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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ НЕПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ 

SCНlNEN, DtJNKEN 

ИРЕНА HOPKAPI'ТEHE 

В теории немецкой грамматики средневерхненемецкие глаголы schinen, 
dunken часто причисляются к связочным глаголам [Гримм, 1837, т. 4, с. 593; 
Вундерлих, Рейс, 1925, с. 40; Даль. 1952, с. 11]. 

В грамматической традиции связочные глаголы обычно рассматрива

ются в плане омонимии двух разных глаголов. Наиболее часто глагол опре

деляется как связочный по признаку его полной или частичной десемантизации. 

Изучение свойств глаголов и тнпов простого предложения на основе 

теории валентности, получившее широкое распространение в последние 

годы как в немецкой, так и в советской германистике, а также-ПDименение 

теории лексико-семантического варьирования слова дают возможность ре

шать проблему связочных глаголов по-новому, не в плане омонимии двух 

разных глаголов, а в плане полисе:\>IИИ одного глагола. Таким образом, так 

наз. "связочный глагол" в данной статье трактуется как лексико-семанти

ческий вариант (лев) соответствуюшего полнозначного глагола, высту

паюший в связочной функЦlШ В определенном семантическом и синтак

снческом окружении. 

Настояшая статья посвяшается анализу семантической структуры и 

функций средневерхненемеu.ких глаголов schinen, dunken, отличающихся 

весьма широкой употребительностью в средневерхненемецком языке. За

дача статьи заключается в том, чтобы по казать не только правомерность 

трактовки связочного глагола как лексико-семантического варианта соот

ветствуюшего полнозначного глагола, но и целесообразность выделения 

наряду со связочными лев полусвязочных лексико-семантических вариан

тов у разных средневерхненемецких глаголов на основе различий в их окру

жении и семантике. 

В средневерхненемецком языке глагол scblnen характеризуется много

значностью. Древнее значение 'блестеть, светить, сиять' является основным 

лексико-семантическим вариантом глагола. Данный лев актуализируется в 

сочетании с конкретно-предметными именами в функции субъекта, напр.: 

dill sunne skinel in der nahl si isl аЬег bedeckel (Eckh. 7/). Помимо субъекта 
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основной лев глагола schinen может сочетаться факультативно с темпораль
ными или локативными уточнителями, напр.: !lZ arabischem golde vil ges
teines scheill (Nib. 366); des tages schinet si und bedecket аlliи andemlieht (Eckh). 

Следует отметить, что ОСНОВНОЙ лев глагола schinen иногда помимо 

субъекта имеет смысловое уточнение квалификативного характера, выражен

ное прилагательным. При этом семантика данного лев не изменяется, напр.: 

еin varwe schein rot unde Ыаnс (Копу. Sc/IW. 1024); swa ir der lip bIozer scheill 
/da'r sach si der herre lwein (Iw. /33/). В первом примере прилагательные 
(rot, Ь/anс) выступают в нефлектированной форме, во втором употребляет

ся флектированная форма прилагательного (blozcr). С указанными именами 
основной лев глагола schinen образует глагольные словосочетания, в со

ставе которых он входит в СТРУIП'УРУ предложения. В структуре предложе

ния рассматриваемый лев глагола scblllen, сохраняя свое прямое номина
тивное значение, осуществляет связь между обозначением признака и обо

значением субъекта. Поскольку данный лев глагола schinen при этом имеет 
неизмененную .lексическую семантику, означает 'блестеть, светить, сиять', 

то его нельзя СЧlпать особым полусвязочным лев. Синтаксическая валент

ность позволяет говорить об употреблении основного лев глагола в полу

СВЯЗОЧНОЙ функции при наличии прилагательных в квалификативной функ

ции. 

В семантической структуре средневерхненемецкого глагола schinen вы
деляется, однако, и другой, полусвязочный лексико-семантический вариант 

'казаться (кем-л., чем-л., каким-л.)', имеющий измененную, более щирокую 

семантику по сравнению с основным лев глагола 'блестеть, светить, сиять', 

напр.: 1Iи vreute sich her lwein I ег ungewa/ent schein (Iw. 5024). В плане се
мантики лев глагола 'казаться (кем-л., чем-л., каким-л.)' сближается со свя

зочным лев глагола sin [Норкайтене, 1980]. Однако сема наличия призна
ка, свойственная связочному лев глагола s;n у полусвязочного лев глаго
ла schinell осложняется модальной семой предположения, ер.: si sch;net 
!lzen vreuden rich'(Walth. 51,20); mill bruoder ist guotes riche (Parz. 497,3). 
Следовательно, лев глагола schillen 'казаться (кем-л., чем-л., каким-л.)' 

отличается модальным характером восприятия. Он передает впечатление 

говорящего о бьпии, существовании признака или состояния у его носитеШI

субъекта. "Говорящий либо не уверен в адекватности своего наблюдения, 

либо знает о несоответствии между видимостью и действительностью" 

[Золотова, 1973, с. 220]. А связочный лев средневерхненемецкого глагола 
sin означает существоваиие, наличие признака или состояния, объективно 
присущих его носителю-субъекту. 

Первичная моносемантизация полусвязочного лев глагола schinen 
осуществляется в составе глагольных словосочетаний, выражающих субъект-
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но-классификативное или субъектно-квалификативиое значение. В классифика

тивной функции при данном лев глагола выступают существительные-антро

понимы инеантропонимы (der ritter, der Ьегс) в именительном падеже, напр.: 
nlmе тае ich anders I1'аn a/so / daz ich iuwer lи'еin iemer sehine unde ie sehein / 
niUI1'an Ыи/е disen /ас / den ieh 11'0/ heizen тае / die ga/len in dem jare (/"'. 7544); 
docll ег ,videl' in scl1ine ein Ьеге (Ег. 9232). 

Функцию квалификативных уточнителей при полусвязочном лев гла

гола sel7inen 'казаться (кем-л., чем-л., I(аким-л.)' выполняют прилагательные 

или отвлеченные существительные в сочетании с предлогом "оn. напр.: ich 
en5iil n;el,/ vliihtec scl1inen / ich lI'ill7ie gerпe beiten (Parz. 14б, lб); so schein 
daz I'OS "оn sne/ll'/' аг' (Кот'. Schw. 1005). е указанными именами в класси
фикативной и квалификативной функциях полусвязочный лев средневерх

ненемецкого глагола schil1en образует глагольные словосочетания, в сос

таве которых он включается в структуру предложения. В структуре предло

жения происходит полная актуализаL~ИЯ рассматриваемого лев. Здесь лев 

глагола sehinen 'казаться (кем-л., чем-л., каким-л.)' подобно связочному 

лев глагола sin осуществляет связь между обозначением признака и обо
значением его носителя-субъекта, реализуя при этом свои лексическое и грам

матическое значения, отличаясь от связочного лев глагола sin 'бьпь, являть
ся (кем-л., чем-л., каким-л.)' в плане семантики, напр.: maneger sehinet "ог 
den .rremden guot / ипс/ hat doeh va/schen muot (Wa/th. б3, 18); ср.: Кlinschor 
ist hбvеsеh unde lI'i5 (Раг:::. б18, 1). В функции субъекта при полной акту
ализации полусвязочного ЛСВ глагола scl7inen 'казаться (кем-л., чем-л., 

каким-л.)' могут выступать имена различной семантики: антропонимы (der 
ritter, (liu vroulI'e) или их заменяющие местоимения (ich, ег), отвлеченные 

имена (daz gebot, diu tril/ll'e), конкретно-предметные существительные (daz 
sel1i/t, daz kinnebein), напр.: daz gebot schinet s,,'aere und der /оn ist begirlich 
(Eckll. 4, 70). 

Таким образом, полусвязочный лев средневерхвенемецкого глагола 

schil1en является двухвалентным. Он характеризуется обязательной субъ

ектной и обязательной субъектно-классификативной нли субъектно-квали

фикативной валентностью, 

В средневерхненемецком языке широко употребляется непереходный 

глагол восприятия diillken 'казаться (кем-л., чем-л., каким-л.)'. Следует отме
тить, что данное значение глагола является основным ЛСВ, который одно

временно характеризуется полусвязочвостью. Подобно полусвязочному 

ЛСВ глагола schinen данный лев по своим семантическим и синтаксиче
ским свойствам сближается со связочным лев средневерхненемецкого гла

гола sin, отличаясь от последнего в плане семантнки. еема наличия призна
ка, свойственная связочному лев глагола sin, осложняется ярко выраженной 
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модальной семой предположения. Полусвязочный лев глагола dunketl 
передает впечатление лица о признаке или состоянии субъекта и не указы

вает на объективность их существования, иапр.: sitl гоl harnas ;n duhle Ыаnс 
(Parz. 390, 28); ср.: ir агт was Ыаnс unde bIoz (РШZ. 390, 28). Связочный 
лев средневерхненемецкого глагола sin выражает наличие признака, при
сущего его носителю-субъекту в действительности во временной соотнесен

ности с субъектом и с моментом речи, а полусвязочный лев глагола dun
ken в приведенном примере передает впечатление определенного лица о 

признаке, который в действительности может отсутствовать у субъекта, 

является др)тим в силу наличия прилагательного (FOI) в функции определе

ния к субъекту (sin harnas). 
Первичная моносемантизация рассматриваемого лев обычно осущест

вляется в сочетании со смысловыми уточнителями классификативного 

и квалификативного характера, как и у полусвязочного лев глагола scili
nеn 'казаться (кем-л., чем-л., каким-л.)'. Однако при лев глагола dunken 
наряду с вышеназванными уточнителями употребляется имя в функции 

объекта, выраженное винительным падежом, который обозначает восприни

мающее лицо. Через это лицо осуществляется связь между признаком или 

состоянием и его носителем-субъектом в структуре предложения при по

мощи полусвязочного лев глагола dunken, напр.: ir herschaji diil1kel m;cll 
ein winl/sit boese wurme ir meister sint (Freid. 76, 17); ir diinket mich eill 
tummer тап (Parz. 520, 16); do duhtetl disiu таеге die scoenel1 Kriemflil
de guot (Nib. 753). В первом примере лев 'казаться (кем-л., чем-л., каким
л.)' сочетается снеантропонимами (eitl witll) в субъектно-классификативной 
функции и личным местоимением (mich), обозначающим воспринимаюшее 
лицо, В объектной функции. Во втором примере в субъектно-классифика

тивной функции выступает антропоним (е;n тап), а воспринимаюшее лицо 

выражено также личным местоимением в объектной функции. В третьем 

примере лев глагола dunken сочетается с прилагательным в субъектно

квалификативной функции, а воспринимающее лицо выражено собственным 

именем в функции объекта (guot, Kriemhilde). Однако винительный падеж 
имени, обозначающий воспринимающее лицо, при лев 'казаться (кем-л., 

чем-л., каким-л.)' в средневерхненемецком языке может отсутствовать. В 

данном случае он подчиняет себе имена в классификативной или квалифи

кативной функции, как и полусвязочный лев глагола scl!inen, напр.: der 
verswigen Antanor/der durcll swigen dullte ein еог (Parz. 152, 23); die агmеn 
dunkent sinne bIoz (Freid. 42, 15). Следует отметить, что примеры такого 
типа в средневерхненемецком языке весьма редки, чаще при полусвязоч

ном лев глагола dunken наряду с классификативными и квалификативиыми 
уточнителями присутствует и винительный падеж лица в объектной функ-
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IJ.HH. O,ll.llaKO HanWlHe rnarOnbHbIX cnoBOCO'leTaHHH 6C3 BHHHTenbHOrO na.lle

lKa nHlI,a n03BOn.lleT BblCKa3aTb npe,llnOnOlKeHHe, '1TO OH HMeeT lj!aKYnbTaTHBHblH 

XapaKTep, a CO'leTaeMOCTb C HMeHaMH B cy61>eKTHO-KnaccHIj!HKaTHBHOH MnH 

cy61>eKTHO-KBanHIj!HKaTHBHOH Ij!YBKU,HJI C'IHTaTb 06J13aTenbHOH, nOCKOnbKY OHa 

CBOHCTBeHHa paCCMaTpHBaeMOMY JIeB rnarona dünken Bcer.lla. nOMHMO BblIlleH3-

3BaHHblX HMeH JIeB rnarona 'Ka3aTbCJI (KeM-n., '1eM-n., KaKIIM-n.)' npH nOnHOH 

aKTyanll3au.IIH B cTpYKTYpe npe.llnOlKeHHJI CO'leTaeTCJI C IIMeHaMH Pa3JlH'lllOH 

ceMaHTIlKH B Ij!YB~HH cy61>eKTa, KaK C aHTponOHHMaMH, TaK H C HeaHTponOHH

MaMH, Hanp.: der ritter sneller duhte gestozen unde nicht ze lanc (Konr. Schw. 
1022); diu rede duhte si wunderlich (Iw. 8075). 

npOBe.lleHHblH aHanH3 CBlI.lIeTenbcTByeT He TonbKO 0 npaBOMepHOCTIl TPaK

TOBKH CB1I30'IHOro rnarona KaK JIeB COOTBeTCTBYlOlllero nonH03Ha'IHOrO 

rnarona, HO H 0 He06xo.llHMOCTH H u.eneco06paJHOCTH Bbl.lleneHHJI Hapll.llY CO CBJI-

30'lHb1MH JIeB rnaronOB nonYCBJl30'lHblX JIeB Ha OCHOBe pa3nH'IHH B HX OKPY

lKeHHH H B ceMaHTHKe. TaK, paCCMOTpeHHble JIeB HenepeXO,llHbIX Cpe,llHeBepX

HeHeMelJ.KHX rnaronOB schinen, dünken onpe.llCnJlIOTCJI KaK nonYCBJl30'lHble Ha 

OCHOBaHHH Toro, '1TO OHH He YKa3b1BaIOT Ha 061>eKTHBHOCTh cymecTBoBaHHJI 

npH3HaKa HnH COCTOJlHHJI y ero HOCHTenll-cy61>eKTa H HMelOT 60nee orpaHH'IeH

HYIO CHHTaKCH'leCKyro BaneHTHOCTb no cpaBHeHHIO co CB1I30'lHbIM JIeB Cpe.llHe

BepXHeHeMeIJ,KOro rnarona sin. 

SEMAI'.'TISCHE STRUKTUR UND FUNKTIONEN DER MITTELHOCHDEUTSCHEN 
INTRANSITIVEN VERBEN "SCHINEN, DÜNKEN" 

I. NORKAITIENE 

Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden die semantischen und syntaktischen Eigenschaften der mittelhoch
deutschen Verben "schinen, dünken" behandelt, die in der Theorie der deutschen Grammatik ofl 
als kopulative Verben angesehen werden. Der Verfasser betrachtet das kcpulative Verb als lexika
lisch-semantische Variante eines Vollverbs und unterscheidet neben den kopulativen lexikali.sch
semantischen Varianten demikopulative lexikalisch-semantische Varianten der Verben auf Gnmce 
der Verschiedenheiten in der Semantik und Valenz. 
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