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СРFдНEВЕРХНЕНЕМЕЦКИЕ ГЛАГОЛЫ НОМИНАЦИИ 

НEIZEN, NENNEN В ПОЛУСВЯЭОЧНОЙ функции 

ИРЕНА НОРКАЙТЕНЕ 

В rюмыапrческой tpЗДИЦИИ rлarолы heizen, пеnnеп обычно причисля
ются к связочным_ Однако исследование СВIIЭOЧИhIX rлaronов на осиове 

теории валеитности с применеиием теории лексико-семантическоrо 

варьирования слова IЮказывает, что эти rлaronы, осуществЛJUI свяэь 

между приэиаком и ero носителем - объектом или субъектом дей

СТВИЯ, имеют различные синтаксические и семанпrческие условия реа

лиэации, обладают разной семантической иапОЛНJIемостью_ Иэмеи~е 

семантики rnarола в составе rnarольноrо словосочетания дает возмож

ность преДlЮлarать, что СВIlЭOЧИЫЙ rлarол представляет собой лексико

семантический вариант (ЛСВ) соответствующеrо noлнозна'Щоrо rлаrола_ 

Различная семанпrческая и синтаксическая сочетаемость каждоrо лев 

позволяет выделить наряду со связочными лев rлarолов (Уkoр) полу

связочные лев rлarолов (У dkop) _ в отличие от свIlэочных лев rлarолов, 
указывающих на существование признака в разных фазах ero развития 
у носитenJI даииоrо приэиака - субъекта и имеющих umрокую сочетае

мость с именами раэличной семантики, ПОЛУСВllЭочные лев rnarолов 

характеризуются более узкой семантнкой и оrраничеииой семантической 

и СlDIтакснческой сочетаемостью_ 

К nOЛУСВlIЭOчным лев rлarолов в средневерхиенемецком llЭыке 

относятся лев непереходноrо rлarола номинации heizendkop/I/ 'назы

ваться (кем-л_, чем-л., каким-л.)', а также лев перехоДIIЫХ rлaroлов но

минации heizefldkop/2/ 'наэы'вать (коro-л., что-л. кем-л., чем-л., каким-л.)', 
nennendkop/I/ 'называть (коrо-л., что-л_ кем-л_, чем-л.)', nennendkop/2/ 
'называть,' счита'ЕЬ (коrо-л. кем-л., каким-л.)'. 

лев 'называться (KeM.JI., чем-л., каким-л.)' при первнчной моносе
мантиэации образует rnиоnьные словосочетания ,с именами в субъект

ио-кnacсификативной и субъектио-квалификативной функциях, иапр.: 

ein vogel heizet pelikQnus (Parz. 482, 12); unde heizet der menschc sinnti8s 
(Eckh. 488). В особенности большой частотностью употребления отлича
ются rnarольные словосочетания с именами собствеииыми в субъектио

индивидуалиэирующей функции, напр.: dcr rise heizet Harp"tп (Iw_ 4500); 
der dritle sterne heizet Mars (Berth. 4). 
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Помимо имен собcrвеНIIhIX в субъеКПlо-классифнкативиой ФУИКЦIUI 

выctyпают существительные с отвлеченной семантикой. напр_: die erste 
kraft heizet Ьescheidenheit (Eckh_ 83). 

Субъектио-квалификативиую фуикЦlllO ВЫПОIDIJIЮТ качеcrвеlПlЫе 

ПРlUlarательные. иапр.: еiпе sunde .... diu toetlich heizet (Berth. 3). 
В составе rnarольных. словосочетаний лсв глaroла 'называТЬСII (кем

л .• чем.л .• КaJCИМ-л.) 'включаетCJI 8 структуру предложеlDlR. где происхо

дит его !Юлиан. актуализация: ои приписывает признак субъекту и осу

Щест&ЛJlет СВJlЭь' между IDIМИ. В фYIIКЦIUI субъекта выступают сущеcrви

тельные различных лекснко-семантических групп: антропонимы (der 
mensche). фауионимы (daz tier). отвлечеlUlЫе имена (diu kraft). а также 
имена с конкретно-предметным значением (der Ьrunпе) . 

Ыирокая сочетаемость рассматриваемого ЛСВ глarола с именами 

различной семанТИЮI в ФУИКЦIUI смысловых уточнителей классифика

тивиого и квалификативного характера. а также в функции субъекта 

сближает его со СВIlЗОЧНЫМ ЛСВ глarола сущеcrвовaIUIR s1n. Однако 
они оmичаюТСII в lDIaнe семантики. иапр.: ich heize Sigvrft (Nib. 499); 
срави.: ioh Ыn ez 1wein (Iw. 7483). СВlIЭOчный ЛСВ глarола stn в приведен
НОМ примере указывает на наличие признака. характеризующего субъект 

как с виеIШIей стороны. так и его сущность. в то время как ЛСВ глarола 

номинации приписывает субъекту имя лИlllЬ как внеUПIИЙ призиак. 

Своеобразие семантики обусловливает сочетаемость ЛСВ heizendkop/I/ 
в основном с именами в классификативной (индивидуализирующей) 

ФУИКЩlи. Глагольные словосочетaIUIR с именами в субъектно-квалифи

кативной ФУИКЦIUI весьма редки в средневерхненемецком JlЭыке. В со

четанни с именами нарlЩ8Тельными в субъектно-классификативной 

фуикЦIПI и с ПРlUlarательными в сym.ектио-квалификативноЙ ФУИКЦIUI 

в семантике рассматриваемого ЛСВ глarола ПОJIВЛllетСII оттенок оце

ночности. ГОВОРIlЩИЙ высказывает некое общеПРИНllтое миеlDlе о при

знаке субъекта. напр.: die dritte kraft heizet wiUe (Eckh. 83). 
Указанные свойства СВИдетельствуют о ПОЛУСВIlЗОЧIIОМ характере 

ЛСВ глarола 'называТЬСII (кем-л •• чем-л .• каким-л.)'. 
Средневерхненемецкнй переходный глaroл heizen в своей семанти

ческой структуре наряду с основным ЛСВ ·велеть. прнказывать' имеет 

ЛСВ 'называть (кого-л .• что-л. кем-л •• чем-л .• какнм-л.)·. Семантические 
и синтаксические свойства данного ЛСВ глarола позволяют охарактери

зовать его как ПОЛУСВIlЗОЧНЫЙ ЛСВ (heizendkop/2/). Его пеРВИЧН811 мо
носемантизация осущеСТВЛllетCJI в составе KOMlDleKCНЫX глarольных 

словосочетаний с именами в объектной и объектио-классификативной 

или объектно-квалифнкативной функциях. В объектной и объектно

классификативной ФУИКЦИIIX употребляюrСII как антропонимы (diu 
tohter). так н неантропонимы. имеющие коикретно-предметное (daz 
schilt). отвnеченное эначеlDlе (diu tugelll). напр.: ine tohter ес do vюuwe 
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hiez (Parz. 397, 3); die andern heizent schade siinde und schimde (Walth. 
ВО, 10); Объектио-квалификативную функЦlПO выпоЛlllllOТ качествен
ные прилarательные, напр.: als оЬ er die SШlnеn swan hieze (Eckh_ 9). 
В составе комlD!ексllых rnarольных словосочетаний рассматриваемый 

лев переходиоro rnarола входит в структуру прeдnожеини, где он 

полностью реалнзуетCJI. Данный лев глarола заключает в себе автори

зацию [Золотова, 1973, с. 263-278). Он выражает действие, припнсываю
щее определеlDlЫЙ признак ero носителю - объекту с точки зреини 

субъекта - автора деЙствИJI. Рассматриваемый лев, подобно лев непе

реходного rnaroла ноыииацин, осуществмет СВIlЭЬ между обозначением 

приэнака и обозначением предмета, которому припнсывается дaIDIЫЙ 

признак. Отличие заключается в roM, что обозначение предмета и обо
значение признака при лев непереходного глarола ОфоРМЛIIЮтся име

нительным падежом имени, в то время как при рассматриваемом лев 

переходиого rnaroла обозначение предмета оформляется винительным 

падежом, обозначение признака - винительным, в редких случаях также 

именительным падежом, напр_: s6 heizet ir in(Satumus) danne den abent
stemen (Berth. 4); daz тап in hiez deг Ba~ (Parz. \3,20). Имена иарица
тельиые, обозначающие признак, обычно вьшолНIIЮТ объект!Ю-класси

Фикативную функцию при данНом лев, а имена собствеlUlЬJе - индиви
дуализирующую функцию по отиощению к объекту. В первом примере 

обозиачение призиака оформлено вниительным падежом сущеcrвнтель

!Юго, во втором примере - именительным падежом нмени собствениого. 

Рассматриваемый лев переходного rnarола heizen чм:то употребляет
CJI в форме страдательного залога, в особениости с именами собствен

ными в функции объеКТНО-llндивидуализирующего уточннтеля, напр.: 

sivrlt wasgeheizen der sneUe degen guot (Nib. 21). В конструкции с формой 
страдательного залога более ярко проявляется функциональная близость 

лев перехоДIШГО rnaroла heizelldkop/2/ к выще рассмотрениому лев 
~епереходиого rnarола heizendkop/1/,. а также к связочному лев глагола 
sinkop· Форма страдательноro эапога, как отмечает л. е. БархудilРОВ, 
нейтралнзует переходность глаroла [Бархударов, 1966). Обозначение' 
предмета - объект действия и обозначение признака - смысловой 
уточннтель ОфоРМЛIIЮтся именительным падежом_ Употребление лев 
переходного глarола номинации heizen в форме страдательного залога 
является IЮдтверждением его ПОЛУСВllЭочной Функцни, поскольку 

В дilННOM случае ярче выступает осуществмемая им связь между обо

значеНием призиака и обозначением предмета, которому приписывается 
этот признак. 

Подобные свойства имеет также лев средиеверхиенемецкого пере
ходного rnarола номинации пеnnеп 'называть (кого-л., что-л_ кем-л., 

чем-л.)', который обнаруживается в сем3IJТИЧеской структуре глarо
ла наряду с основным лев 'называть (кого-л. по имени)'. Отличаясь 
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от OCHOBHoro лев условиями реалиэaшm, рассматриваемый лев rnа
гола 'называть (кого-л., чrо-л. кем-л'., чем-л.)', подобно ПОЛУСВJlЭOчво

му лев переходиого rnaroла heizen, заключает в себе авторизацию, 

он ПРlПDlсывает определеlDlЫЙ признак предмету - объекту действИII 

, с точкк зреlUUl субъекта - автора действия, напр.: liute die mich erkennent 
/Gawan ",ich die nennent (Рап. ЗОЗ, 27). 

При первичиой моиосемантиэaшm дIIIDIый лев rnaroла образует 

KOМlDIeKcкыe rnагольные CJiовосочетlIИИJI с именами в объектной и 

объектио-классификативной ипи объектио-ИIIДИВlЩ}'ализирующей функ

ции. Кпассификативные уточнители указывают на разряд, к которому 

относится предмет IDIИ ЛlЩО - объект действИII, индивидуализирующие 

уточнители обозначают ими лица или название предмета. Если в класси

фикативной функции выступают нарицательные существительные раз

ных лексико-амaиmческих групп, то ииднвидуализирующую функцию 

обычно ВЫnOЛИJ!Ют имена собственные, иапр.: daz leben ist wuocher 
gerшnt (Freid. 27); sin vater ist кenаnt / der kunec V~n (Iw. 4182). Интерес
но отметить, чrо имена в классификативной функции при данном лев, 

как и при лев heizendkop/2/, выступают ие только в винительиом, но 
и в именительном падеже, иапр.: ir nennet in der ritter r8t (parz. З15, 11). 
В отличие от полусвяэочного лев переходиого глaroла heizen, рассмат
риваемый лев глагола пеппеп не сочетается со смысловыми уточинте

лями квалификативного характера. 

Полная актуализация дaннoro лев глагола, как и выше рассмотрен

ных лев, происходит в структуре преДJ\ожения, в которую он включа

ется через глaroльные словосочетllИИJl. 

Анализируемый лев перехоДIIОro глагола ,номинации, подобно лев 

переходиого rnагола heizen, часто употребляется в форме страдатель
IЮго залога, нanр.: er was кenant Нariman (Iw. 28). При зтом ярче прояв-' 
ляется осуществляемая лев переходlЮro глагола пеппеп связь между 

признаком и иосителем данlЮго приэнака. 

Возможность сопоставлеНИII рассматриваемого лев переходиого 

rnагола пеппеп и лев переходного rnагола heizen в одинаковом се

мaиmческом и синтаксическом окружеини свидетельствует о семaиm

ческой и функциональиой близости иазванных лев, иапр.: der kйnec 
Аnш ist er genant (parz. ЗОЗ, 24); ср.: stn bruoder ist geheizen der degen 
Gelpfrat (Nib. 1546). В приведениых примерах полусвяэочиые лев пере
XOдllЫX глаголов nennendkup/I/ и heizendkop/2/ приписывают призиак 
его иосителю и осуществляют связь между иими. 

Наряду с рассмотренным nennendkop/1/ в семантической структуре 
миогозначного глагола пеппеп можно выделить лев 'называть, считать 

(кого-л. кем-л., каким-л.)' . Семантика и условия реализации позволяют 
отнести ero к полусвяэочным лев глаголов. Данному лев свойственна 
узкая семантическая и синтаксическая сочетаемость. При первичиой 
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MOROceM8HTH311U\111 OH B OCHOBHOM COqeraerCJI C C}'II\eCTBHTem.Hl>lMII-IIHTPO

IIOBIIM8MII B oar.eK1'HOii H OlibeKTlIll-IOiaccHclllIKaTIIBHOii cIIymcQHIIX. C}'lIIOo 

CTBHTem.HOe B IOI3CCHclllIKaTIIBBOii cIIymcIgIH ynOrpeMlierCIi B AIITem.HOM 

lIlIAexce C Dpe,QJIOrOM ze HIDI B BHlUlTeJIr.lIOM ll3AelKe C OpeAlloroM vii" 
I13Dp.: daz ir mich zeinem vriunde nemt (Parz. 90, I); wie sol man den (men
schen) vü, einen w1Yen nennen (Walth. 91, 3). ßOA06HO Bl>lllle paccMorpeH

IIbIM JICB maronoB, A8IIRl>IIi OOnyCBlDo'lllhlii JICB marona HOMHHIIU\III 

OOJIROCThIO aKT}'lIIIH3HpyeTCIi B crpYKTYPe npe,QJIOlKem. OH 0603Haq&er 

aB1'opH3Y1OlIIee AeiiCTBHe, DpH OOMOIIIH K01'oporo cylibeK1' aBTOpH311U\111 

O1'BOCHT JIHItO, 0603l1aqaeMOe HMeHeM B olibeKTIloii cII~, K onpeAeJIeH' 

BOMY P83pllW JIHIt. 
TaKHM 06P830M, 8IIlIJDI3 I131>1K0BOro M8TepH8n1! ooK83hIBaer, qro pae

cMOYpeHllhle JICB cpeAlieBep~elleMe~ maronoB HOMIIIIIIU\III xap8KTOo 

pH3Y1OTCli CXOAfll>lMll ceM~eCKHMII H CHIIT8KCßqecKIIMH CBoiiCTB8MII, 

qyO KIIlK,AbIii H3 BIIX cIIYJ1lC1D10H8nldlo CMHlKaeTCIi co CBII30qHJ>iM JICB ma

rona stn, OTllßqaJlClo 01' Hero CBoeii ceM8HTIIKoii H 60nee Orp3lllAeHHhIMH 

ycnOBHIIMH peanH33IOIH. 

MlITElJfOClIDEUTSCHE VERBEN ,,HEIZEN, NENNEN" 
IN DER DEMIKOPULATIVEN FUNKTION 

I. NO R K A ITIE NE 

Zusammenfassung 
J 

Die Verfasserin vertritt den Standpunkt, dass jedes kopulative Verb eine lexikalisch
semantische Variante des entsprechenden Vollverbs darstellt. Die Analyse der semanti
schen und strukturellen Eigenschaften ermöglicht es, zwischen den kopulativen und 
demikopulativen lexikaliSch .... mantischen Varianten zu unterscheiden. 

10 diesem Artikel werden demikopulative lexikalisch .... mantische Varianten der mittel
hochdeutschen Verben ,,heizen, nennen" untersucht, die sich funktionell der kopulativen 
Iexikalisch .... maotischen Variante des Verbs ,,stn" nähern. 
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