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1( ВОПРОСУ О СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛОВ 

С ПРЕДЛОГАМИ-НАРЕЧИЯМИ В СОВРЕМЕННОМ 

НЕМЕЦI(ОМ ЯЗЫI(Е 

л. г ЛЕВИТЕНЕ 

Едва ли КlIкой~либо другой вопрос в области германистики служил ис

точником настолько противоречивых взглядов и истолкований, как вопрос 

о глаголах с первым компонентом - предлогами-наречиями типа zu1aufen, 
nachschauen, auskommen. . 

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 приставками', 2) сложные глаголы', З) гла.голы с полупре
фиксами', 4) особые фразеологические единицы', 5) образования с пригла
гольными наречиями", 6) производно-составные глаголы". 

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· деЙсТвит~льности перечисленные выше различные термины для глаго-
. '" .... .' , 

лов данного типа являются следствием разного подхода к языкрвым яв-

лениям. 

Можно привести четыре основных точки зрения по этому вопросу: 

1. ИСТОРИЧЕСКИR подход 1<: ЯЗblКОВblМ ЯВЛЕНИЯМ 

Базируясь на свяЗи языковых явлениЙ с историей языка, устанавливая 
эту связь на современном этапе iI там,· где она уже· неощутима, представи
тели исторического языкознания трактуют глаголы типа zu1aufen, nachschauen, 

I л. Р. 3 и н Д ер, Т. В. С т р о е в а, Современный Rемецний 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. 

, Н. Р а u 1, Deulsche Grammalik, Bd. у, НаНе (Saale), )955. 
,. М; Д. С т е п· а н о в·а, Словообразование в немецном языке, М., 1953. 
• К. С. Б рык о в с к и Й, Глагольные единицы типа aulgehen и тип~ hinaulgellen 

в современном немецком языке, Диссертация' на соискание ученой степени кандидата 

филологическнх наук, М., 1955. 
5 К. А. Л е в к о в с ". я, Лексикология немецкого языка, М., 1956, стр. 218. 
6 В. П. н е Д я n к о в, Смысловые ряды немецких глаголов с компонентом aus, 

heraus, hinaus. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук, л., 1961, стр. 19-20. 
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auskom.men, и типа vergehen, ·bekommen, как сложные глаголы (trennbare 
Komposita, Partikelkomposita)', так как пер.вые компоненты соответствуют 

или ранее соответствовали самостоятельным словам. 

Именно так трактуются глаroлы с предлогами - наречиямн почти во всех 

немецких грамматиках (trennbare zusammengesetzte Verben)B. 
Термином "сложные глаroлы" для глаroлов типа zulaufen, nachschau

еп, auskommen пользуются многие исследователи в своих работах как обще
признанным и не подлежащим обсуждению или сомнению·. Н. Чельмана ин

тересует вопрос о' семантических различиях между глаroлами с отделяе

мыми приставками и теми же глаголами с неотделяемыми приставками, 

тенденцнн их развития, их семасиологические процессы, но автор не ставит 

вопроса о характере их образования. 

2. СИНХРОННО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Рассматривая предлоги - наречня типа zu, aus, пасЬ так же, как и тради
ционно признанные приставкн Ье-, ge-, er-, ver-, zer-, miss-, ent-, етр_l0 с точки 
зрения морфологическоro состава слова, не учитывая их соотнесенности с са

мостоятельными словами, многие авторы трактуют глаголы данноro типа 

как глаroлы с отделяющимися приставками. 

Эта точка зрения получила широкое распространение в советской гер

маннстике и отражена в большинстве наших грамматик немецкого языкаU. 

Однако трактовка первых компонентов как обычных морфем, не соотно

снмых с самостоятельными лексическими еднницамн, не дает возможностн 

раскрывать спецнфические семантические и структурные особенности данных 

глаroлов. 

3. СИНТАКСИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Исходя из структуры немецкоro предложения, из ero коМмуникативноro 
членення на Vorfeld, Мittelfeld и Nachfeld, сторонники данной теории трак
туют исследуемые глаroлы как словосочетания. 

Особенно четко сформулировал свои положения по этому вопросу Эрих 

драх", утверждая, что только близорукие rpaMMaTHcTbl MorYT roворить об 
отделяемых приставках, .так нак такне не существуют. Реальными явля

ются только «привычные сочетания» (GewohnheitsgeГlige) и наряду с ними 

также настоящие полноценные сложные слова с новым значением, как. напр.: 

,. W. W i 1 m а n n s, Deulsche Grammalik, Bd. 2, StraBburg, 1899, S. 122. 
• Н. Р а u 1, Deutsche Grammatik, Bd. У. 
• N. К ~ е 11 m а п, Die Verbalzusammensetzungen mit "durch" im Deutschen, 

Lund, 1945. . 
10 Е. Н u Ь s, с h m i е d, ОЬет РriПхvеrЬеп besonders im Bemdeutschen, Winterthur, 

1955. 
!' Л. Р. Знндер, Т. В. Строева, Современный немецкий ЯЗЫК, М., 1957; 

М. G. А r s е n j е w а, Е. W. G а s s i 1 е w i t s с h, А. А. 5 а m Ь Т.а с h i z k а j а, К. А. Те· 
r е s с h е n k о w а, 1. А. Z у g а по w а, Grammatik der deutschen Sprache, М., 1960 
и др. 

12 Е r i с h. D r а с h, Grundgedank~n ,-ит deulsch"" Satzlehre,. Frankfurt ат Main. 
1937. 
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Wir holen uns die Gefangenen wieder и Wir wiederholen diese Aufgabe. Чрезвы
чайную продуктнвность глаroлов с так называемыми отделяемыми пристав

ками автор объясняет как продукт воздействия сиитаксических особеиностей' 

строя HeMeUKoro предложеиия иа соотношение между компонентами глаro
JlOB, в результате чеro возиикают глаroльиые словосочетаиия. 

Этой же позиции придерживается К. Бост1", считающий, что вследствие 

~воеro зиачительиоro объема глаroл аморфеи и может принимать разные. 

формы, что придает предложению определеииую законченность. 

К трактовке глаroлов типа zulaufen, nachschauen, auskom.men как слово
сочетание приходят и советские языковеды, ио последние исходят ие из 

сиитаксическоro строя предложеиия, а из структуры слова, стремясь уста

иовить ero строгие граиицы и ero выделяемость в потоке речиИ. 
Некоторые авторы считают глаroлы TaKoro типа фразеологическими со

четаииями'6• 

4. СТРУКТУР НО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

.Рассматривая отиошеиия между компоиентом предлоroм-наречием 

и глаroлом~ исходя из структуриых особеииостей соедииеиий в целом, из 

выполияемой компонентом - предлоroм функции в создании продуктивной 

словообразовательной модели, сторониики этой точки зрения трактуют дан

ные глаroлы как глаroлы с полупрефиксами. 

М. д. Степанова'·, 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 глаroлы 

типа zulaufen, nachschauen, auskommen". 

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

понентами глаroла типа zulaufen, nachschauen, auskommen, причем было ука
зано, с каких позиций языковеды подходили к решеиию данноro вопроса. 

мы не ставим перед собою цели дать оцеику этим четырем основным трак

товкам, так как мы не намерены подходнть к вопросу дедуктивиым путем 

и принимать за основу roтoBыe теоретические положении. Нам думается, 

что к вопросу образования глаroлов 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 

J3 К. В о о s 1. Unlersuchungen zum Wesen und Struktur des Deutschen Salzbaus. 
Вегliп, 1956. 

" А. И. С м и р R 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, N! 3. . 

15 О. С. А х м а н о в а; Heкoropble закономерности построения аиглийской речи, 

НДВШ, Филологические I\ауни, 1961, "'"' 4; К. А. Л е в к о в с к а я, Лексикология не
мецкого языка, М., 1956. 

,. М. Д. С т е n а н о в а, Словообразование немецкого языка, М., 1953. 
17 М. Д. С т е n а и о в а, И. И. Ч е р н ы ш е в а, Лексикология совремеииого не· 

... ецкого языка, М., 1962. 
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их синтаксические связи, их, фуикционир')вание в качестве компонен

тов сиитагм. Следует не только наблюдать за фуикционированнем этих 

глаголов в контексте и ие только за ·тем, с какими элемеитами оии могут 

сочетатьёя, ио 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" охватьшает 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 траднционной лингвистики - это раз

ные типы синтаксической связи между членами словосочетания: управление, 

согласование или nримыкание. В традиционной русской лингвистике этот 

вопрос детально изучен и оСВещеw·. . ..' 
2. Сочетаемость слов в широком пони~ании, с точки зрения современной 

лингвистики, Я!lляется вопросом сиитагматической связи, Т.е. связи не толь

ко двух слов по законам управлен"я, согласования и примыканип, а связью 

их в речи,.в контексте, при учете Рl!спределения членов синтагм, фактора 

интонации, количества компонентов .и фактора .семантическоЙ согласован

ности. 

Эти два разных понимания .сочетаемости с,лов вызывали.и при!,ципиаль

ные расхождени,! 110 I;ЮВОДУ того,к какой .области изучения языка следует 
её отнести - к области сиитаксиса или лексики .. 

В большиистве грамматик русского язьi~а вопрос о сочетаемости изу
чался в снитаксисе в разделе о связях слов: управление, согласование и при

мыкание'·. 

Л. В. Щерба'О предлагает отнести вопросы синтаксической связи, осо

бенно, вопрос об управлеНИlI, К.области лексики,словаря .. По этому вопросу 
находим много интересных высказываний в разных работах, посвященных 

этой проблеме21 • 

На наш взгляд, сqчетаемость слов является не только индивидуальным 

явлением, присущим каждому слову В отдельности, но и ,общим; как некая 

" См. труды А:. Востоков", К. Со. Аксакова,- В. А. Богородицкоro, д. Н: Овсяни
ко~Куликовского, А .. А. Потебни, В. В. Виноградова и др. 

" См. Грамматика русского языка, АН СССР, М., 1954, Т. 11, Сннтаке"с. 
20 Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в шко"е, АЛЯ. РСФСР, 

1947, сТр. 82-83. 
21. Р. А. Б у д а Г.О В, СемаНТlIка слова и структура предложения, ЛеНlIнград.l:КlIЙ 

Государственный университет, Ученые записки, филология,. Выпуск 10, 1946; 
И. С. и n ь и н с к а я, Управление как проблема лексики " 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 3. Сnовосочетания " JlХ значение, Ученые 
записки Ленинградского ПедЗГOПlческого института имени repueHa, т. 59, 1948; 
С. И. г р у з Д е в 8, О связи СЛОВ в предЛОЖiенни, Вопросы грамматического строя 

" словарного СОСТава ·языка, ч. II~ ЛГУ, 1952; В. Г. А д м о н и, 3авершенмость КОНСТРУК' 

ци" как явление синтаксическо" формы. «Вопросы языкознаниЯ"Jo, 1958, H~ J. 
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лексико-грамматическая категория оиа связывает СЛDвав соответствии с 

их. формой и содержаиием, а также с выполияемой ими фуикцией в речи. 

Сочетаемость слов в широком смысле как синтагматическая связь сов

падает с термииом «валентность». 

С. д. Кацнелы~он" характеризует это понятие как свойство слова всту

пать в предложении в определенные комбинации с другими словами. Терми

ном «валентиость» оперируют в иастоящее время во всех областях лингвис

тики как термином, выражающим закоиомерности сцеплеиия фонем, мор

фем, слов, словосочетаний. 

Одна\<о 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" связывает сочетаемость слов (валентность) 

с лингвистической вероятностью, распадающеЙся. нв 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" определяют валентность как «понятие 

потенциальной сочетаемости одной словоформы. с другими», неостанавли

ваясь на таком факторе, как семантическая сочетаемость слов .. 
И. А. Мельчук2S предлагает пони мать· 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, (:очетаемость прилагательного - это число ·существительных, к кото

рым оно может быть определением, и т.д.). 

Как видно, здесь вводится конкре.ное количественное определение, 

чтобы установить с помощью валентности устойчивость и идиоматичность 

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~ассам слов на основании общности лекси

ческих валентностеЙМ. 

" С. Д. 1( а Ц н е л ь с.о н, О грамматической категории, Вестник Ленинградског(} 
Университета, 1948, N. 2. 

" Л. Р. 3 н н д е р, О лингвистической вероятнос"и, .Вопросы языкозиания., 1958, 
N.2. 

" Г. С. Ц е й т и н, Л. Н. 3 а с о р и н а, О выделении конфигурации в русском 
предложении, Доклады на конференции по обработке информации, машинному· пе· 
рев(}ду и автоматическому чтению текст .. , выпуск 2, М., 1961. 

25 И. А. М е л ь ч У к, О термииах устойчивости и идиоматичности, «Вопросы 
языкознания», 1960, N. 4. 

26. Б. М. Л·е й к и и а, Неи(}Торые аспекты характеристики .валентностеЙ, 'Доклады 
на конференции по обработке информации, АН СССР, выпуск 5, 1961. 
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Т. Р. Ломтев27 полагает, что валентные свойства слова связаны с обра

зованием сочетаний непредикативиого характера, поэтому он считает связь 

между субъектом и сказуемым иевалентноЙ. это явно противоречит опре

делению понятия валеитности, которая Т. Р. Ломтевым трактуется как «ВОЗ
можность даиной словесной формы к сочerанию с другими словесными фор

мами». 

Если Л. Р. Зиндер" говорит только о фонетической и грамматической 

сочетаемости слов, исходя иэ определенных их форм, то В. Г. Адмони" вы

двигает синтаксическую сочетаемость слов, т.е. свзаимную сочетаемостЬ» 

(связь между подлежащнм и скаэуемым), «обязательную» и «факультатив

ную» сочетаемость, что определяет завершенность синтаксической кон

струкции. 

Из вышесказанного вндно, что сочетаемость выделяется не у словаr 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 осиову широкую трактовку поиятия валентности 

как «потенциальной связи одного языкового элемента с другим»30. 

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

дли каждого уровни, в отличие от другого, характерна особая валент
ная свизь. Но внутри каждого уровни она распадаетси на разные, виды 

валентностей, характерных 'для определенных разрядов единиц этого уровни. 

Так, например, следует различать формулу сочетаемости фонем от формулы 

сочетаемости словоформ. Валентиость слов распределяется согласно их 

,деления на морфологические классы: валентность глаголов, имен, частиц 

и т.п. А валентность глаголов танже имеет свои особенности и свои форму
лы, в зависимости от типов глаголов, напр.: валеитность транзитивиых, 

интранзитивных или Возвратиых глаголов и Т.П. Ваllентность исследуетси 

в разиых целях нзучения языковой системы. 

В исследованиях фонетического уровия валентность применяетея дли 
установления фонемной структуры морфемы илн слова, частотиости следо

вания друг за другом звуков81 - при исследовании структуры слога" и др. 

" Т. Р. Л о м тев, Природа синтаксических явлеииА, НДВШ, 'М Э, 1961. 
28 n. Р. Э и н д е Р. О лингвистической вероятности, Вопросы статистнк·н речи. 

Издательство Ленинrpадского Университета, 1958. 
,. В. Г. А д м о и и, Завершенность конструкцни как явлеиие сиитаксической фор' 

мы, «Вопросы языкoзuания~, 1958 • .N'! 1. 
!о См" напр.,Б. М. Л е А к и н а, Неноторые аспекты характеристики валеитиостей, 

Доклады на конференции по обработке ииформаций, АН СССР, выпуск 5, 1961. 
31 Л. Р. 3 и н Д е Р. О лингвистической веРОЯ11l0СТИ. ВОПРОС:Ы статистики речи. 

Издательство Леиииrpадскоro Университета, 1958, стр. 58-БО. 
з2 Е. В, П а Д у ч е в а, Статистическое иссnедоваllие структуры слога, Вопросы 

статистики речи, Издательство Ленинградского Университета, стр, 100-111. 
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Интересной в этом отношенин является работа П. Меицерата33 , в которой 

исследуется состав словаря немецкого языка по сочетаемости гласных и со

гласных. В работе выводится также зву,ковая системность в сочетаемостн 

всей массы слов, нсслеДУеТСЯ правая и левая валентность немецкнх гласных, 

слоговой состав немецких слов, распределенне в ннх звуков Н др. 

Установление валентностей на фонетическом уровне пронсходит с при

менением днстрибуцин и статистических методов исследования. Шнрокое 

1;1 плодотворное применение последннх в областн фоиетнкн объясняется тем, 

что фонемы, слоги ввиду их материальностн поддаются количественному 

определению, объективному вычнслению н нзмерению. 

В последнее время валентность применяется также в исследованиях 

лекснкн для установлення объема смысловой структуры слова, нсходя из 

его сочетаемостн с другими словами. по семантической согласованности. 

-Ссылаясь на К. Бюлера, Э. ЛеЙэи·· раскрывает понятие семантической со

гласованности, считая, что каждое слово является одновременно номинатив

ной и классифицирующей единицей. Из этого следует, что классифициру

ющие значения (Wert) обозначающего и обозначаемого должиы соответство
вать друг другу. 

Кннга Э. Лейзи ценна тем, что в ней делается попытка найти объектив

ные критерIt! для установления закоиомериостей семаитических связей, 
исходя из коммуникативиых целей. 

На семантическую согласоваиность в сочетаниях слов иаходим также 

интересные указаиия у В. Порцига, утверждающего, что в зиачении одного 

слова часто имплицитно дана его сочетаемость с другим словом, которое 

связано с первым по смыслу, являясь иеотъемлемой его частью··. 

Следует также иазвать работы Ю. д. АпресяиаЗВ, примеияющего валеит

ность и дистрибуцию в целях установления значеиия слова, системности лек

сики, что является одной из важнейших проблем в лингвистике". 

Понятие валентиости используется в области синтаксиса для исследо

вания словосочетаний, структуры предложениЙЗВ• В работе И. Эрбеиа, а так

же в грамматике иемецкого языка под редакцией П. Гребе" выводятся основ

ные формы немецких предложений (Grundformen der satze) на основе обя-

зэ Р. м е n z е г а I h, Die Archileklonik des deulschen Wort.schatzes, Phonelische Slu· 
·dien, Не!1 3, Bonn-Hannover-Slullgarl, 1954 . 

.. Е. L е i s i, Оег Worlinl1all, seine Slruktur im Deulschen und Englischen, Heidel· 
berg, 1953. 

зs W. Р о г z i g, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, Beilriigezur Geschichle der 
.deulschen Sprache und Lileratur, В. 58, Halle (Saale), 1934 . 

• , Ю. Д. А п р е с я н, О понятнях в MeroAax структурной лекснкологии, ПРобле· 
мы структурной лииrвистики, М., 1962. 

З' В. А. 3 в е г и н u е в, Вступительиая статья к кииге Адама Шаффа .Введение 
в семантику_, Издательство иностранной литературы, М., 1963, стр. 5. 

эв Т. П. Л о м т е в, Природа синтакснческих явлений, НДВШ, Филология, ,N'g 3, 
1961; З. М. В ол о u к а я, Одии ИЗ способов описаиия СЛОВОСО'lerания стандарт"зо, 

. ваниого русского языка, Доклады на конфереиции по обработке информации, машин· 
Иому переводу " автоматическому чтеиию текстов, АН СССР, М., 1961, выпуск 5. 

з. J. Е г Ь е п, Abriss der deulschen Grammalik, Akademie-Verlag, ВегНп, 1959; D е r 
(J r о В е D u d е п, Grammalik der deulschen Gegenwarlssprache, Leningrad, (962. 
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зательной н 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 totschiessen, hinuntersteigen, aufstei-, 
gen и Т.д. Авторы вышеуказанной грамматики, анализируя сложные глаголы, 
различают в некоторых из них первые компоненты, являющиеся модифици

рующими значение глаголов обстоятельственными элементами (tot, Ыпип
ter и др.), а В'других сложных· глаголах ~ первые компояенты, являющиеся 
<<придатком» соответствующего глагола (Verbzusatz), как, напр., mit, пасЬ, 

aus, zu. По отношению к опорному'О глаголу этот компонент (Verbzusatz), 
несмотря на его дистантное положение, ведет себя как чаСl'Ь сложного слова, 

оттеняющая только эначение действия (toot das Gescheheo аЬ )11. Однако струк
тура предложения, . содержащего глагол с таким «придатком», отличаетсп 

от структуры предложения С· таким же гла'ГОЛОМ 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 Fлаголом и их сочетаемости, о сочетаемости новообразован

ных ГJIЗГОЛОВ с дополнениями к ним. Это приводит нас к рассмотрению ва-. 
лентности в области словообразования. 

При сочетании глаголов с предлогами -'наречиями с одной dtOPOHbI обра
зуется новая лексическая единица с новым значением, входящая в опреде

ленную лексико-семантиче'скую 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 синтаксАческимiI 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' г латолов 'В контексте. 

Понятие ctpyktypho-семаiitИ4ес'кОЙ валентности охватывает следую
щие моменты: 

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

2. Различение обязательной. и .факультативноЙ сочетаемости i;лова

Первая является решающим фактором при установлении его значения, а 
вторая лишена такой значимости: она служит лишь для структурного раз

вертывания предложения. 

40. Термин «опорныА гnаroл~' "эаНМСТDован из докторской диссертации М. Д. Сте
пановой «-Словосложение В современном немецком· ЯЭЫК~. где. он о6оЗН8Ч8~ слова, 
которым СОGТветствуют компоненты сложных СnОВ, Т. е. на 'которые «ОП1lраются~ дан

ные CJJожн.ые слова в целОМ . 
.. D е r G r о J3 е D u d е п. Grammalik der deulschen Gegenwarlssprache. Lenin

grad. 1962. S. 347. 
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З. Различение категориальной, иидивидуальной иконтекстуальной 

.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 определеиной 

группы слов. 

Индивидуальная сочетаемость проявляется лишь как особенность опре

деленного слова. Она может быть как лексической, так и грамматической. 

Контекстуальиая сочетаемость проявляется в контекстах как особый 

стилистический прием автора, для того, чтобы ярче и выразительиее передать 

мысль. Она может быть как лексической, так и грамматической. 

4. Различение потенциальной валентности слева от уже реализован

ной, «занятой». В случае «занятой» его валеитности, дополияющие 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 zulaufen, zufliistern. 

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 zu. 

2. Взаимосвязь между значением глагола с zu 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 структур но-семантический анализ с частичным 

использованием трансформации, как приема «пробы» при лингвистическом 

исследовании. 

З. Параллельное функционирование в языке словообразовательной и 

·синтаксическоЙ модели для передачи одной и той же информации, как, напр., 

модели auf jеmапd zu schreiten и auf jemand zuschreiten. 
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 

·0 словообразовательной модели, о синтаксической модели словосочетания 

и о модели предложения. 

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

"О. 5 а n d е r s, Worlerbuch der deu!schen 5prache, Leipzig, 1876; G r i m m s 
Deulsches Worlerbuch, Leipzig, 1885; L u I z М а с k е n s е п, Neues Deu!sches Worler
buch, Laupheim, 1953; L u t z М а с k е n s е п, Оег tagliche Worlschatz, Laupheim, 1956: 
Н. р а u 1, Deulsches Wбг!егЬuсh, Halle (5аа!е), 1956; Немецко,русский словарь под 

редакцией А. А. Л е n 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 точноro'количества глаroлов этой группы, так как 

процесс новых образований по этой модели еще продолжается". 
Всю эту, с первоro взгляда, раэнородную группу глаroлов с zu объеди

няют: 1) определенная структурная общность и 2) функционирование в язы
ке как глаroлов с компонентом так и глаroлов без этоro компонента, т.е. 

опорных глаголов. 

Вместе с тем следует выявить имеющиеся различия в этой группе глаго

лов как в их лексическом значении, так н в их сочетаемости. 

Эти различия являются результатом мноroзначности и даже омонимни 

компонента zu с одной стороны, и разной грамматической и смысловой струк-· 
туры опорных глаголов, с друroЙ. 

Объем смысловой структуры предлога - наречия zu, функционирующего 
в самостоятельном употр~лении, охватывает следующие сферы: 

1) Направление движения к чему-нибудь, к кому-нибудь (zur Stadt,. 
zum Arzt gehen); 

2) приведение действия к цели, обозначенной существительным (zum 
Stehen, zur Entscheidung bringen, der Mensch ist zum Schaffen geboren); 

3) переход в H~Boe состояние (zu einem Spezialisten werden; alles wird zu 
Staub); 

4) отношение действующеro лица к чему-нибудь, к кому-нибудь (Ьеп
Iich, freundIich sein zu jemandem; Vertrauen, Nеiguпg haben zu jemandem; 2 
verblilt sich zu 4 wie 6 zu 12); 

5) продолжение действия (immer zu! пuг zu! Scbimpf du пur zu!); 
6) усиление значения признака, выраженного прилагательным нл'и на

речием (diese Arbeit ist zu schwer; du bist aber zu dumm); 
7) закрытие чеro-нибудь (etwas ist, bleibt, ZU, etwas zu hаЬеп); 
8) участие в оформлении обстоятельств образа действня в широком смыс

ле (zum GIiick; еiпеп zum Trotz; etwas zur HiiIfte mасhеп;. zu dritt аrЬеitеп). 

Вышеперечисленные значения приобретают и глаголы с первым компо

нентом zu. 
Соединяясь с глаroлом, компонент zu придает ему именно то значение, 

которое более всего соответствует значению опорноro глагола: Т.е. zu допол
няет, расширяет, сужает или уточняет значение глаroла. Компонент zu мо
жет также придать глаroлу новое, более абстрактное значенне. 

Между значением компонента zu и значением опорноro глаroла су

ществует семантическая согласованность. Так, например, компонент zu 
соединяется с глаroлом движения, придавая ему значение движения по на

правлению к кому-нибудь, к чему-нибудь: zuhiiрfеп, -sрriпgеп, .-lаufеп, -fаhreп, 

-sсhwапkеп и т.п. Но глаголы с zu не могут приобрестн значение направления 
движения к чему-нибудь или к кому-нибудь, еслн опорный глаroл не обо

значает движения. 

Компонент zu придает глаroлам значение завершеиия действия, если 

опорный глагол означает рапространение действия на какой-либо объект. 

Например, riеgе1п - zuriege1n; siеgеlп ~ zusiеgеlп; schliessen - zuschliessen. 
4з W. Н е n z е п, Оег heutige Besland deт УегЬеп mit ver·. Fragen und Forschun· 

gen im Bereich und Umkreis der germanischen Philologie, Festgabe [. Theodor Frings, 
Berlin. 1956. 
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Таким образом, возможиость или иеобходимость в сочетаиии глаголов 

с компоиеитом zu реализуется внутри словообразовательной модели в зависи
мости от возможности семантической сочетаеМОСТII zu С глаголами. 

Эту семаитическую сочетаемость внутри словообразовательной модели 

следует рассматривать ие изолироваиио, а в связи с обязательиой или факуль

тативной, левой и правой валентноcrью новообразованных глаголов. 

Говоря о группе глаголов с zu н нх сочетаемости с дополнениями, 

Г. Пауль указывает в своем словаре", что глаголы с zu сочетаются с именами 
в дательном падеже, зависящим от управления zu. Но это утверждение не 

раскрывает полностью сущности сочетаемости новообразованных глаголов 

с zu. В самом деле, чем же можно тогда объяснить тот факт, что глагол zu
laufen сочетается с предложным дополнением auf, а zugreifen, zufrieren не 
сочетаются ни с какими дополнениями? В действительности же сочетаемость 

соединений с zu зависит не только от управления компонента zu, но и от зна
чения новообразованного глагола, которое не является простой суммой зна

чений zu и опорного глагола. Так, например, соединение компонента zu в 
значении «закрыть» с субъектным глаголом bIeiben, не влияет на общий ха

рактер сочетаемости новообразованного глагола, который остается субъект

ным, напр.: Bleibst du bler? ВIeibt die Ttir zu? 
Аналогичная сочетаемость характерна для глаголов zuheilen, zufrieren. 

Новообразованные глаголы как и их опорные глаголы являются субъектны

ми: Die Wunde heilt schnell. Die Wunde heilte zu. Sie froren draussen. Der Fluss 
wird noch zufrieren. 

Но, с другой стороны, сочетаемость новообразованных глаголов с zu 
отличается от сочетаемости опорных глаголов. Так, например, liicheln, falIen, 
являющиеся субъектными глаголами, в соединении с zu становятся объектны
ми глаголами. 

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

иовообразованного 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 zu с глаголом, так 
и новообразованных глаголов с дополнениями. 

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

А. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА ZULAUFEN 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 schiessen, означающий «стрелять» и «быстро носиться» (как стрела), 

.. Н. Р о u 1. Deulsches WбгtегЬuсh. Halle (500Ie). 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

иым (stiirzen), ·б),IСТРЫМ (eiIen, rennen), медлительным, бесцельным (scWen
dem); оно может совершаться по воде (schiffen), по суше (fahren), по воздуху 
(f1iegen), верхом (reiten), ползком (kriechen), выражать подпрыгивание (blip
Сеп), подкатывание (rollen), подкрадывание (scbleichen) и т.д. 

Трудно установить количество опор·ных глаголов движения, сочета
ющихся с zu 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 zustolpem, zuhumpeln, zutorkeln, выражающие 
движение по направлению к кому-нибудь (чему-нибудь) с разными QrreH

ками вида хождения: спотыкаясь, ковыляя, шатаясь. 

Можно перечислить следующие глаголы движения, сочетающиеся с zu и об
разующие глаголы данной группы: eilen - zueilen, f1iegen - zufliegen, fahren
zufahren, gehen - zugehen, humpeln - zuhumpeln, hiipfen - zuhiipfen, Ьи

schen - zuhuschen, koml)1en - zukommen, kriechen - тшесЬеп, laufen
zulaufen, reiten - zureiten, rennen - zurennen, rollen - zurollen, schiessen - т

schiessen, schiffen - zuschiffen, scbleichen - zuscbleichen, scblendem - zu
scblendem, stolpem - zustolpern, schwanken - zuschwanken, stossen - zu
stossen, stiirmen - zustiirmen, torkeln - zutorkeln, treten - zutreten, wandem -
zuwandern. 

Сопоставим сочетаемость опорных глаголов и их соединений с компо

нентом zu. 
Если вышеприведенные субъектные опорные глаголы факультативно 

сочетаются с наречиями или с предложными конструкциями (с предлогами 

in, mit, zu, пасЬ, durch, iiber, aus и др.) для выражения сопутствующего об
стоятельства (места, времени, образа действия, признака, причины и т.п.), 
то те же глаголы с компонентом zu в значении движения по направлению к 
чему-нибудь (кому-нибудь), обязательно сочетаются с предложным допол

нением с auf для указания объекта, на который направлено действие. На
пример: 

1. Der Gendarm erhob sich· und kam аш ibn zu (Е. Strittmater, Der Wunder
tiiter, S. 98). 

2. Gustav scbwankte m.it ausgebreiteten Аrшеп аш den wimmernden ТiioПiвg 
zu, kiisste ihn auf den Nabe1, ging zu d~n Маnnет und schenkte den Rest aus der 
Schnapsfla;che in die Gliiser (Ebenda, S. 46). 

3. Stanislaus ritt ein Stiick аш die Gasse zu (Ebenda, S. 432). 
4. Stanislaus ritt апС den Manв zu (Ebenda, S. 312). 
5. Er steuerte аш den Dieostgrad eiines Unteroffiziers zu und hatte notig sich 

hervorzutun (Ebenda, S. 434). 
6. Er ging аш den Altgesellen zu (ЕЬепdз, S. 285). 
7. Es ging lustig auf den Friihling zu, a1s der Genesungsur1auber Stanislaus 

Biidner ап einem weichen Abend durch die Strassen des kleinen Stiidtchens tappte ... 
(Ebenda, S. 449). 
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8. Der graue Morgen посЬ аш ibn zu (Br. Apitz, Nackt unter Wo)fen, S. 542). 
9. Mit Кniippe1n, Steinen, Asten bewaffnet, was sie gerade im Ge1iinde аш

raffen konnten, jagten die Hiiftlinge аш die neutra1e Zone zu (Ebenda, S. 30). 
10. "Wa1ter" jube1te Hofe1 auf und torke1te vorgestreckt аш .ibn ш, der 

Strick baume1te ihm аш Ha1se (Ebenda, S. 564). 
11. Daheim ging's аш den Winter zu (Е. Strittmatter, Der Wundertiiter, S. 555). 

Как видно из приведенных примеров, обязательное предложное допол

нение (ащ) к. глаголам с zu указывает на направление, по которому движется 
.субъект к какому-нибудь объекту, который может быть как одушевленным, 

так и неодушевленным предметом, напр.: Er ritt аш den Mann, ще Gasse zu. 
Das Flugzeug flog аш ще Sied1ung ш. 

Характерным для данной группы глаroлов с zu является то, что нменно 
вьnnеуказанная обязательная сочетаемость глаroлов с предложным допол

нением auf объединяет НХ в одну общую группу с общнм значением, несмотря 
на имеющиеся значительные стилистико-семантические различия в них 

(ср. zukommen, zukriechen, zuschwanken, zureiten). 

Однако при при сущей данной общей форме. правой валентности (в при

мере 7) у глагола zugehen обнаруживается отличительная левая валентность 
(с безличной формой es), ассоциирующая ero с опорным глаголом es geht 
scblecht, gut. 

Выясним значение глагола zugehen, ero употребление и сочетаемость 
по сравнению с сочетаемостью глагола gehen в следующих моделях с пря
мым порядком слов, подвергая анализу ero левую и правую валентность. 

1. Er geht schnell (in die Stadt). 
2. Es geht (mir) gut. 
3. Es geht 1ustig zu. 
4. Es geht auf den Friihling zu. 
5. Er geht аш die Stadt ш. 

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 глаroлов (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 zu и без zu. 
Анализируя валентность глаroла es geht zu в 3-ей и 4-0Й моделях, мы 

убеждаемся, что при наличии одинаковой левой валентности (безличное 
es) правая валентность с пр~дложным дополнением (аиС) являетси отличитель
ным признаком значения глаголов в данных двух моделях. 

Одинаковая правая валентность объединяет глаroлы в 4-0Й и Б-ой моде

лях в группу глаголов движения по направлению к чему-нибудь. Однако 

различная левая валентность "оттеняет" в данном случае осиовное значение 

глагола, так как es 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 es geht zu и лич
ный глагол zugehen в сочетании с предложным дополнением с auf 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 допелнений", семантическую согласованность меж

ду 'ними и глаголами, лекси.ко-семантические особенности слов как слева. 

так и справа (в конструкциях с прямым порядком слов). 

В современном немецком языке значение движения по направленню к 

кому-нибудь (чему-нибудь) выражается в конструкцнях с глаголами движе

ния с компонентом zu и без него прн различной сочетаемости. 
Для более полного выявления сходств н различий, имеющихся в соче

таемости глаголов с компонентом zu и без него, целесообразно сопоставить· 
эту сочетаемость в следующих моделях: 

1. Er ging zu ihm. Der Vogel fliegt zпш Nest. 
2. Der Brief ging ihm zп. Der Vogel f1iegt dem Nest zu. 
3. Er ging auf ihn zu. Der Vogel fliegt auf das Nest zu. 
В первой модели zu является предлогом, указывающим на направление· 

движения и его цель. 

Вторую модель можно трактовать двояко: а) zu 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 zu становится компонентом глагола, «сгу
щая его значение.", 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 чаfi:ТО; так как она ограничена 

лексическим содержанием опорных глаголов (значение которых не всегда 

'может приобрести оттенок перфективностн действия) и значением дополне

ний, сочетающихся со значением направления движения к конкретному объ

екту. 

В третьей модели глагол zugehen сочетается с предложным дополнением 
auf для указания направления действия, не являющегося целью: ег lief. 
ging, sрrЩlg auf ihn zu-подошел, прыгнул, подбежал к нему; der Voge\ fliegt 
auf das Nest zu - 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 zu и без него следует отличать от моделей, где zu 
не относится к глаголу, а входит в сочетание с предлогом auf, выполняя 

45 В данной работе термин сдополненне. употребляется не в значении члена 
предложення (ObjekL). а в смысле дополняющего слова к глаголу (Erganzung) . 

.. Е г i с h D г а с h. Grundgedanken der deutschen S.tzlehre. Frankfurl .т Main. 
1937. S. 50. 
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функцию уточнителя направления". Уточнитель направления zu может 

сочетаться и с другими предлогами, создавая особую модель для Вblражения 

направления'·. Например: 

1. 1т Та1 аш Hatte1stedt zu brannte eine МиЫе (Br. Apitz, Nackt unter 
Wo!fen, S. 516). 

2. Pribu1a und seine Gruppe waren in den Wa1d gestiirmt, аш die Strasse 
пасЬ Hattelstedt zu (Br. Apitz, Nackt unter Wo!fen, S. 561). 

3. Sie ist kleintiichtig und arbeitet аш ein unsichtbares Zie1 zu (Е. Strittmat
ter, 01е Brennkopp, S. 8). 

4. Мап hatte diese aus Zeitungen herausgeschnitten, dama1s, a1s die 
faschistischen Heerhaufen иЬег Minsk, Smo1ensk, Wjazma аш Moskau шзr
scblerten und spiiter iiber Odessa, Rostow auf Stalingrad zu (Br. Apitz, Nackt 
unter Wo!fen, S. 13). 

5. Der Mensch hat пис einen Weg und der f"dhrt geradeaus, mitten аш 
die Gefahr zп! (Ebenda, S. 399). 

6. Es ge1ang ihm, nicht unter die Riider zu kommen, wiihrend ес die 
Strasse tiberquerte, аш Hugo Luck zп, der vor dem Cafe Stephanie stand 
(L. Frank, Links wo das Herz ist, S. 43). / 

7. Er war die Strasse hinaufgegangen, in der das Theater 1ag und die 
ziemlich steil zum F1usse hinunterlief, und verfoIgte пun die Hauptstrasse 
naсЬ Norden, seiner Wohnung zu (ТЬ. Мапп, Der kleine Herr Fried, Bd. IX, 
S. 25). 

Можно из приведеННblХ примеров Вblделить для Вblражения направления 

действия две модели: а) словообразовательная модель: zu + глагол дви
жения в сочетаемости с преДЛОЖНblМ дополнением auf (типа zukommen auf 
jemand, etwas); б) синтаксическая модель: предложное дополнение с auf 
+ уточнитель zu (типа auf die Stadt zu). 

Эти модели раЗЛИЧНbI не только по структуре, но и по значенню. 

1. В словообразовательной модели НОВblЙ глаroл в сочетаемости с пред
ЛОЖНblМ дополнением Вblражает направление движения, например: 

Der diirftig gekleidete 01dshatterhand trat аш den Fremden zп, der einer Ыоп
den Dame.zum Abschied die Hand kiisste (L. Frank, Die Riiuberbande, S. 241). 

Ein Мапп mit einem Fensterfltige1 auf der Schu1ter kam аш ihn zu (Ebenda, 
S. 14). 

Синтаксической моделью Вblражается не только напрз.вление движения, 

но и иаправление места или цели действия, например: 

Sie ist kleintiicbtig und arbeitet аш ein unsichtbares Zie! zu (Е. Strittmatter, 
01е Bienkopp, S. 8). 

Der Mensch hat nur einen Weg, und der f"dhrt geradeans mitten auf die Ge:. 
fаш zп! (Вг. Apitz, Nackt unter Wo1fen, S. 399). 

47 н. Р a·u 1, Deutsche Grammalik, Halle (5aale), 1957, Bd. IУ, 5. 32 . 
.. А. Г. Б е з р у·к О в. Управление глаголов движения в современном немецком 

языке, Диссертация на соискание ученой степени кандидата фиnологичесв:и][ ваук, 

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

Aber er hatte Angst, daB vielleicht. der Besitzer апf ibn zutreten und sagen 
wiirde: "Bitte. was wollen denn Sie hier?" (L. Frank, Die Riiuberbande, S. 240). 

Сннтаксическая модель (типа auf die Stadt zu) может быть употреблена 
в предложениях не в зависимости от глагола, а в зависимости от других чле

нов предложения или от всего предложения, выполняя функцню определе

ния или особого типа обособления. 

1ш Таl аш Hattelstedt zu brannte eine МиЫе (Br. Apitz, Nackt unter 
Wo!fen, S. 561). 

Pribula und seine Gruppe waren in den Wald gestiirmt, апf die Strasse 
васЬ Hattelstedt zu (Ebenda, S. 561). 
3. Словообразовательной моделью можно выразить направленне движе

ния с помощью глаголов движения, приобретающих значение терминатив

ности, например: ... , er Iief аш den Deutschen zu (Br. Apitz, Nackt unter Wol
(еп, S. 67). 

С помощью сннтаксической модели можно выразнть направленне места 

или целн действня не только глаголамн двнження, но н разнымн другнми 

глаголами, напр., AufHerford zu war den Allierten ein tiefer Einbruch gelungen 
(Вr. Apitz, Nackt unter WOIfen, S. 393). 

4. Словообразовательная модель нспользуется в тех случаях, когда 

опорный глагол движения не сочетается с друг!'ми словами, уточняющимн 

направление двнжения, Т.е. когда валентность данного глагола не Зilнята 

и опорный глагол двнжения сочетается с компонентом zu. 
Ole sieht eine ungeheure Menge Agitation аш ясЬ zukommen (Е. Strittmatter, 

Ole Bienkopp, S. 34). 
Синтаксическая модель реализуется в тех случаях, когда валентность 

опорного глагола движення «занята», т.е. глагол сочетается с другими уточ

нителями направления движения, и она уже нспользована. Компонент zu 
не может тогда сочетаться с глаголом, а входит в состав синтаксичеСI\ОЙ 

модели как указатель направления движення. 

Aber da kamen sie schon aus der Marktgasse beraus, ungefiihr hundert, 
und tiber den Platz аш den Вrunnеп zu (L. Frank,Die Jiinger Jesu, S. 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 zu можно тог
да отнести как к предлогу апf, так и к глаголу, хотя он занимает дистант

ное положение по отношению к последнему, ср. er war апf ihn zu gaIoppiert -
er war auf ihn zugaloppiert. 

В обоих случаях пауза внутри модели различна. Этот фактор является 

не смылоразличительныы,' а смыслоусилительным, поэтому в таких случа

ях мы имеем только вариант одной модели. 

В подтве~ждение однозначности этой модели н ее варианта можно при
вести ряд примеров. 
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Ein durchgegangenes pferd war auf ihn zu galoppiert, stieg vor ihm in 
die НоЬе und raste den Brtickenberg hinauf (L. Frank, Die Rauberbande, 
S. 8). 

Wie ег in seinen Ledergamaschen auf sein Наos zuging, scWupfte eine 
schwarze Gestalt heraus und in di.e Кiгcbe (Н. Мапп, Die kleine Stadt, 
S. 16). 

2. Вторым условием замены синтаксической модели словообразователь· 
ной является порядок слов в предложении: 

Аnf ihn zu kam er; er kam аш ihn zп. 

В моделях с инверсией zu встречается раздельно от глагола, так как 
в подобиых моделях подчеркивается член предложения, стремящийся занять 

последнее место в предложении; постановка zu после него уменьшала бы 
коммуникативную нагрузку данной модели'·. 

Апf die Кircbe zu kam, mtihsam atmend, ein grossmachtiger Pfarrer, des
sen ausgepragte Rtickenverliingerung sich stark hin und Ьег bewegte, denn er 
hatte Plattftisse (L. Frank, Die Rauberbande, S. 8). 

Der Jtingling kam mit schle[der~den Schritten апf Кrашес zu und fasste 
ihn vor der Brust (Br. Apitz, Nackt unter Wolfen, S. 61). 

З. Третьим условием для замены синтаксической конструкции слово

образовательной является сочетаемость опорного глагола с другими уточни

телями направления движ~ния,~ Т.е. при занятости его валентности. Если 

глагол движения имеет другую приставку или другой уточнитель движения, 

zu остается внутри синтаксической модели с предлогом аис. Например: 
qerade aber scbossen sie herunter, gerade апf sie zп, fast zu ihren Gesich

tem ЬегаЬ (W. Weyrauch, Es war ein FШgеlsсЫаgеп, S. 365). 
Мап hatte diese aus den Zeitungen herausgeschnitten, daЦlals, als die 

faschistischen Heerhaufen iiber Minsk, Smolensk, Wjasma апf Moskau mп
scbierten und spiiter iiber Cdessa, Rostow апf Stalingrad zu (Вг. Apitz, Nackt 
unter WOlfen, S. 13). 

Последнее условие дает возможность выразить направление движения 

или направление действия с указанием на разные их оттенки, расширяя 

этим модель предложеиия. Например: 

Er war die Strasse hinaufgegangen, in der das Theater lag und die ziemlich 
steil тш Flusse hinunterlief, und verfolgte пип die Hauptstrasse пасЬ Norden, 
seiner Wohnung zu (ТЬ. Мапп, Der kleine Herr Fried, Gesammelte Werke, 
Bd. IX, S. 25). 

Es gelang ihm, nicht unter die Rader zu kommen, wahrend er die Strasse 
tiberquerte, auf Hugo Luck zu, der vor dem Cafe Stephanie stand (L. Frank, 
Links wo das Herz liegt, S. 43). 

Существующая самостоятельная синтаксическая модель типа auf je
mand (etwas) zu дает возможность и целым глагольным сочетаииям'· соеди-

.. К В о о s!. Neue Un!ersuchungen zum Wesen und S!ruk!ur des deu!schen Sa!zes. 
Berlin. 1956. S. 31-33; 1:. D r а с h. Grundgedanken der deu!schen Salzlehre. Frankfur! 
ат Main. 1937. § 50. . 

50 В. В. В н н о r р а Д о 8. Русскнй язык. Учпедгнэ. М., 1947. сТр. 27. 
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няться С данной моделью в предложении для уточнения направления. 

Например: 

Er machte einen hastigen Scbritt anf Zweiling zu (Br. Apitz, Nackt unter 
Wo)fen, S. 11I). 

Sie lebten wieder, weil sie die Fii$Se"voreinander steUten, Scbritt ГШ Scbritt 
anf ein Ziel zп, das immer in derselben unwirklichen Ferne blieb (L. Frank, 
Links wo das Herz Iiegt, S. 368). 

Mit einem kurzen Pfiff dnrcbschnitt ein Vogel die Luft, anf ше beiden zп, 
und stieg vor ihnen hinauf in den Himmel (L. Fran.k, Die Rauberbande, S. 146). 

В приведеиных примерах можно заменить глагольные сочетания их эк

вивалентами - глаголом движения, и таким образом синтаксическая модель 

замеияется для выражения направления словообразовательной моделью: 

einen hastigen Schritt тасЬеп аш jemanden zu - аш jemanden Iiastig 
zuschreiten 

die Fiisse voreinander stellen auf etwas zu - аш etwas zugehen (zuschrei
ten ... ) 

die Luft durchschneiden аш etwas zu - auf etwas zuf1iegen. 

Как видно, употребление синтаксических или словОобразовательиых 
моделей для выражения направления движения регулируется семантическими, 

синтаксическими, и словообразовательиыми факторами системы языка. 

Итак, всей этой первой группе глаголов с компонентом zu в значении 
движения по направлению к кому-нибудь (чему-нибудь) характерна дво

якая сочетаемость: а) предложное дополнение с аufи 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 У" объектный глагол У. н дополнение 
с предлогом Ерр , дополнение в дательном падеже ED •• , обязательную соче
таемость можно выразить следующей формулой: 

zu + У, -----...... (zuV) + Ep.ur 
(zuV)+ ED •• 

Б. ГЛАГОЛЫ ТИПА ZUGEНEN СО ЗНАЧЕНИЕМ .ЗАКРЫТЬ', .ЗАКРЫВАТЬ., 
.ЗАКРЫТЬСЯ., .ЗАКРЫВАТЬСЯ. 

К этой группе глаголов с zu относятся глаголы, приобретающие при 
соединении с компонентом zu 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. 

1. К первой подгруппе относятся опорные субъектные глаголы движения 
и звукоподражательные глаголы, приобретающие при соединении с zu зна-
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чение <<закрыться», «закрываться», «захлопнуться». Под влиянием компо

нента zu, относящегося в значении «Закрыто» К наречия-м, происходит се

мантический разрыв между зиачением опориых и значением новообразован

ных глаголов. Последние обраЗУЮ17 общую синонимическую группу с основ

ным значением «закрыться», «закрываться». Все эти глаголы субъектные. 
Различия между этими синоиимичными глаголами в основном стилисти

ческие (образное выражеиие процесса закрытия). 

Сравним следующие глаголы: 

gehen*"l - zugehen*, springen* - zuspringen*, fliegen - zufliegen, faUen* -
zufallen*, knallen - zuknallen. 

Die ТШ ging, sprang, flog, knaUte zu. Der Vorbang Пеl krachend zu 
(Н. Маnn, Die Branzille, S. 100). 

Глаголы с компоиеитом zu В значении «закрыться», «закрываться» име
ют оппозиции среди глаголов с компонентом auf в значении «открыться», 

«открываться». Последние тоже являются субъектными глаголами. Но 

эти оппозиции ограничен~ рамками одного и того же субъекта действия_ 
С изменением субъекта действия данная оппозиционная связь теряется и 

возникают другие, так как: 

1. В результате измеиения семантической связи между глаголом и субъ
ектом действия возникают другие условия для семантической сочетаемости, 

меняется связь между компонентами глагола". Ср. Die Tiir ging zu - Die 
Tiir ging auf (оппозиция); но: Die Sonne ging auf - Die Sonne ging unter. 

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

Die Tiir sprang zu - Die Tiir sprang auf (оппозиция) 
Die Tiir flog zu - Die Tiir flog auf 

Der Voge! flog auf. 

Но в моделях Er sprang аиС субъект обозначает одушевлениый предмет 
и семантически не может сочетаться с глаголом в эиачении «закрыться», 

«закрываться». Следовательно, компоиент аиС переключ~т значение всего 
глагола в группу глаголов со значением ДВlDКения вверх - птица взлетела, 

он вскочил. 

П. Во вторую подгруппу входят соединения с опорными транзитивными 
глаголами, выражающими разные виды действия и приобретающими в сое

динениlt с компоиентом zu значение «закрыть», «закрывать». Некоторые 

опорные глаголы этой подгруппы сами по себе не имеют четкого лексического 

эначения, они часто используются для образования разных устойчивых со

четаний (bringen, шасЬеп, tun). Соединяясь с компонентом zu, данные глаго
лы составляют одну группу с общим значением «закрыть», «закрывать» 

в сочетаемости с прямым дополнением. 

51 Знак • означает многозначносrь ИЛИ случаи омонимии, которая выявляется 
путем сочerаеМQСТИ глаголов с дополнениями. 

"W. Р о r z i g. Wesenharte Bedeutungsbeziehungen. Beitriige zur Ge,chichte der 
deulschen Sprache und Literatur. Bd. 58. 1934. 

53 N i I 5 К j е 11т а п. Die Verbalzusammensetzungen mit .. durch" im Deulsch"". 
Lund. 1945. 
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Глаголы эти следующие: bekommen - zubekommen, bringen - zubrin
gen, klappen - zuklappen, тасЬеп - zumachen, scblagen - zuschlagen, stos
sen - zustossen, tun - zutun, werfen - zuwerfen. 

Новообразованные глаголы сохраняют сочетаемость опорных глаголов, 

так как компонент zu придает им значен.ие «закрыто», не влняя на связи гла
гола с дополнением. Из перечнсленных новообразованных глаголов только 

глагол zuscblagen может выступать как субъектный. Сочетаемость этих 

глаголов можно сравнить с сочетаемостью опорных глаголов данной под

группы с наречнями. Напрнмер: Ich bringe den Koffer zu, ich bringe den Kof
fer wieder, ich bringe den Koffer bald. 

В моделн Ich bringe den Koffer zu компонент zu теряет своЮ-познционную 
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 zu придает глаголу не всякое значение «Закрыты), 
«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 die Versamm1ung, 
das Gesicht, der Eingang н Т.д., так как последние не представляют собой 

предметы, части которых прикрывают друг друга. 

Вышеназванные глаголы нмеют свои оппозиции - это глаголы с компо

нентом аШ. ер. zumachen - ашшасЬеп, zubringen - aufbringen. Er machte 
die Tiir zu - Er machte die Tiir аШ. 

Глаголы zubekommen, zubringen имеют еще дополнительный оттенок -
закрывать что-то с большим усилием, поэтому они часто сочетаются с наре

чиями, подчеркивающими это усилие. 

Er bracbte (bekam) den Koffer kaum ZП. 
Er bracbte (Ьеkзш) den Koffer kaum апf. 
Из вышеизложенного видно, что компонент zu не влияет на сочетаемость 

данной группы гAlголов с дополнениями, сохраняя за ними сочетаемость 

опорных глаголов. Сочетаемость данной группы глаголов можно выразить 

следующим образом: 
У, ---+(zuV}, 

zu + V"--..... (zuV},, 

В. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА JEМANDEМ ZULACНELN, zuнБREN, 
ZUGЕНБREN, SICH ZUNEIGEN В ЗНАЧЕНИИ ДЕИСТВИЯ, 

НАПРАВЛЕННОГО К КОМУ-НИБУДЬ 

1. Глаголы типа jemandem zuliicbeln, sicb zuneigen 

К этой подгруппе относятся соединения с опорными субъектными гла

голами, обозначающими: 1) внутреннее состояние человека - радость, смех, 

ликование (lachen, 1всЬе1п, jube1n); 2) звуки (rauschen, zischen); 3) жесты 
(winken, nicken) и 4) движение человека (sich drehen, ~ich neigen, fallen). 

Данные опорные субъеwrные глаголы факультативно сочетаются с на

речиями или· с предложными конструкциями для указания сопутствующих 

обстоятельств. Er 1achte (zufrieden vor Gliick). 
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Соединения этих глаголов с zu имеют значение действия, направленного 
к какому-нибудь лицу. Глаголы этой подгруппы следующие: iichzen - zu
iichzen, !ЬеЬеп - zubeben, blinze1n - zublinze1n, feixen - zufeixen, jube1n
zujubeln, jauchzen - zujaucbZen, kI1ngen - zuklingen, 1асЬеп - zu1achen, 1а
cheln - zuliicheln, lispeln - zulispe1n, nicken - zunicken, rauschen - zurau
schen, prosten - zuprosten, trinken*64 - zutrinken, tonen - zutбпеп, winken -
zuwinken, zischen - zuzischen, zwinkern - zuzwinkern. 

для некоторых из. перечисленных глаголов характерна большая час

тотность употребления (напр., глаголы zпwinkеп, zuliiche1n, zunicken), часть 
из них, стилистически ярче окрашенная, употребляется реже (zufeixen, zu
blinzeln), но их всех объединяет общая обязат.ельная сочетаемость с датель
ным падежом. Это можно проиллюстрировать следующими примерами: 

Sie 1аеЫе mir lockend zu (Е. Strittmatter, Der Wundertiiter, S. 297). 
Er (uш herum und oickte stanislапs zu (Ebenda, S.B5). 
Junge Miidchenin bunten Miinteln winkten der Wache zu (Ebenda, 

S. 384). 
"Soldaten sind schweigsam. Sie ЬаЬеп was gesehen", 1allte Vater Posche1 

gegen Morgen und prostete Stanislaus zu (Ebenda, S. 461). 
Den Neuen hiitte ihm der Arbeitsdienstflihrer geschickt, behauptete 

Zweiling, und ausserdem - er zwinkerte Pippig vertraulich ш, der vor ihm 
im Zimmex. stand ... (Br. Apitz, Nackt unter WOIfen, S. 270). 

Aus reiner Neugierde heraus, die innere Beschaffenheit des Menschen zu 
erproben, hatte ihm Schiipp im Vorbeigehen vertraulich zugeblinzelt (Br. Apitz, 
Nackt unter Wolfen, S. 219). 

Как видно из приведенных примеров, перечисленные глаголы с zu соче
таются с дополнеиием в дательном падеже и означают действие по отноше

нию к другим лицам, выражающее. излияние чувств (zujube1n, zuiichzen), 
жест согласия или одобрения (zunicken, zuwinken, zuzwinkem), приглашение 
выпить, чокнуться (zutrinken, zuprosten), 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 действне. 

Поэтому они не сочетаются ни с предложной конструкцией (с zп), ни с именем 
в дательном падеже. 

Отсюда следует, что данные глаголы с zu, требующие дополнения в 
дательном падеже, не имеют параллельных конструкций с опорными глаго

лами в сочетаемости с предложным дополнением с. zu или с дательным паде
жом, так как такие конструкции не употребляются (нельзя сказать er 1achte 
mir, er trinkt zu m.ir). В соединениях с zu особенно четко раскрывается значе
ние беспредложного дательного падежа как указателя лнца, к I';OTOPOMY 

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 

54 Г nагоn trinken относится к этой подргуппе только в значении субъекrnого 
глагола. 
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такие глаголы могут предшествовать прямой речи, как и другие глаголы 

речи, или выступать наряду с глаголами речи, усиливая значение послед

них". 

Nur als Pippig, der Hofels Schweigen nacЬ seinem Wiinschen deutete, 
Jankowski zu]achte: "мась dir шan kеiпеп Kummer, alter Junge, wir versteheo 
was уоо Кiпdеrpfiegе", fuhr Hofel ihn barsch ао: "Rede nicht son Unsinn" 
(Br. Apitz, Nackt unter Wolfen, S. 7З). 

АЬ und zu griffen sie пасЬ der FlзsсЬе und prosteteo тсЬ ш: "ln der Hei
шаt, iп der Нeiшаt da gibt's еiп Wiedeisebeo!" (Е. Strittmatter, Der Wunder
tiiter, S. 418). 

"Du, das wird muI.mig", ziscbte Pippig erschrocken Кrорiosю m 
(Br. Apitz, Nackt unter Wolfen, S. 109). 

Grete ziscbelte ibm ш: "Sorg daflir, dal3 Sржedе nicht ацсЬ посЬ sesshaft 
wird." (Willi Bredel, Ein neues Kapitel, S. 254). 

Strablend oickte er Тhошas zu: "Eio guter Tropfeo_." (Ebenda, S. 246). 

Во всех приоеденных при мерах можно глаголы zulachen, zunicken, ш
zischeln и др. заменить глаголами sagen, меп и др., сохраняlt 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 zu в значении действия, направленного к дру
гому лицу: fаПеп - zufallen, fliessen - zufliessen, kommen - zu1commen, 
stehen - zustehen, stromen - zustromen, stossen - zustossen*, treffen - zu
treffen* , sich beugen - sich zubeugen, sich drehen - sich zudrehen, sich nei
gen - sich zuneigen, sich wenden - sich zuwenden. 

1. Auf ihrem Fensterbrett hatten sie Stadte gebaut, Briicken und Flugpliitze. Ri
chard die Stiidte, Robert Пеl der Briickenbau zu (А. Seghers, Die Entscheidung, 
S. 27). 

2. Vorher war ibm die Aufgabe mgefallen, diesen grossen braunen Sandsteinbau, ... 
herzurichten (W. Bredel, J::in neues Kapitel, S. ЗОЗ). 

3. Frau Hagen steckte ihn nachts zu Richard ins Bett, als der Familie Lose das 
Ungliick zustiess (А. Seghers, Die Entscheidung, S. 27). 

4. Nicht einmal аш die Karten bekomme тап, was einеш zustebe (W. Bredel, 
Ein neues Kapitel, S. 353). 

5. Dieses Gedicht war ibm mgеПogео, als er morgens посЬ eine Weile im Вett ge
legen und ап die Liebe gedacht hatte (Е. Strittmatter, Der Wundertiiter, S. 394). 

6. Die Burschen waodeteo sicb deш sonntaglichen Wanderer zu (L. Frank, Die 
Riiuberbande, S. 240). 

7. Gay beugte sich vertraulich Rose zu (Br. Apitz, Nackt unter Wolfen, S. 336). 
8 .... und als der Maler sich gleichgiiltig уоп ihm weg Griinwiesler zadrehte, dachte 

Oldshatterhand (L. Frank, Die Riiuberbande, S. 225). 

lJS т. М. Н е д я л к о в а, Лексическая группа глаголов речи в современном не· 

мецКОм языке, Ав:гореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фи
лологических наук. М., 1961. 
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Б первых двух примерах глагол zufaIlen означает «достаться»,. «доста-

1!аться», «выпасть», «выпдать>>:: Robert fie! der БriiсkепЬаu zu - Роберту до

сталось строение мостов; ihm war die Aufgabe zugefaIlen - ему досталось за

дание и т.п. Глагол zustossen озиачает «случиться»: В примере 3 - с семьей 

Лозе случилось несчастье; глагол zustehen означает «полагаться», «подо

батЬ», «подойти», «подходитЬ»: was einem zustehe - что каждому полага

·ется (пример 4). Приведениые 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. Ein ВrieC ist mir zugegangen_ Ein Ungliick ist ihш' zugestossen. Arztliche 
Behandlung kommt ihm ш. Das fie! mешеm Freund ш. Das steht dem Freunde 
nicht ш. 

При сочетании данных глаголов с дополнением в дательном падеже 

происходит не только изменение значения соединений по сравнению со значе

нием опорного глагола, Н9 и сужение значения, так как сочетаемость с допол

нением становится несвободной: она обусловлена особенностями подлежа

щего илн характером дополнения. Бозможн.ость использования слов в каче

стве подлежащего в данном случае весьма ограничена. Например: Ein Бriеf 
мы можем заменить словом Ge!d, Nachricht и др. 

Бо втором предложении слово Uпgliiсk можно заменить лишь словом 

'Gliick, так как глагол zustossen имеет здесь значение «случиться» С кем-ни
,будь. 'Сочетаемость становится здесь индивидуальной, как бы связанной, 
в результате чего образуется фразеологическое сочетание - Ein Ungliick 
stiess ihm zu, das steht jеmапdеm т. Индивидуальная сочетаемость имеет место 
также в предложениях 3, 4, 5. Следовательно она является как бы источии
ком образования фразеологических сочетаний. 

Остальные глаголы движения этой подгруппы (sich zuwепdеп, sich 'beu
gen, sich drehen) употребляются в своем конкретном значении движения, 

подчеркивая лишь ЛНЦО, служащее целью совершаемого действия. Это 

видно из примеров 6, 7 и 8. 

Следовательно, назваиные выше глаголы с zu объединяет в одну группу 
общая форма сочетаемости с дательНbJМ падежом с общим значением лица, 
.к которому направлено действие. 

П. Транзитивные глаголы типа jemandem zпrufеп' и интранзитивные 
глаголы типа jemandem znhiiren 

Сюда отиосятся соединеиия с транзитивными, и интранзитивными опор
HыMи глаголами действня разноro значения: с глаroлами речи с разными 

стилистическимн оттенками (reden, fliistem, rufen и др.), глаголами в значе
нин «видеть» (sеhеп, guсkеп, sсhаuеп), «слышать» (hоrсhеп, Ьогеп), а также 

с глаголами, обозначающими признание, заверение (gestehen. еrkеппеп, si
.chem). 
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Такие соединения с zu 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

щателя или зрителя, принимающего участие в действии, прислушиваясь 

или присматриваясь к действующему лицу. 

К этой подгруппе относятся следующие глаголы: 

bIasen - zubIasen, gestehen - zugеstеhеп, guсkеп - zugucken, erkennen - zu-
, erkennen, fliistem - zufliistem, horchen - zuhorchen, horen - zuhoren, pfeifen -

zupfeifen, raunen - zшаuпеп, reden. - zшеdеп, rufen - шrшеп, sagen.
zusagen, schauen - zuschauen, schreien - zuschreien, sehen - zusehen, sichern -
zusichern, schworen - zuschworen, stimmen - zustimmen, streben - zustreben,. 
sprechen _. zusprechen, tusche1n - zutusche1n, wehen - zuwehen. 

О характере сочетаемости этой подгруппы глаголов с компонентом zu 
можно судить по следующим примерам. 

1. Jetzt fliisterte er der Helferich zп: "Sie ЬаЬеп sich se1bst iibertroffen" (Аппа Se
ghers, Die Entscheidung, S. 58). 

2. Wenn sie sich zur Seite wandte, ит diesеш Кашеl уоп Studenten etwas zuzuf1iis
tem, konnte Stanis1aus ihren ·Mund sehen (Е. Strittmatter, Der Wundertiiter, 
S. 192). 

3. Reina redete den Jungen zп, sie drohte ihnen, sie trieb ап (Hans Kerschelt, Die 
Wo1ken sind weiter gezogen, Neue Texte, S. 65). 

4. "Mitkommen", raunte Bochow ihnen zu (Br. Apitz, Nackt unter WOlfen, S. 392). 
5. Sie schrie den fernen Rudeln zп, was sie sah, und die erwiderten den Schrei mit 

hallenden Rufen (W. Weyrauch, Es war ein Fliige1sch1agen, S. 367). 
6. "Riitst du mir eigentlich zu oder аЬ?" (W. Brede1, Ein neues Kapite1, S. 49)_ 
7. Jankowski stand in einer Ecke, hatte die Hiinde unter dem Кiпп verkrampft 

und scbaute dem Scbauspiel zu (Br. Apitz, Nackt unter Wolfen, S. 67). 
8. Hofel sab seinen zuriickverwande1ten Hiinden zп, die fo1gsam die gewohnten 

Handgrifte ausfiihrten: ... (Ebenda: S. 48). 
9. Bochow hatte aufmerksam zugebiirt (Ebenda, S. 74). 
10. In innerer Abwehr sab Kramer zu (Ebenda;S. 95). 
11. Die anderen borcbten dann interessiert zu (ЕЬепdз, S. 104). 

Как видно из приведенных примеров, большинство глаголов данной 

подгруппы для указания действия, направленного к определенному лнцу. 

обязательно сочетаются с дательным падежом имени, выражающим то лицо. 

Это по существу отличает новообразованные глаголы от опорных. 
ер. Sehen (смотреть, видеть) - zusehen (наблюдать, следить); raten 

(советовать) - zuraten (посоветовать); raunen (шептать, нашептывать)
zuraunen (шепнуть). 

В прямерах 9, 10 и 11 глаголы zuseben, zuboren, zuhorchen встречаются 
без обязательного дополнения в дательиом падеже, они сочетаются с обсто-
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ятельственнымн словами, уточняющими состояние действующего лица при 

выполнении действия: aufmerksam, in innerer Abwehr, interessiert. При этом 
ясно, что внимание де_йствующего лица направлено на кого-то или что-то. 

В кругеэначений ВbШlеназванных глаголов уже имеется указание на лицо 

или предмет, к которому действующее лицо присматривается, прислушива

ется и Т.д. Эти глаroлы семантически насыщены и могут выступать беЗ обя
зательного дополнения в дательном падеже. Значение последнего часто 

~ыясняется из ранее изложенноro или из последующего высказывания. Анало
гичная сочетаемость характерна для глаroлов zugucken, zuschauen и для гла
голов zusagen, zustimmen. В примерах 2, 4 и 5 (глаroлы zufliistem, zuraunen, 
zuschreien) подчеркивается наличие кого-то, кому адресовано высказывание, 
и объект последнего. Последнее находит свое выражение как дополнение 

к глаroлам прямой речи в форме винительноro падежа или целых предло

жений. Аналогично употребляются zurufen, zutuscheln, zusprechen. 
у некоторых новообразованных глаголов этой подгруппы происходит 

.(по сравнению с опорными) семантический сдвиг под влиянием компонента 

zu: глаroлы с zu приобретают значение, существенно отличающееся от зна
чения опорных глаголов. Например: 

reden - zureden (говорить - уговаривать), 

sagen - zusagen (сказать - обещать), 

sprechen - zusprechen (roворить - уroваривать, успокаивать)". 

К этим глаroлам говорения можно причислить и глаголы с sich типа 
-sich zurufen, sich zufliistem. 

1. Auf den Tiirmen blickten die Posten unruhig danach, sie пеСеп sich erregte 8е
merkungen ZD (8r. Apitz, Nackt unter Wo!fen, S. 548). 

2. Von den Posten ungehOrt fliisterten sich die vier ihre 8eobachtungen zu (Ebenda, 
S. 117). 

Таким образом, глаголы sich zufliistem, sich шrШеп являются тран
.зитивными. Они сочетаются с дательным падежом соответствующих лич

ных местоимений н с винительным падежом для указания содержания речи. 

Их сочетаемость с дополнениями не отличается от сочетаемости глаголов 

zufliistem, zurufen. Этот факт дает основание утверждать, что сочетаемость 
глаголов с sich зависит от функции местоимения sich, превращающего гла
гол в транзитивный или интранзитивныЙО'.i 

Из ВЬПllесказанного видно, что подгруппа типа jemandem zurufen доволь
но значительна. Она едина в значении действия, адресованного к кому-нибудь, 

·едина в своей сочетаемости с дополнениями в дательиом падеже (дополнени~ 

может отсутствовать при семантически насыщенных глаголах, Т.е. при та

ких глаroлах, которые выражают действие, адресованное к кому-нибуДь, 
что выражается собственным значением глаroлов zusehen, zuhoren, zuh~

·chen и т.д.). 

50 Гnагол zu~prechen в значении .присуждаты относится к другой rpynne rna· 
ГОЛОВ. 

" Н. R е n i с k е. Zu den neuhochdeulschen Reflexiva, Deulsche Philo1ogie. Miinchen. 
1958. Bd. 75. Неfl Э. 
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Ш. Подгруппа глаголов типа jemaodem zugehiireo 

Опорные объектно-интраизитивиые глаголы в значении «прииадлежать 

кому-нибудь», «присоединиться К кому-нибудь» соединяются с компонен-

том ZU, приобретая значеиие действия, отнесенного к лицу, и едииую форму 

сочетаемости: оии требуют дополнения в дательном падеже. Сюда отно-

сятся следующие г ла голы: gehoren - zugehoren, gеsеllеп - zugesellen, sich 
gesel1en - sich zugesel1en. 

Сравиивая значеиие и сочетаемость новообразованных глаголов со зна

чением опорных глаголов, можно установить следующее: 

1. Значение новообразоваииых глаголов мало отличается от значения 

опорных глаголов. 

2. Опорные глаголы сочетаются с преДJlQЖНОЙ группой (с zu) или с-да
тельным падежом; новообразованные же глаголы сочетаются обязательно 

и только с дательным падежом. 

3. Возникают синонимические модели: а) Das Buch gehOrt mir, Ъ) Er ge
hOrt zu uns, с) Er gehort den Sportlem т. 

В первой модели опорный глагол сочетается с дательным падежом в 

зиачении принадлежиости (прямая принадлежность). 

Во второй модели опорные глаголы употребляются с предложной соче

таемостью, оЗначающей ,только частичиую, абстрактную принадлежиость 

к чему-иибудь. 

Различие первых двух моделей находит свое выражеиие в различной 

сочетаемости глаголов (в первом случае - с дательным падежом, во вто-

ром - с предложной группой). . 

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

То же можно сказать и о сочетаемости опорных глаголов gesellen, sich 
gesellen и образованных от них глаголов zugesel1en, sich zugesellen. 

В этой подгруппе глаголов нет резких границ между употреблеиием 

опорных глаголов и новообразованиых. Предлог ltaK 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 zu объединяет: 
а) одно общее значение действия, иаправленного к кому-нибудь; 

б) общая форма сочетаемости с дательиым падежом. 

для всех глаголов этой группы можио составить следующую форму 
сочетаемости: 
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Г. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА ZUIЮRКЕN, ZUGIFSSEN В ЗНАЧЕНИИ 
.. ЗАВЕРШИТЬ ДЕRСТВИЕ, ДОПОЛНИТЬ, ДОБАВИТЬ, ЧТО-НИБУДЬ 

К ДЕRСТВИЮ. 

Эта значнтельная группа глаголов проявляет тенденцню к росту; мно

гие транзитивные глаголы при соединении с zu становятся терминативными, 
противостоящими соответствующим опорным глаголам: действие приобре

тает оттенок завершенности (ср. decken - zudecken; Ыпдen - zubinden). 
К этой группе относятся около 80 глаголов, которые распадаются на три 
подгруппы, исходя из синтаксических особенностей опорного глагола и из 

общего значения новообразованного глагола. 

1. Подгруппа r лаrолов типа zukorken, zuriege\в 

К этой группе относятся опорные соединения с транзитивными глаго

лами действия (часть из них образована от основ существительных). Сое

диняясь с компонентом zu, эти глаголы приобретают значение завершения 
действия, причем подчеркивают средство его осуществления. Значение за

вершения действия глаголов с zu сближается со значением rлаголов с ком
понентом fest. Например, zukorken - festkorkeц; zuschntiren - festschntiren. 
Zu в приведенных глаголах является синонимичным компоненту fest. С дру
гой стороны, глаголы с zu синонимичны глаголам, имеющим приставку ver 
в значении завершения действия (ср. zuriegeln - verriegeln, zukorken - ver
korken). Таким образом, мы получаем целый ряд синонимичных глаголов: 

(Ыпдеп) - zubinden - festbinden - verbinden; (korken) - zukorken - fest
korken - verkorken. 

Между fest и ver имеются определенные различия: fest является наре
чием, свободно функционирующим словом .с самостоятельным З/lачением 

скрепко., в то время как ver - неотделяемая приставка, не имеющая само

стоятельного значения, но придающая глаголу видовое значение. 

В компоненте zu совмещаются как значение приставки ver, так и значе
нне компонента fest. Следовательно, трудно установить грани'В значении дан
ной подгруппы глаголов с zu 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 - zubinden, diimmen -zudiimmen, decken-zudecken, 
drticken - zudrticken, flicken - zuflicken, halten - zuhalten, haken - zuha
ken, himшеm - zuhimшеm, Ьапвеп - zuhiingen, hёftеп - 2Iuheften, lcitten
zukitten, ЫеЬеп - zukleben, klinken - zuklinken, kneifen - zukneifen, knор
fen - zuknQpfen, korken - zukorken, leimen - zulеiшеп, nageln - zunageln, 
паЬеп - zunаЬеп, nesteln - zunelsten, riegeln - zuriegeln, rollen - zuro[[en, 
pressen - zupresssen, propfen - zupropfen, schliessen - zuchliessen, schmelzen -
zuschmelzen, schntiren - zuschntiren, schrauben - zuschrauben, spc:rren - zu
sperren, stopfen - zustopfen, stopseln - zustopseln, ziehen - zuziehen. 
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Э. Бауэр'" приводит такие модели для глаголов с компонентом ш, 

где встречаются одновременно fest как наречие и zu как первый компонент 
глагола: 

Scbraube аНе Schriiubchen ап der МзsсЫпе Cest ш. 
Ich werde das Paket Cest zusсЬпUrеп. 

Отсюда видно, что fest не отождествляется с ш, а употребляется в зна
чении наречия «крепко». Можно привинтить винтик К машине, но не очень 

крепко (в таком случае fest опускается). ер.: 

Die Кiste muss zugenagelt werden. 
Die 'Soble muss Cestgenagelt werden. 

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 ПОДОl1Шу следует прибить крепко, 

чтобы QHa не оторваласъ. В отличие от глагола zunageln глагол festnageln 
может быть употреблен и для образования выражения действия в смысле 

«приковывать». 

В моделях же с глаголом zunageln ясно ощущается предметная связь 
с существительным «гвозди». 

Некоторые опорные глаголы этой подгруппы (напр., korken, siegeln, 
riegeln и др.) в сочетании ё zu и ver получают противоположное значение по 
отношению к сочетаниям с auf. 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: 

korken - zukorken - verkorken - aufkorken, 
siegeln - zusiegeln - versiegeln - aufsiegeln, 
riegeln - zuriegeln - verriegeln - aufriegeln, 
schrauben - zuschrauben - verschrauben - aufschrauben, 
drehen - zudrehen ,- verdrehen - aufdrehen, 
binden - zubinden - verbinden - aufbinden, 
соllеп - zurоШеп - verrollen - aufroHen, 
schliessen - zuschliesen - verscbliessen - aufschliessen, 
sperren - zusperren - versperren - aufsperren, 
decken - zudecken - verdecken - aufdecken. 

Другая часть глаголов этой подгруппы (напр., с опорными глаголами 

mauem, nageln, пАЬеп и др.), не получающая в сочетании с zu и ver значе
ние (<закрыть», не имеет оппозиций с auf .. 

Особый интерес представляют глаголы hiingen и ziehen при сопоставле
нин их значений в случа~ сочетания с zu и auf. 

Глаголы zuhii.ngen и aufhiingen не являются антонимами, как глаголы 
подгруппы zukorken, aufkorken и Т.д. Глагол hiingen в сочетании с zu и auf 
не приобретает оппозиционного значения~ Разлнчие между ними состоит 

в том, что zuhiingen означает завершение ,действия в смысле «закрытня. как 

.. Е m m у В а u е г, Die zusammengesetzten Zеitwбгtег der deutschen Sprache, 
Heidelberg, 1925. 
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«изъятия» чего-либо из поля зрения, глагол же aufbiingen выражает завер
шение действия в пространственном отношении. Например: ich tшвgе das 
Fenster ZП; ich biinge das Bild аnf. 

Сложный случай пердставляет собой глагол zuziehen, значение которого 
в силу многозначности его опорного глагола ziehen может быть раскрыто, 
лишь исходя из его семантической и грамматической сочетаемости с конкрет

ным подлежащим и дополнением. ер. 1. Ich пеЬе den Vorhang zп. 2. Ich пеЬе 
den Vorhang апf. 3. Ich пеЬе die Uhr апf. 

Только zuziehen в значении «затянуть», «закрыть» имеет свою оппози
цию в виде глагола aufziehen 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 sich zuziehen по смыслу аналоmчен глаголу anziehen. Er zieht 
ihn ап равнозначно er zieht ihn zu sich. 

В предложении er wurde a1s Sachverstii.ndiger zu den Beratungen zugezo
gen (mап hat ihn a1s Sachverstii.ndigen zu den Beratungen zugezogen) глагол ш
ziehen употребляется образно - «привлекли»; дополнением к глаголу zu
ziehen может быть только имя, обозначающее одушевленный предмет, а в 
zuziehen 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 zudrehen возможна двоякая сочетаемость, 
исходящая из его значения: den Hahn zudrehen (дополнение в винительном 
падеже) и Er drehte mir den Riicken ш. 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. 

п. Подгруппа глаголов типа zuspitzen в зиачении 
«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, zuspitzen (чтобы карандашом можно было писать), zufer
tigen (подготовить к чему-нибудь), zuscbleifen (что-то сделать острым), zu
richten (что-то подготовить к чему-нибудь), zuschneiden (подготовить к шитью). 
Аналогично можно трактовать и глаголы: zu1emen, zugiessen, zшаЫеп, zu
ackem, шгеgnеп, zuschneien, zugiessen, zufiillen,zufiigen, zuarbeiten. Эти глаго
лы семантически должны сочетаться с наречием noch и если его нет, его значе
ние как бы входит в глагол. In dieser Nacht hat es viel zugeregnet, zugeschneit. 

К подгруппе глаголов типа zuspitzen относятся соединения с приводи
мыми ниже. опорными объектными глаголами, а также с опорными субъект
ными глаголами. 
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а) Соединення с объектными г лзголаМII: ackem - zuackern, bauen - zu
bauen, ЬеkОПШ1еп - zuЬеkОПШ1еп, Ьгеппеп - zubrennen, biegen - zubiegen, damp
fen - zudiimpfen, denken - zudenken, geben - zugeben, giessen - zugiessen. 
fertigen - zufertigen, fUgen - zufUgen, heckeln - zuheckeln, lеmеп - zuler
пеп, hobeln - zuhobeln, pf1iigen - zupf1iigen, richten - zurichten, scharтen

zшсhаrrеп, schaufeln - zuschaufeln, schleifen - zuschleifen, schneiden - zil
schneiden, schiitten - zшсhiittеп, spitzen - zuspitzen, stecken - zшtесkеп. 

stricken - zшtriсkеп, stutzen - zшtutzeп, zзЫеп - zuzзЫеп, zЗЫеп - ZUZЗЬ

lеп, wiegen - zuwiegen. 
б) Соедннения с субъектными глаголами: arbeiten - zuarbeiten, sich lе

gen - sich zцlegen, геgnеп - zuregnen, wachsen - zuwachsen, warten - zu
warten. 

Для некоторых глаголов 11 подгруппы характерна индивидуальная 

сочетаемость с дополнениями (zugeben, zurichten, zustecken и др.). 
Категориальиую сочетаемость группы г глаголов типа zukorken, zu

spitzen можно выразить следующей формулой: 

zu + У .. --~ (zuV)" 
У, --~ (zuV), 

Д. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА ZUSENDEN J-M ЕТWЛS 

К этой группе глаголов отиосятся глаголы, приобретающие зиачеиие 

действия, совершаемого по отношеиию к кому-нибудь. Этя 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: billigen - zubilligen, bringen - zubringen, diktieren - zudiktieren, eig
пеп - zueignen, gonnen - zugonnen, gewiihren - zugewahren, fordem - zu
fordem, fUhren - zufUhren, halten - zuhaltеп, kеhгеп - zukеhгеп, messen -
zumessen, muten - zumutеп, огdпеп - zuordnen, rechnen - zurесЬпеп, rei
сЬеп - zurеiсhеп, rШеп - zurufen, sсhапzеп - zusсhаnzeп, scblitzen - zшсЫit

zen, schreiben - zшсhrеiЬеп, sсhiеЬеп - zшсhiеЬеп, sсhiсkеп - zшсhiсkеп, 

schmeissen - zuschmeissen, sсhшtеm - zusсhшtеm, schwоrеп - zшсhwогеп, 

sепdеп - zusепdеп, setzen - zusеtzеп, siсhеrп - zusichern, sрiеlеп - zuspie
len, sрrесhеп - zusprechen, stecken - zustecken, stеllеп - zustеllеп, tеilеп

zuteilen, trаgеп - zutrаgеп, wii1zeп - zuwiilzеп, wehen - zuwеhеп, weisen
zuweisen, wепdеп - zuwепdеп, werfen - zuwerfen. 

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. Ich schreibe ihm 
dieses Gedicht zu), в то время как модель с опорным глаголом состоит только 
из двух или трех членов. Ich schreibe [ihm] еiпеп Brief - пишу [ему] письмо -
глагол обязательно сочетается с дополнением в винительном падеже и факуль

тативно с дательным. 
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Но модель Ich schreibe noch ,einige Zeilen zu ('n'оi'iисыI!зюю - обязательная 
сочетаемость глагола с дополнением в винительном падеже) свидетельству

ет о другом значении глагола zuschreiben. 
Часть опорных глаголов в своем круге значения уже имеет значение отно

шения к лицу: доверия, расположения. 

Компонент zu при соединениях с такими глаголами незначительно уси
ливает значение опорных глаголов, создавая этим определенную семанти

ческую избыточность. Такими являются глаголы: zuerbieten, zuerteilen,zu
besti.mmen, zugew1i.hren, zugonnen и др. Они свойственны возвышенному стилю, 
а также встречаются в канцелярском стиле. В современиой литературе эти 

глаголы употребляются редко; еще реже в разговорном языке. 

Для глаголов данной группы можно предложить следующую формулу 

обязательной сочетаемости: 

Р, + yo--~ У. + EDa. 

Е. ГРУППА ГЛАГОЛОВ ТИПА ZUPACКEN В ЗНАЧЕНИИ 
.БЫСТРОЕ, УСИЛЕННОЕ ДЕRСТВИЕ. 

Сюда отиосятся глаголы с компонентом zu, образованные из опорных 
глаголов действия (как packen, greifen, treten, beissen, hauen, scblagen, fassen, 
kauen и др.), приобретающие в сочетании с zu значение усиленного действия 
побуднтельного 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. 

Doch das Кind griff nicht zu (Br. Apitz, Nackt unter Wolfen, S. 29). 
"Каи nur zu, alter Junge", munterte ihn Pippig аш, "heute gibt's bei uns КIosse 
mit Meerrettichtunke" (Ebenda, S. 70). 
"Lauft zu, ОЬТ Vogel!" (Ebenda, S. 325). 
Das kleine Biest hatte tiichtig zugebissen! (W. Bredel, Еп neues Кapitel, 

S. 201). 

В приведенных примерах четко выступает самостоятельное значение 

компонента zu, присущее наречию zu в восклицательных предложениях "Nur 
im.mer ш!" 

мы можем выразить обязательную сочетаемость глаголов данной группы 
следующей формулой: 

Р, + Yo~Y, 
Изложенный в статье материал дает нам возможность сделать сле».у

ющие выводы: 

1. Глаголы сочетаются по семантической согласованности с компонен
том zu, приобретая одно из тех его значений, которое более всего соответству
ет их собственному значению. Новообразованные глаголы делятся на б групп, 

из которых каждая имеет общее значение и общую формулу категориальной 

валентности (сочетаемости). 
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BaneHTHocTb (COąeTaeMOCTb) MO>KeT 6b1Tb BHYTPH rpynn He TOnbKO Kare

ropHanbHOii, HO H HH.D.HBH.D.yanbHOii. 

KareropHanbHaR BaJIeHTHOCTb npHCyma Bceii .D.aHHOii rpynne, a HH.D.HBH.D.Y

aJIbHaR - mnUb OT.D.eJIbHblM rJIarOJIaM. KarerOpHaJIbHble BaJIeHTHOCTH nOMa

IOTCR CHCTeMaTH3HpOBaHHIO, a HH.D.HBH.D.yaJIbHble paCKpbIBalOT rpaMMaTHąeCKHe 
H JIeKCHąeCKHe OC06eHHOCTH .D.aHHoro rJIaroJIa. 

3. BaJIeHTHocTb rJIaroJIOB C KOMnOHeHTOM zu CJIY>KHT KpHTepHeM .D.JIR YCTa

HOBJIeHHR HX 3HaąeHHR. C npaBoii H JIeBoii, C 06R3arenbHoii H cpaKynbTaTHBHoii 

BaJIeHTHOCTblO rJIaroJIa CBR3aHbI ero 3HaąeHHR. Me>K.D.Y 3HaąeHHeM rJIaroJIa H 

ero BaJIeHTHOCTblO cymecTByeT TeCHaR B3aHMOCBR3b. 

4. 8 COBpeMeHHOM HeMe!lKOM R3blKe npe.D.JIOr-HapeąHe zu napaJIJIeJlbHO 

cj>YHK!lHOHHPYeT B CJIOBoOOpa30BaTeJlbHblX MO.D.eJIRX THna zugehen, zugehoren 

H B CHHTaKCHąeCKHX MO.D.eJIRX aufjemand zu gehen H zujemandem gehoren. YCTa

HOBJIeHbI pa3JIHąHR Me>K.D.Y MO.D.eJIRMH H YCJIOBHR nepeXO.D.a o.D.Hoii M0.D.eJlH B .D.PY

rylO. Pa3JIHąHR MO.D.eJIeii TeCHO CBR3aHbl C «3aHRToii. BaJIeHTHOCTblO onopHoro 

rJIaroJIa H CO 3HaąeHHeM Hosoo6pa30BaHHoro rJIarOJIa. 

5. 1'l3yųeHHe CTPYKTypHo-ceMaHTHąecKoii BaJIeHTHOCTH zu, onopHblX rJIaro· 

JIOB H COe.D.HHeHHii B !leJIOM nOKa3aJIO, ąTO 3TH coe.D.HHeHHR HeO.D.Hop0.D.HbI HH no 

HX COąeTaeMOCTH C .D.pyrnMH JIeKCHąeCKHMH e.D.HHH!laMH, HH nO COOTHoweHHIO 

HX COCTaBHblX ąacreii. n03TOMY HX HeJIb3R 06'be.D.HHRTb B O.D.HY rpynny. B HeKO

TOpblX CJIYąaRx zu Be.D.eT Ce6R KaK ąaCTb CJIO>KHoro rJIaroJIa (zugreifen), B .D.pyrnx 

cooTBeTcTBYlOmHx JIeKCnąeCKHX e.D.HHH!laX - KaK npHCTaBKa (zuliiche\n). ŲacTO 

zu 06HapY>KHBaeT KaK npH3HaKH caMOCTORreJIbHoro CJIOBa, TaK H npH3HaKH npH' 

CTaBKH (zukorken, zuarbeiten H .D.p.), ąTO .D.aeT HaM npaBo rOBopHTb O COOTBeT

CTBYlOmHx Coe.D.HHeHHRX, KaK O nepeXO.D.HOM RBJIeHHH B CJIoBoo6pa30BaHHH. 

Vilniaus Valstybinis pedagoginis institutas Įteikta 

Vokiečių kalbos katedra 1963 m. rugsėjo mėn. 

APIE VEIKSMAZODZIŲ SU PIRMUOJU .KOMPONENTU 
PRIEVEIKSMIU-PRIELINKSNIU DERINAMUMĄ 

DABARTlNEJE VOKIEČiŲ KALBOJE 

L. LEVITIENf: 

Reziumė 

Vienas iš labiausiai ginčij~mų klausimų germanistikoje yra veiksmažodžių 
daryba su pirmuoju komponentu prieveiksmiu - prielinksniu tipo "nach", "zu". 
Į miĮlėtus veiksmažodžius žiūrima kaip i: I) sudurtinius veiksmažodžius, 2) išves
tinius veiksmažodžius, 3) veiksmažodžius su prefiksoidu, 4) žodžių junginius. 

Šiame darbe nagrinėjamas veiksmažodžių su pirmuoju komponentu "zu" 
derinamumas, jų jungimasis su papildiniais, remiantis veiksmažodžių valentingumu. 
Autorė vartoja terminą "struktūrinis-semantinis valentingumas", kuris apima 
veiksmažodžio kairUi ir dešinUi valentingumą, jo būtiną ir fakultatyvini derinamu

mą, kategorini, individualų ir kontekstini valentingumą. 
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Pagal struktūrini-semantini valentingumą veiksmažodžiai su komponentu "zu" 
grupuojami i 6 grupes, kurios turi bendrą derinamumo formulę. Nustatoma, kad 
kiekVienai veiksmažodžių prasminei grupei būdinga skirtinga derinamumo for
mulė ir kad veiksmažodžio-prasmė glaudžiai susijusi su jo derinamumu. Kompo
nentas "zu" suteikia veiksmažodžiui, su kuriuo jis jungiasi, vieną iš savo prasmių, 
labiausiai' atitinkančią veiksmažodžio turini pagal semantini derinamumą. 

Iš vienos pusės, komponentas "zu" jungiasi su veiksmažodžiais, sudarydamas 
žodžio darybini modeli, iš kitos - jis funkcionuoja savarankiškai žodžių jungi
nyje, sudarydamas sintaksini modeli. Darbe nustatomi skirtumai tarp šių modelių, 
perėjimo atvejai iš vieno modelio i kitą. 

Remdamasi veiksmažodžių su komponentu "zu" semantine-struktūrine ana
lize, autorė priėjo išvadą, kad minėti veiksmažodžiai vienu atveju turi sudurtinio, 
kitu - išvestinio veiksmažodžio, trečiu - sintaksinio junginio, ypatybes. Dažnai 
komponentas turi ir žodžio, ir priešdėlio požymius, leidžiančius ji vadinti prefik
soidu. 

Minėtus veiksmažodžius sunku apibūdinti vienu terminu. 


