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К ВОПРОСУ О СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛОВ 
С ПРЕДЛОГАМИ—НАРЕЧИЯМИ В СОВРЕМЕННОМ 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Л. Г. ЛЕВИТЕНЕ 

Едва ли какой-либо другой вопрос в области германистики служил ис
точником настолько противоречивых взглядов и истолкований, как вопрос 
о глаголах с первым компонентом — предлогами—наречиями типа 2и1аиГеп, 
паспзсЬаиеп, ашкоттеп . 

Данные глаголы вызывали и вызывают споры как в отношении характера 
их образования, так и в отношении их обозначения, в результате чего они 
обрастают новыми терминами, не вносящими ясности в решение вопроса. 
Достаточно перечислить ряд этих терминов, чтобы убедиться в их проти
воречивости, с одной стороны, и их неопределенности, с другой: 1) глаголы 
с отделяемыми приставками1, 2) сложные глаголы 2, 3) глаголы с полупре
фиксами3, 4) особые фразеологические единицы*, 5) образования с пригла
гольными наречиями5, 6) производно-составные глаголы6. 

В своих работах авторы этих терминов пытаются доказать их обосно
ванность, указывая, что именно тот или иной термин более точно раскрывает 
сущность образования данных соединений. 

В действительности перечисленные выше различные термины для глаго
лов данного типа являются следствием разного подхода к языковым яв
лениям. 

Можно привести четыре основных точки зрения по этому вопросу: 

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ п о д х о д к ЯЗЫКОВЫМ ЯВЛЕНИЯМ 

Базируясь на связи языковых явлений с историей языка, устанавливая 
эту связь на современном этапе и там, где она уже неощутима, представи
тели исторического языкознания трактуют глаголы типа хи1аиГеп, паспасИаиеп, 

1 Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , Современный немецкий язык, Москва, 1957, 
стр. 222—223; В. М. Ж и р м у н с к и й , История немецкого языка, М., 1956, стр. 341. 

2 Н. Р а и 1 , Оеи*зсНе С-гаттаИк, Вй. V, На11е (5аа1е), 1955. 
3 М. Д. С т е п а н о в а , Словообразование в немецком языке, М., 1953. 

4 К. С. Б р ы к о в с к и й , Глагольные единицы типа аиГдеНеп и типа Ыпаи{§еЬеп 
в современном немецком языке, Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, М., 1955. 

5 К. А. Л е в к о в с к а я , Лексикология немецкого языка, М., 1956, стр. 218. 
6 В. П. Н е д я л к о в , Смысловые ряды немецких глаголов с компонентом аиз, 

Ьегаиз, Ыпаиз. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук, Л., 1961, стр. 19—20. 
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ашкоттеп , и типа уег§екеп, Ьекоттеп, как сложные глаголы (1геппЬаге 
КотрозНа, РагШсеНсотровка)7, так как первые компоненты соответствуют 
или ранее соответствовали самостоятельным словам. 

Именно так трактуются глаголы с предлогами — наречиями почти во всех 
немецких грамматиках (1геппЬаге 2шаттеп§е8еШ:е УегЬеп)8. 

Термином „сложные глаголы" для глаголов типа гшашЪп, паспвсЪаи-
еп, а ш к о т т е п пользуются многие исследователи в своих работах как обще
признанным и не подлежащим обсуждению или сомнению9. Н. Чельмана ин
тересует вопрос о семантических различиях между глаголами с отделяе
мыми приставками и теми же глаголами с неотделяемыми приставками, 
тенденции их развития, их семасиологические процессы, но автор не ставит 
вопроса о характере их образования. 

2. СИНХРОННО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Рассматривая предлоги —наречия типа ги, аш, пасЬ также, как и тради
ционно признанные приставки Ье-, §е-, ег-, уег-, гег-, пшв-, еп1-, е т р - 1 0 с точки 
зрения морфологического состава слова, не учитывая их соотнесенности с са
мостоятельными словами, многие авторы трактуют глаголы данного типа 
как глаголы с отделяющимися приставками. 

Эта точка зрения получила широкое распространение в советской гер
манистике и отражена в большинстве наших грамматик немецкого языка 1 1. 

Однако трактовка первых компонентов как обычных морфем, не соотно
симых с самостоятельными лексическими единицами, не дает возможности 
раскрывать специфические семантические и структурные особенности данных 
глаголов. 

3. СИНТАКСИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Исходя из структуры немецкого предложения, из его коммуникативного 
членения на УогГеЫ, ШиеНеЫ и МаспГеШ, сторонники данной теории трак
туют исследуемые глаголы как словосочетания. 

Особенно четко сформулировал свои положения по этому вопросу Эрих 
Драх 1 2 , утверждая, что только близорукие грамматисты могут говорить об 
отделяемых приставках, так как такие не существуют. Реальными явля
ются только «привычные сочетания» (Се\уопппек8§е1и§е) и наряду с ними 
также настоящие полноценные сложные слова с новым значением, как, напр. : 

7 V/. \ У П т а п п з , ОеиЫЖе О г а т т а М , Во. 2, 81гаВЪиге, 1899, 5. 122. 
8 Н. Р а и 1, ОеиЬспе ОгаттаИк, Вй. V. 
9 N. К ] е 11 т а п, 01е УегЬа1ги5аттеп5е1гип8еп тН „йигсЬ" 1 т Веи15сЬеп, 

Ьипй, 1945. 
1 0 Е. Н и Ь 8 с Ь т 1 е й, ОЬег РгаПхуегЬеп Ьезопйегз 1 т Вегпс1еи15спеп, \Уш4ег4пиг, 

1955. 
1 1 Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , Современный немецкий язык, М., 1957; 

М. О. А г з е п ] е \у а, Е. \у\ О а 5 5 11 е \У 11 5 с п, А. А. 5 а т Ь г а с Ы г к а ] а, К. А. Т е-
г е 5 с п е п к о \ у а , I. А. 2 у ^ а л о * а , Огаттайк йег йегйзспеп ЗргасЬе, М., 1960 
и др. 

1 2 Е г 1 с п О г а с п , Огипй^ейапкеп гиг <1еи15спеп ЗаЫеЬге, РгапМиг! а т М а т , 
1937. 
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>Мг 1ю1еп ипз сие СеГап^епеп шескг и ЛУк \иеёегЬо1еп скезе АиГ§аЬе. Чрезвы
чайную продуктивность глаголов с так называемыми отделяемыми пристав
ками автор объясняет как продукт воздействия синтаксических особенностей 
строя немецкого предложения на соотношение между компонентами глаго
лов, в результате чего возникают глагольные словосочетания. 

Этой же позиции придерживается К. Бост 1 3, считающий, что вследствие 
своего значительного объема глагол аморфен и может принимать разные 
формы, что придает предложению определенную законченность. 

К трактовке глаголов типа хшаиГеп, паспзспаиеп, а ш к о т т е п как слово
сочетание приходят и советские языковеды, но последние исходят не из 
синтаксического строя предложения, а из структуры слова, стремясь уста
новить его строгие границы и его выделяемость в потоке речи 1 4. 

Некоторые авторы считают глаголы такого типа фразеологическими со
четаниями1 5. 

4. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Рассматривая отношения между компонентом предлогом—наречием 
и глаголом, исходя из структурных особенностей соединений в целом, из 
выполняемой компонентом — предлогом функции в создании продуктивной 
словообразовательной модели, сторонники этой точки зрения трактуют дан
ные глаголы как глаголы с полупрефиксами. 

М. Д. Степанова16, впервые применившая этот термин в советском языко
знании, подчеркивает его условность, но считает, что он в состоянии выра
жать именно переходный характер модели, по которой, образованы глаголы 
типа хшаиГеп, паспзспаиеп, ашкоттеп 1 7 . 

* * * 
Выше были приведены 4 разных точки зрения на отношения между ком

понентами глагола типа ги1аиГеп, паспзспаиеп, а ш к о т т е п , причем было ука
зано, с каких позиций языковеды подходили к решению данного вопроса. 

Мы не ставим перед собою цели дать оценку этим четырем основным трак
товкам, так как мы не намерены подходить к вопросу дедуктивным путем 
и принимать за основу готовые теоретические положения. Нам думается, 
что к вопросу образования глаголов данного типа следует подойти с точки 
зрения сочетаемости глагола с наречно-предложными компонентами и сочета
емости новообразованных глаголов с другими словами в речи, т.е. учитывая 

1 3 К. В о о я I, 1Мег5испип§еп г и т \Уезеп ип<1 34гик1иг <1ез Веи15сЬеп 5а1гЬаи5, 
ВегНп, 1956. 

1 4 А. И. С м и р н и ц к и Й, К вопросу о слове, Вопросы теории и истории языка, 
М., 1952; В. М. Ж и р м у н с к и й , О границах слова, «Вопросы языкознания», М., 
1961, № 3. 

1 5 О. С. А х м а н о в а, Некоторые закономерности построения английской речи, 
НДВШ, Филологические науки, 1961, № 4; К. А. Л е в к о в с к а я , Лексикология не
мецкого языка, М., 1956. 

1 6 М. Д. С т е п а н о в а , Словообразование немецкого языка, М., 1953. 
1 7 М. Д. С т е п а н о в а , И. И. Ч е р н ы ш е в а , Лексикология современного не

мецкого языка, М., 1962. 
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их синтаксические связи, их функционирование в качестве компонен
тов синтагм. Следует не только наблюдать за функционированием этих 
глаголов в контексте и не только за тем, с какими элементами они могут 
сочетаться, но также исследовать, какие семантические изменения проис
ходят в контекстах с данными глаголами. Такой подход приводит нас и к 
проблеме валентности, т.е. к сочетаемости слов, и к методу дистрибутив" 
ного анализа. 

Проблема сочетаемости слов в лингвистической литературе не явля
ется новой. Сам термин „сочетаемость слов" охватывает очень широкий круг 
вопросов: вопрос о словосочетании, о семантической зависимости слов, о 
формах выражения этой зависимости и многие другие. Однако имеются два 
различных понимания вопроса о сочетаемости слов: 

1. Сочетаемость слов в понимании традиционной лингвистики — это раз
ные типы синтаксической связи между членами словосочетания: управление, 
согласование или примыкание. В традиционной русской лингвистике этот 
вопрос детально изучен и освещен1 8. 

2. Сочетаемость слов в широком понимании, с точки зрения современной 
лингвистики, является вопросом синтагматической связи, т.е. связи не толь
ко двух слов по законам управления, согласования и примыкания, а связью 
их в речи, в контексте, при учете распределения членов синтагм, фактора 
интонации, количества компонентов и фактора семантической согласован
ности. 

Эти два разных понимания сочетаемости слов вызывали и принципиаль
ные расхождения по поводу того, к какой области изучения языка следует 
её отнести — к области синтаксиса или лексики. 

В большинстве грамматик русского языка вопрос о сочетаемости изу
чался в синтаксисе в разделе о связях слов: управление, согласование и при
мыкание19. 

Л. В. Щерба 2 0 предлагает отнести вопросы синтаксической связи, осо
бенно вопрос об управлении, к области лексики, словаря. По этому вопросу 
находим много интересных высказываний в разных работах, посвященных 
этой проблеме2 1. 

На наш взгляд, сочетаемость слов является не только индивидуальным 
явлением, присущим каждому слову в отдельности, но и общим; как некая 

1 8 См. труды А. Востокова, К- С. Аксакова, В. А. Богородицкого, Д. Н. Овсяни-
ко-Куликовского, А. А. Потебни, В. В. Виноградова и др. 

1 9 См. Грамматика русского языка, АН СССР, М., 1954, т. II, Синтаксис. 
2 0 Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в школе, А.П.Н. РСФСР, 

1947, стр. 82—83. 
2 1 Р. А. Б у д а г о в, Семантика слова и структура предложения, Ленинградский-

Государственный университет, Ученые записки, филология, Выпуск 10, 1946; 
И. С. И л ь и н с к а я , Управление как проблема лексики и грамматики, Ученые за
писки Московского Государственного педагогического института иностранных языков, 
1941, т. V; Л. В. М а т в е е в а - И с а е в а , Словосочетания и их значение, Ученые 
записки Ленинградского Педагогического института имени Герцена, т. 59, 1948; 
С. И. Г р у з д е в а , О связи слов в предложении, Вопросы грамматического строя: 
и словарного состава языка, ч. II, ЛГУ, 1952; В. Г. А д м о н и , Завершенность конструк
ций как явление синтаксической формы, «Вопросы языкознания», 1958, № 1. 
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лексико-грамматическая категория она связывает слова в соответствии с 
их формой и содержанием, а также с выполняемой ими функцией в речи. 

Сочетаемость слов в широком смысле как синтагматическая связь сов
падает с термином «валентность». 

С. Д. Кацнельсон 2 2 характеризует это понятие как свойство слова всту
пать в предложении в определенные комбинации с другими словами. Терми
ном «валентность» оперируют в настоящее время во всех областях лингвис
тики как термином, выражающим закономерности сцепления фонем, мор
фем, слов, словосочетаний. 

Однако широкое применение данного термина ко всем уровням языка, 
а также в области прикладной лингвистики привело к разному истолкова
нию его и к противоречивым его характеристикам. 

Так, например, Л. Р. Зиндер 2 3 связывает сочетаемость слов (валентность) 
с лингвистической вероятностью, распадающейся на грамматическую и фо
нетическую вероятность. Лексическую вероятность сочетаемости слов он 
не считает лингвистической категорией, так как она определяется усло
виями жизни общества и является изменчивой как территориально, так и 
во времени. 

Г. С. Цейтлин, Л. Н. Засорина 2 4 определяют валентность как «понятие 
потенциальной сочетаемости одной словоформы с другими», не останавли
ваясь на таком факторе, как семантическая сочетаемость слов. 

И. А. Мельчук 2 5 предлагает понимать под сочетаемостью данного эле
мента число других элементов, с каждым из которых данный элемент может 
вступать в определенное отношение (скажем, быть зависимым от него. Напри
мер, сочетаемость прилагательного — это число существительных, к кото
рым оно может быть определением, и т.д.). 

Как видно, здесь вводится конкретное количественное определение, 
чтобы установить с помощью валентности устойчивость и идиоматнчность 
определенных сочетаний. 

Б. М. Лейкина считает, что в практике работы по составлению алгоритмов 
машинного перевода оказалось целесообразным расширить понятие валент
ности, не ограничивая его лишь областью слова, а трактуя его как потен
циальную связь одного языкового элемента с другим. Но, исходя из такого 
широкого понятия «языковый элемент», автор вынуждена дифференцировать 
и распределять валентности по классам слов на основании общности лекси
ческих валентностей2 6. 

2 2 С. Д. К а ц н е л ь с о н , О грамматической категории, Вестник Ленинградского' 
Университета, 1948, № 2. 

2 3 Л. Р. 3 и н д е р, О лингвистической вероятности, «Вопросы языкознания», 1958, 
№ 2. 

2 < Г. С. Ц е й т и н, Л. Н. З а с о р и н а , О выделении конфигурации в русском 
предложении, Доклады на конференции пс обработке информации, машинному пе
реводу и автоматическому чтению текста, выпуск 2, М., 1961. 

2 5 И. А. М е л ь ч у к , О терминах устойчивости и идиоматичности, «Вопросы 
языкознания», 1960, № 4. 

2 6 Б. М. Л е й к и н а , Некоторые аспекты характеристики валентностей, Доклады 
на конференции по обработке информации, АН СССР, выпуск 5, 1961. 
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Т. Р. Ломтев 2 7 полагает, что валентные свойства слова связаны с обра
зованием сочетаний непредикативного характера, поэтому он считает связь 
между субъектом и сказуемым невалентной. Это явно противоречит опре
делению понятия валентности, которая Т. Р. Ломтевым трактуется как «воз
можность данной словесной формы к сочетанию с другими словесными фор
мами». 

Если Л. Р. Зиндер 2 8 говорит только о фонетической и грамматической 
сочетаемости слов, исходя из определенных их форм, то В. Г. Адмони2 9 вы
двигает синтаксическую сочетаемость слов, т.е. «взаимную сочетаемость» 
(связь между подлежащим и сказуемым), «обязательную» и «факультатив
ную» сочетаемость, что определяет завершенность синтаксической кон
струкции. 

Из вышесказанного видно, что сочетаемость выделяется не у слова, как 
самостоятельной единицы, а как у единицы, способной, исходя из своей син
таксической функции, образовывать предложения. 

В вышеприведенных различных определениях понятия валентности не 
учитывается необходимость строгого разграничения уровней потенциально 
сочетаемых элементов языка. Между тем такое разграничение тем более не
обходимо, если принять за основу широкую трактовку понятия валентности 
как «потенциальной связи одного языкового элемента с другим» 3 0. 

Следует различать следующие виды валентной связи: 1) на уровне фо
нем; 2) на уровне морфем, словоформ; 3) на уровне лексем и словосочетаний 
и 4) на уровне частей сложного предложения. 

Для каждого уровня, в отличие от другого, характерна особая валент
ная связь. Но внутри каждого уровня она распадается на разные виды 
валентностей, характерных для определенных разрядов единиц этого уровня. 
Так, например, следует различать формулу сочетаемости фонем от формулы 
сочетаемости словоформ. Валентность слов распределяется согласно их 
деления на морфологические классы: валентность глаголов, имен, частиц 
и т.п. А валентность глаголов также имеет свои особенности и свои форму
лы, в зависимости от типов глаголов, напр.: валентность транзитивных, 
интранзитивных или возвратных глаголов и т.п. Валентность исследуется 
в разных целях изучения языковой системы. 

В исследованиях фонетического уровня валентность применяется для 
установления фонемной структуры морфемы или слова, частотности следо
вания друг за другом звуков 3 1 при исследовании структуры слога 3 2 и др. 

2 7 Т. Р. Л о м т е в , Природа синтаксических явлений, НДВШ, № 3, 1961. 
2 8 Л. Р. З и н д е р , О лингвистической вероятности, Вопросы статистики речи, 

Издательство Ленинградского Университета, 1958. 
2 9 В. Г. А д м о н и , Завершенность конструкции как явление синтаксической фор

мы, «Вопросы языкознания», 1958, № 1. 
3 0 См., напр., Б. М. Л е й к и н а, Некоторые аспекты характеристики валентностей, 

Доклады на конференции по обработке информации, АН СССР, выпуск 5, 1961. 
3 1 Л. Р. З и н д е р , О лингвистической вероятности, Вопросы статистики речи, 

Издательство Ленинградского Университета, 1958, стр. 58—60. 
3 2 Е. В. П а д у ч е в а , Статистическое исследование структуры слога, Вопросы 

статистики речи, Издательство Ленинградского Университета, стр. 100—111. 
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Интересной в этом отношении является работа П. Менцерата3 3, в которой 
исследуется состав словаря немецкого языка по сочетаемости гласных и со" 
гласных. В работе выводится также звуковая системность в сочетаемости 
всей массы слов, исследуется правая и левая валентность немецких гласных, 
слоговой состав немецких слов, распределение в них звуков и др. 

Установление валентностей на фонетическом уровне происходит с при
менением дистрибуции и статистических методов исследования. Широкое 
и плодотворное применение последних в области фонетики объясняется тем, 
что фонемы, слоги ввиду их материальности поддаются количественному 
определению, объективному вычислению и измерению. 

В последнее время валентность применяется также в исследованиях 
лексики для установления объема смысловой структуры слова, исходя из 
его сочетаемости с другими словами по семантической согласованности. 
Ссылаясь на К- Бюлера, Э. Лейзи 3 4 раскрывает понятие семантической со
гласованности, считая, что каждое слово является одновременно номинатив
ной и классифицирующей единицей. Из этого следует, что классифициру
ющие значения (\^ей) обозначающего и обозначаемого должны соответство
вать друг другу. 

Книга Э. Лейзи ценна тем, что в ней делается попытка найти объектив
ные критерии для установления закономерностей семантических связей, 
исходя из хоммуникативных целей. 

На семантическую согласованность в сочетаниях слов находим также 
интересные указания у В. Порцига, утверждающего, что в значении одного 
слова часто имплицитно дана его сочетаемость с другим словом, которое 
связано с первым по смыслу, являясь неотъемлемой его частью 3 6. 

Следует также назвать работы Ю. Д. Апресяна 3 6, применяющего валент
ность и дистрибуцию в целях установления значения слова, системности лек
сики, что является одной из важнейших проблем в лингвистике3 7. 

Понятие валентности используется в области синтаксиса для исследо
вания словосочетаний, структуры предложений3 8. В работе И. Эрбена, а так
же в грамматике немецкого языка под редакцией П. Гребе3 9 выводятся основ
ные формы немецких предложений (СгипсНЪгтеп ёег 8а1ге) на основе обя-

3 3 Р. М е п 2 е г а 1 Ь, 01е АгсЬйек1ошк аез аеШзсЬеп \Уог15спа1ге5, РпопеУзспе $1и-
<Пеп, Не» 3, Вопп—Наппоуег—31йП§аг1, 1954. 

3 4 Е. Ь е 1 5 ь Бег \УогНпЬаН', з е т е Зггикгиг- 1Ш БеиЬспеп ипА Еп^НзсЬеп, Не!с1е1-
Ъегд, 1953. 

3 5 АУ. Р о г г 1 АУезепЬаНе Вес1еигип85Ъе21еЬип8еп, ВеИгаде гиг ОезсЫспге с1ег 
с1еи4зсЬеп ЗргасЬе ипс! ЬНетаЫг, В. 58, На11е (5аа1е), 1934. 

3 6 Ю. Д. А п р е с я н , О ПОНЯТИЯХ В методах структурной лексикологии, Пробле
мы структурной лингвистики, М., 1962. 

3 1 В. А. 3 в е г и н ц е в, Вступительная статья к книге Адама Шаффа «Введение 
в семантику», Издательство иностранной литературы, М., 1963, стр. 5. 

3 8 Т. П. Л о м т е в , Природа синтаксических явлений, НДВШ, Филология, № 3, 
1961; 3. М. В о л о ц к а я , Один из способов описания словосочетания стандартизо

ванного русского языка, Доклады на конференции по обработке информации, машин
ному переводу и автоматическому чтению текстов, АН СССР, М., 1961, выпуск 5. 

3 9 Л. Е г Ь е п, АЬг155 йег аеи^зсЬеп Ога1лтаИк, Акайегше-УеНад, ВегПп, 1959; О е г 
О г о В е И и ё е п , ОгаттаИк <1ег йеи15сЬеп Оедеп^агЬзргасЬе, Ьешпдгай, 1962. 
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зательной и факультативной валентности глаголов. Последние являются 
огранизующим звеном в предложении и от них зависит всё высказывание. 

Одну из этих основных форм предложений составляют предложения 
со сказуемыми — сложными глаголами еогзсЫевяеп, тпиШеМещеп, аиГ81е1-
еепит.д. Авторы вышеуказанной грамматики, анализируя сложные глаголы, 
различают в некоторых из них первые компоненты, являющиеся модифици
рующими значение глаголов обстоятельственными элементами (1о1, шпип-
1ег и др.), а в других сложных глаголах — первые компоненты, являющиеся 
«придатком» соответствующего глагола (УегЪгша^г), как, напр., гшЧ, пасЬ, 
айв, хи. По отношению к опорному 4 0 глаголу этот компонент (УегЬги8а1г), 
несмотря на его дистантное положение, ведет себя как часть сложного слова, 
оттеняющая только значение действия (ШпЫазОеасЬепепаЪ)41. Однако струк
тура предложения, содержащего глагол с таким «придатком», отличается 
от структуры предложения с таким же глаголом без «придатка», так как 
валентность этих глаголов различна. Таким образом, мы опять сталкиваемся 
с ранее поставленным вопросом о соотношении первого компонента пред
лога—наречия с глаголом и их сочетаемости, о сочетаемости новообразован
ных глаголов с дополнениями к ним. Это приводит нас к рассмотрению ва
лентности в области словообразования. 

При сочетании глаголов с предлогами — наречиями с одной стороны обра
зуется новая лексическая единица с новым значением, входящая в опреде
ленную лексико-семантическую группу глаголов, а с другой стороны воз
никают новые особенности функционирования этой единицы в предложении, 
с её способностью сочетаться с другими словами, выполнять определенную 
функцию в предложении. Следовательно, мы имеем дело с охватывающими 
её структурно-семантическими и синтаксическими особенностями. 

Для уточнения места новообразованного глагола в лексической системе 
языка, его отношения с опорным глаголом следует учитывать валентность 
этих глаголов, называемую нами структурно-семантической валентностью. 

Структурно-семантическая валентность определяет поведение новооб
разованных глаголов в контексте. 

Понятие структурно-семантической валентности охватывает следую
щие моменты: 

1. Различение в сочетаемости слова с правой или с левой его стороны, 
т.е. правая и левая его валентность. 

2. Различение обязательной и факультативной сочетаемости слова. 
Первая является решающим фактором при установлении его значения, а 
вторая лишена такой значимости: она служит лишь для структурного раз
вертывания предложения. 

4 0 Термин «опорный глагол» заимствован из докторской диссертации М. Д. Сте
пановой «Словосложение в современном немецком языке», где он обозначает слова, 
которым соответствуют компоненты сложных слов, т. е. на которые «опираются» дан
ные сложные слова в целом. 

4 1 О е г О г о В е О и й е п , ОгаттаИк йег с1ец1зспеп С-е§епшаг155ртаспе, Ьешп-
§тад, 1962, 5. 347. 
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3. Различение категориальной, индивидуальной и контекстуальной 
сочетаемости слова. 

Первая характерна для определенного класса слов и охватывает как его 
грамматические, так и его лексические особенности. Категориальная соче
таемость свойственна каждому слову, как представителю определенной 
группы слов. 

Индивидуальная сочетаемость проявляется лишь как особенность опре
деленного слова. Она может быть как лексической, так и грамматической. 

Контекстуальная сочетаемость проявляется в контекстах как особый 
стилистический прием автора, для того, чтобы ярче и выразительнее передать 
мысль. Она может быть как лексической, так и грамматической. 

4. Различение потенциальной валентности слева от уже реализован
ной, «занятой». В случае «занятой» его валентности, дополняющие слова 
не могут сочетаться с ним по данной валентной связи. 

Все перечисленные виды сочетаемости (валентности) слова относятся 
к структурно-семантической валентности слова. В данной статье рассматри
ваются все эти виды сочетаемости для установления значения группы глаго
лов с пердлогом — наречием типа гшаиГеп, гиГЬЫегп. 

С помощью установления и анализа структурно-семантической валент
ности исследуются следующие вопросы: 

1. Выделение определенных лексических групп глаголов с общим значе
нием внутри общей группы глаголов с предлогом —наречием ги. 

2. Взаимосвязь между значением глагола с ги и его сочетаемостью со 
словами в предложении, при учете того, что определенной структуре соот
ветствует определенное значение. Для установления значения глагола и его 
сочетаемости применяется структурно-семантический анализ с частичным 
использованием трансформации, как приема «пробы» при лингвистическом 
исследовании. 

3. Параллельное функционирование в языке словообразовательной и 
синтаксической модели для передачи одной и той же информации, как, напр., 
модели аиГ зетапа" ги зспгекеп и аиГ^етапй гшспгепеп. 

Мы употребляем термин «модель» как рабочий термин, обозначающий 
образец соединения слов или их основ для выражения определенного значе
ния. В результате соединения слов может возникнуть сложное слово, синтак
сическое словосочетание и предложение. Следовательно, мы будем говорить 
о словообразовательной модели, о синтаксической модели словосочетания 
и о модели предложения. 

В данной статье рассматриваются около 220 глаголов с первым компо
нентом ги, приводимых в словарях немецкого языка 4 2, а также еще не отме
ченных в словарях, но встречающихся в современной немецкой литературе. 

4 2 И. З а п й е г н , ЧУбг1егЪисп <кг (1еи{зспеп ЗргасЬе, Ье[р2Щ, 1876; С-г 1 т т $ 
Оеи(5сЬез АУбг4егЪисЬ, Ье1р21д, 1885; Ь и 1 г М а с к е п з е п , Кеиез Веи^зспез 'МбКег-
ЬисЬ, Ьаирпе1т, 1953; Ь и г г М а с к е п з * п, В е г та^Нспе \УогЬспа1:г, Ьаирпе1т, 1956; 
Н. Р а и 1 , Веи15сЬе$ ^6г1егЬисЬ, На11е (5аа1е), 1956; Н е м е ц к о - р у с с к и й с л о в а р ь под 
р е д а к ц и е й А. А. Л е п и н г а и Н. П. С т р а х о в о й, М., 1958. 
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Однако нельзя установить точного количества глаголов этой группы, так как 
процесс новых образований по этой модели еще продолжается 4 3. 

Всю эту, с первого взгляда, разнородную группу глаголов с ги объеди
няют: 1) определенная структурная общность и 2) функционирование в язы
ке как глаголов с компонентом так и глаголов без этого компонента, т.е. 
опорных глаголов. 

Вместе с тем следует выявить имеющиеся различия в этой группе глаго
лов как в их лексическом значении, так и в их сочетаемости. 

Эти различия являются результатом многозначности и даже омонимии 
компонента ги с одной стороны, и разной грамматической и смысловой струк
туры опорных глаголов, с другой. 

Объем смысловой структуры предлога — наречия ги, функционирующего 
в самостоятельном употреблении, охватывает следующие сферы: 

1) Направление движения к чему-нибудь, к кому-нибудь (гиг Згайг, 
г и т Агг1 §еЬеп); 

2) приведение действия к цели, обозначенной существительным (гит 
81епеп, гиг ЕтзсЬеМип^ Ьпп§еп, йег Мепзсп 181 г и т 8сЬаЙ*еп §еЬогеп); 

3) переход в новое состояние (ги е т е т 8рег1аН81:еп \уегйеп, аИез \У1Г(3 ги 
8йшЪ); 

4) отношение действующего лица к чему-нибудь, к кому-нибудь (пегг-
Нсп, ГгешкШсп зет ги зетапёет; Уег1гаиеп, №1§ип§ ЬаЬеп ги Зетапйет; 2 
уегКШ згсп ги 4 т е 6 ги 12); 

5) продолжение действия (тттег ги! лиг ги! ЗсЫтрГ ди пиг ги!); 
6) усиление значения признака, выраженного прилагательным или на

речием (тезе АгЬек 181 ги 8сп\уег; а*и Ы84 аЬег ги с ш т т ) ; 
7) закрытие чего-нибудь (е1\уа8 13*, ЬЫЫ, ги, е1шав ги паЬеп); 
8) участие в оформлении обстоятельств образа действия в широком смыс

ле ( г и т СШск; етеп г и т Тго<;2; е1^аз гиг НаШе тасЬеп; ги ёпИ агЬеНеп). 
Вышеперечисленные значения приобретают и глаголы с первым компо

нентом ги. 
Соединяясь с глаголом, компонент ги придает ему именно то значение, 

которое более всего соответствует значению опорного глагола: т.е. ги допол
няет, расширяет, сужает или уточняет значение глагола. Компонент ги мо
жет также придать глаголу новое, более абстрактное значение. 

Между значением компонента ги и значением опорного глагола су
ществует семантическая согласованность. Так, например, компонент ги 
соединяется с глаголом движения, придавая ему значение движения по на
правлению к кому-нибудь, к чему-нибудь: гигшрГеп, -зрппдеп, -ЛаиГеп, -Гапгеп, 
-8сп\уапкеп и т.п. Но глаголы с ги не могут приобрести значение направления 
движения к чему-нибудь или к кому-нибудь, если опорный глагол не обо
значает движения. 

Компонент ги придает глаголам значение завершения действия, если 
опорный глагол означает рапространение действия на какой-либо объект. 
Например, пе§е1п — гипе§ет; 81е§ет - гизЛеёет; зспнеззеп — гшспиеззеп. 

4 3 \№. Н е п г е п , Эег ЬеиИ§е Вез1апс1 Йег УегЬеп тИ чет-, Рга^еп 1щ4 РогвсЬип-
деп 1гп Вегекп ипа 1_>ткга5 Йег дегташксЬеп РпПо1од1е, Ре51§аЬе Г. ТЬеоаог Рппв.ч, 
ВегНп, 1956. 
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Таким образом, возможность или необходимость в сочетании глаголов 
с компонентом ги реализуется внутри словообразовательной модели в зависи
мости от возможности семантической сочетаемости ги с глаголами. 

Эту семантическую сочетаемость внутри словообразовательной модели 
следует рассматривать не изолированно, а в связи с обязательной или факуль
тативной, левой и правой валентностью новообразованных глаголов. 

Говоря о группе глаголов с ги и их сочетаемости с дополнениями, 
Г. Пауль указывает в своем словаре 4 4, что глаголы с ги сочетаются с именами 
в дательном падеже, зависящим от управления ги. Но это утверждение не 
раскрывает полностью сущности сочетаемости новообразованных глаголов 
с ги. В самом деле, чем же можно тогда объяснить тот факт, что глагол ги-
1аиГеп сочетается с предложным дополнением аиГ, а ги§ге1Геп, гиМегеп не 
сочетаются ни с какими дополнениями? В действительности же сочетаемость 
соединений с ги зависит не только от управления компонента ги, но и от зна
чения новообразованного глагола, которое не является простой суммой зна
чений ги и опорного глагола. Так, например, соединение компонента ги в 
значении «закрыть» с субъектным глаголом ЫеШеп, не влияет.на общий ха
рактер сочетаемости новообразованного глагола, который остается субъект
ным, напр.: ВЫЪз* сш Ыег? ВЫЫ сНе Тйг ги? 

Аналогичная сочетаемость характерна для глаголов гиЬеПеп, гиГпегеп. 
Новообразованные глаголы как и их опорные глаголы являются субъектны
ми : Б1е ЛУипёе ЬеШ зсЬпеИ. ^^е \Уип<1е пеИ1е ги. §1е Ггогеп ёгаиззеп. Бег Р1изз 
\У1гс1 посп гиГпегеп. 

Но, с другой стороны, сочетаемость новообразованных глаголов с ги 
отличается от сочетаемости опорных глаголов. Так, например, 1аспе1п, Га11еп, 
являющиеся субъектными глаголами, в соединении с ги становятся объектны
ми глаголами. 

Следовательно, на сочетаемость, глаголов с компонентом ги влияют 
лексико-грамматические особенности опорного глагола, а также значение 
новообразованного глагола. 

Поэтому мы положили в основу классификации изучаемой группы гла
голов общее лексическое значение глаголов (как опорных, так и новообра
зованных) с учетом их грамматических особенностей и установили опреде
ленную закономерность сочетаемости, как компонента ги с глаголом, так 
и новообразованных глаголов с дополнениями. 

Мы различаем шесть групп глаголов с компонентом ги объединенных 
общим значением и общим характером сочетаемости: 

А. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА 2ШАШГЕ1Ч СО ЗНАЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К КОМУ-НИБУДЬ, ЧЕМУ-НИБУДЬ 

К этой группе глаголов относятся соединения с опорными субъектны
ми глаголами движения без учета способа, средств движения и основных 
его модификаций: места, времени и образа действия. Так, например, гла
гол зсЫеззеп, означающий «стрелять» и «быстро носиться» (как стрела), 

4 4 Н. Р а и 1 , Оеи(5сЬез ШйегЬисЬ, На11е (5аа1е), 1956. 
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относится к опорным глаголам данной группы только в значении «быстро 
двигаться», «носиться» (как стрела).. 

Само движение, выраженное такими глаголами, может быть стремитель
ным (зШггеп), быстрым (еПеп, геппеп), медлительным, бесцельным (зсЫеп-
йегп); оно может совершаться по воде (зсЫЯеп), по суше (ГаЬгеп), по воздуху 
(П1е§еп), верхом (гекеп), ползком (кпесЬеп), выражать подпрыгивание (пйр-
Геп), подкатывание (го11еп), подкрадывание (зсЫеюЬеп) и т.д. 

Трудно установить количество опорных глаголов движения, сочета
ющихся с ги и приобретающих значение движения по направлению к кому-
нибудь (чему-нибудь), ввиду того, что жизнь вызывает необходимость в об
разовании новых подобных сочетаний, из которых не все еще зафиксированы 
в словарях, например, глаголы ги81о1регп, хиЬитрет, ги1огкет, выражающие 
движение по направлению к кому-нибудь (чему-нибудь) с разными оттен
ками вида хождения: спотыкаясь, ковыляя, шатаясь. 

Можно перечислить следующие глаголы движения, сочетающиеся с ги и об
разующие глаголы данной группы: еПеп — гиеНеп, {"Ие§еп — гиГиецеп, Гапгеп — 
гиГаЬгеп, §епеп — ги§епеп, Ьшпреш — гипитреш, ШрГеп — гиЬйрГеп, Ьи-
зспеп — гипизспеп, к о т т е п — гикоттеп, кпесЬеп — гикпеспеп, 1аиГеп — 
гикиГеп, гекеп — гигеНеп, геппеп — гигеппеп, го11еп — гиго11еп, зсЫеззеп — ги-
зсЫеззеп, зсЫЙеп — гизсЬШеп, зсЫешпеп — гизсЫекпеп, зсЫепёегп — ги-
зсЫепдегп, 81о1регп — гиз1;о1регп, зсЬууапкеп — гизсЬ\уапкеп, з1оззеп — ги-
з^оззеп, зШгтеп — гизШгтеп, 1огке1п — гигогкет, 1хе1еп — ги1ге1;еп, \уапс1егп — 
ги\уапс!егп. 

Сопоставим сочетаемость опорных глаголов и их соединений с компо
нентом ги. 

ЕСЛИ вышеприведенные субъектные опорные глаголы факультативно 
сочетаются с наречиями или с предложными конструкциями (с предлогами 
т, хаИ, ги, пасЬ, сшгсЬ, йЬег, аиз и др.) для выражения сопутствующего об
стоятельства (места, времени, образа действия, признака, причины и т.п.), 
то те же глаголы с компонентом ги в значении движения по направлению к 
чему-нибудь (кому-нибудь), обязательно сочетаются с предложным допол
нением с аиГ для указания объекта, на который направлено действие. На
пример : 

1. Т)ег Оепдагш егЬоЬ зкЬ ип<1 каш аиГ Шп ги (Е. ЗДпНпШег, Бег \Уип<1ег-
Шег, 8. 98). 

2. Сгш1ау зспстапкте пйЧ аиздеЬге11е!;еп Агтеп аиГ деп тоттегпдеп ТаиГШщ 
ги, ки881е Шп аиГ йеп КаЬе1, § т д ги йеп Маппегп ипй зсЬепк!е деп Кез1 аиз дет 
ЗсЬпарзПазсЬе т сйе С1азег (ЕЬепда, 8. 46). 

3. 81ашз1аиз пЫ е т 8Шск аиГ (Не Саззе ги (ЕЬепйа, 8. 432). 
4. 81ашз1аиз гШ аиГ йеп Мапп ги (ЕЬепйа, 8. 312). 
5. Ег з*еиег(е аиГ <1еп БГепз^гад е т е з Ш1егоШг1егз ги ипй па«е пб11§ 81сЬ 

Ьегуог/шдт (ЕЬепйа, 8. 434). 
6. Ег § т § аиГ йеп Ак§езе11еп ги (ЕЬепйа, 8. 285). 
7. Ез §нц» 1изй§ аиГ йеп РгиЫш§ ги, а1з <1ег Оепезип§зиг1аиЪег 8(атз1аиз 

ВМпег ап е т е т тгасЬеп АЬепй йигсЬ (Не 81газзеп йез к1етеп 81аЧИхпепз 1арр1е... 
(ЕЬепда, 8. 449). 

32 



8. Бег §гаие Мог§еп кгосЬ аи{ Шп ги (Вг. Арп.г, Иаскг ип1ег АУо^еп, 8. 542). 
9. Мк Кпйрре1п, 81етеп, Аз1еп ЪешаЯпе!, \уаз з1е §ега<1е 1 т Се1апс1е аиГ-

гайеп копп1:еп, }а%1еа Не НаШт^е аиГ сНе пеи1га1е 2опе ги (ЕЪепйа, 8. 30). 
10. „\УаИ;ег" .)иЪец:е НоМ аиГ ип<1 (огкеКе уогёезггеск! аиГ Нш ги, с1ег 

81пск ЬаитеИе 1пт а т Наке (ЕЪепда, 8. 564). 
11. БаЬепп 0п%'& аиГ деп \УЫег ха (Е. ЗгпШпаиег, Бег \Ушк1егШег, 8. 555). 
Как видно из приведенных примеров, обязательное предложное допол

нение (аиГ) к глаголам с ги указывает на направление, по которому движется 
субъект к какому-нибудь объекту, который может быть как одушевленным, 
так и неодушевленным предметом, напр.: Ег пЫ аиГ деп Мапп, сие Оаззе ги. 
Баз Р1и§2еи§ По§ аиг" сие 81ес11ищ; /и. 

Характерным для данной группы глаголов с ги является то, что именно 
вышеуказанная обязательная сочетаемость глаголов с предложным допол
нением аиГ объединяет их в одну общую группу с общим значением, несмотря 
на имеющиеся значительные стилистико-семантические различия в них 
(ср. гикоттеп, гикпесЬеп, гизспхуапкеп, гигекеп). 

Однако при присущей данной общей форме правой валентности (в при
мере 7) у глагола гидеЬеп обнаруживается отличительная левая валентность 
(с безличной формой ез), ассоциирующая его с опорным глаголом ез §еЫ 
зсЫесЫ, §Щ. 

Выясним значение глагола ги§епеп, его употребление и сочетаемость 
по сравнению с сочетаемостью глагола §епеп в следующих моделях с пря
мым порядком слов, подвергая анализу его левую и правую валентность. 

1. Ег §еп1 зсЬпеП (ш сИе 81ааЧ). 
2. Ез §еМ (гшг) §ит.. 
3. Ез §еЫ: 1изй§ ги. 
4. Ез §еЫ аиГ деп РгиЫт§ ги. 
5. ЕГ §еп1 аиГ сИе 81ааЧ ги. 
Первая модель отличается от второй разной левой валентностью, во 

второй модели возможно только безличное местоимение. 
Именно эта разная левая валентность является различительным при

знаком значения глаголов (он идет быстро; живется хорошо). 
Сопоставляя вторую и третью модели, можно установить, что левая 

и правая валентность глаголов одинаковы. Это свидетельствует об одина
ковом значении глаголов с ги и без ги. 

Анализируя валентность глагола ез %еЫ ги в 3-ей и 4-ой моделях, мы 
убеждаемся, что при наличии одинаковой левой валентности (безличное 
ез) правая валентность с предложным дополнением (аиГ) является отличитель
ным признаком значения глаголов в данных двух моделях. 

Одинаковая правая валентность объединяет глаголы в 4-ой и 5-ой моде
лях в группу глаголов движения по направлению к чему-нибудь. Однако 
различная левая валентность „оттеняет" в данном случае основное значение 
глагола, так как ез подчеркивает сам процесс действия, придавая ему более 
абстрактный характер (напр., он шел по направлению к городу; дело идет 
к весне). 
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Таким образом, используя в моделях безличный глагол ее цеп! ги и лич
ный глагол ги§епеп в сочетании с предложным дополнением с аиИ можно 
создать только ЛИЧНЫЙ ИЛИ безличный варианты одной модели с разным 
оттенком значения глагола, но с его одинаковым отношением к объекту 
действия. 

Отсюда можно сделать вывод, что решающим фактором при выявлении 
значения глаголов является их правая и левая сочетаемость. Нужно учесть 
грамматическую форму дополнений 4 5, семантическую согласованность меж
ду ними и глаголами, лексико-семантические особенности слов как слева, 
так и справа (в конструкциях с прямым порядком слов). 

В современном немецком языке значение движения по направлению к 
кому-нибудь (чему-нибудь) выражается в конструкциях с глаголами движе
ния с компонентом ги и без него при различной сочетаемости. 

Для более полного выявления сходств и различий, имеющихся в соче
таемости глаголов с компонентом ги и без него, целесообразно сопоставить 
эту сочетаемость в следующих моделях: 

1. Ег §Ш2 ги 1шп. Бег Уо§е1 г и т №81;. 
2. Бег ВпеГ § т § Шт ги. Бег Уо§е1 ГНе§1 йет № 8 * ги. 
3. ЕГ § т § аиГ \Ъп ги. Бег Уо§е1 Я1е§1; аиГ <1аз N681; ги. 
В первой модели ги является предлогом, указывающим на направление 

движения и его цель. 
Вторую модель можно трактовать двояко: а) ги является постпозитив

ным предлогом, указывающим на объект, по направлению к которому дви
жется предмет, выраженный подлежащим (эта модель является мало про
дуктивным вариантом первой); б) внутри членов этой модели происходит 
перегруппировка её членов, где ги становится компонентом глагола, «сгу
щая его значение»46, и глагол сочетается с дательным падежом для указания 
на общее направление движения и уже достигнутую цель действия, прибы
тия (птица прилетает в гнездо, письмо прибыло для него). Данная сочетае
мость встречается с глаголами движения не часто, так как она ограничена 
лексическим содержанием опорных глаголов (значение которых не всегда 
может приобрести оттенок перфективное™ действия) и значением дополне
ний, сочетающихся со значением направления движения к конкретному объ
екту. 

В третьей модели глагол гидепеп сочетается с предложным дополнением 
аиГ для указания направления действия, не являющегося целью: ег неГ, 

зргап§ аиГ 1пп ги—подошел, прыгнул, подбежал к нему; с!ег Уоде1 ГНед! 
аиГ ёаз Кев* ги — птица летит по направлению к гнезду. Следовательно, 
все три модели различны как по структуре, так и по содержанию. 

Но вышерассмотренные три разные модели с глаголами движения в со
четании с компонентом ги и без него следует отличать от моделей, где ги 
не относится к глаголу, а входит в сочетание с предлогом аиГ, выполняя 

4 5 В данной работе термин «дополнение» употребляется не в значении члена 
предложения (ОЬ)'ек{), а в смысле дополняющего слова к глаголу (Ег§8пгипд). 

4 6 Е г 1 с Ь От асЪ, Огипа^ейапкеп оег аеи1зспеп ЗаЫеЬге, Ргапкгий а т М а т , 
1937, 5. 50. 
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функцию уточнителя направления 4 7. Уточнитель направления ги может 
сочетаться и с другими предлогами, создавая особую модель для выражения 
направления 4 8. Например: 

1. 1 т Та1 аиГ Наие1$1ед1 ги Ьгапп1е ете МйЫе (Вг. Аркг, №ск( иШег 
\УбЦеп, 8. 516). 

2. РпЬша ипй зете Огирре \уагеп т Йеп ^ а М дезШгт!, аиГ оде Бггаззе 
пасЬ НагМ^есК ги (Вг. АрИг, №ск1: ип!ег ^оНеп, 8. 561). 

3. 81е 181 кктШсМд ипй агЪейе* аиГ е т ипзюМЪагез Не1 ги (Е. 81пита1-
1ег, 01е Вгеппкорр, 8. 8). 

4. Мап паШ сНезе аиз 2е11ип§еп пегаиздезспшйеп, датак , ак (Не 
ГазсЫз^кспеп НеегЬаиГеп йЬег Мтзк, 8то1епзк, \У}агта аиГ Мовкаи таг-
8сЫег(еп игё зраЧег иЪег Ойеюа, Ко8(<от аиГ 8(аЦп§гаД ги (Вг. Арнг, Иаск! 
ип!ег \Уб1геп, 8. 13). 

5. Бег Мепзсп Ьаг пиг етеп АУе§ ипй йег ШнЧ зегааеаиз, гтиеп аи? 
Ше СеГаЬг ги! (ЕЪепск, 8. 399). 

6. Ез §е1ап§; Шт, тспг иШег сие Ка<1ег /и к о т т е п , чуапгепй ег сИе 
81газзе йЪещиейе, аиГ Ни§о Ьиск ги, дег УОГ ё е т СаГё 8т.ерЪаше з1апд 
(Ь. Ргапк, 1дпкз \УО йаз Негг кг, 8. 43). 

7. Ег \уаг Фе 8(хаззе ЫпаиГдедапдеп, т <1ег дав ТЬеа1ег 1а§ ипд сие 
21етисп з1еИ г и т Ииззе ЬтшйегНег*, ип<1 гегГо1§(е пип сие Наир1з4газзе 
пасЬ Могйеп, зешег \УоЪпшщ ги (ТЬ. Мапп, Бег Йеше Негг Рпед, Ва\ IX, 
8. 25). 
Можно из приведенных примеров выделить для выражения направления 

действия две модели: а) словообразовательная модель: ги + глагол дви
жения в сочетаемости с предложным дополнением аиГ (типа гикоттеп аиГ 
]'етапс1, естеаз); б) синтаксическая модель: предложное дополнение с аиГ 
+ уточнитель ги (типа аиГ сие 81ааЧ ги). 

ЭТИ модели различны не только по структуре, но и по значению. 
1. В словообразовательной модели новый глагол в сочетаемости с пред

ложным дополнением выражает направление движения, например: 
Бег сШгШ§ §ек1е1ёе1е ОИзЬаИегЬапс! 1га1 аиГ с1еп Ргетйеп ги, с1ег етег Ыоп-

деп Б а т е г и т АЪзсЫес! сНе Напс! кйзз1е (Ь. Ргапк, БЛе КаиЬегЬапде, 8. 241). 
Е т Мапп пп1 е т е т Репз1егШёе1 аиГ дег 8сЬи11ег кат аиГ шп ги (ЕЬепда, 

8. 14). 
Синтаксической моделью выражается не только направление движения, 

но и направление места или цели действия, например: 
81е 151 ЫетШсМд ипс! агЬеКе* аиГ е т ипзюЪЛагез Яе1 ги (Е. 81пШпаиег, 

01е В1епкорр, 8. 8). 
Бег Мепзсп Ьа1 пиг етеп "УУе§, ипа* дег Шп* §егааеаи$ гшИеп аиГ сНе 6е-

йшг ги! (Вг. АрИг, Каск* иШег \Уб1Геп, 8. 399). 
4 7 Н. Р а и 1 , Оеи15сЬе ОгаттаИк, На11е (5аа1е), 1957, Ей. IV, 5. 32. 
4 8 А. Г. Б е з р у к о в , Управление глаголов движения в современном немецком 

языке, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
Ленинград, 1955; П. Ф. М о н а х о в , Способы обозначения направления движения 
в современном немецком языке, Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, М., 1961. 
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2. Словообразовательная модель глагола подчиняет себе значение направ
ления движения, делает его зависимым от своей сочетаемости: 

АЬег ег Ьайе Ап§81, йаВ шеНегсМ дег ВезИгег аиГ Шп ги(ге(еп ипй за§еп 
\гёгйе: „Вп.1е \уаз \уо11еп йепп 81е Ыег?" (Ъ. Ргапк, Б1е КаиЪегЬапде, 8. 240). 

Синтаксическая модель (типа аиГ сие 81аси ги) может быть употреблена 
в предложениях не в зависимости от глагола, а в зависимости от других чле
нов предложения или от всего предложения, выполняя функцию определе
ния или особого типа обособления. 

1т Та1 аиГ НаМеЫеаЧ ги ЬгашПе ете Мише (Вг. Аркг, №скх ип!:ег 
\Ш!еп, 8. 561). 

РпЬи1а ипй зете Огирре \уагеп 1П с1еп \Уа1<1 дезШгтг, аиГ (Не 81га8зе 
пасЬ НаМеЫеаЧ ги (ЕЬепда, 8. 561). 
3. Словообразовательной моделью можно выразить направление движе

ния с помощью глаголов движения, приобретающих значение терминатив-
ности, например: ег ИеГ аиГ йеп Беигзспеп ги (Вг. Аркг, Каск1 ип1ег \У61-
Геп, 8. 67). 

С помощью синтаксической модели можно выразить направление места 
или цели действия не только глаголами движения, но и разными другими 
глаголами, напр., АиГНегГога ги теаг ёеп АШег1еп ет ИеГег ЕтЪшсЬ 2е1ип§еп 
(Вг. АрИг, Маек! иШег \Ш1еп, 8. 393). 

4. Словообразовательная модель используется в тех случаях, когда 
опорный глагол движения не сочетается с другими словами, уточняющими 
направление движения, т.е. когда валентность данного глагола не занята 
и опорный глагол движения сочетается с компонентом ги. 

01е 81еп1 ете ип§еЬеиге Меп§е АфЬгАюп аиГ ясп гикоттеп (Е. §1п№паиег, 
01е В1епкорр, 8. 34). 

Синтаксическая модель реализуется в тех случаях, когда валентность 
опорного глагола движения «занята», т.е. глагол сочетается с другими уточ
нителями направления движения, и она уже использована. Компонент ги 
не может тогда сочетаться с глаголом, а входит в состав синтаксической 
модели как указатель направления движения. 

АЬег йа катеп з1е зсЬоп аиз <1ег Магк^аззе Ьегаиз, ипдеГаЬг Ьипс1ег1, 
ипй йЬег деп Р1а1г аиГ Йеп Вгшшеп ги (Ь. Ргапк, Б1е 1йпдег 1ези, 8. 336). 
В ряде случаев трудно установить грани между синтаксической и слово

образовательной моделями. Они могут заменять друг друга при следующих 
условиях: 

1. Когда при глаголе движения употребляется зависящая от него син
таксическая модель для выражения направления. Уточнитель ги можно тог
да отнести как к предлогу аиГ, так и к глаголу, хотя он занимает дистант
ное положение по отношению к последнему, ср. ег \уаг аиПЬп ги §а1орр1ег1 — 
ег ^аг аиГ щп 2и§а1орр1ег1. 

В обоих случаях пауза внутри модели различна. Этот фактор является 
не смыслоразличительным, а смыслоусилительным, поэтому в таких случа
ях мы имеем только вариант одной модели. 

В подтверждение однозначности этой модели и ее варианта можно при
вести ряд примеров. 
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Е т йигсЪдедапдепез РГегй у/яг аиГ Нш ги §а1орркг1, зйед УОГ Шт т 
й к НоЬе игй газ!:е йеп ВгйскепЪегд ЬтаиГ (Ь. Ргапк, Б к КаиЪегЪапйе, 
3. 8). 

^ к ег т зетеп Ьейегдатазспеп аиГ веш Наш гщт%, зсширЙе е т е 
зстуагге Оезгак пегаиз ипй ш йк Ккспе (Н. Мапп, Б к к к т е 81ай1, 
8. 16). 
2. Вторым условием замены синтаксической модели словообразователь

ной является порядок слов в предложении: 
АиГ Нш ги к а т ег; ег кат аиГ Ит ги. 

В моделях с инверсией ги встречается раздельно от глагола, так как 
в подобных моделях подчеркивается член предложения, стремящийся занять 
последнее место в предложении; постановка ги после него уменьшала бы 
коммуникативную нагрузку данной модели 4 9. 

АиГ «Не Клгспе ги кат, т й п з а т а1тепй, е т ёгоззтасМдег РГаггег, йез-
зеп аиздергадк Кйскепуег1ап§египд зкп з1агк Ып ипй Ьег Ъе\уе§1е, йепп ег 
Ьа11е РкШиззе (Ь. Ргапк, Б к К.аиЪегЪапйе, 8. 8). 

Бег Лш§1ш@ кат пи* зсЫепйеггйеп ЗсЬпиеп аиГ Кгатег ги ипй Газете 
От УОГ йег Вгиз* (Вг. Ариг, Каск! иШег \УбИеп, 8. 61). 
3. Третьим условием для замены синтаксической конструкции слово

образовательной является сочетаемость опорного глагола с другими уточни
телями направления движения, т.е. при занятости его валентности. Если 
глагол движения имеет другую приставку или другой уточнитель движения, 
ги остается внутри синтаксической модели с предлогом аиГ. Например: 

Оегайе аЬег зсЬоззеп зк Ъегипкг, §егаае аиГ яе ги, Газх ги шгеп ОезкЬ-
1егп ЬегаЬ (ДУ. \у"еугаисЬ, Ез \уаг е т Р1й§е1зсЫа§еп, 8. 365). 

Мап Ьа11е йкзе аиз йеп 2е1Шпдеп пегаиздезсптиеп, Йата1з, а1з й к 
ГазсЫзйзспеп НеегпаиГеп иЬег Мтзк, 8то1епзк, ^ а з т а аиГ Мозкаи таг-
зсЫег1еп игй зраЧег иЬег Сйезза, Коз1:о\у аиГ 81аНп§гаё ги (Вг. Аркг, №ск1 
иШег \УбИеп, 8. 13). 
Последнее условие дает возможность выразить направление движения 

или направление действия с указанием на разные их оттенки, расширяя 
этим модель предложения. Например: 

Ег м̂ аг йк 81газзе Ыпаи{де§ап§еп, т йег йаз ТЬеа1ег 1а§ ипй йк гкгшкп 
з1еп г и т Р1иззе ЫпшиегНеГ, ипй уегГо^е пип йк Наир1з1газзе пасЬ ГЧогёеп, 
зетег \Уопшш§ ги (ТЬ. Мапп, Бег к к т е Негг Рпей, Оезаттеке \Уегке, 
Вй. IX, 8. 25). 

Ез де1апд Шт, шсЫ ипкг йк Кайег ги к о т т е п , \уапгепй ег йк 81газзе 
йЪещиейе, аиГ Нщо Ьиск ги, йег уог йет СаГё 81ерЪапк з1апй (Ь. Ргапк, 
Ьткз \УО йаз Негг 1к§1, 8. 43). 
Существующая самостоятельная синтаксическая модель типа аиГ ]е-

тапй (егюаз) ги дает возможность и целым глагольным сочетаниям5 0 соеди-
4 9 К- В о о 5 I, Меие ип1ег5испипдеп г и т \Уезеп ипй &1шк1иг с!е5 ёеиЬспеп За^гев, 

ВегНп, 1956, 5. 31—33; Е. О г а с Ь , Отпйцейапкеп йет Йеи{зспеп ЗаЫеЬге, РгапкГий 
а т М а т , 1937, § 50. 

5 0 В. В.. В и н о г р а д о в , Русский язык, Учпедгиз, М., 1947, стр. 27. 
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няться с данной моделью в предложении для уточнения направления. 
Например: 

Ег тасЫе етеп пазй^еп 8сЬгШ аиГ ХчгеШщ га (Вг. Ар11г, Каск1 ип*ег 
ШКеа, 5. 111). 

81е 1еЬ1еп \У1ес1ег, \уеП 51е (Не Риззе уогешапиег 8(еШеп, 8сЬпН Гиг 8сЬпЙ 
аиГ е т 2ле1 /и, даз ш т е г т с1егзе1Ьеп ишуккНспеп Регпе ЬНеЬ (Ь. Ргапк, 
Ь т к з \УО Йаз Негг ие§1, 8. 368). 

МП е т е т киггеп РЯД" йигсЬвспш*!: е т Уо§е1 (Не ЬиГг, аиГ (Не ЪеЫеп ги, 
ипс1 зйее УОГ Шпеп шпаиГ т Йеп Н1тте1 (Ь. Ргапк, Б1е КаиЪегЪашк, 8. 146). 

В приведенных примерах можно заменить глагольные сочетания их эк
вивалентами — глаголом движения, и таким образом синтаксическая модель 
заменяется для выражения направления словообразовательной моделью: 

етеп пазй^еп 8спгпЧ таспеп аиГ ^етап^еп ги — аиГ ^етапаеп паз11§ 

гизсЬгекеп 
сНе Риззе уогетапйег з!е11еп аиГ е!\уаз ги — аиГ ехлуаз гидеЬеп (гизспга-

1еп...) 
(Не Ьий дигсЬзсЬпеМеп аиГ егжаз ги — аиГ егетаз гиГНедеп. 

Как видно, употребление синтаксических или словообразовательных 
моделей для выражения направления движения регулируется семантическими, 
синтаксическими и словообразовательными факторами системы языка. 

Итак, всей этой первой группе глаголов с компонентом ги в значении 
движения по направлению к кому-нибудь (чему-нибудь) характерна дво
якая сочетаемость: а) предложное дополнение с аиГ и б) дополнение в датель
ном падеже. Если эта сочетаемость не обнаруживается, то это свидетельству
ет о том, что глагол употребляется в другом значении. Именно от характера 
сочетаемости глаголов с дополнениями зависит реализованное значение 
глаголов. 

Обозначая субъектный глагол У8, объектный глагол У 0 и дополнение 
с предлогом Е р р , дополнение в дательном падеже Ег>аи обязательную соче
таемость можно выразить следующей формулой: 

ги + У5 — > (гиУ) + Е р а и Г 

(гиУ) + Е 0 а» 

Б. ГЛАГОЛЫ ТИПА X^СЕНЕN СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЗАКРЫТЬ», «ЗАКРЫВАТЬ», 
«ЗАКРЫТЬСЯ», «ЗАКРЫВАТЬСЯ» 

К этой группе глаголов с ги относятся глаголы, приобретающие при 
соединении с компонентом ги значение «закрыть», «закрывать», «закрыться», 
«закрываться». Это действие может происходить внезапно, шумно, спокойно, 
но основным является тот факт, что что-нибудь закрылось или что-нибудь 
закрыли. Этому значению противопоставляется значение «открыть», «от
крывать», «открыться», «открываться». 

В этой группе глаголов различаются две подгруппы. 
I. К первой подгруппе относятся опорные субъектные глаголы движения 

и звукоподражательные глаголы, приобретающие при соединении с ги зна-
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чение «закрыться», «закрываться», «захлопнуться». Под влиянием компо
нента ги, относящегося в значении «закрыто» к наречиям, происходит се
мантический разрыв между значением опорных и значением новообразован
ных глаголов. Последние образуют общую синонимическую группу с основ
ным значением «закрыться», «закрываться». Все эти глаголы субъектные. 
Различия между этими синонимичными глаголами в основном стилисти
ческие (образное выражение процесса закрытия). 

Сравним следующие глаголы: 
§еЬеп*51 — ги§еЬеп*, 8рпп§еп* — гизрппдеп*, П1е§еп — гиШе§еп, Га11еп* — 
гиГаПеп*, кпаНеп — гикпаиеп. 

Б1е Тйг §1п§, 5ргап§, По§, кпаШе ги. Бег Уогпапд Пе1 кгаспепй гй 
(Н. Мапп, Б1е ВгапгШе, 8. 100). 
Глаголы с компонентом ги в значении «закрыться», «закрываться» име

ют оппозиции среди глаголов с компонентом аиГ в значении «открыться», 
•«открываться». Последние тоже являются субъектными глаголами. Но 
эти оппозиции ограничены рамками одного и того же субъекта действия. 
С изменением субъекта действия данная оппозиционная связь теряется и 
возникают другие, так как: 

1. В результате изменения семантической связи между глаголом и субъ
ектом действия возникают другие условия для семантической сочетаемости, 
меняется связь между компонентами глагола 5 2 . Ср. Т>1е Тйг § т § ги — Бге 
Тйг §ш§ аиГ (ОППОЗИЦИЯ); НО: Т>1е 8оппе § т § аиГ — 8оппе § т § ит:ег. 

2. Значение глаголов с наречными компонентами раскрывается в общей 
системе образования данных глаголов с другими компонентами5 3. Ср.: 

В[е Тйг зргапд ги - ТЯе Тйг 8ргап§ аиГ (ОППОЗИЦИЯ) 
Б1е Тйг По§ ги — Б1е Тйг йо§ аиГ 

Бег Уоде1 Под аиГ. 
Но в моделях Ег зргап§ аиГ субъект обозначает одушевленный предмет 

и семантически не может сочетаться с глаголом в значении «закрыться», 
«закрываться». Следовательно, компонент аиГ переключает значение всего 
глагола в группу глаголов со значением движения вверх — птица взлетела, 
он вскочил. 

II. Во вторую подгруппу входят соединения с опорными транзитивными 
глаголами, выражающими разные виды действия и приобретающими в сое
динении с компонентом ги значение «закрыть», «закрывать». Некоторые 
опорные глаголы этой подгруппы сами по себе не имеют четкого лексического 
значения, они часто используются для образования разных устойчивых со
четаний (Ьппдеп, тасЬеп, Шп). Соединяясь с компонентом ги, данные глаго
лы составляют одну группу с общим значением «закрыть», «закрывать» 
в сочетаемости с прямым дополнением. 

5 1 Знак * означает многозначность или случаи омонимии, которая выявляется 
путем сочетаемости глаголов с дополнениями. 

5 2 XV. Р о г 2 1 д, ХУезепЬаНе ВеаеигипдзЬе21епипдеп, ВеНга^е гиг ОезсЫсМе Лет 
аеи1зспеп ЗргасЬе ипй 1л*ега1иг, Во.. 58, 1934 

5 3 N 11 з К ] е 11 т а п, 01е УегЬа1ги5ап1теп5е42ипдеп т'й „ёигсЬ" 1 т Веи1зспеп, 
1д1па, 1945. 
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Глаголы эти следующие: Ьекоттеп — гиЬекоттеп, Ьпп§еп — гиЬпп-
§еп, ккрреп — гиккрреп, тасЬеп — гитасЬеп, зсЫадеп — гшсЫадеп, 81о8-
8еп — ги81о88еп, Шп — гиШп, хуегТеп — гшуеггеп. 

Новообразованные глаголы сохраняют сочетаемость опорных глаголов, 
так как компонент ги придает им значение «закрыто», не влияя на связи гла
гола с дополнением. Из перечисленных новообразованных глаголов только 
глагол гшсЫадеп может выступать как субъектный. Сочетаемость этих 
глаголов можно сравнить с сочетаемостью опорных глаголов данной под
группы с наречиями. Например: 1сЬ Ъпще йеп Койег ги, 1сЬ Ьппде йеп К01"-
Гег \У1ейег, юЬ Ъпп§е йеп Койег ЬаИ. 

В модели 1сп Ьппде йеп Койег ги компонент ги теряет свою позиционную 
самостоятельность, но, вступая в соединение с глаголом, не меняет сочета
емости последнего. 

Лексическое заполнение моделей с глаголами этой подгруппы ограни
чено, так как соединение с ги придает глаголу не всякое значение «закрыть», 
«закрывать», но только такой процесс закрытия, при котором одна часть 
предмета плотно примыкает к другой его части (например, у двери, окна, 
чемодана, книги). Эти глаголы не сочетаются со словами сие Уегваттшпд, 
йаз Оезкпг, йег Ет§ап§ и т.д., так как последние не представляют собой 
предметы, части которых прикрывают друг друга. 

Вышеназванные глаголы имеют свои оппозиции — это глаголы с компо
нентом аш\ Ср. гшпаспеп — аиппаспеп, гиЬпп§еп — аиГЬпщзеп. Ег тасМе 
сие Тйг ги — Ег тасМе сие Тйг аиг*. 

Глаголы гиЪекоттеп, гиЬппдеп имеют еще дополнительный оттенок — 
закрывать что-то с большим усилием, поэтому они часто сочетаются с наре
чиями, подчеркивающими это усилие. 

Ег ЬгаеЫе (Ьекат) йеп Койег каит ги. 
Ег ЬгаеЫе (Ьекат) йеп Койег каит аиГ. 
Из вышеизложенного видно, что компонент ги не влияет на сочетаемость 

данной группы глаголов с дополнениями, сохраняя за ними сочетаемость 
опорных глаголов. Сочетаемость данной группы глаголов можно выразить 
следующим образом: 

V, КгиУ)8 

*и + у 1 г ф и У ) 4 г 

В. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА №МАЖ>ЕМ гЦЬАСНЕЫЧ, 21ШОКЕ1Ч, 
211СЕНОКЕ1Ч, 81СН 21ЛЧЕКЯЯЧ В ЗНАЧЕНИИ ДЕЙСТВИЯ, 

НАПРАВЛЕННОГО К КОМУ-НИБУДЬ 

I. Глаголы типа ]етапйет гиШсЬеш, ясЬ гипе^еп 

К ЭТОЙ подгруппе ОТНОСЯТСЯ соединения с опорными субъектными гла
голами, обозначающими: 1) внутреннее состояние человека — радость, смех, 
ликование (1асЬеп, 1асЬе1п, зиЬеш); 2) звуки (гаивсЬеп, 218сЬеп); 3) жесты 
(\уткеп, шскеп) и 4) движение человека (зюЬ йгеЬеп, зюЬ пе1§еп, гаИеп). 

Данные опорные субъектные глаголы факультативно сочетаются с на
речиями или с предложными конструкциями для указания сопутствующих 
обстоятельств. Ег 1асЬ1е (гигпейеп УОГ СШск). 
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Соединения этих глаголов с ги имеют значение действия, направленного 
к какому-нибудь лицу. Глаголы этой подгруппы следующие: асЬгеп — ги-
асЪгеп, [ЪеЪеп — гиЪеЪеп, ЪИпгет — гиЫтге1п, гЫхеп — гиГе1хеп, ;|иЪе1п — 
гщиЪещ, заиспгеп — гцзаиспгеп, кИп§еп — гикип§еп, 1аспеп — гшаспеп, 1а-
спеиг — гиШспет, П8ре1п — гиНзрет, т с к е п — гишскеп, гаиаспеп - гигаи-
зспеп, рго81еп — гиргоаигп, {ппкеп*5 4 — ги1хткеп, 1бпеп - гиШпеп, \уткеп -
гшуткеп, азсЪеп — ги218сЬеп, г т п к е г п — гигшткега . 

Для некоторых из перечисленных глаголов характерна большая час
тотность употребления (напр., глаголы гишпкеп, гиШспет, гишскеп), часть 
из них, стилистически ярче окрашенная, употребляется реже (гиМхеп, ги-
Ышгеш), но их всех объединяет общая обязательная сочетаемость с датель
ным падежом. Это можно проиллюстрировать следующими примерами: 

81е 1асЫе пит 1оскеп<1 ги (Е. 8*пШпаиег, Бег \УипскгШег, 8. 297). 
Ег Гипг Ьегит ип<1 шск*е 8(аш$1аи8 ги (ЕЬепда, 8. 135).. 
Тип§е Маскпеп т ЪшПеп МапЫп тпк(еп йег \УасЪе ги (ЕЬепда, 

8. 384). 
„8о1с1а1еп в т й 8сп\уе1$>8ат. 8хе ЬаЬеп \уаз девепеп", 1аШе Уа1ег Розспе1 

§е§еп Мог§еп ип<1 рго$(е(е 8(аш$1аив ги (ЕЬепда, 8. 461). 
Беп №иеп ЬШе ш т йег АгЪе^сиетШШгег дезсЫскг, ЬеЬаир1е1;е 

2 \уейт§ , ипй аиззегдет — ег г»ткег*е Р^рр^ё уейгаиНсп ги, с1ег УОГ т т 
1 т Й т т е г 81апд... (Вг. Ар11г, 1Часк1: ип1ег АУоИеп, 8. 270). 

Аи8 г етег Кещрегйе пегаш, сИе тпеге ВезсЬаЯеппеИ: <1е8 Мепзспеп ги 
егргоЬеп, паие ш т ЗсЬйрр 1 т УогЪеи*епеп уеЛгаиисЬ гидеЫшгек (Вг. Аркг, 
Маек! ип1ег \Уо1Геп, 8. 219). 
Как видно из приведенных примеров, перечисленные глаголы с ги соче

таются с дополнением в дательном падеже и означают действие по отноше
нию к другим лицам, выражающее излияние чувств (гщиЪеш, гиасЬгеп), 
жест согласия или одобрения (гишскеп, гшушкеп, гигуипкегп), приглашение 
выпить, чокнуться (гЩппкеп, гиргозгеп), улыбку, обращенную к кому-то 
и т.п. 

Сравнивая значение соединений и их опорных глаголов, мы видим, что в 
значении последних не указывается лицо, к которому адресовано действие. 
Поэтому они не сочетаются ни с предложной конструкцией (с ги), ни с именем 
в дательном падеже. 

Отсюда следует, что данные глаголы с ги, требующие дополнения в 
дательном падеже, не имеют параллельных конструкций с опорными глаго
лами в сочетаемости с предложным дополнением с ги ИЛИ С дательным паде
жом, так как такие конструкции не употребляются (нельзя сказать ег 1асп1е 
гшг, ег (гшк1 ги пиг). В соединениях с ги особенно четко раскрывается значе
ние беспредложного дательного падежа как указателя лица, к которому 
направлено действие. Указание на лицо, к которому направлено действие, 
способствует возникновению дополнительного оттенка значения перечислен
ных глаголов, а именно установления контакта с данным лицом. В контексте 

5 4 Глагол гппкеп относится к этой подргуппе только в значении субъектного 
глагола. 
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такие глаголы могут предшествовать прямой речи, как и другие глаголы 
речи, или выступать наряду е глаголами речи, усиливая значение послед
них 5 5 . 

]Миг ак Крр1ё, йег НбГек 8сЬмек;еп пасЬ з е т е т \Уйпзспеп Йеи1е1е, 
ЛапкстзЫ хи!асЬ1е: „МасЬ йк тап кешеп Киттег , аИег Зище, ют тег$(еЬеп 
тгав УОП КшйегрПеее", гипг Нб!е1 т п ЬагзсЬ ап: „Кеде тсЫ зоп Ш з т п " 
(Вг. Аркх, КаскГ ипкг \ШГеп, 8. 73). 

АЬ ипй ги дпйеп зк пасп Йег ИазсЬе ипй ргоз*е*еп якЬ ги: „1п Йег НеЬ 
тя1, ш йег Нешаг Йа 0Ь1'н еш \У1ейег8еЬеп!" (Е. 3(пЧ(таиег, Бег \Уипйег-
Шет, 8. 418). 

„Би, йаз \У1гй тишйд", гисЫе Р1рр1§ егзсЬгоскеп Кгоршзк! ги 
(Вг. АрИг, Маек! ипкг ЧУбИеп, 8. 109). 

Огек язсЬеКе ш т ги: „8ог§ йаГиг, йаВ Вргейе тсЫ аисп посЬ зеззЬаЛ 
\У1ГЙ." (\УШ Вгейе1, Е т пеиез Каркек. 8. 254). 

81гаЫепй тск1е егТЬотаз ги: „Еш §и<:ег ТгорГеп..." (ЕЬепйа, 8. 246). 
Во всех приведенных примерах можно глаголы гшасЬеп, гишекеп, ги-

гксЬет и др. заменить глаголами за§еп, гиГеп и др., сохраняя основную функ
цию введения прямой речи, но при этом нарушается её красочный, образный 
нюанс, так как эти глаголы относятся к разным стилистико-семантическим 
рядам. 

К этой подгруппе относятся соединения следующих опорных субъек
тивных глаголов движения с ги в значении действия, направленного к дру
гому лицу: га11еп — гиГаИеп, Гиеззеп — гиГИеззеп, котшпеп — гикоттеп, 
зкЪеп — гиз1епеп, зггбтеп — гизгхбтеп, з^оззеп — гизгоззеп*, 1геЙеп — ги-
ггеЯеп*, зкЬ Ъеидеп — зкп гиЬеидеп, зкп йгеЬеп — зкЬ гийгепеп, зкп пе1-
§еп — зкп 2ипе1§еп, зкп угепйеп — зкЬ гшуепйеп. 

1. АиГ 1Ьгет РепзкгЪгеИ ЬаИеп зк 81ай1е §еЬаиг, Вгискеп ипй Р1и§р1а1;2е. К> 
сЬагй йк 8Шйк, КоЬег* йе1 йег ВгйскепЬаи ги (А. ЗедЬегз, Б к Етзспектпд, 
8. 27). 

2. УогЬег \уаг Шт й к АиГ§аЬе гпдеГаНеп, йкзеп дгоззеп Ьгаипеп 8апйз1етЬаи, . . . 
ЬеггипсМеп (\У. Вгейе1, Е т пеиез КарИе1, 8. 303). 

3. Ргаи Надеп 81еск1е т п пасМз ги ВлсЬагй т з ВеИ, а1з йег РатШе Ьозе йаз 
Ш§Шск гизйезз (А. 8е§пегз, Б к Еп1зсЬе1йип§, 8. 27). 

4. №сп1 е т т а 1 аиГ йк Кайеп Ьекотте т а п , \уаз ешет ги51еЬе (XV. Вгейе1, 
Е т пеиез Карке1, 8. 353). 

5. Бкзез ОейкЬг \уаг ш т ги§еПо§еп, ак ег т о г д е т посЬ е т е АУеПе 1 т Вей %е-
к^еп ипй ап йк ЬкЬе ёейасМ Ьа«е (Е. 81п«та11ег, Бег А^ипйегШег, 8. 394). 

6. Б к Вигзспеп «апйе^еп вкЪ Йет зопп1а{»1кпеп \Уапйегег ги (Ь. Ргапк, Б к 
В.аиЬегЬапйе, 8. 240). 

7. Сау Ьеи§(е зкп уеПгашкп Козе ги (Вг. Аркг, Иаск! ип1ег ^б1Геп, 8. 336). 
8. ...ипй ак йег Макг зкп ёккЬ§йШ8 УОП Шт \уед Сгипшезкг гийгеЫе, йасЫе 

ОШЬаИегЬапй (Ь. Ргапк, Б1е КаиЬегЬапйе, 8. 225). 

5 5 Т. М. Н е д я л к о в а, Лексическая группа глаголов речи в современном не
мецком языке, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фи
лологических наук, М., 1961. 
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В первых двух примерах глагол гиГаНеп означает «достаться», «доста
ваться», «выпасть», «выпадать»: КоЪеП Пе1 ёег ВгйскепЬаи ги — Роберту до
сталось строение мостов; ш т \уаг сие АигдаЬе 2и§еЫ1еп — ему досталось за
дание и т.п. Глагол гшгоззеп означает «случиться»: в примере 3 - е семьей 
Лозе случилось несчастье; глагол гиз1епеп означает «полагаться», «подо
бать», «подойти», «подходить»: \уаз е т е т ги81еЬе — что каждому полага
ется (пример 4). Приведенные примеры показывают, что данные глаголы, 
сочетаясь с дополнениями, приобретают другое, более абстрактное значение. 
Сочетаемость этих соединений с дополнением в дательном падеже дает воз
можность отнести их к группе глаголов со значением «достаться», «доста
ваться», «поступать», «подобать», «случаться». 

Ср. Еш ВпеГ 131 пиг ги§е§ап§еп. Еш Ш§1иск 1з1 Шт ги^ез^оззеп. АггШспе 
ВепашЦиш; копии! Шт ги. Баз Йе1 тешет Ргеипй ги. Баз з!еЬ( Лет Ргеипае 
тйсЫ ги. 

При сочетании данных глаголов с дополнением в дательном падеже 
происходит не только изменение значения соединений по сравнению со значе
нием опорного глагола, но и сужение значения, так как сочетаемость с допол
нением становится несвободной: она обусловлена особенностями подлежа
щего или характером дополнения. Возможность использования слов в каче
стве подлежащего в данном случае весьма ограничена. Например: Е т ВпеГ 
мы можем заменить словом ОеЫ, КасЬпсЫ и др. 

Во втором предложении слово Т_ш§1йск можно заменить лишь словом 
<Жск, так как глагол гиз^оззеп имеет здесь значение «случиться» с кем-ни
будь. Сочетаемость становится здесь индивидуальной, как бы связанной, 
в результате чего образуется фразеологическое сочетание — Е т ИпдШск 
зйезв 1пт ги, екз 81еп1 ]етапс1ет ги. Индивидуальная сочетаемость имеет место 
также в предложениях 3, 4, 5. Следовательно она является как бы источни
ком образования фразеологических сочетаний. 

Остальные глаголы движения этой подгруппы (з1сп гшуепёеп, зюЬ Ьеи-
деп, зюп дгепеп) употребляются в своем конкретном значении движения, 
подчеркивая лишь лицо, служащее целью совершаемого действия. Это 
видно из примеров 6, 7 и 8. 

Следовательно, названные выше глаголы с ги объединяет в одну группу 
общая форма сочетаемости с дательным падежом с общим значением лица, 
к которому направлено действие. 

II. Транзитивные глаголы типа детапает гигиГеп и интранзитивные 
глаголы типа ]етап<1ет гипбгеп 

Сюда ОТНОСЯТСЯ соединения с транзитивными и интранзитивными опор
ными глаголами действия разного значения: с глаголами речи с разными 
стилистическими оттенками (геёеп, Шз^егп, шГеп и др.), глаголами в значе
нии «видеть» (зеЬеп, §искеп, зспаиеп), «слышать» (ЬогсЬеп, Ьбгеп), а также 
с глаголами, обозначающими признание, заверение (§ез*епеп, егкеппеп, 81-
сЬегп). 
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Такие соединения с ги приобретают значение высказывания, обращенно
го к другому лицу. Семантический центр тяжести — не содержание высказы
вания, а лицо, к которому обращены слова, мысли, советы, взгляды. Поэтому 
для этих глаголов обязательна сочетаемость с дополнением в дательном 
падеже. 

Глаголы этой подгруппы выражают разговор или другой вид аналогич
ного действия не только с точки зрения говорящего, но и с точки зрения слу
шателя или зрителя, принимающего участие в действии, прислушиваясь 
или присматриваясь к действующему лицу. 

К этой подгруппе относятся следующие глаголы: 
Ыазеп — гиЫазеп, дезгепеп — гидез^Ьеп, дискеп — гидискеп, егкеппеп — ги-
егкеппеп, Шз1егп — 2иПй81;егп, Ьогспеп — гипогсЬеп, пбгеп — гиЬбгеп, рМГеп — 
гирГекеп, гаипеп — гигаипеп, гескп — гигейеп, гиГеп — гигиГеп, задеп — 
гизадеп, зсЬаиеп — гшсЬаиеп, зсЬге1еп — 2и5сЬге1еп, зеЬеп — гизеЬеп, зкЬегп — 
гизкЬегп, зсЬшбгеп — гизсЬйюгеп, зйгшпеп — гизйттеп, з1теЪеп — гизггеЬеп, 
зргесЬеп — гизргесЬеп, 1дхзсЬе1п — гигизсЬет, \уеЬеп — гштеЬеп. 

О характере сочетаемости этой подгруппы глаголов с компонентом ги 
можно судить по следующим примерам. 
1. те1г1 Ш§*егте ег дег НеЬепсЬ ги: „81е ЬаЪеп зкЬ 8е1Ьз1 йЪеПгоЯеп" (Аппа 8е-

§Ьегз, Ше ЕШзсЬеЫипё, 8. 58). 
2. \Уепп 81е зкЬ гиг 8еке \уап<11е, иш (Пезет Кате] УОП 8Шйеп1еп е1\уаз гигиПиз-

*ега, копЩе 81ашз1аи8 1Ьгеп Мипё зеЬеп (Е. 81пИта«ег, Бег \у*ипс1ег1а1;ег, 
8. 192). 

3. Кета геае1е ёеп .Тип§еп ги, з1е вхоЫе Ишеп, 81е т.пеЪ ап (Напз КегзсЬек, ^^е 
\Уо1кеп зтс1 \уеп.ег дегодеп, №ие Тех1е, 8. 65). 

4.- „Мккоттеп" , гашие ВосЬо\у Шпеп ги (Вг. Аркг, №ск1 шПег ^б1Геп, 8. 392). 
5. 81е зсппе иеп Гегпеп Кийеш ги, \уаз зк заЬ, ипа д к епуМеЛеп аеп 8сЬге1 т к 

ЬаНепскп КиГеп (XV. ^еугаисп, Ез \уаг е т Р1йде1зсЫадеп, 8. 367). 
6. ,,КаЫ йи пиг е1§епШсЬ ги ойег аЬ?" ОУ. Вгес1е1, Е т пеиез Карке1, 8. 49). 
7. 1апко\узк1 81апс1 т етег Еске, ЬаМе сие Напек ип*ег с к т К т п уегкгатрП 

ипс! зсЬаи*е с1ет 8спаизрк1 ги (Вг. Аркг, №скг иШег ХУб1Геп, 8. 67). 
8. Нбге1 заЬ зетеп гигйскуепуапскЬеп Напаеп ги, (1к Го1§зат с!к 8е\уоЬп1еп 

Напёдпйе аизШЬПеп: ... (ЕЬепйа, 8. 48). 
9. ВосЬо\у Ьайе аигтегкзат ги^еЬоП (ЕЬепйа, 8. 74). 
10. 1п йтегег АЪтеЬг заЬ Кгатег ги (ЕЪепйа, 8. 95). 
11. Б к апскгеп ЬогсЫеп йапп икегезяеП ги (ЕЬепйа, 8. 104). 

Как ВИДНО из приведенных примеров, большинство глаголов данной 
подгруппы для указания действия, направленного к определенному лицу, 
обязательно сочетаются с дательным падежом имени, выражающим то лицо. 
Это по существу отличает новообразованные глаголы от опорных. 

Ср. 8еЬеп (смотреть, видеть) — гизеЬеп (наблюдать, следить); га1еп 
(советовать) — гига1еп (посоветовать); гаипеп (шептать, нашептывать) — 
гигаипеп (шепнуть). 

В примерах 9, 10 и 11 глаголы гизеЬеп, гиЬбгеп, гиЬогсЬеп Встречаются 
без обязательного дополнения в дательном падеже, они сочетаются с обсто-
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•ятельственными словами, уточняющими состояние действующего лица при 
выполнении действия: аиГтегкзат, т шпегег АЬ\уеЬг, нЦегеззкгг. При этом 
ясно, что внимание действующего лица направлено на кого-то или что-то. 

В круге значений вышеназванных глаголов уже имеется указание на лицо 
или предмет, к которому действующее лицо присматривается, прислушива
ется и т.д. Эти глаголы семантически насыщены и могут выступать без обя
зательного дополнения в дательном падеже. Значение последнего часто 
выясняется из ранее изложенного или из последующего высказывания. Анало
гичная сочетаемость характерна для глаголов ги§искеп, гизсЬаиеп и для гла
голов 2ша§еп, гизйштеп. В примерах 2, 4 и 5 (глаголы гиШзкгп, гигаипеп, 
гизспгекп) подчеркивается наличие кого-то, кому адресовано высказывание, 
и объект последнего. Последнее находит свое выражение как дополнение 
к глаголам прямой речи в форме винительного падежа или целых предло
жений. Аналогично употребляются гигиГеп, гиШзсЬеш, гизргеспеп. 

У некоторых новообразованных глаголов этой подгруппы происходит 
(по сравнению с опорными) семантический сдвиг под влиянием компонента 
ги: глаголы с ги приобретают значение, существенно отличающееся от зна
чения опорных глаголов. Например: 

гескп — гшескп (говорить — уговаривать), 
зацеп — гиза^еп (сказать — обещать), 
зргеспеп — гизргесЬеп (говорить — уговаривать, успокаивать) 6 6. 
К этим глаголам говорения можно причислить и глаголы с зкп типа 

зкп гигиГеп, зкп гиШзкгп. 
1. АиГ йеп Тйгтеп Ыкккп сие Розкп ипгиЫ§ Йапасп, зк пеГеп зкп егге§1е Ве-

тегкпщ*еп ги (Вг. Аркг, №ск1 ипкг \Уо1Геп, 8. 548). 
2. Уоп йеп Розкп шн»епбГ1 ГШз1ег1еп зкп йк укг т ге ВеоЬасЬтпдеп ги (ЕЪепйа, 

8. 117). 
Таким образом, глаголы зкп гиШзкгп, зкп гигиГеп являются тран

зитивными. Они сочетаются с дательным падежом соответствующих лич
ных местоимений и с винительным падежом для указания содержания речи. 
Их сочетаемость с дополнениями не отличается от сочетаемости глаголов 
гиПйзкгп, гигиГеп. Этот факт дает основание утверждать, что сочетаемость 
глаголов с зкЬ зависит от функции местоимения зкп, превращающего гла
гол в транзитивный или интранзитивный87. 

Из вышесказанного видно, что подгруппа типа зетапйет гигиГеп доволь
но значительна. Она едина в значении действия, адресованного к кому-нибудь, 
едина в своей сочетаемости с дополнениями в дательном падеже (дополнение 
может отсутствовать при семантически насыщенных глаголах, т.е. при та
ких глаголах, которые выражают действие, адресованное к кому-нибудь, 
что выражается собственным значением глаголов гизеЬеп, гиЬбгеп, гиЬог-
сЬеп и т.д.). 

5 6 Глагол гизргесЬеп в значении «присуждать» относится к другой группе гла
голов. 

5 7 Н. К е п 1 с к е, 2и ёеп пеиЬосЬёеи1зеЬеп КеИехпга, Беи^сЬе РЫ1о1од1е, МйпсЬеп, 
1958, ВЙ. 75, Не» 3. 
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III. Подгруппа глаголов типа ]еташ1ет хп^еЬогеп 

Опорные объектно-интранзитивные глаголы в значении «принадлежать 
кому-нибудь», «присоединиться к кому-нибудь» соединяются с компонен
том ги, приобретая значение действия, отнесенного к лицу, и единую форму 
сочетаемости: они требуют дополнения в дательном падеже. Сюда отно
сятся следующие глаголы: §еЬбгеп — гидеЬбгеп, §езе11еп — гидезеиеп, зкЬ 
дезеИеп — зюп ги§езе11еп. 

Сравнивая значение и сочетаемость новообразованных глаголов со зна
чением опорных глаголов, можно установить следующее: 

1. Значение новообразованных глаголов мало отличается от значения: 
опорных глаголов. 

2. Опорные глаголы сочетаются с предложной группой (с ги) ИЛИ С да
тельным падежом; новообразованные же глаголы сочетаются обязательно 
и только с дательным падежом. 

3. Возникают синонимические модели: а) Баз ВисЬ $еп6П так, Ь) Ег §е-
пой ги ипз, с) Ег §еЬбгг беп 8рог11егп ги. 

В первой модели опорный глагол сочетается с дательным падежом в 
значении принадлежности (прямая принадлежность). 

Во второй модели опорные глаголы употребляются с предложной соче
таемостью, означающей только частичную, абстрактную принадлежность 
к чему-нибудь. 

Различие первых двух моделей находит свое выражение в различной 
сочетаемости глаголов (в первом случае — с дательным падежом, во вто
ром — с предложной группой). 

Третья модель, в которой приводится новообразованный глагол (гиЬб
геп), по смыслу сходна со второй. Как и последняя, она означает лишь при
надлежность (отнесение) лиц или вещей к чему-нибудь. 

То же можно сказать и о сочетаемости опорных глаголов §езе11еп, зюЬ 
§езе11еп и образованных от них глаголов ги§езе11еп, зкЬ гидезеиеп. 

В этой подгруппе глаголов нет резких границ между употреблением 
опорных глаголов и новообразованных. Предлог как бы переходит из соста
ва имени в состав глагола. Этим новообразованный глагол дает возможность 
строить предложения, пользуясь рамочной конструкцией. 

Итак, всю третью группу глаголов с ги объединяет: 
а) одно общее значение действия, направленного к кому-нибудь; 
б) общая форма сочетаемости с дательным падежом. 
Для всех глаголов этой группы можно составить следующую форму 

сочетаемости: 
У, >(гиУ)0 + Е 0 а , 

/ (гиУ)т1г + Е 0 а 4 

ги + Уи- - — - \ , , „ 
\ (гиУ)^ + Е Ш 4 

Уыг ^(гиУ)ш»г + Е 0 а 4 
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Г. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА 2ШОККЕ1Ч, 2^СIЕ88ЕN В ЗНАЧЕНИИ 
«ЗАВЕРШИТЬ ДЕЙСТВИЕ, ДОПОЛНИТЬ, ДОБАВИТЬ, ЧТО-НИБУДЬ 

К ДЕЙСТВИЮ» 

Эта значительная группа глаголов проявляет тенденцию к росту; мно
гие транзитивные глаголы при соединении с ги становятся терминативными, 
противостоящими соответствующим опорным глаголам: действие приобре
тает оттенок завершенности (ср. ёескеп — гискскеп; Ыпоеп — гиЫпаеп). 
К этой группе относятся около 80 глаголов, которые распадаются на три 
подгруппы, исходя из синтаксических особенностей опорного глагола и из 
общего значения новообразованного глагола. 

I. Подгруппа глаголов типа гикогкеп, гипе^ет 

К этой группе относятся опорные соединения с транзитивными глаго
лами действия (часть из них образована от основ существительных). Сое
диняясь с компонентом та, эти глаголы приобретают значение завершения 
действия, причем подчеркивают средство его осуществления. Значение за
вершения действия глаголов с ги сближается со значением глаголов с ком
понентом Гезг. Например, гикогкеп — Гез1когкеп; гизсппйгеп — ГезйсЪпигеп. 
2и в приведенных глаголах является синонимичным компоненту Гее*. С дру
гой стороны, глаголы с ги СИНОНИМИЧНЫ глаголам, имеющим приставку уег 
в значении завершения действия (ср. гипедеш — уегпедеш, гикогкеп - уег-
когкеп). Таким образом, мы получаем целый ряд синонимичных глаголов: 
(Ыпдеп) — гиЪтаеп — ГезЛтскп — уегЫпйеп; (когкеп) — гикогкеп — Гез1-
когкеп — уегкогкеп. 

Между Гее* и уег имеются определенные различия: Гезг является наре
чием, свободно функционирующим словом с самостоятельным значением 
«крепко», в то время как уег — неотделяемая приставка, не имеющая само
стоятельного значения, но придающая глаголу видовое значение. 

В компоненте ги совмещаются как значение приставки уег, так и значе
ние компонента Гее*. Следовательно, трудно установить грани в значении дан
ной подгруппы глаголов с ги и наметить, где имеется значение «крепко», 
и где значение «завершения действия». Это зависит от характера опорного 
глагола. 

Сюда можно отнести следующие глаголы (часть из них образована от 
именных основ): Ыпдеп — гиЫпйеп, сШттеп — гидаттеп, аескеп—гийескеп, 
йгйскеп — гийгйскеп, ГИскеп — гиГНскеп, ЬаИеп — гиЬаИеп, пакеп — гиЬа-
кеп, п а ш т е т — гиЬаттегп, папдеп — гиЪапдеп, пейеп — гипеПеп, кк1еп — 
гикк1еп, ЫеЬеп - гиЫеЪеп, кипкеп - гикипкеп, кпеп°еп - гикпепеп, кпор-
Геп — гикпбрГеп, когкеп - гикогкеп, 1еппеп — гикшгеп, падет — гипадею, 
паЬеп — гипаЬеп, пез*е1п — гипеМеп, педеш — гипедеш, го11еп - гигоиеп, 
ргеззеп — гиргезззеп, ргорГеп — гиргорГеп, зсЪЪеззеп — гисгшеззеп, зсЬте1геп — 
гизсптекеп, зсппйгеп — гизсппйгеп, зсЬгаиЬеп — гизсЬгаиЬеп, зреггеп — ги-
зреггеп, з1орГеп — гизгорГеп, з1брзе1п — гизШрзет, ггеЬеп — гиг1еЬеп. 
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Э. Бауэр 5 8 приводит такие модели для глаголов с компонентом /и, 
где встречаются одновременно Гезг как наречие и ги как первый компонент 
глагола: 

8сЬгаиЬе а11е 8спгаиЪспеп ап ёег МазсЫпе Гее* ги. 
1сп \уегс1е йаз Ракег (ез( гшсшшгеп. 
Отсюда видно, что Гезг не отождествляется с ги, а употребляется в зна

чении наречия «крепко». Можно привинтить винтик к машине, но не очень 
крепко (в таком случае Гезх опускается). Ср.: 

Ше КМе пшзз хщ&ш%е\1 \уег<1еп. 
Т>\е 8оЫе ншзз Гез1§епа§е1<: \уегдеп. 
При помощи первой модели выражается то, что для данного действия 

используются гвозди и этого достаточно, чтобы ящик был закрытым. Во 
второй модели подчеркивается то, что подошву следует прибить крепко, 
чтобы она не оторвалась. В отличие от глагола гипаёеш глагол ГезШадеш 
может быть употреблен и для образования выражения действия в смысле 
«приковывать». 

В моделях же с глаголом гипа§е1п ясно ощущается предметная связь 
с существительным «гвозди». 

Некоторые опорные глаголы этой подгруппы (напр., когкеп, 81е§еш, 
пе§е1п и др.) в сочетании с ги и уег получают противоположное значение по 
отношению к сочетаниям с аи{". Это имеет место лишь в таких случаях, когда 
глаголы означают «закрывать», причем не важно, каким образом, чем и что 
закрывается. К этим глаголам относятся следующие: 

когкеп — гикогкеп — уегкогкеп — аиГкогкеп, 
81еде1п — 2из1е§е1п — уегае§е1п — аи181е§е1п, 
пе§е1п — гипе§е1п — уегпедет — аигпе§е1п, 
зсЬгаиЬеп — гизсЬгаиЬеп — уегзспгаиЬеп — аиГзсЬгаиЬеп, 
йгепеп — гийгепеп — уегйгеЬеп — аиШгеЪеп, 
Ыпйеп — гиЫпйеп — уегЬтдеп — аиГЫпдеп, 
го11еп — гигоШеп — уегго1кп — аиГгоиеп, 
зсМеззеп — гизсЬЦезеп — уегзсЬНеззеп — аиГзсЬЛеззеп, 
зреггеп — гизреггеп — уегзреггеп — аиГзреггеп, 
йескеп — гийескеп — уегйескеп — аиШескеп. 

Другая часть глаголов этой подгруппы (напр., с опорными глаголами 
таиегп, падет, папеп и др.), не получающая в сочетании с ги и уег значе
ние «закрыть», не имеет оппозиций с ащ\ 

Особый интерес представляют глаголы Ьап§еп и 21епеп при сопоставле
нии их значений в случае сочетания с ги и аиГ. 

Глаголы гиЬапдеп и аиГЬапдеп не являются антонимами, как глаголы 
подгруппы гикогкеп, аиЯсогкеп и т.д. Глагол Ьап§еп в сочетании с ги и аш° 
не приобретает оппозиционного значения. Различие между ними состоит 
в том, что 2иЬап§еп означает завершение действия в смысле «закрытия» как 

5 8 Е т т у В а й е г, 01е 2и5аттеп{*е5е121еп 2е{Ы6т{ет йет <1еи1$спеп ЗргасЬе, 
Не1ае1Ьегё, 1925. 
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«изъятия» чего-либо из поля зрения, глагол же аиГпаплеп выражает завер
шение действия в пространственном отношении. Например: к Ь пап§е дав 
Решгег ги; кп Ьап§е да& ВМ аиГ. 

Сложный случай пердставляет собой глагол гигкЪеп, значение которого 
в силу многозначности его опорного глагола гкЪеп может быть раскрыто, 
лишь исходя из его семантической и грамматической сочетаемости с конкрет
ным подлежащим и дополнением. Ср. 1. 1сЬ г1еЬе с!еп УогЪапд ги. 2. 1сЬ 21епе 
с!еп УогЬап§ аиГ. 3. 1сп г1еЬе сие \ЗЬт аиГ. 

Только гигкЪеп в значении «затянуть», «закрыть» имеет свою оппози
цию в виде глагола аиглепеп в значении «поднимать», «подниматься». В 
третьей модели как различие выступает только семантическая сочетаемость, 
становящаяся связанной. Отсюда следует, что для уточнения значения гла
гола его необходимо анализировать совместно с его оппозицией, сопоставляя 
образованные от него глаголы с другими компонентами. 

Глагол зкЬ гигкпеп по смыслу аналогичен глаголу апгкЬеп. Ег гкЫ 
Шп ап равнозначно ег гкЫ Шп ги зкЬ. 

В предложении ег \уигс1е а1з ЗасЬуегзШпсНдег ги йеп Вегагип§еп ги§его-
§еп (тап па* Шп а1з ЗасЪуегзШпсИдеп ги деп Вега1ипдеп ги§его§еп) глагол ги-
гкпеп употребляется образно — «привлекли»; дополнением к глаголу ги
гкЪеп может быть только имя, обозначающее одушевленный предмет, а в 
гигкЬеп со значением «затянуть», «закрыть» предмет — неодушевленное. 
Как видно из примеров, имеющиеся различия в сочетаемости (как в грам
матической, так и в семантической) свидетельствуют об индивидуальной 
валентности глаголов. У глагола гискепеп возможна двоякая сочетаемость, 
исходящая из его значения: деп НаЬп гидгеЪеп (дополнение в винительном 
падеже) и Ег АгеЫе гшг <1еп Кйскеп ги. При последнем значении глагол от
носится к другой группе и ему присуща другая сочетаемость: дополнение 
в дательном падеже, выражающее лицо, к которому обращено действие, и 
дополнение в винительном падеже. 

II. Подгруппа глаголов типа гюрИгеп в значении 
«дополнение к действию» 

Грани между «дополнением к действию» и его «завершением» не очень 
четки. Но в моделях с заполненным лексическим содержанием различия 
становятся более четкими. «Дополнение к действию» часто становится при 
глаголе обязательным, чтобы само действие выражало подготовку к чему-
нибудь, например, гизрпгеп (чтобы карандашом можно было писать), гиГег-
1щеп (подготовить к чему-нибудь), гизсЫекеп (что-то сделать острым), ги-
псЫеп (что-то ПОДГОТОВИТЬ К чему-нибудь), гизсппеЫеп (подготовить к шитью). 
Аналогично можно трактовать и глаголы: ги1егпеп, гидкззеп, гигаЫеп, ги-
аскегп, гигедпеп, гизскпекп, гидкззеп, гигиИеп, гиШдеп, гиагЪекеп. Эти глаго
лы семантически должны сочетаться с наречием посп и если его нет, его значе
ние как бы входит в глагол. 1п сИезег КасЫ ЪгЛ ез ук1 гидегедпег, гидезсппек. 

К подгруппе глаголов типа гизркгеп относятся соединения с приводи
мыми ниже опорными объектными глаголами, а также с опорными субъект
ными глаголами. 
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а) Соединения с объектными глаголами: аскегп — гиаскегп, Ьаиеп — ги-
Ьаиеп, Ьекоттеп — гиЬекоттеп, Ьгеппеп — гиЬгеппеп, Ые§еп — гиЫе§еп, Аатр-
Геп — гисШтрГеп, ёепкеп — гискпкеп, §еЬеп — ги§еЬеп, §1еззеп — ги^еззеп^ 
Гегйдеп — гиГегйцеп, Гй§еп — гиГйдеп, Ьескет — 2иЬеске1п, 1егпеп — ги1ег-
пеп, ЬоЬет — гиЬоЬет, рПй§еп — 2ирГ1й§еп, псМеп — гипсЬкп, зсЬаггеп — 
гизсЬаггеп, зсЬаиГет — гизсЬаиГет, зсЬЫгеп — гизсЬЫГеп, зсЬ.пе1с1еп — ги-
зсЬпейеп, зсЬйиеп — гизсЫЖеп, зркгеп — гизркгеп, зкскеп — гизкскеп,, 
згпскеп — 2из1пскеп, зШгеп — гизипгеп, гаЫеп — гигаЫеп, гаЫеп — гигаЬ-
1еп, \у1е§еп — гштаецеп. 

б) Соединения с субъектными глаголами: агЬекеп - гиагЬекеп, зюЬ 1е-
§еп — згсЬ гикдеп, ге§пеп — гигедпеп, тасЬзеп — гшуасЬзеп, \уаг1;еп — ги-
\уаПеп. 

Для некоторых глаголов II подгруппы характерна индивидуальная 
сочетаемость с дополнениями (ги§еЬеп, гипсЫеп, гизкскеп и др.). 

Категориальную сочетаемость группы г глаголов типа гикогкеп, ги-
зркгеп можно выразить следующей формулой: 

У 8 * (гиУ)5 

Д. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА 2;^8ЕN^ЕN .1-М ЕТЛУА8 

К этой группе глаголов относятся глаголы, приобретающие значение 
действия, совершаемого по отношению к кому-нибудь. Эти глаголы обяза
тельно сочетаются с двумя дополнениями: с дополнением в дательном па
деже для выражения лица, к которому обращено действие, и в винительном 
падеже для выражения объекта действия. Сюда относятся следующие гла
голы: ЫШёеп — 2иЫШ§еп, Ьпп§еп — гиЬгт§еп, сШсйегеп — гисШсйегеп, ъщ-

пеп — 2ие1§пеп, §бппеп — гидоппеп, §е\уаЬгеп — ги§е\уаЬгеп, Гогскгп — ги-
Гогс1егп, ГйЬгеп — гиГйЬгеп, ЬаЬеп — гиЬаНеп, кеЬгеп — гикеЬгеп, теззеп — 
гитеззеп, ти!еп — титЩеп, огдпеп — гиогсШеп, гесЬпеп — гигесЬпеп, ге1-
сЬеп — гигегсЬеп, гиГеп — гигиГеп, зсЬапгеп — гизсЬапгеп, зсЬа1геп — гизсЬаг
геп, зсЬгеШеп — гизсЬгетеп, зсЫеЬеп — гизсЫеЬеп, зсЫскеп — гизсЫскеп, 
зсЬтегззеп — гизсЬпшззеп, зсЬизкгп — гизсЬизкгп, зсЬ\убгеп — гизсЬ\убгеп, 
зепдеп — гизепскп, зе1геп — гизеггеп, згсЬегп — гизкЬегп, зр1е1еп — гизрге-
1еп, зргесЬеп — гизргесЬеп, зкскеп — гизкскеп, з1е11еп — гизкПеп, {еПеп — 
гикПеп, 1га§еп — ги1га§еп, \га1геп — гшуШгеп, \уеЬеп — гшуеЬеп, \уе1зеп — 
гшгазеп, \теп<1еп — гшуепскп, \уегГеп — гшгегГеп. 

Сравнивая значение опорных глаголов данной группы со значением но
вообразованных, мы видим, что последние приобретают, по сравнению с опор
ными, значение предельности. Этим создается возможность для указания 
объекта действия и лица, к кому оно направлено. Таким образом, модель 
с новообразованным глаголом состоит из четырех членов (ср. 1сЬ зсЬгеШе Шт 
сЬезез ОесЬсЬг ги), в то время как модель с опорным глаголом состоит только 
из двух или трех членов. 1сЬ зсЬгеШе [Шт] етеп ВпеГ — пишу [ему] письмо — 
глагол обязательно сочетается с дополнением в винительном падеже и факуль
тативно с дательным. 
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Но модель 1сп зсЬгеше посЬ еии§е 2еПеп ги (дописываю - обязательная 
сочетаемость глагола с дополнением в винительном падеже) свидетельству
ет о другом значении глагола гшспгеШеп. 

Часть опорных глаголов в своем круге значения уже имеет значение отно
шения к лицу: доверия, расположения. 

Компонент ги при соединениях с такими глаголами незначительно уси
ливает значение опорных глаголов, создавая этим определенную семанти
ческую избыточность. Такими являются глаголы: гиегЫекп, гиеПеПеп, ги-
Ъезйттеп, гиде^апгеп, гидбгтеп и др. Они свойственны возвышенному стилю, 
а также встречаются в канцелярском стиле. В современной литературе эти 
глаголы употребляются редко; еще реже в разговорном языке. 

Для глаголов данной группы можно предложить следующую формулу 
обязательной сочетаемости: 

Р г + У 0 >У. + Е Ш ( 

Е. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА 2ЦРАСКДО В ЗНАЧЕНИИ 
«БЫСТРОЕ, УСИЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ» 

Сюда относятся глаголы с компонентом ги, образованные из опорных 
глаголов действия (как раскеп, §геиеп, 1ге1еп, Ъе1ззеп, паиеп, зсЫадеп, Газзеп, 
каиеп и др.), приобретающие в сочетании с ги значение усиленного действия 
побудительного характера. Чаще всего такие глаголы встречаются в вос
клицательных предложениях, в которых выражается побуждение к более 
уверенному, сильному действию. 

Данная группа глаголов немногочислена. Характерна их сочетаемость: 
новообразованные глаголы, как глаголы побуждения, призыва, становятся 
субъектными, т. е. не сочетаются с дополнениями. 

Воск даз Кто" дпй" шсЫ ги (Вг. Аркг, Каск* ипгег АУбиеп, 8. 29). 
„Каи пиг ги, аПег Типде", шиШейе Шп Р1рр1§ аиГ, „ЬеШе лзЫ'з Ье1 ипз К1оззе 
пиЧ МееггеШсЫипке" (ЕЬепйа, 8. 70). 
„ЬаиП ги, ОЬг Уо§е1!" (ЕЬепда, 8. 325). 
Оаз к1ете В1ез1 Ьаие ШсМд гидеЫззеп! (XV. Вгес1е1, Е т пеиез Кари.е1, 
8. 201). 
В приведенных примерах четко выступает самостоятельное значение 

компонента ги, присущее наречию ги в восклицательных предложениях „Кшт 
ишпег ги!" 

Мы можем выразить обязательную сочетаемость глаголов данной группы 
следующей формулой: 

Рг + Уо -> У 8 

Изложенный в статье материал дает нам возможность сделать следу
ющие выводы: 

1. Глаголы сочетаются по семантической согласованности с компонен
том ги, приобретая одно из тех его значений, которое более всего соответству
ет их собственному значению. Новообразованные глаголы делятся на 6 групп, 
из которых каждая имеет общее значение и общую формулу категориальной 
валентности (сочетаемости). 
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Валентность (сочетаемость) может быть внутри групп не только кате
гориальной, но и индивидуальной. 

Категориальная валентность присуща всей данной группе, а индивиду
альная — лишь отдельным глаголам. Категориальные валентности подда
ются систематизированию, а индивидуальные раскрывают грамматические 
и лексические особенности данного глагола. 

3. Валентность глаголов с компонентом ги служит критерием для уста
новления их значения. С правой и левой, с обязательной и факультативной 
валентностью глагола связаны его значения. Между значением глагола и 
его валентностью существует тесная взаимосвязь. 

4. В современном немецком языке предлог —наречие та параллельно 
функционирует в словообразовательных моделях типа гидепеп, гидеЬбгеп 
и в синтаксических моделях аиГ^етапа" та §епеп и та ^етапс1ет депбгеп. Уста
новлены различия между моделями и условия перехода одной модели в дру
гую. Различия моделей тесно связаны с «занятой» валентностью опорного 
глагола и со значением новообразованного глагола. 

5. Изучение структурно-семантической валентности та, опорных глаго
лов и соединений в целом показало, что эти соединения неоднородны ни по 
их сочетаемости с другими лексическими единицами, ни по соотношению 
их составных частей. Поэтому их нельзя объединять в одну группу. В неко
торых случаях ги ведет себя как часть сложного глагола (гидге^еп), в других 
соответствующих лексических единицах — как приставка (ги1аспет). Часто 
ги обнаруживает как признаки самостоятельного слова, так и признаки при
ставки (гикогкеп, гиагЪекеп и др.), что дает нам право говорить о соответ
ствующих соединениях, как о переходном явлении в словообразовании. 
УПшаиз УаЫуЫшз реаа§о§1тз тзШитаз {1е1к4а 

УоЫебщ ка1Ьоз ка1еага 1963 т . ги§зё]0 т ё п . 

АР1Е У Е 1 К 8 М А 2 0 0 2 1 У 811 Р1КМ1Ю.Ш КОМРО\Е1ЧТ1] 
РК1ЕУЕ1К5МШ—РК1Е1Л1ЧК5Ш1) О Е К Ш А М 1 1 М 4 

ОАВАКТШЁЛЕ УОК1ЕС1У КАЬВОЛЕ 

Ь. ЬЕУШЕЫЁ 

Я е г I и пг ё 

У1епаз 18 1аЫаи81а1 §тсуаггщ Иаизпгщ дегтатзИкс^е уга Уе1к8тагос12щ 
дагуЬа зи р1гтш)]'и котропепШ р п е у е 1 к з т ш — рпеипкзши Про „пасЬ", „ги". 
I т тёШз уехкзтагосШиз гшггта ка1р I: 1) зидиггтшз уе]кзтагоа'2Ш8, 2) 1зуе8-
тлпшз уехкзтагойгшз, 3) уехкзтагосШиз зи ргепкзо1с1и, 4) госШц .щги^шиз. 

8 т т е дагЬе падпп^атаз уе^кзтагоййц зи р т т о д и котропеиШ „ги" 
деппатитаз, ]ц .)'ипдт1а818 зи рарПдишш. гепиапйз уе1кзтагод2щ уакпйпдити. 
Аи1;огё уаг1о^а 1еггшпз „зггикШпшз-зетапйшз уакпйпдитаз", кипз ар1та 
уехкзтагосШо какщ к йе&тщ уакпйщтта., ,)'о ЪШша. к Гакикагуущ (Зеппати-
та^ как^опщ, ш<1тс1иа1ц.к копигкзйщ уакпИпдшщ. 
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Ра§а1 з&икЛйпщ-зетапйщ уа1еп1т§шщ уе1кзта20сШа1 зи котропепШ „ги" 
ёгиршуагт [ 6 цгирез, кипоз 1ип Ъепйщ ё еппатито Гогти1?. Миз1а1ота, кай 
1аекУ1епа1 уе1кзтаго<Шц р г а з т т м §гире1 Ъййт^а. зйПтца Йеппатито (ог-
ти1ё к кас1 уехкзтагосШо ргазтё §1аи(Ша1 зизциз1 зи $о йеппатити. Котро-
пеШаз „ г и " зи^кза уеакзтагосШш, зи кипио рз зип§1аз1, У1епа, 18 зауо ргазтщ, 
1аЫаиз1а1 а1Шпкап<ла_ уе1кзта20(Шо Шпщ ра§а1 зетапИщ деппатита.. 

1з У1епоз ризёз, котропеШаз „ги" ]ип§1аз1 зи уе1к8тагосШа18, зидагусктаз 
госШо дагуЫщ тойеЦ, 18 ккоз — рз гшксюткуа зауагапк1зка1 госШц 5ип&-
пу)е, зийагуйатав зттакзщ тос1еЦ. БагЬе пизШогш зккгшгш 1агр зщ то<к1щ, 
регё^то а1уе)а1 13 укчю тоскио I кка_. 

Кет<1ата81 уе^кзтагосШц зи котропепт „ги" 8етап1те-з1гикШппе апа-
иге, аи1огё рпё]о гёуада., кай т т ё й уехкзтагосШа! У1епи агуе)и Шп зисшггЫо, 
кки — 1зуез1;т10 уехкзтагоёйо, 1гесш — зтЫсзтю ^ип^тю ура1уЬез. Б а й ш 
котропеШаз Шп к госШо, к рпезсШю рогуттз , ЫсШапсшз ^̂  уасШШ ргеПк-
301с1и. 

МтёСиз уехкзтагосШиз зипки арИшсНпй у1епи {егтти. 


