30'IHbIM CJlOBOM als, Hanp.: er sach 
alle crealuren als ein niht (Eckh., 71). 

B MO.l\eJIH sehendkop + 0 (SAK/PrOnAK) + K (vürSAK) cj!YHKQHIO o6beKTHo-KJlac

cHcj!HKanlBHoro YTO'lHUTeJlll BbIllOJIHJlIOT ßMeHa C npe.l\JlOrOM vür, Hanp.: ir su

ezer munt. .. sprach/ "vür einen ritter ich iuch sach ... " (Parz., 523). 

B COCTaBe paccMoTpeHHblX Bblllle KOMllJleKCHblX rJlarOJlbHblX CJlOBOCO'leTa

HUH nOJlycB1I30'IHble JICB rJlarOJlOB nemen, erkennen, vinden U sehen BKJIlO'IaIOTClI 

B CTPYKTYPY npe.l\Jlo)J(eHHlI, r.l\e npoucxo.l\HT MX nOJIHall peanu3aIVIll. 

DEMIKOPULATIVE LEXIKAUSCH-SEMANTISCHE VARIANTEN 
DER MITTELHOCHDEUTSCHEN VERBEN "NEMEN", "ERKENNEN", 

"VINDEN", "SEHEN" 

I. NORKAITIENE 

Zusammenfass un g 

In diesem Artikel werden die demikopulativen lexikalisch-semantischen Varianten der millel
hochdeutschen transitiven Verben "Demen, erkennen, vinden, sehen" behandelt. 

Viele Sprachforscher zählen diese mitlelhochdeutschen Verben zu den kopulativen, ohne sie 
einer gründlichen Untersuchung zu unterwerfen. Die Analyse dieser Verben auf Grunde der Valenz
theorie und der Theorie der lexikalisch-semantischen Variierung des Wortes zeigt, daß die Verben 
.. Demen, erkennen, vinden, sehen" nicht eindeutig sind. In der semantischen Struktur jedes Verbs 
gibt es eine demikopulalive lexikalisch-semantische Variante, die sich funktionell der kopulativen 
lexikalisch·semantischen Variante des mittelhochdeutschen Verbs "sin" nähert. 
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