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ГЛАГОЛЫ КАУЗАЦИИ в СРЕдНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ИРЕНА НОРКААТЕНЕ 

Ряд средневерхненемеЦкIlX переходных глаголов в своей семанrnче

;кой структуре содержат каузативное эначеlDlе и характеризуются 

lCаузацией признака или состояния у его носителя в структуре пред

~оження. 

ОДНИМ из более употребительных глаголов такого типа в средне
аерхненемецком IIзыке является глагол machen. В развитии теории 
iемецкой грамматики MHome германисты [Grimm, 1837; Heyse, 1886; 
Da1, 1952; Regvla, 1968] причнсляют данный глагол к свяЗочным гла
-олам, осуществляющим связь между обозначением признака и обозна

lеlDlем Пlща или предмета - носителя этого признака. 

Исследованне семантики и валентных свойств глагола machen свиде
гельствует о многозначности глагола и о том, что один лексико-семан

гический вариант (лев) глагола machen в соответствующем синтакси
,еском и семантическом окружении сближаеТСII со связочным лев 
lепереходного глагола werden, однако своеобразие его семантики и 

;очетаемостн поэволяет предполагать не о связочном, а о полусвя

ючном характере данного лев глагола machen. 
Задачей статьи является выявление семаитических и синтаксиче

;ких свойств указанного лев глагола machen в средневерхнгнемец
<ом языке в сопоставлеини с основным лев глагола machen 1 и со 
;вязочным лев непереходного глагола werden, а также характеристи
<а сходных лев у средневерхненемецких переходных глаголов kiesen, 
:rkiesen, erweln. 
Анализ языкового материала показывает, что основной лев средне

lерхненемеЦКОI"О lIереходного глагола machen сохранил древнее зна

'ение ,делать, производнть, создавать, творить (что-л., кого-л.)". В се

~антике данного лев глагола ярко 'ПРОЯВЛllется сема воздействия, 
;ОЗИдаНИII. Первичиаll моносемантизаЦИII основного лев глаГОЛd осу

цеСТВЛllется в составе I"лагольных словосочетаний, выражающих 

,бъектное отношение и образуемых по модели - У1 + O(SAk/PrOnAk)' 
I функции объекта выступают существительные различных лексиче

:ких классов: антропонимы (der mcnsche), конкретно-предметные имена 

lпод ОСНи8НЫМ ЛСR глагола ПОНИМ3.С'I·СЯ тот лев. которыА характеризуется 
1рЯМЫМ номинативным значение..., и ВАЛЯется у рассматриваемого глагола прсиму

ЦС(;ТИСНН() исходным В плане диахРОНИИ. 
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(der tempel), отвлечеlDlЫе существительиые (diu sele), напр.: do got de 
menschen machete, do machete er die vrouwen von des mannes s'tren, d, 
wnЬе daz si im gfr'ch waere (Eckh.); ich wil, daz тап ти einen tempel mach 
(Berth.). 

Нариду с основным лев в семантической структуре глагола mahhe 
выделяется лев, осуществляющий связь между обозначением признак 

иЛи состояния и обозначением лица или предмета - носителя данног 
признака или состояния. Первичная моносемантиэация зтого лев гл~ 
гола machen происходит в составе комплексных глагольных слов( 

сочетаний, выражающих одио объектное и одио собственио КОМnЛl 

тивное отношения. Эти глагольные словосочетания образуются в среДИI 
верхиенемецком языке по нескольким моделям. В одиой модели 

V dkop + O(S Ak/Pron Ak) + K(S Ak) - рассматриваемый лев сочетаетс 
с существительными в винительном падеже в функции объекта и с с) 
ществительными в ВIDDlТельном падеже в функции Объектно-класс. 
фикативного уточнителя. В объектной и объектно-классификативно 
функциях выступают существительные различной семантики как ан1 

ропонимы, так и неантропонимы с конкретно-предметным или отвш 

че/DIЫМ значением, напр.: daz ich iuch morgen аn dem tage / beide ritle 
mache (Trist.). Комnлексиые глагольные словосочетания данной моделl 
не отличаются !ШIPокой употребительностью в средиеверхненемеЦКИI 

период_ Чаще употребляются глагольные словосочетания другой ме 

дели, где функцию объектно-классификативного уточнителя выпол 

НЯJOт существительные различной семантики в дательном падеже I 

сочетанни с предnогом ze - V dkOD + O(SAk/PronAk) + K(zeSDat>, напр. 
ich machete in ze ritter им gap im min golt (Nib.); ти hat gemachet eil 
rise / mine huobe zeiner wise... (Iw.). Комплексные глагольные слове 
сочетания, образующиеся по зтим моделям, нмеют объектное ] 
объектно-классификативное значение. Рассматриваемый лев глагол: 
machen относит лицо или предмет к разряду определенных лиц ИЛ] 
предметов. 

Первичная монос~мантизацня данного лев глагола machen проис 
ходит также в сочетании с нменами в объе.ктно-квалифнкативноЙ функ 

ЦИИ, чаще Bcero с качествениыми прилагательными в глагольных сло 

восочетаниях, образующнхся по модели - Vdko + О(SАk/РГОПАk) , 
+. Q(Adj), напр.: mich h.at ein halm-gemachetfro (WalЖ.); du (traum) maches, 
riche in kипen vrist / einen also swachen тап (Iw.); vrou Minne / sit ir habe] 
gewaJt / daz ir die jugen t sus machet alt (Parz.). 

В составе комnлексиых глагольных словосuчетаний, образующихс~ 
по указанным выше моделям, рассматриваемый лев переходного гла 

гола machen вюпочаеtся в структуру . предnожения , rAe происходит ere 
полная актуализация. Он каузирует нзменение прюнака или состояния 
у ero иосителя ~ объекта под воздействием субъекта и осуwсствляеl 
связь междУ обозначением приэнака или состояния и обозначением 
лица или предмета - носителя даннщо признака или состояния. В се

мантике рассматриваемого лев 'глагола наряду с семой воздействия, 
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характерной ДЛЯ основного лев rлarола machen, содержаТСЯ сема изме
неllИll, сблИЖЭlOЩЭII ero со связочным лев непер,еходноrо rлarола 

werden, и сема превращеllИll, КОТОРЭII особенно ярко ЛРОЯВЛJIется, коrда 
объектно-классификатнвную функцию выполняет существительное с 
предлоrом ze, ер.: mбhtе ez (wauer) ouch alle; daz ze wazler machen 
(Eckh.). 

Таким образом, анализ семантических и синтаксических свойств 
позвоЛJIет определить рассмотреlDlЫЙ лев средневерхненемецкоrо 

переходноrо rлаrола machen как полусвязочный лев (V dkop) , который 
характеризуется кауэативностью и КОМlDlексной валентностью. 

Подобные лев, кауэирующие измеиеlDlе СОСТОЯIIИII или призиака у 

ero носителя (объекта), содержатся в семантической структуре ряда 
nереходных rлаrолов ередневерхненемецкоrо языка. Наиболее употре-
5ительными являются лев rлаrолов kiesen, erkiesen. Первичнэя моио
~емантнз3ЦИJI сходноrо лев rлarола kiesen осуществляется в составе 
комплексных rnarольных словосочетаlDlЙ с существительными-антро

понимами в винительном падеже в объектной функции и с существи

rельными-антропоlDlМами в дательном падеже с предлоrом ze в объект
~о-классификативной функции. Этн rлarольные словосочетанНJI обра

lуютея только по одной модели - V dko\'. + O(S Ak/PronAk) + K(zeSDat>, 
~anр.: sus wi1 ich mit кеаinке / si zeinem WЦ1е kiesen (Konr. Schw.). По той 
ке модели образуются KOMlDleKCHble rлarольны�e словосочетания со 
:ходным лев средневерхненемецкоrо переходноrо' rлarола erkiesen, 
ЩIР.: daz ich ze 'vriunde han erkom / minе totviendinne / dazn ist niht von 
ntme яме (Iw.). Даниый лев rлarола erkiesen образует комплексные 
'лarольные словосочетання по модели, rде в качестве объеКТНО'клас
:ификативноrо УТОЧНIIТеля функционируют существительные в винн
rельном падеже с предлоrом уш - V dkop + O(S Ak!Pron Ak) + ({(viirS Ak) , 
lanр.: wan ich habe ein wtp vUr die sunnen mir erkom (Н. у. Mor.). Рас
:матриваемый лев rnаrола erkiesen образует rлаrольные словосоче
rання по модемм , rде объектно-классификативную функцию ВЫПОЛНJI
от прилarательные с предлоrами - Vdkop + O(SAk/Pronдk) + K(zeAdj), 
lanp.: die sint zen besten erkom, die ie wurden кеЬоm ·(Iw.); V dkop + 
f O(SAk!pronAk> + K(viirAdj), напр.: die wurden sit vur schoene erKom 
Parz.). В rлarольных словосочетанИJIX подобноrо типа прнnarательное 
I классификативной функции назьшает разряд, к которому относится 

lбъект действия, н характеризует данный разряд качественно. Прнnа
ательные при рассматриваемом лев rлarола erkiesen Moryт выступать 
. объектно-квалификативной функцин. Глаrольные словосочетания 

aKoro типа образуются по модели - V dkop + O(S Ak/PronAk) + Q(Adj), 
апр.: ich han eteswenne [пит erkom / so smewel аn siner staete (WaIth.). 
Рассмотренные лев средневерхненемецких переходных rлarолов 

10ЛНОСТЬЮ актуализируются в структуре предложения, куда ОНИ вклю

аются в составе комплексных rлarольных словосочетаний, Образую
.\НХся по. выше названным моделям. В структуре предложения дан

ые лев rлаrолов каузируют изменение состояния или признака у ero 
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HOCHTeIIR-om.eKTlI nOJJ; B03JJ;eiicTBHeM cym.eKTa H ocyweCTBJIRIOT CBII3b 

MeJKJJ;y 0603Ha'leHHeM npH3HaKa HIlH COCTOIIHHII H 0603Ha'lelOleM ero HOCH

Te!III, T_ e_ 0101 cjlYHKUHOIIHPYIOT KaK nonYCBII30'IHble JICB_ .naHHble JICB 

maronOB kiesen, erkiesen 'IacTO BblCTYnaJOT B cjlopMe CYpaJJ;aTellbHOrO 33nora_ 

npH 3TOM npOHCXOJJ;HT HeiiYp3OH3aUHR nepeXOlIJfoCTH H ßP'Ie npOIIBJIlleTCIi 

IIX cjlYKKUHOHanbHOe CXOJJ;CTBO co CBII30'IHbIM JICB HenepeXOAHoro marona 

werden, C KOTOPblM HX C6nHlKaeT TaKlKe H3OH'lHe ceMbl H3MeHeHHII COCTOII

HHII B CeMaHTHKe HaplIAY C ceMoii H36paHHII, cp.: eines tages / als unser 
he"e wan geborn von einer TTIIlget / die er ze muoter hate erkorn ~WaIth.); 
tuostu des ich dich bit / und wirt zeime trute daz minnecliche Wlp (Nib). 

nOJJ;06HbIMH CBoiicTBaMH 06naJJ;aeT TaKlKe cpellJfeBepXHeHeMell,l(Hii nepe

XOJJ;Hblii maron erweln. B CO'leTaHHH C cyweCTBHTenbHblMH-aHYponoHHMaMH 

B BHIDITenbHOM naJJ;elKe B cjlYHKIlHII o6beKTa H C cYII\ecTBHTellbHblMH-aHYpO

IIOlDIMaMH B JJ;aTellbHOM oa.o.eJKe C npeJJ;ßoroM ze B cjlYHKIlHII 06"beKTHO

ICJIlICCHcjlHKaTHBHOrO yrO'lHHTe!III nOJJ;06HO pacCMoYpeHHblM nonYCBII30'I

HbIM JICB maronOB machen, kiesen, erkiesen OH KaY3HpyeT H3MeHeHHe co

CTORHHR y erD HOCHTenll, Hanp.: und ich ze künege bin erwelt (Konr., Schw.). 

OJJ;HaKO TaKlIX npllMepOB B cpeJJ;HeBepXHeHeMell,l(lIX TeKCTax OqeHb M3OO. 

3TO n03B01llleT BblCK33an npeJJ;nonolKeHHe, 'ITO ynoYpe6neHHe erweln 

B nonycBlI30'lHOii cjlYHKUHH 6hUlO OKKa3HOHanhHbIM. nOJJ;06HO nonYCBII30'l

HblM JICB nepexoJJ;HblX maronOB npH ynoYpe6neHHH B nonycBlI30'lHOii 

cjlYHKIUDI ~rweln lIMeeT 60nee IIDIPOKYIO, H3MeHeHHYlO CeMaHTHKY no cpaB

HeHHlO C erD npllMbiM HOMHHaTHBHb/M 3Ha'leHHeM H XapaKTepH3yeTcli 

06113aTellbHOCThIO om.eKTHO-KnaccHcjlHKaTHBHbIX YTO'lHHTelleii. PaClIDIpeHHe 

CeMaHTHKH' H 061133TellbHOCTh CMblCßOBblX YTO'lHHTeneii K 06"beKTY JJ;eiiCTBHII 

JI03B01lllIOT /lPeJJ;nonaraTh, 'ITO B cpeJJ;lleBepXHeHeMeJU<Hii nepHOJJ; npOHCXO

JJ;KT npOllecc Bblj:\eIIeHHR nonYCBII30'IHoro JICB B CeMaHTH'IeCKOii CYpYKType 

marolla erweln. 

TaKIIM 06pa30M, HccneJJ;OBaHHe nOK333OO, 'ITO PIIA cpeWieBepXHeHe

MellKlIX nepeXOWlblX maronOB B cBoeii CeMaHTH'IeCKOii CYpYKType cOj:\ep

lKaT JICB, KOTOPblii KaY3HpyeT H3MeHeHHe COCTOIIHHII HIlH npH3HaKa y erD 

HOCHTelllI-om.eKTa H ocyweCTBnlleT CBII3b MelKAY HIIMH. CBoeo6pa3He 
CeMaHTHKH, CeMaHTH'leCKOii H CHHTaKCH'IeCKOii CO'leTaeMOCTH n03Bon ~eT 

Cl/KTan JJ;aHHblii JICB nonYCBII30'IHblM_ 

DIE VERBEN DES KAtlSIERENS IM MITTEliBOCBDEtlTSCBEN 

I.NORKAITIENE 

ZusammenfaSlunl 

Im Artikel werden die mlttelhocbdeu&scben tranaltiven Verben .. macben, kiesen, 
erkiesen, erweln" analysiert, die tradlUoneU VOD einiCen Sprachfoncbem als kopulative 
Verben aufletuat werden. 

Die Unter.uchUDe bat el'leben, deu Jedes von diesen Verben In seiner semantischen 
Struktur eine lexikalisch-semantische Variante hat, die als dem1kopulative lexikaUsch
semantische Variante betrachtet werden kann. Diese lexDc:a1lscb-Sf'manUsc:he VAriRotp 
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en sieb funktionell der kopulativen lexikallscb-semant.lscben Variante des intransitiven 
bs "werden'". Sie kausten die Verinderung des Zustands bzw. des Merkmals eines 
;enstandes oder einer Person. 
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