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К ВОПРОСУ О СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛОВ С „шй" 
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ЛЕВИТЕНЕ Л. Г. 

В последние годы вопрос о сочетаемости слов особенно привлекает к себе 
внимание исследователей. Рассмотрение языка в целом [как системы требует 
и определения системности всех его частей, т.е. его фонетической, граммати
ческой, лексической системы, и системности [их сочетаемости. Этой пробле
мой занимаются многие ученые как в нашей стране, так и за рубежом. В раз
ных исследованиях вопрос о сочетаемости слов рассматривается по-разному 
и связывается: а) с учением о словосочетании б) с вопросом о завершенности 
синтаксической конструкции2, в) с теорией вероятности в языке 3, г) с языко
вой оценкой людей и вещей4, д) с учением о валентности, в частности, о ва
лентности глаголов, определяющих модели предложения5. Рассмотрение 
отдельных вопросов, связанных с валентностью глаголов, и будет состав
лять предмет данной работы. 

В своей работе И. Эрбен приводит новый термин „валентность глаголов". 
Под этим термином он понимает всю возможную (обязательную и факульта
тивную) сочетаемость глагола, зависящую не только от его грамматической 
структуры, но и от его словообразовательной формы и семантической 
согласованности с дополнениями (зетапйзсЬе Копдшепг). 

Семантическая согласованность6 между компонентами в словосочета
нии, между подлежащим, сказуемым и дополнениями в предложении обу
словливает сочетаемость слов. В самом деле, подлежащее предложения: В{е 
ЬеЬгег ёег 8спи1е ЫЫеп ёеп райа^о^зсйеп Ка1: в единственном числе не упо
требляется. Бессмысленным было бы высказывание: Т>ег ЬеЬгег йег 8сЬи1е 
ЫЫс1 деп рас!а§о§18спеп Ка1, так как существительное йегКа!: имеет собира
тельное значение, являясь обобщенным обозначением ряда лиц, что исключает 

1 В. В. В и н о г р а д о в , Вопросы изучения словосочетания, „Вопросы языкознания", 
1954, № 3. 

2 В. Г. А д м о н и , Завершенность конструкции как явление синтаксической формы, 
„Вопросы языкознания", 1958, № 1. 

8 Л. Р. 3 и н д е р , О лингвистической вероятности, „Вопросы языкознания", 1958, № 2. 
4 \Уе188егЬег Ьео , УегесЫеЫше ш йег $ргасЪНспеп ЕтвспаЧгипё УОП МепзсЬеп ипй 

ЗасЬеп, К61п 1958. 
е ЕгЬеп I., АЬш8 Йег йеи18сЬеп СгаттаШс, 1959. 
• Ь е 1 8 1 Егп81, Оег^оПтЬаН, 8ете 81гикШг ип ОеийсЬеп ип<1 ЕпвНзсЬеп, НекЫЪеге 

1953. 
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сочетаемость данного существительного с существительным в единственном 
числе. 

Из-за отсутствия семантической согласованности в предложении между 
дополнением, выраженным существительным в единственном числе, и сказу
емым, требующим дополнения со значением множества лиц, исключается 
следующее высказывание: Бег Уа1ег уегзаттеИе зетеп етиёеп 8оЬп шп 
згёп. Глагол ё е п е п может сочетаться с существительным с предлогами: 
т , ап, пасЬ, тл (для указания направления), но глагол Ыпет§еЬеп, означаю
щий „ВОЙТИ", сочетается с существительным с предлогами ш, ш. Глагол 
ап1;\уог1;еп сочетается с существительным с предлогом аиГ, а глагол Ъеапглуог-
1еп, исходя из его словообразовательной структуры, сочетается только с вини
тельным падежом. Напр., 1сЬ аш^гоЛе аиГ ёетеп ВпеГ. 1сЬ Ъеагилуойе детеп 
ВпеГ. 

Итак, понятие „валентность глагола" выражает его свойство соче
таться с именами существительными в разных падежах с предлогами или 
без них в зависимости от грамматической, словообразовательной и семан
тической структуры слов. 

Для того чтобы оперировать термином „валентность", нужно основы
ваться на тщательных семантических исследованиях слов, на их классифи
кации по семантическим рядам, на классификации по константным и пере
менным величинам, определяющим объем их значения. Поскольку еще не 
найдены объективные методы исследований семантики, понятие,,валентность'* 
еще остается не вполне раскрытым. В последнее время этот термин употребля
ется в разных значениях7. Поэтому все же в данной работе употребляется 
еще старый термин „сочетаемость" (ставший в результате длительного упо 
требления и различного истолкования8 многозначным) с дословным его зна
чением, т.е. с необходимостью и возможностью слова (в данном случае — 
глагола) сочетаться с одним, двумя и более существительными в разных па

дежах с предлогами и без них. 
Как уже было сказано, сочетаемость глагола зависит от его граммати

ческой структуры, словообразовательной формы и семантического объема9. 
В данной статье делается попытка исследовать воздействие словообразо
вательных факторов на сочетаемость слов, исходя из их грамматических и 
семантических особенностей; в частности, исследуется сочетаемость глаго
лов с приставкой хш1 с дополнениями. 

* * * 

Вопросу о префиксации глаголов в немецком языке уделяли внимание 
многие исследователи. В германистике широко освещен вопрос о неотделяе-

' Л. Н. З а с о р и н а и В. П. Б е р к о в , Понятие валентности в языке, „Вестник Ле
нинградского Университета", Серия История языка и литературы, вып. 2, № 8, 1961; 
М. М. Г у х м а н , Понятие системы в синхронии и диахронии, „Вопросы языкознания", 
1962, № 4. 

8 М е л ь ч у к И. А., О терминах устойчивости и идиоматичное™, ,,В. яз.", 1960, № 4. 
• Ш е н д е л ь с Е. И., Взаимодействие между лексическими и грамматическими значе

ниями, ,.Иностранные языки в школе", М., 1962, № 4. 
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мых приставках, количество которых не очень велико. Вопрос о глаголах 
с отделяемыми приставками, количество которых насчитывается свыше 300 1 0, 
является спорным вопросом, так как они трактуются то как приставки-наре
чия 1 1 , то как компоненты сложных слов (ипГе$1е Котрозпа) 1 2 , то как полу
префиксы1 3, то как словосочетания14. 

Однако для освещения темы данной статьи этот вопрос не имеет суще
ственного значения. В статье рассматриваются глаголы типа „гшйсоттеп" 
как глаголы с отделяемыми приставками. 

Цель работы — установить сочетаемость глаголов с приставкой т к , 
проследить изменения сочетаемости этих глаголов с существительными по 
сравнению с сочетаемостью (опорных) примарных глаголов, исходя из их 
грамматических и лексических особенностей. 

Были изучены около 90 глаголов с приставкой тт1, функционирующих 
в современном немецком языке и отмеченных в словарях 1 5. Следует отметить, 
что над приставкой т к довлеет самостоятельное значение наречия гшЧ в смыс
ле „вместе", „совместно", „с собою", и всю эту группу из 90 глаголов 
объединяет это основное общее значение „совместно" с разными оттенками. 

Д. Зандерс отмечает в своем словаре, что приставка гшЧ может соеди
няться почти со всеми глаголами: „Базе \\аг Клпбег гш18ргап§еп, птШасгкеп, 
1ш1тасЬ1еп, гш^аисЪгЯеп, гш '̂иЪеИеп, ткЬас1е1еп". Но никакие разъяснения 
автором не даются. Однако приставка ггЛ соединяется только с глаголами 
движения и других видов действия, но почти не встречается с глаголами, 
означающими пребывание или состояние. Исключением является глагол 
т к з е т . 

Глагол т к з е т встречается и с раздельным правописанием. Это явление 
было характерно для большинства приставок, происходящих от наречий. 
Я. Гримм приводит в своем словаре следующие примеры: \Уаз Ыпёег! писп, 
ги §1аиЬеп, йазз Агтешег Ъе1 ёег Еп1\уекЬип§ сНезез Мепзспеп тИ 1т 8р1е1е 
\уаг? ВезисЬе пиг егз! е т рааг дгоззе НапйеМаске, е т рааг НаТеп ипй йи \игз1; 
де\У133 ггнЧ ГоЛцепззеп \уегёеп. 

В результате анализа 90 глаголов с точки зрения их лексических и грам
матических свойств до и после префиксации приходим к выводу, что все 
глаголы с гшЧ обязательно сочетаются с существительными в именительном 
падеже, выступающими в предложении как подлежащее (сочетаемость 
в безличной форме им не присуща). Поэтому на этом виде сочетаемости в 

1 0 Н е д я л ков Р. П., Обзор первых компонентов немецких непростых глаголов, „Уче
ные записки Пятигорского Гос. Пед. Института", 1961, т. 23, стр. 125—126. 

1 1 Л. Р. З и н д е р и Т. В. С т р о е в а , Современный немецкий язык, М., 1957, стр, 222—223 
1 8 Н. Раи1, ОеиЬсЬе ОгаттаИк, Вс\ V, На11е (8аа1е) 1955, стр. 34. 
1 8 М. Д. С т е п а н о в а , Словообразование в немецком языке, М., 1953, стр. 315—324 
1 4 О. С. А х м а н о в а , Некоторые закономерности построения английской речи, „Фило

логические науки", 1961, № 4; К. А. Л е в к о в с к а я , Лексикология немецкого языка, 1956 
стр. 2 1 4 - 2 2 3 . 

1 6 ТгиЬпегз Веи1зсЬе8\Удг4егЪисп, ВегИп 1943; Маскепзеп Ьи12, Меиез Реи^сЬев 
ХУбЛегЬисЬ, ЬаирЬешг] 1953; Маскепяеп Ьи12, Бег 1а§Испе ХУойасЬай, Ьаирпе1гп 1956; 
Б . 8апёег8,\У6г1егЬисЬ <1ег йеийсЬеп Зргаспе, 1л[рг{^ 1876; 1. О п т т , Веи1зсЬез^ог1ег-
Ьисп, Ье1рйе 1885; Н. Раи1, Веи*8сЬез\УбйегЬисп, На11е (8аа1е) 1956. 
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силу его распространенности не будем останавливаться, В статье исследуется 
сочетаемость глагола с правой его стороны, т.е. его сочетаемость с разными 
дополняющими словами. 

Глаголы с тИ распадаются на следующие группы: 
1) субъективные глаголы, означающие движение в пространстве или 

изменение состояния, после префиксации с гшЧ не меняют ни своего основного 
значения, ни своей сочетаемости. Новые производные глаголы тоже абсо
лютны, т.е. они обязательно сочетаются только с существительным в име
нительном падеже, при этом субъект в именительном падеже выполняет 
то же самое действие, как и другое лицо, не обязательно выступающее в пред
ложении. При факультативном появлении последнего глагол дополнительно 
сочетается с предлогом тк. Например, 1сп §епе гшЧ; 1сЬ §еЬе (тк т е т е т 
Вгиёег) т к . 

Сюда относятся глаголы: 
еПеп — шкекеп геппеп — ткгеппеп 
еПопеп — ткегШпеп геазеп — ткгехзеп 
гаЬгеп — тШапгеп гекеп — ткгекеп 
Га11еп — ткГаИеп гиёегп — ткгиёегп 
ГНедеп — 1шЧЛ1е§еп зсЫепдегп — ткзсЫепдегп 
{Ы§еп тШЫ§еп зсЬхукптеп — т к з с п т т т е п 
згсп ггеиеп — згсп тМгеиеп зеиГгеп — ткзеиггеп 
§еЬеп — тк§епеп 8рпп§еп — ткзргт§еп 
к1т§еп — ткк1т§еп Шпеп — пиПбпеп 
к о т т е п — т к к о т т е п * 1 6 Шгпеп — ткШгпеп 
1асЬеп — тШасЬеп \уапс1е1п — тплуапёет 
1аспет — тк1аспе1п у/апйет — тк\уаш1егп 
1аш°еп — тШаиГеп \уетеп — тклуетеп 
тагвсЫегеп— тктагзсЫегеп 21еЬеп —• ппйлеЬеп*. 

Интересно сравнить следующие предложения: 

1. 1сп §епе т з Мизешп. 
2. М е т Вгидег §е1к т к . 
3. 1сп §епе т к т е т е т Вгиёег 1пз Мизеит. 
4. М е т Вгидег §еЬЧ т к тк тк. 

В первом предложении указываются действующее лицо, действие и его 
направление. 

Модель второго предложения следует всегда рассматривать в связи 
с моделью первого, так как действующее лицо второго предложения присо
единяется к действию первого. Это сопутствие находит свое выражение в 
глаголе тк§епеп. 

В третьем предложении глагол §епеп сочетается с существительным 
в Байу с предлогом тк для указания попутчика. Из него видно, что я иду 
не один, а с братом. Брат, может быть, маленький, я его веду за ручку, но 

1 8 Знак * здесь и в дальнейшем означает, что глагол имеет новое значение с различ 
ной сочетаемостью. 
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мы идем вместе в музей. Общим между действующими лицами может быть 
цель действия, сопровождение одного другим, но не само хождение. Дейст
вующие лица неравноправны, так как одно из них оформлено именительным 
падежом, а другое — дательным с предлогом т к , что ассоциируется с пред
ставлением о средстве или орудии действия. Сопоставляя модель 3 с пред
ложением 1сп ипд т е ш Вгийег §епеп т з Мизешп, где оба действующих лица 
оформлены именительным падежом, мы видим, что гсп шк1 т е ш Вгидег рав
ноправны, чего нельзя утверждать о первой модели — юп т к т е ш е т Вгаёег» 

Четвертое предложение является распространенным предложением вто
рой модели. Если второе предложение может быть полностью понято только 
в связи с первым, то четвертое указывает и на совместность действия, и на 
лицо, совместно с которым совершается действие. Сочетание т к пиг усиливает 
смысл второго предложения и не является необходимым в силу того, что 
глагол тк§епеп уже сам по себе означает сопутотвие субъекту. 

Интересно отметить, что в приведенной группе глаголов многозначный 
глагол 21еЬеп сохраняет свои различия и после префиксации с т к как в зна
чении, так и в сочетаемости. Глагол аепеп может быть употреблен в значе
нии : 1. ап сИе Ргоп1 §еЬеп, пасЬ ё е т 8Меп аеЬеп, Тгирреп йепеп сшгсп сИе 81аск 
и 2. (Не Ьаз1 неЬеп (зсЫерреп). Отсюда видно, что пшяепеп в первом смысле 
сочетается так же, как глаголы тШапгеп, тк§епеп, во втором смысле — от
носится к другой группе глаголов, а именно — к транзитивным — в значе
нии „тащить с собою". Например, егго§иЬега11 зеше Ьаз!: т к (см. подгруп
пу а третьей группы). Например, НаШе 81е шш т п шсЫ тепг, шп ёеззет: 
\и11еп 81е тк§его§еп \уаг, Ьайе згсп йосп ипв а11е (Н. Мапп, Бхе Ыете 81ас11;, 8. 6). 

Следует обратить внимание и на глагол т к к о т т е п , который при обя
зательной сочетаемости с дополнением + т к приобретает новое (переносное) 
значение: ходить с кем-нибудь в ногу, успевать. Например, ег к о ш т ! шсЫ 
т к (он не идет вместе) и ег копит: т к Шт шсш: т к (он не успевает за ним). 

Для всех глаголов указанной группы характерна единая форма соче
таемости. Напр., Ег па* т к ипз тк§е1асЬ(. Бге Кшёег зтс1 т к деп Екегп т к -
§еГапгеп. 

ЕСЛИ МЫ обозначим отделяемую приставку Рг, субъектный глагол У 8, 
факультативное дополнение (Ег§ашшп§) с предлогом 1"(ЕРР), получаем для 
сочетаемости этой группы глаголов следующую модель: 

Рг + У 8->У 8 + Г(Е Р Р). 

2. Вторую группу глаголов с приставкой т к образуют объектные ин-
транзитивные глаголы (УоО. выражающие действие, совершаемое совместно 
с лицом, не упоминающимся в высказывании. Эти глаголы после префикса
ции не меняют ни своего основного значения, ни своей первоначальной со
четаемости с существительным. Эту группу глаголов объединяет значение 
совместности действия. Обязательная сочетаемость, присущая примерно
му (опорному) глаголу, оказывается здесь только факультативной, так как 
новый производный глагол семантически более насыщен. К этой группе 
относятся следующие глаголы: 
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агЪекеп 
ёепкеп 
Ьапёет 
ЬеИеп 
к!а§еп 

ткагЪекеп 
ткёепкеп 
т к п а п ё е т 
ткЬеНеп 
ткк1а§еп 

катрГеп т к к а т р & п 
1ек1еп 
га1еп 
\У1гкеп 

тШеМеп 
ткха1еп 
тк\уккеп 

Напр.; 1сп егШге (Иезеп Ошпдза!/. Ег ЬбгЧ \УОЫ ги, аЬег йепк1 шсЫ т к . А11е 
к1а§1;еп йЬег зет Ш§1иск, зо§аг зете Ретёе к1а§1еп т к . На! (Не ^ип§е 1а1еп1-
уо11е 8спаизр1е1епп N. ап йет №аигТипгип8 тк§е\У1гк1:? Бхе Ктёег ЬаИеп Ъепп 
11т2и§ т к . Ег На* т дег 81ипс1е §и1 тк§еагЪеке!:. 

При сравнении значения примарного (опорного) глагола тогкеп с тк\\аг-
кеп выясняется, что примарный глагол улгкеп не может соединиться во всех 
своих значениях^ приставкой т к . АУккеп, как транзитивный глагол в значе
нии „ткать", „вязать" и „творить", не имеет „напарника", так как он не вме
щает понятия совместности действия. Напр., ёаз \укк1 \уЧшс1ег. 81е шгкеп 
ЬетепШспег т (Незет ЛУегк. Только тогкеп как интранзитивный объектный 
глагол в значении „влиять на кого-нибудь", „действовать", „работать" 
сочетается с т к , так как действие этого глагола предполагает совместное 
влияние, сотрудничество. Напр., \Уаз Ьа1 аиГ сИсп дез1егп §ешгк1? \Уаз тогк! 
аиГ (Не >Уогйо1$»е т (Незет 8а1г? \Уаз \игк1 Ъе1 Йег ^оПЫЫшц; т к ? АУккв*. (1и 
аисЬ т сИезет 2кке1 т к ? 

Для всей второй группы модель сочетаемости такая: 

3. К третьей группе относятся транзитивные глаголы. Эта группа от
нюдь не является однородной относительно сочетаемости с дополнениями. 
Ее можно разделить на две подгруппы: 

а) транзитивные глаголы, у которых на первый план выдвигается зна
чение основного глагола, приставка тк подчеркивает только соучастие и 
воздействие на объект. Эти глаголы сохраняют свою сочетаемость с обяза
тельным дополнением в винительном падеже. Значение этих примарных 
(опорных) глаголов раскрывается полностью только в сочетании с сущест
вительным в винительном падеже, напр.: 

Б1е МшЧег На* ш Шгет ЬеЬеп У1е1 Тгапеп уег§оззеп. 
Б^е СгоззтшЧег да* У1е1 Тгапеп ткуег§оззеп. 
Ег Ъезкг* даз Ьапёпаиз шсгк а11ет, гсп Ъезкге ез тк. 
Баз К т ё ш т т ! зете 8р1е1геи§е ипё §еЫ т йеп НоГ. 
\Уег ги Везисп деЫ, ш т п к В1итеп т к . 
1сЪ Ъппде (Нг ёаз Ьез1еШе ВисЬ тог§еп. 
81е На* 1еиеге Козеп тк§еЬгасЫ;. 
Наз! (1и У1е1ез ег1еЫ? \\^е юп ги йсп №213 к а т , йаз паз! (1и ткег1еЫ; 
(А. 8е§пегз, ^^е Еп1зспеЫип§). 
Ко\уаЫк ЬаШ Нш ЬагЧ ткагЪекеп 1аззеп, ег Ьайе Нш тк§еги1Чег1:, аЬег 

1 т ЕтуегзШгёшз тк АУа1ё$1еш (еЪепёа). 
„...йепп зсЬНеззНсп 1з1 81е ёаз гегспз1:е ММсЪеп Ыег ипд ЬШе ЬипйегИаи-

зепй 1лге ткЬекоттеп . . . " (Н. Мапп, ^^е к!ете 81аск). 

Рг + У о 1 - * У 0 , + Г ( Е И , ) . 

157 



Сюда относятся глаголы: 

Ье\уоЬпеп — пцЧЪе\уоппеп 
Ьекоттеп — ткЪекоттеп 
ЪезИгеп — тШэезИгеп 
Ъпп§еп — тИЬпп§еп 
Ье^гасЫеп — тШ>еггасЫ:еп 
ёетеззеп — ткдеш'еззеп 
етзсЪНеззеп — тИетзсЬПеззеп 
егкЪеп — тк.ег1еЪеп 
егзйгтеп — тИегзШгтеп 
{ект — пийиегп 
ШЫеп — тШйшеп 
ШЬгеп — тШгтгеп 

ГШет — тШиИегп 
ЬаЬеп — тИЬаЬеп 
Ьбгеп — тШюгеп 
кпе^еп — 1шЧкпе§еп 
таспеп — ппгтасЬеп 
пеЬтеп — тКпеЪтеп* 
ге18зеп — т11;ге138еп 
зргесЬеп — ткзргесЪеп* 
зспгеюеп— хтЧзсЬгаЬеп 
*еПеп — пийеЛеп* 
\уаЫеп — тплуаЫеп* 
гаЫеп — тйгаЫеп*. 

У последних двух глаголов развивается многозначность в результате 
влияния приставки тп. на глагол по двум направлениям: 
I. тилуаЫеп — на первый план выступает тот объект, который в числе про
чих выбирают, сочетаемость глагола с существительным в винительном 
падеже обязательна. 1сп паЬе йеп У1ег1еп КапсЦйаСеп пиЧ§е\таЫ1; 
П. ппглтаЫеп — употребляется в значении совместности действия, т.е. сов
местное участие в выборах. Этот глагол не сочетается с существительным 
в винительном падеже и относится к другой подгруппе, имея уже другое 
значение. 1сЬ Ып зспоп епуаспзеп ипё \уега*е аисп ткотаЫеп. 

Аналогично развивается как значение, так и сочетаемость глагола гап-
1еп. I. гаЫеп — юп ЬаЬе аПез пиг§е2ашЧ (все сосчитала), II. гаЫеп — <3аз гашЧ 
тсЫ пит. (это в счет не идет), ёи гаЫз! шег тсЫ. т\1 — с тобою не считаются, 
ты не в счет, следовательно, гаЫеп (II.) не сочетается с дополнением. 

Следует различать значение и сочетаемость глагола шкпакеп. I. 1шЧпа1-
1еп — сНе Ьаз1: пиШаНеп, пиЧ ёеп а п й е т етлуаз Ъа11еп; П. держаться с кем-ни
будь вместе, участвовать в чем-либо. \\Чг таспеп е т е п АизПи§, пакз* ёи т й ? 
1а, кЬ па11е тп.. Последний не сочетается с дополнениями. 

Глаголам пнЧЪппёеп, тИзсшерреп, гшЫеЫп, тИпаНеп, тШспедеп, т к -
Ьекоттеп, пиЧ<ха§еп и т к п е п т е п присуще значение „иметь, носить с собою". 
Последний из них — тплешпеп — имеет еще дополнительное значение — 
ЪезспасИ^еп, ап§ген~еп „задеть", „изнурять". Его сочетаемость с существи
тельным осталась формально такой же, но существительное в именительном 
падеже является всегда неодушевленным и глагол при этом обязательно со
четается с наречием. Число обязательных компонентов модели, таким об
разом, определяет значение глагола 1 7. Напр., Баз кигге Оезргасп 8сЫеп т п 
81агк пп1§епоттеп ги ЬаЬеп (Вг. КеИегтапп, Бег То1еп1ап2). Б1е Аште^шщ 
йег 1е1г(;еп Та§е Ьайе хЬп з1агк т к § е п о т т е п . Баз ЬеЪеп Ьайе 81е паг1 т к § е п о т -
т е п . 1пге КМёег \уагеп аг§ т к д е п о т т е п . В последнем случае употребля
ется Раг1121р II этого глагола. 

1 7 Ш е н д е л ь с Е. И., Синтаксические варианты, „Научные доклады высших школ, 
Филологические науки", 1962, № 1. 

158 



Глагол пийейеп, который первоначально обозначал 1:еПер т к ут еглуаз, 
наряду с конкретным значением приобрел и переносное значение — делиться 
с кем-нибудь чем-нибудь, делиться сообщением, сообщить кому-нибудь 
что-нибудь, причем сохранил свою первоначальную сочетаемость. 

Ег Ьа1 пцг слезе КасЬпспт. пцЧ§е1еШ. 
Глагол ткзргесЬеп не меняет своей сочетаемости после префиксации — 

зргесЬеп (Акк.), зргесЬеп (иЬег); ткзргесЬеп Акк., ткзргесЬеп — йЬег. 
1сЬ зргесЬе сЛезе \Уог1е пи!; Ег кошке йЬег сиезе Ргазе тсЫ ткзргесЬеп. 
б) Во второй подгруппе транзитивных глаголов на первый план выдви

гается сам процесс действия, значение которого само по себе насыщено и не 
нуждается в дополнении. Приставка придает глаголу значение совместности 
действия с субъектом, и транзитивный глагол, таким образом, становится 
интранзитивным. Сюда относятся: 

Ьаиеп — ппЧЪаиеп гаисЬеп — ткгаисЬеп 
еззеп — ткеззеп гейеп — ткгеёеп 
т е т е п — т к т е т е п зисЬеп — ткзисЬеп 
те1з1;егп — ткте1з1:егп ггшкеп — ткСгшкеп. 

Бег Опке1 \уаг аисЬ (1аЬе1, аЬег ег ЪаХ тсЫ тк§е§ез5еп. Юеше Ктдег ЬаЬеп 
Ыег тсЫ ткгизргесЬеп. Бег Огоззуа^ег § т § ги деп Тип§еп т сие КйсЬе, \УО з1е 
Ьаз1екеп ипс! ег те1з1ег1е т к . 1сЬ ЬаЬе ёаз Уег1огепе §езисЬ<;. Ег Ьа1 тк§езисЫ:. 

В глаголе ткзрхекп еще сохранилось старое значение — причинить 
кому-нибудь вред, сыграть с кем-нибудь злую шутку. Сочетаемость этого 
глагола иная — глагол обязательно сочетается с существительным в датель
ном падеже с предлогом т к и наречием. Например, ^-т пай, йЬе1 ткзр1е1еп. 

Аналогичное явление с глаголом ткпеЬтеп. 
Для сочетаемости всей третьей группы можно составить следующую 

модель: 
р г _^ а) У( + ЕАкк слабое влияние приставки 

1 Ь) У 0 1 + Г(Е р р) сильное влияние приставки 
Усиление и ослабление влияния приставки т к на глагол является ис

точником образования новых значений глаголов путем разной их сочетаемос
ти. Об этом свидетельствуют уже рассмотренные выше глаголы: т к к о т т е п , 
тк\уаЫеп, ткгаЫеп, ткгаепеп, ткЬакеп, ткзр1е1еп, ткпеЬтеп и др. Отсюда 
можно сделать вывод, что сочетаемость слов является как бы вспомогатель
ным средством для словообразования, при этом новое значение получает 
свое формальное выражение в разной сочетаемости. 

Интересное явление представляет собой префиксация модальных гла
голов с т к , как тккбппеп, пиЧтйззеп, тк\уо11еп, тксШгГеп, ткзоПеп. 

Модальные глаголы, как правило, сочетаются с инфинитивом и выра
жают только отношение действующего лица к действию, выраженному ин
финитивом. Приставка пиЧ приобретает не только значение совместности 
действия вообще, но и значение совместного движения, полученное от сое
динения с глаголами движения. Это значение совместного движения она и 
передает модальным глаголам после префиксации с ними. Напр., БагГ юЬ 
т к ? 1а, ди йагГз! т к . Здесь подразумевается только движение (тк§еЬеп, 
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-1аиГеп, -коттеп, -Гапгеп). ЭТОТ факт никак не объясняется принципом эко
номии в разговорной речи, где опускаются само собой понятные слова, вспо
могательные слова или частицы речи. С другими глаголами такие сокращения 
недопустимы. Напр., БагИсЬ ткзр1е1еп? 1а, <1и ёаггз1 пткзр1е1еп или сш дагШ 
ез, но никак ди дагШ т к , что означало бы „тебе разрешается ИТТИ вместе". 
Отсюда вывод, что на приставку иногда наслаивается значение глаголов, 
с которыми она часто соединяется, т.е. происходит как [бы „контактное" 
наращение значений приставки. 

Характерным для образования глаголов с т к является то, что эта при
ставка присоединяется только к примарным (опорным) глаголам, которые 
и без нее функционируют в языке. Приставка т к не служит для образования 
новых глаголов от неглагольных основ, так как она непосредственно не вы
ражает ни движения, ни процесса действия. В словаре Маскепзеп 1дкг, 
1953 отмечен новый глагол, где приставка присоединяется к основе глагола 
претерита, гхаШЛеп (1а1е т к , гшЧ§е1а1е1) в значении згсЪ ап етег АгЪек, ап еь 
пет УогЬаЬеп Ъе1ек1ёеп. ЭТОТ глагол больше нигде не встречается. 

От некоторых производных глаголов с „ т к " встречаются только фор
мы в причастии II, не имеющие в современном немецком языке формы инфи
нитива. Они употребляются с глаголом зеш как именная часть сказуемого 
или в качестве определения. Напр.: тк2е§ап§еп, ткдеЪогеп, тИ&еНащеп, 
тк§е1ас1еп зет. Бхезе Е^епзсЬайеп зтс1 ткдеЬогепе. Зге § т § гиг НосЬгек, юЬ 
\уаг аисЬ тк§е1а<1еп, аЬег кошке шсгк т к . 

Из вышеуказанного можно сделать следующие выводы относительно 
сочетаемости глаголов с приставкой т к : 

1. Амплитуда значения приставки т к у глаголов не широкая, она на
ходится в узком поле значений: совместно, вместе действовать, соучаство
вать в действии, иметь, захватить с собой и имеет дополнительные „контакт
ные" оттенки. 

2. Приставка т к может соединяться с глаголами, означающими дви
жение или действие, в котором принимает участие не только названный субъ
ект, но и другие лица, связанные с субъектом в данной ситуации. Эти гла
голы могут быть как транзитивными, так и интранзитивными. 

3. Намечается расщепление значения у некоторых глаголов в резуль
тате влияния приставки т к на них. Вследствие этого меняется сочетаемость 
глагола (ткпакеп, тктаЫеп, ткгаЫеп, ткзр1е1еп, ткпептеп). 

4. Сочетаемость глагола является в словосочетании как бы вспомога
тельным средством для выражения новых его значений в модели (ткг1епеп, 
т к к о т т е п , ткпептеп), где от количества и формы обязательных и факуль
тативных дополняющих слов зависит значение глагола. 

5. Сочетаемость транзитивных, объектных интранзитивных и субъектных 
глаголов зависит от их семантической согласованности с дополнениями. 

УИшаиз УаЫуЫшз реёаеоеиш тШги*аз 11е1к1а 
Уо1иесщ ка1Ьо8 ка1ейга 1962 т . враНо тёп . 
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АР1Е УЕШ8МА20В2Щ 811 РКШЗБЁЬГО „М1Т" БЕКШАМЦМД 
БАВАКИМ^Е \ОК1ЕС1у КАЬВОЛЕ 

ь. шчтшй 

К е 2 1 и т ё 

УеУсзтагоёгщ ё е п ш т о Ыаизшгаз уга зизуе,з зи еПе зуагЬщ ргоЫепщ Ьп§-
тазИкоде: зи госШц. §гирщ ргоЫета, зи ШатуЬщ 1еогца каНэсуе, зи зактщ т о -
<1еЬц пизгагути, зи зетапйши гойгщ д епшти , зи госШц уа1епйпдити. Уе1кз-
тагосШц, ЪШтаз к Гакикагууппз депштаз зи кка18 гоёгшз, рпккизотах пио 
.щ §гатайпёз згхикШгоз, пио ^ ёагуЬоз к зетапгтёз а р т й е з , уга ггакгч^атаз 
ка1р уехкзтагоёйч уа1епгт§итаз. Тио Ьйёи уегкзшагосШо уа1еп1т§шпаз гегё-
Ыа заууЪез .|ип§г18 зи сЫкгауагёгшз Цуагёгшз) 1Уатиозе Нпкзшиозе зи рпе-
Ипкзша^з к Ье .щ, рпЫаизота! пио госШц ёгатагтёз , ёагуЬтёз к зетапйпёз 
з1гикШгоз. 

§1ате с!агЬе па§гк^атаз рпезсШю „ т к " роуеПаз уегкзтагоёгщ уа1еп-
1 т § и т ш . М и г а л а рпезёёЬо „ т к " ге1кзтёз атр1кис1ё, а р т а п й „зи", „кагШ", 
„кагШ уе1кг1", „зи 8ау1гт" ге1кзтез. Уе1кзта20сШи8 зи рпезсШш „ т к " §аЬта 
18Уез11 13 уе1кзта2оё2щ, кипе гегШа .щёёДта, аг уе1кзта_ к кипиозе йаЬ/уаща, 
Ье т т ё 1 о уе1кзшо, к кШ Vе^кё^а ,̂ зизуе. зи уе1кзпш 1 а т йкго]'е зкиасуо]е. §Ше 
уе1к8тагос121а1 даЬ ЪйИ 8апшиогша1 к пе§аЦшйойша1. 

Аигопиз з1;еЬё.]о ка1 кигщ уе1кзта20с12Щ ге^кзтёз раккпщ с!ё1 рпезсШю 
„ т к " роуе1]ао, пио кипо ке1С1а81 уе1кзта20с!йо йеппатитаз (тк\уаЬ1еп, т к -
8р1е1еп, ткЬакеп, ткпеЬтеп) . 

1з 1о зека, кай уехкзтахоа'гщ ё е й п а т и т а з уга 1у§ ра§а1Ьтё рпетопё зи-
йагуН госШатз зи паща. ргазте госШи, ^гарё^е, киг пио ГакшЧагуутщ аг ЬШтц, 
рарксЬшч зкаШаиз к Гогтоз рпЫаизо уегкзтагосШц. гехкзтё. 

Миз1а1от1 уе1к8тагос12Щ зи „ т к " й е п п а т и т о тойеиа! 1Уатотз 1екз1-
пётз -§гата1тётз уе1кзта20(12щ §гирётз, ка^р руг., тоёеЬз зиЬ]'ек1шв1 уегкз-
тахосШц. дгире1 Рг + У 8 -» У 8 + {(ЕрР), киг рпезёёНз гупитаз Рг, зиЬ]'екйша1 
уе1кзта20сШа1 — У 8, гакикагуяшз рарПсЬпуз зи рпеЬпкзпш — ^(Ерр). МоёеИц 
«иёагутаз уга 81е]атаз зи зетапгМи уе1кзта2оа ,2щ ё е п п а т и т и зи рарисИша18. 

11. Ка1Ъо1уга, IX I. 
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