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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСГВА 

СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОГО ГЛАГОЛА "BELIBEN" 

ИРЕНА НОРКАЙТЕНЕ 

Проблема связочных глаголов, которая неоднократно привлекала внима

ние исследователей на материале разных языков, сохраняет свою актуальность 

и в наши днн. Она рассматривается преимушественно на материале современных 

языков, в том числе и немецкого [Руфьева, 1953; Матвеева, 1970; Гандэюк, 1975]. 
Связочные глаголы немецкого языка в историческом аспекте изучены недо

статочно. В литературе по германИ(;J]lке отсутствуют специальные разверну

тые исследования, ПОСВJllЦенные связочным глаголам средневерх:ненемецкого 

языка. Вопрос о функционнровании связочных глаголов на раиних этапах исто

рического развития немецкого языка в имеюшейся специальной литературе 

затрагивается редко и не получил подробного освешения. В грамматической 

траднции связочные глаголы средневерхненемецкого языка обычно трактуются 

в плане омонимии двух разных глаголов, однако подробному анализу они не 

подвергаются. 

Иэучение свойств глаголов и типов простого предложения на основе тео

рии валентностн, получившее широкое распространение в последние годы 

как в немецкой [НеlЫg, 1966, Н. 3, S. 1-12, Н. 4, S. 12-19; ЕгЬеп, 1965; Schen
kel, 1969; Brinkmann, 1971; Engel, 1970, Н. 6, S. 361-392; Heringer, 1972; Hel
big, Schenkel, 1973], так и в советской repMaHH(;J]IKe [Москальская, 1974, 1981; 
Абрамов, 1972; Abramow, 1971, S. 51-67; Rachmankulowa, 1966, Н. 4, S. 28-34; 
Филнчева, 1977], позволило поставить вопрос о связочных глаголах по-новому, 
не в плане омонимии двух разных глаголов, а в Шiане полисемии одного гла

гола. СуШествуюшие исследования, ПОСВJlIЦевные связочным глаголам совре

менного немецкого языка на основе теории валеНТНО(;J]l и лексико-семанти

ческого варьирования слова, позволяют выдвинуть mпотезу, что изучение 

связочных глаголов в мане полисемии на основе теории валентности прапо

мерно и целесообразно также на ранних этапах исторнческого развития не

мецкого языка. При обоснованнн право мерности такого подхода нсходным 

является изучение парадигматических н синтагматических свойств глагQЛОВ 

с выявлен нем семи ого состава и с разграничением лексико-семантических 

вариантов прн помощи различных методов .JШНПIистического анализа. По-
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скольку связочный глагол образует тесное смысловое еЮIIIСТПО с' '''''"ё)[щ~ir 

от него формой, представляется наиболсе правомср"I.IМ rrССJlсТ(опаllrrс II['P~O

дить на уровне глагольного словосочетаllИЯ. еЛОВОСО'lстаllllС 'JДCCI, IIОlIlIмаСIСЯ 

"как обладающая собственной моделью бинарная структурно-замкнутая 

сннтаксическая единица, образующаяся в результате ссмаllтического и г[':\,,

матического объединения не менее чем двух полнозна'lНЫХ слов" [Филичс"". 

1969, с. 39]. В составе глагольного словосочетания осуществляется первич

ная моносемаитизация глагола, так как здесь раскрываются его парадигма

тические и сннтагматические связи, определяющие в диалектическом еДIIJI

стве семантические и синтаксические свойства исследуемого глагола. 

При таком подходе к изучеиию связочиых глаголов средиеверхнеllСМСII

кого языка обнаруживается, что в связочной функиии выступает один 11" 

лексико-семаитическнх вариантов соответствующего многозначного глагола. 

В настоящей статье проводится анализ средневерхненемецкого глагола 

beliben, выражающего существование, бытие, который отличается весьма шн
рокой употребительностью в связочной функции в современном немецком 

языке, а в средневерхненемецкий период указанная фУНКЦIIЯ наХОДИТСJl в про

цессе становлеиия. 

Анализ языкового материала с привлечением данных словарей прежде 

всего средневерхнеиемецкого языка [Lexer, 1872-1878, 1974; Вепесkе, МШlег. 

Zarncke, 1854-1861] позволяет выдеJШТЬ в семаНТllческой структуре глагола 
belfben иесколько лексико-семантических вариаllТОВ: belfben, 'оставаТЬСJl. 110-

гибать (где-либо)', beltben. 'оставаться (где-JШбо)', ЬеliЬеnз 'оставаться (с ((ем
JШбо, при ком-либо)', beliben. 'оставаться (в чьем-либо владении)', belibens 
'оставаться, пребывать (в том же состоянии)'. 

Актуализация лев глагола beliben, 'оставаться, погибать (где-либо)' 

осуществляется при иаличии смысловых уточиителей обстоятельственного 

характера в составе глагольных словосочетаний, выражающих пространствен

но-статические отношения. В обстоятельствениой функции употребшrется 

существительиое с конкретно-предметным зиачением в сочетании с локальны

ми предлогами ИJШ наречия места. Помимо смысловых уточнителей, выпол

няющих обстоятельственную функцию, для Полной реализации лев глагола 

belfben, необходимо наличие антропонимов в функции субъекта, lIапр.: docll 

beliben si u! аеm pliin Ы Cliimide den dritten (ас [Parz. 336, 12]. 
лев глагола beliben. 'оставаться (где-либо)' актуаJШЗИРУется при наJШЧИII 

смысловых уточиителей обстоятельствеllНОГО характера, выраженных су

ществительными, имеющимн признак неодушевленности, в сочетаllИИ с пред

логами или локальными наречиямн. В субъектной функцин при данном лев 

глагола обычно употребляются антропонимы, иногда также неантропонимьт, 

наир.: diu vrouwe bileip mit uпceMbe 01 eine Ы dem grabe [Iw. 1597]; 50 gar der 
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теМе, ти der maht daz /аn' du,chvu, und dfIГcht,eib I daz nindi, dli ein И'iпkil 

bleib / е, mriste Ive,din (оuЬе 1'ОП brande IIIfd "оп rollЬе Рег. 56J. 
Следует отметить, что лев beliben. 'оставаться (где-либо)' ииогда реа

лизуется без локатнвиых УТОЧIIителей, что свидетельcrвует об их факультатив

иости, иапр.: ir sul, be1iben, herre [Nib. 1469J. 
В отличие от рассмотренных выше лексико-семаитических вариаlПU~ 

средневерхнеиемецкого многозначного глагола be1iben лев be1iben, 'оста

ваться (с кем-либо, при ком-либо)' характеризуется более узкой сочетаемостью. 

Ои актуализируется при иаличии сущеcrвительных-ан'IpОПОННМОВ или заме

НЯЮЩИХ их местоимеиий в объектной и субъектной фунlЩИЯX, напр.: о zarte 
Вагьага, nи b/ib Ы иns [Jer. 45, 391J; be1ibet Ы шп vтouwen IDId traget hдhen тио' 
[Nib. 174]. 

Лексико-семантический вариант глагола beliben. 'оставаться (в чьем-либо 
владении)', имеюПlПЙ весьма частотное употребление в средпеверхпенемец

кий период, в отличие от дРугих лев глагола beliben актуализируеТСJl в со
четании с дат. П. лица, который ВЫC'I)'Пает в объектной фУНlЩИн, иапр.: Вrliban' 

muoz mir beliben oder ich darитbe 1igen tбt [Копг. Schw. 692]. В функции субъек
та при лев глагола beliben. 'оставаТЬСJl (в чьем-либо владении)' обычно упо
треБЛЯЮТСJl сущеcrвительиые, имеющие конкретио-предметпое ИЛИ отвле

чениое значение, иапр.: sб тае beliЬen dir daz golt [Раа. 143,7]; doeh beleip 
der bezzer tei1 Gahmu,ete, ir herren [Рап. 51, 30]. 

HapJlДY с рассмотренными выше лексико-семаитическимн вариантами 

в семантической C'IJ'yктype многозиачиого глагола be1iben выделяется лев 
belibens 'оставаТЬСJl, Пребывать (в том же состоянии)', имеющий более широ
кую семаитическую и синтакснческую сочетаемость. лев глагола belibens 
указывает на то, что признак, присyщJIЙ предмету или лицу до момеита осу

ществлеиИII дейcrвия, ПрОдолжает иаличеcrвовать у него и в момент осуществле

иия действия, иапр.: еin SIDI belibet егЬем/, [Копс Schw. 514]. В приведениом 
примере лев глагола belibens сочетаетСJl с прилагательиым в функции смыс
лового уточиителя квалификативиого характера. Помимо прилагательиых 

в квалифнкатнвиой функции при лев глагола beliben. 'оставаться, пребывать 
(в том же состояиии)' выступают отвлеченные существительные в сочетании 

с предЛогами, иanр.: mit vride solde be1iben GI8Itheres lап' [Nib. 908]. 
Следует отметить, что при лев глагола belibens ynотреБЛIIЮТСЯ также 

смысловые уточпителн классификативиого характера, функцию которых 

ВЫПОЛНJIЮТ как аи'IpОПОНИМЫ, так и иеаитропоиимы, иапр.: ich wi1l noeh magt 
beliЬen [Nib. 635]; daz viur gibet sine hitze und b/iЬe' doch viur [Eckh. 9, 19]. 

В сочетаннн с квалифнкативиымн и классификативиымн уточнителями 

лев глагола beliben. образует глагольиые словосочетания, выражающие соб
ствеиио комплетивные отношеиИII и имеющие субъектно-квалифнкативиое 
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или субъектио-клаССllфикативиое значение. В составе названных глаголыrых 

СЛОDосочеташrй осуществляется пеРОI1ЧН:1II моrrосс.r:lllпrзацюr лев глаго

ла beliben5 'оставаться, прсбывзть (о том же состояrrrrl1)' Наllбольщей частот
ностью употребления в средневерхиенемецкий период отличаются глаголь

ные словосочетания с субъектно-квалификативным значеиием, образуемые 

по модели beliben5+Q (Adj/Part), где функцию подчиненных конституеитов 
выполняют качественные прилагательные или причастия, напр.: стйеnе IInde 
ganz beliben [Walth. 80, 28]; regn;erende beliben [Eckh. 85], сравн.: sб ЫСЬе! dli 
ent/ad;n саг a//irhaпde schad;n [Jer. 45, 385]; sб ЫСЫ, der S/C;/1 d;cke ka/t [Eckh. 94]. 
Глагольные словосочетания с лев глагола be/iben5 в качестве ядра представ
лены в средиеверхненемецком языке также моделью beliben. + Q (prapS / 
Abstrf), где в функции подчиненных конституентов выступают отвлеченные 
существительные в сочетании с предлогами, напр.: mit егеn be/iben [Wallh. 
152, 10]; ;n strit;s ~n//e Ье/СЬеn [Jer. 50, 6], сравн.: s; (m;nnе) beftbet hie m;! 
егеn [Iw. 1591]. 

Глагольные словосочетания, классифицирующие субъект, образуются 

по модели belfben5 + К (SNom), где лев глагола beliben5 'оставаться, пребывать 
(В том же состоянии)' сочетается с существительными в им. п., напр.: Ыбzе 

cгeaturen beJiben [Eckh. 86]; сравн.: daz ,vir dii herren beJiben [Trist. 429]. 
В средневерхненемецком языке глагольные словосочетания с существи

тельными в классификативной функции употребляются весьма редко по срав

нению с глагольными словосочетаниями подобного типа в современном не

мецком языке. Однако наличне таких глагольных словосочетаннй свидетельст

вует о возможности отнесения лев глагола beliben5 к связочным лев (beli
benkop). Ограниченна!! сочетаемость с существительными в классификативной 

функции позволяет сделать I1редположение, что в средневерхненемецкий пери

од происходил процесс выделения св!!зочного лев в семантической структу

ре многозиачного глагола beJiben. 

В составе глагольных словосочетаний лев глагола belibenkop включается 

в структуру предложения, где он, сохраняя свою лексическую семантику, 

осуществляет связь между обозначением признака и обозначением субъекта

носителя данного признака во времеииой соотиесенности с субъектом и с мо

ментом речи, т.е. выступает в связочной функции. В структуре предложени!! 

происходит полная актуализаци!! лев глагола beJibenkop 'оставаться, пребы

вать (в том же состоянии)'. Следовательно лев глагола beliben, выступаЮЩllЙ 
в связочиой функции, актуализируется в сочетаиии с именами в субъектной, 

в субъектно-квалификативной и в субъектно-классификативной функциях. 

Квалификативные и классификативные уточнители, в сочетанни с которыми 

осуществляется первичная моносемантизация лев глагола belibenkoP' HOCIIТ 

обязательный характер. 
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PARADIGMATIK UND SV GMA TIK DES MI1TELHOCHDEUTSCHEN 
VERBS beliben 

I. NORKAITIENE 

Zusammenfassung 

Der Anikel behandelt das mittelhochdeutsche Verb beliben, das in dertraditionellen Gramma
tik als kopulatives Verb aufgefaßt wird. Im vorliegenden Anikel wird das kopulative Verb unter 
dem Aspekt der Polysemie analysien. Bei der Analyse der semantiS<:hen Struktur des mittelhoch
deutschen Verbs beliben wird unter den lexikalisch-semantischen Varianten eine Variante unter
schieden, die als Kopula fungien. 
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