
ЯЗЫКОЗНАНИЕ XXXI(4) 198О 

ТРАКТОВКА СВЯЗОЧНblХ ГЛАГОЛОВ В СОВЕТСКОЙ И 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

и. НОРКАЙТЕНЕ 

Связочные глаголы характеризуются широкой употребите.1ЬНОСТЬЮ и 

играют в немецком языке важную роль на всех этапах его исторического 

развития. В функцин связочных глаголов чаще всего выступают так называ

емые глаголы существования, бытня. Они выражают состояние в наиболее 

чистом виде и обозначают либо самый факт существования в наиболее общем 

виде, либо существование как процесс с некоторой конкретизацией его про

текания'. Из-за своей максимальной обобщенности и отсутствия достаточно 

вещественного содержания в семантике эти глаголы не в состоянии придать 

предложению ПО.1НОТУ И завершенность. Они нуждаются в конкретизации, 

в добавлении еще одного компонента в СМЫС.10ВОМ и структурном отношениях. 

Таким дополнительным компонентом при связочных глаголах является пре

дикатив. ТО.1ЬКО в сочетании с предикативом связочный глаГOiI создает за

кончеиное предложение в смысловом и структурном отношении. Проблема 

связочных глаголов сложна и актуальна. Среди лингвистов иет единого мие

ния по вопросу О составе, семантике 11 синтаксических свойствах связочных 
глаголов. 

В научной лингвистической литературе можно выделить несколько точек 

зрения на связочные глаголы. Одна точка зрения предстаВ.1ена в немецком 

языкознании, начиная с Я. Гримма. Сторонники этой точки зрения, класси

фицируя глаголы по семантическому принципу, связочные ВЫДЕ'ляют в осо

бый разряд. Основным критерием отнесення глагола к разряду связочных 

является полная И.1И частичная десемантизация Г.~агола. Связочный Г.1агол 

и предикатив они рассматривают как смысловое и синтаксическое единство, 

которое выступает в функции именного сказуемого. Специа.1ЬНОМУ исследова

нию эти глаголы не подвергаются, чем можно объяснить расхождения в трак

товке связочных глаголов. Одни лингвисты связкой считают .1юбоЙ полно

значный глагол, способный выраЗИ1Ь предикативную связь ~Iежду подле

жащим и преДlIкативом, другие связку поиимают более узко 11 пытаются 

разграиичить глаГОЛbl-СВЯЗКИ и полусвязочные глаГОЛbl. 

1 Адмонн В. r Синтакснс современного hемецкого языка. - Л' О 1973. с. 79. 
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Связку очень широко трактует Я. Гримм·. Пользуясь термином Kopula-
1ivverben, он относит к связочным разнообразные глаголы, напр., sein, werden, 
bIeiben, scheinen, diinken, heiВen, пеппеп, gehen, sterben, leben, laufen, liegen, 
kommen, sitzen и др. Я. Гримм рассматривает связочиые глаголы в истори
ческом п,~ане и при водит при меры из немецкого языка на разных этапах 

-его развития: das Кind wird des Vaters ЕгЬе; ег diinkt sich der beste zu sein; ich 
wil оисЬ immer maget gan; des starb ег mensche und starb nicht got (sie geht als 
Jungfrau, ег stirbt als Mensch); ег lebet gesunder unde fro; du ligest in diesem waz
zer kalter unde nazzer; ег liget toter, lebet gesunder, gat bIozer, bIinder. 

И. Гейзе3, кроме названных глаголов, связками считает и пассивные 

формы глаголов: gerufen, gepriesen, gescholten, geschimpft, getauft werden. 
Er wird gliicklich genannt, gepriesen. Das Кind wurde Кагl getauft. 

Аналогичная точка зрения на связочные глаголы представлена у Л. Зю

-герлина', И. Даля', Г. Вундерлиха, Г Рейса". Г. Вундерлих и Г Рейс к 

связкам относят и возвратные глаголы: Er heiВt sich Меуег. 

Подобным же образом связочные глаголы трактует М. Регула7 , однако 

к таким глаголам (Kopulaverben) он относит большее количество. Для 

глаголов sein, werden, ЬеiВеп, bIeiben, scheinen, gelten, sich diinken, gehoren 
в роли семантического компонента (Sinnergiinzung, Bedeutungskomplement) 
могут выступать не только существительные и прилагательные, но и причас

тия, предложные группы, наречия: Er ist und bIeibt Amateur. Edel sei der 
Mensch. Unfug gehOrt bestraft. Er diinkt sich als ein Held. Wir sind аиВег Ое
fahr. Not ist iiberall. 

К связочным глаголам М. Регула относит кроме глаголов, требую· 

щих предикативного аккузатива, пеnлеп, heiВen, taufen, schelten, schimpfen, 
schmiihen, также г,~аголы типа stimmеп, zu etw. mасhеп, erwiihlen, erheben, erncn
пеп, h:ilten fiir, finden, betrachten, weihen, kronen и некоторые другие Мап 

~еВ ihn den tapferen Walter. Dieses Ereignis stimmt mich nachdenklich. Ich mасЬе 
ihn bang. Betrachte mich als deinen Freund. Мап hiilt den Kliigsten fiir den Schuldigs
ten. Ich kеппе ihn als gliicklich. Оег Fremde stellte sich als Polizeibeamter vor. 

Связку и предикатив М. Ре гула считает не только смысловым, но и син

таксическим единством, выступающим в функции именного сказуемого. 

2 Grimm J. Deutsche Grammatik. - Gottingeo, 1837, Bd. 4, S. 589. 
3 Heyse J. Deutsche Grammatik. - Hannover uod Leipzig, 1900, S. 404 . 
• Siitterlio J. Die deutsche Sprache der Gegenwart. - Leipzig, 1923, S. 347. 
, 0.1 1. Kurze deutsche Synta •. - Tiibiogen, 1962, S. 4 . 
• Wunderlich Н., Reis Н. Derdeutsche S.tzb.u. - Stuttgart, 1925, S. 40. 
, Regula М. KurzgefaBte erklarende Satzkunde. - Bero-Miinchen, 1968, S. 67-68, 

74 fr. 
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Так же широко связку понимает В. Шмидт·. Именная часть высказывания 

(nominaler Aussageteil), Т.е. предикатив, семантически дополняет связочныe 

глаголы. Рассматривая сочетание связочного глагола с предикативом как 

составное именное сказуемое, В. Шмидт остается в рамках традиционной 

грамматики. 

Широко трактуют связку и ряд советских лингвистов. Л. Р. Зиндер и 

Т. В. Строева" прежде всего связками считают глаголы sein, werden, bIeiben, 
но тут же УI(азывают, что и другие глаголы МОГУ1 употребляться с ослаблен

ным значением в функции связки, напр., kommen, gelten, heiJ3en, stehen, lie
gen и т.п. Leningrad Iiegt ап der Newa. 

В. Г Адмони1О также выделяет семантико-синтаксический класс свя

зочных глаголов sein, werden, bIeiben, sсhеiпеп, gelten als, aussehen, vorkommen, 
которые считает глаголами неполной предикации, требующими конкрети

зации. Предикатив, чаще всего существительное или прилагательное, вос

полняет сказуемую недостаточность связочного глагола и вместе с ним об

разует составное именное сказуемое. 

Связку широко понимает и А. И. СмирницкиЙll . По его мнению, связоч

ные глаголы не ограничиваются только глаголами со значением бытия, ста

новления, существования. В функции связки может выступать любой полно

значный глагол, соединяющий "обозначение предмета" с "обозначением 

признака". 

Более узко связку понимает Г. Пауль12 . 1( числу связок в первую оче

редь он относит глаголы sein, werden (Kopulaverben), которые соединяют 

предикатив с подлежащим. Близкими к связкам Г Пауль считает глаголы 

bIeiben, seheinen, diinken, ЬеiJЗеп: Der Affe ist ein Sii.ugetier. Ег ist meine ganzе 

Freude. Die Glieder sehienen sehon in Todes Maeht. Ег diinkt sieh ein Liigner. 
Другие глаголы, относимые к связкам, Г Пауль рассматривает в связи 

с предикативным атрибутом1'. Die Bank sitzt уоlIег Mensehen. Ieh hieJ3 ihn 
mein Montan. 

Несколько иное понимание связки характерно для ряда советских лингви

стов. Они пытаются ограничивать число связочных глаголов и считают необ

ходимым различать связки и полусвязочные глаголы. О. И. Москальская1' 

считает связкой лишь глагол sein, так как он, полностью гра~шаТИЗИР()8ав-

26 

, Schmidt W. Grundrragen der deutschen Grammatik. - Berlin, 1965, S. \31 . 
• З"ндер Л. Р., Строева Т. В. Современный немецк"й язык. - М., 1957, § 354. 
]0 Адмони В. Г. СlIнтаксис современного немецкого языка. - Л., 1973. с. 79. 
11 СМIlРНIIЦКIlН А. И. СинтаКСIIС анг.lИЙского языка. - М., 1957, с. 125. 
" Paul Н. Deutsche Grammatik. - НаНе, 1956, Bd. 3, S. 40. 
" Paul Н. Ebenda, S. 53. 
1<1 Моска.lьская О. И. Грамматика немецкого языка. - М. о 1956 .. с. 385. 



шись, превратившись в служебное слово, отпочковался от знаменатель

ного глагола sеiп. Остальные связочные глаголы, в частности, werden, blеiЬеп,. 
sсhеiпеп, hеiВеп и др., обнаруживают функциональную связь с глаголом

связкой, но их нельзя безоговорочно относить к разряду служебных слов

связок, так как они сохраняют свои дифференцированные лексические значе

ния. 

В работах о. и. Москальской последних лет связочные глаголы также 

выделяются как отдельная структурно-семантическая группа глаголов'". 

К глаголам-связкам она относит глаголы sеiп, wегdеп, bleiben, а остальные 
глаголы, которые в зависимости от своего лексического значения могут 

функционировать как связочные, о. и. Москальская называет полусвязоч-· 

ными (liеgеп, stehen, ruhen, sich ПiЫеп, sich stellen, sich erweisen, erscheinen, 
aussehen, gelten als). При определении связочных глаголов о. и. Москальская· 
принимает во внимание их валентные свойства, о чем пойдет речь ниже. 

В своей новой грамматике о. и. Москальская не останавливается на вопросе 

о связочных глаголах1 •. 

Чистые связки и связочные глаголы пытается разграничить А. и. Руфье

ваl7 . К связкам она относит глаголы sein, werden и blеiЬеп, так как они явля
ются самыми широкими выразителями бытия, а другие глаголы, напр.,. 

Ьеdеutеп, hеiВеп, sсhеinеп, diiпkеп, пепnеп, автор называет связочными. 

К. п. Акулова и г. Н. Эйхбаум1В глаголы sein, \vегdеп, bleiben считают 
идеальными связками, так как они могут соединяться с предикативом без 

определенной грамматической конструкции. Другие же глаголы, в частности, 

liеgеп, stehen, scheinen, erscheinen, gelten, авторы считают связками лишь 

в определенных грамматических условиях. Интересно отметить, что в рус

ском языкознании л. В. IДерба1", А. М. ПешковскиЙ'·, А. А. Шахматов·1 

разграничивают глагол "быть" как чистую связку, которая из-за потери сво

его лексического значения ~lOжет быть опущена, и связочные глаголы с ослаб

ленным лексическим значением. Выделение связочных глаголов всегда тесно 

связано с их семантикой. Одни лингвисты считают, что связочные глаголы 

не обладают лексическим значением или оно у них сильно ослаблено, дру-

16 Москальекая О. И. Проб.lемы системного оn~сания синтаксиса. - М., 1974, с. 43. 
16 Moskalskaja о. 1. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. - М., 1975, s. 26]. 
11 Руфьева А. И. Связочные Г.lЗГО.1Ы в современном немецком языке. - Уч. ззп. l-ro 

МГПИИЯ, 1960, т. 23, с. 211. 
]8 AKY.1003 К. П., Эйхбаум r Н. Об именном сказуемом в современном немецком 

языке. - Науч. доклады высшей школы. Сер. филол. Н., 1962, N. 4, с. 19. 
1. Щерба л. В. Избранные работы по русскому языку. - М., 1957, с. 79. 
20 Ilешковский А. М. Русский синтаксис в научном освешении. 7-е изд. - М., 1956, 

с. 253. 
" Шахматов А. А. Син1'1!ксис русского языка. - М., 1941, с. 217. 
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гие же считают, что лексическое значенне присуще связке в той же мере, 

"то и другим полнозначным глаroлам. 

По мнению Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой", глагол sein как связка почти 
совершенно утратил лексическое значение, а у других связочных глаroлов 

лексическое значение ослабленное. 

В. Н. Ярцева" по семантическому принципу выделяет в современном анг

лийском языке БО связочных глаголов. Глагол "быть" она рассматривает 

как "пустую", идеальную связку, по сравнению с которой другие связочные 

глаголы не только служат показателями связи между подлежащим и пре

дикативным компонентом, но и сообщают что-то новое составному сказуе

мому, Т.е. более или менее сохраняют лексическое значение в зависимости 

-от своей семантики. 

А. И. Чобану" в современном молдавском языке выделяет не менее б4 

таких глаголов, которые в зависимости от синтаксической функции могут 

выступать то "с полным лекснческим значением, то с побледневшей семанти

кой". Он также строго разграничивает чистую связку "быть" и связочные 

глаголы, которые назьmает полусвязочными или семикопулятивными. 

По мнению В. Г Адмони", глагол в качестве связкн сохраняет свое 

лексическое значение в большей или меньшей степени. Даже глаroл sein, 
значение которого подходнт больше всего для связкн, не выпадает из гла

гольной системы, как это имеет место в русском языке. Связь между sein 
в самостоятельном значении и sein в качестве связки настолько ощутнма, 

что было бы неверно поннмать его как разновидность вспомогательноro гла

гола. Представляется правильной точка зрения по вопросу о лексическом 

значении связочных глаголов А. И. Смирницкого: "Для того, чтобы глаroл 

мог употребляться в качестве связки, не требуется зиачительного семаити

ческого ослаблення, а тем более полной утраты собственного лексического 

значення этим глаголом"'·. 

В совремеином языкознании существует новая трактовка связочных тла

толов. Это связано с тенденцней пересмотра системы членов предложения. 

Некоторые лингвисты, исходя из вербоцентрической теории предложения, 

Т.е. из того, что ядром предложения является глаroл, а другие элементы 

в предложении подчинены глаголу, не признают связки как таковой. Свя-

.. Эиндер Л. Б., Строева Т. В. Современный немецкий язык, с. 250. 
211 Ярцева В. Н. Составное сказуемое Ii генезис связочных глаго:IOВ в анг.1ИЙ:СКОМ 

языке. - Труды ВИЩI, 1947, т. З, с. 29. 
51. Чабану А. И. Синтаксис полусвязочных глаГО~'10В в MO.ГIД3BCKOM языке. - КИШII' 

не", 1976 . 
.. Admoni W. G. Der deutsche Sprachbau. - L., 1972, S. 169. 
'. СМИРНИЦКlfЙ А. И. Синтаксис англиiiского языка. ~ М., 1957, с. 127. 
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зочные глаголы онн считают полнозначными как по семантике, так и по син-

таксическим свойствам. В первую очередь здесь нужно упомянуть Г. Бек

кера", который придерживается мнения, что каждый глагол должен иметь

смысловое уточнение. Такое уточненне к глаголам sein, werden, bleiben, Ье

deuten, ЬеiJЗеп, diinken и scheinen он называет дополнением в именительном 
падеже (WerfalIergiinzung) и трактует его как любое другое уточнение. 

Г. Глинц" также проводит эту мысль, но более последовательно. Соединение 

двух номинативов (GrundgroBe, GleichgroBe) - идеальный случай соподчи

нения. Соединение происходит при помощи глаголов sein, scheinen, bleiben, 
werden, которые выражают не действие, а существование, бытие. Г Глинц 

считает и предикатив и связку самостоятельными членами предложения. 

Связку он рассматривает как любой полнозначный глагол. Разниuа заклю

чается только в управлении - такой глагол управляет двойным номинати

вом. Он является структурным центром предложения, а предикатив - смыс

ловым дополнением к глаголу_ Не проводят разграничения между связоч-· 

ными и полусвязочными глаголами также П. Гребе20 и В. Юнг"О. К глаголам, 

требующим смыслового дополнения, В. Юнг, как и П. Гребе, кроме глаголов 

существования sein, werden bleiben, scheinen, относит глаголы называния: 

пеппеп, taufen, heiJ3en, schelten, schimpfen, schmiihen, а также ряд других 
глаголов - с als, fiir, zu, некоторые глаголы состояния и возвратные 

sich benehmen, sich fiihlen, sich diinken, sich пеппеп, sich erweisen, sich verhalten, 
sich zeigen, arbeiten, finden, machen, sehen, stehen, halten, befordern и. а.: Wir 
halten ihn fiir einen gcwissenhaften Menschen. Ег wurde zum Hauptmann befor
dert. Ег zeigte sich als ein tapferer Мапп. Ich finde den Wein stark. Ег arbeitet als. 
AngestelIter. Er starb jung_ Das Gewitter macht die Luft rein. 

Подобным же образом связочные глаголы трактуют Д. Шульц и Г. Грис

бах3l • Отходит от традиционной трактовки членов предложения и Г. Ренике32 • 

Структурным центром предложения (die ZentralgroBe des Satzes, die Primiir
groBe unserer Sprache) он считал ГJIагол. Синтаксически минимальными чле

нами являются те, которые необходимы коммуникативно, а не структурно. 

Связочный глагол не отличается от любого другого глагола (Aussagegrol3e), 
а предикатив является смысловым дополнением (Ergiinzungsglied, minimal
syntaktisches komplimentiires Hauptglied). 

Лингвисты, рассматривающие связочный гдагол и предикатив кзI( са

мостоятельные члены предложения, считают, что связка имеет тзкое же зна-

" Becker Н. Deulsche Sprachkunde. - Leipzig, 1941, S. 45 . 
.. G 1 i n z Н. Der deulsche Salz. - Dtisseldorf, 1957, S. 45 . 
.. Duden. Grammatik der deulschen Gegenwartssprache. - Mannheim, 1966, S. 473 . 
.. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. - Leipzig, 1967, S. 40 ff . 
.. Schulz О., Griesbach H.GrammatikderdeutschenSprache. - МипсЬеп, 1972,S. 327_ 
•• Renecke Н. Grundlegung der neuhochdeutschen Grammatik. - Вer1in, 1971, S. 105. 
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'чение, как любой другой глагол (г. Глинц, Г. Гребе, В. Юнг). Пользуясь 

методом подстановки, В. Юнг"" показывает полнозначность связочных гла

голов. В том, что каждый из этих глаголов имеет значение, можно убедиться, 

попытавшись употребнть нх в одном И том же предложении. Напр., Fritz 
ist (wird, bIeibt, scheint) dein Freund. Глагол-связка, как и все другие гла

голы, выражает отношение подлежащего ко времени, является основой 

предложения. 

Сторонники вербоцеНТРИ<Iеской теории строят предложение на основе 

глагола-сказуемого, принимая во внимание, какие смысловые дополнения 

этот глагол требует в предложении. Указанное свойство глаголов получило 

в современном языкознанин название валентности. Первым понятие синтакси

ческой валентности (Valenz) ввел французский лингвист л. Теньер" для 

классификации глаголов. Как отмечает о. и. Москальская35 , к.1ассификация 

глаголов по валентности не противоречит другим классификациям, часто 

перекрещивается с ними, но в отличие от них эта классификация направлена 

.на синтаксис и является одной из основ теории моделирования предложения. 

В немецкой грамматике валентность для классификации глаголов впер

·вые была использована Г. Бринкманном06 • Он определяет объем синтаксиче

ской сочетаемости глаголов по числу позиций, которые могут быть замещены 

падежной формой существительного без предлога. Г. Бринкманн, как и 

л. Теньер, определяя общий объем валентности глагола, исключает преди

катив, обстоятельства, предложное дополнение, предика1ИВНое определение. 

Не включая в синтаксическую валентность глагола предикатив, Г Бринк

манн придерживается традиционного понятия сказуемого. Структурным 

центром в предложеннн у него является не финитный глагол, а глагол вмес

те с предикативом, т.е. составное именное сказуемое традиционной грамма

тики, н свон модели предложения с предикативом он выделяет по частям 

речи. 

По синтакснческим валентностным свойствам группирует глаголы н 

й. Эрбен37 • Он пользуется термином Wertigkeit. В отличие от л. ТеНЬера и 
г. Бринкманна, общую валентность глагола он определяет по КО,1ичеству 

обязательных смысловых дополнений (ЕrgiiпzuпgsЬеstimmuпgеп), к которым 

относит не только подлежащее и дополнения традиционной грамматики, 

но и необходимые по смыслу обстоятельства, предикатив, предикативное 

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. - Leipzig, 1967, S. 36. 
Helbig о. Der Begriff der Valenz a1s Mitte1 der strukturellen Sprachbeschreibung und 

des Fremdsprachenunterrichts. - In: DaF, J965. 

за 

" Moska1skaja о. 1. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, -М., 1975, S. 70. 
Brinkmann Н. Die deutsche Sprache. - Dtisse1dorf, 1871, S. 579. 

" ЕгЬеп J. АЬгiO der deutschen Grammatik. - Berlin, 1958, S. 165. 



определение и предложное дополнение. Связочные глаголы (pradizierende 
УегЬеп) Й. Эрбен рассматривает как любой полнозначный глагол, а преди

катив - как дополняющий уточнитель к этому глаголу в смысловом и струк

туриом отношении. Й. Эрбен, как н Г. Глинц, П. Гребе, В. Юнг, не признает 
именного сказуемого традиционной грамматики. 

Большую работу в области валентности проделал известный германист 

Г. ХельбигЗ8 • У Г Хельбига, как и у Г Глинца, Й. Эрбена, П. Гребе, свя
зочный глагол является структурным центром предложения, а предикатив -
обязательным смысловым дополнением к глаголу. 

Проблема синтаксической валентностн обратнла на себя вниманне совет

ских лннгвистов (М. д. Степанова, В. Г. Адмони, О. И. Москальская, 

Н. И. Филичева, Б. А. Абрамов и др.). Советские германисты рассматри, 

вают синтаксическую валентность в тесной связи с семантичеСl<Ой валент

ностью. Прн валентностной классифнкации глаголов Г.1авным критерием у 

Н. И. Филичевой39 являются обязательные валентности глагодов. Все глаго

лы современного немецкого языка Н. И. Филичева разделяет на 12 синтакси
ческих типов. Связочные глаголы она относнт к тнпу глаголов, нмеющнх на· 

ряду с субъектной одну обязатедьную субъектно-компдетнвную валент

ность (Arzt werden, sich als Held fiihlen, wie Vater heiВen, Пiг einen Dummkopf 
gelten, schmachtig wirken, sich als wahr erweisen), н к тнпу гда голов , нмеющнх 
наряду с субъектной одну обязатедьную объектную н одну обязатедьную 

06ъектно-комп.тетнвную валентность (j-n einen Esel пеппеп, etwas Пiг eine Liige 
halten, das Proletariat als die einzige геvоlutiопаге Кlasse Ьеzеiсhпеп, jemand 
zum Direktor еmеnnеп, das rote Tuch iп ein blaues vег\vandеlп, jemand Пiг schul
dig егkliiгеп, etwas als апgепеhin еmрfiпdеп, jemand wiitепd mасhеп). На основе 
этих типов глаголов строятся микрополя классификативностн н квадифн

кативности внутри макрополя комплетнвности. 

Представитель вербоцентрнческой теорнн предложения - Б. А. Абрамов'О 

Исходя из того, что структурным центром предложення является фнннтный 

глагол, который в зависимости от свонх семантико-синтаксических свойств 

может быть одно-, двух-., трех- IJЮi четырехвалентным, Б. А. Абрамов на осно

ве валентностн глагола, строя семантико-структурные моделн элементар

HblX предложеннй в современном немецком языке, выделяет и модели со свя

зочными глаголами. Часть связочных глаголов - двухвалеН1ные. Они яв· 

.. Helbig G., Schenkel W. WбгtегЬuсh zur Valenz und Distribution deutscher УегЬеп. -
Leipzig, 1973, S. 55. 

а. ФИ.1Нl.Jева Н. И. Синтаксические пола. - М., 1977, с. 141. 

40 Абра мав Б. А. Типология -9.1ементарного предложения в современном немецком 

языке. - М., 1972. 
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ляются структурным центром в предложениях с предикативным отношением.. 

Разлнчаются 8 предикатнвных моделей с разными предикативами. 
Другие связочные глаголы автор относит к трехместным глаголам . .эПf 

глаголы употребляются в предложениях с субъектным, объ~ктным и пре

дикативным отношением (апmutеп, diinkеп, erscheinen, vоrkоmmеп, wirken. 
finden, auffassen, пеnnеп, taufen, stimmen,' machen, halten filr, erkliiren 
filr и. а.). 

Роль глагола как основы предложения отмечает и о. и. Москадьская41 • 

Этот автор счнтает, что валентность глагола находится в прямой зависи

мости от его лексического значения и она определяет грамматичность пред

ложения. С участием связочных глаголов о. и. Москальская выделяет 5 
моделей предложения, которые объединяет наличие глагола-связки и способ

ность компонентов модели к свободному распространению в соответствии 

с общими схемами распространения тех классов слов, в которых реализуется 

структурный компонент модели, т. е. с действующими в языке законами 

словосочетания. 

Связочными глаголами о. и. Москальская считает в первую очередь 

глаголы·связки sein, werden, bIeiben: Die Тиг bIieb geofТnet. Sie sind unser 
Gast. Ег wurde wach. Другие связочные глаголы она называет ПОJlУСВЯЗОЧНЫ
ми. Глаголы длительного неизменного состояния liegen, stehen, ruhen при
числяются к ПО.1УСВЯЗОЧНЫМ в таких случаях: Die A.cker ringsum lagen versch
neit. Оег See ruhte trage. 

К полу связочным относятся И глаголы со значением выявления, обнару

жения признака. Эти глаголы могут обозначать выявление признака самим 

объ~ктом (sich zeig~n, sich erweisen, sich geben, sich stellen, sich а пffilhrеп. 

sich gebarden, sich entpuppen), указывать на впечатление о субъекте (ausse
hen, scheinen, eгscheinen, wirken), на ощущение субъектом какого·.тибо при

знака (sich filhlen, dilnken), выражать мнени;'! о свойствах субъ~ кта (gelten 
als). Ег stellte sich gutmiitig. Ег filhlte sich ratlos. 

Между полусвязочными глаголами со значением обнаружения признака 

существуют как отношения противопоставленности, так и отношения весьма 

разветвленной СIfIIDНИМИИ. 

о. и. Москальская отмечает, что глаГОJI-связка способен к ряду систеы

иых альтернаций (чередований). Различается фазисиая (видовая) аJlьтер

нация и альтернация полусвязочных глаго.тов со значением обнаружения 

признака: Ег ist (wurde, bIieb) wach. Ег galt (wirkte, diinkte sich) als gutmiltig. 

Структура связки может усложняться за счет сочетания с модальными 

глаголами, и в составе связки может происходить соответствующая альтер-

41 Моска.lьская О. И. Проблемы системного описании С1lнтаКСflСЗ .. - М., 1974. с. 43_ 
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нация модальных глаголов: Ich Ып Lehrer. Ich will (kann) Lehrer werden. Ich 
mбсhtе ein рааг Jahr~ iНter sein. 

Как показьmает анализ лингвистической литературы, связочные глаголы 

в качестве ctpyktypho-семантичеСКIIХ групп выделяются не только пред

ставителями траДIlЦI!ОННОЙ грамматики (я. Гримм, и. Гейзе, Г. Пауль), ио 

и рядом современных лингвистов, как совеТСI<ИХ, так и зарубежных (и. даль, 

М. Регула, В. Шмидт, В. Г. Адмони, о. И. Москальская и др.). Но при рас

смотрении связочных глаголов нст единства по вопросу о составе, семантике, 

а также о синтаксическом статусе этих глаголов. Одни ЛIIИГВИСТЫ считают, 

что глаголы, функционируя )(ак СВЯЗI(а, полностью или чаС1ИЧНО теряют свое 

лексическое значение, другие же рассматривают их как полнозначные. Груп

па связочных глаго,юв, выделяемая разными лингвистаМi!, разделяется 

по числу и конкретному составу. Некоторые ученые пытаются разграиичИ1Ь 

связки и полусвязочные глаголы. В синтаКСИЧеСКОМ плане связочные глаголы 

рассматриваются таl\Же не одинаково. Ряд лингвистов, опираясь на вербо

цеитрическую теорию предложения, которая получила особенно Шllрuкое 

отражение в современной немецкой синтаксичеСIЮЙ традиции, придают свя

зочным глаголам синтаксический статус самостоя гельного члена предло

жения - глагольного сказуемnго (Г. Глинц, Г Гребе, В. ЮпГ, й. Эрбен и 
др.). Ряд ученых считают связочные глаГОJ1Ы частью именного сказуемого 

(В. Шмидт, В. Г Адмоии, о. и. Москальская и др.). 

Целессобразным представляется выделение связочных глаголов в особый 

разряд в системе глаголов и разграничение их на связочные и полусвязоч

ные, как это имеет место в советском ЯЗЫКGзнании. Прн изучении связочных 

глаголов необходимо опираться на теорию валентности, так как интенсивное 

изучение этих глаголов в свете l~ОРИИ валентности дает возможность более 

точно охарактеризовать эти глаголы, изучить их парадигматические 11 син

тагматические свойства, ВЫЯВИ1Ь их состав, ВОЗМОЖIIOСТН сочетаемости. 

Важной задачей является определение .1ексико-семантическоЙ структу

ры глаголов, которые могут функционировать как связочные, выявление пол

ного состава связочных и полусвязочных глаголов, условий и особенностей 

их функционирования, состава парадигматических форм моделей предложе

иий с участием связочных глаголов, изуч('ни(' межмодельных связей и разли

чий этих предложений. 
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DIE AUFFASSUNG DER KOPULATIVEN VERBEN IN DER SOWJETISCHEN 
UND AUSLÄNDISCHEN WISSENSCHAITLICHEN LITERATUR 

I. NORKAITIEN E 

Zusammenfassung 

Im vorliegenden Artikel werden die Auffassungen der deutschen und sowjetischen Germanisten 
zur Frage der kopulativen Verben, angefangen von J. Grimm bis zur Gegenwart, analysiert. In der 
wissenschaftlichen Literatur lassen sich drei Gruppen unterscheiden: die traditionelle Auffassung 
der kopulativen Verben im Rahmen des nominalen Prädikats in verschiedenen Variationen; die 
strukturelle Auffassung, wonach die kopulativen Verben den Vollverben gleichgestellt werden; 
die Auffassung der kopulativen Verben in der Valenztheorie. 


