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форм к относительному или абсолютному употреблению, но не о соответ-

ствующих значениях. Так, в немецком языке лишь две формы тяготеют  

к преимущественно относительному употреблению. Это формы футурума II 

и плюсквамперфекта. Абсолютное время сегодня нередко характеризуется 

как дейктическое, имеющее место в ситуации непосредственного общения,  

в то время как относительное время квалифицируется как анафорическое,  

не связанное непосредственно с речевой ситуацией. 

Еще одной проблемой немецкой глагольно-временной системы является 

наличие у них не-временных значений. Так, К.-Э. Зоммерфельдт и Г. Штарке 

отмечают, что временные формы немецкого языка служат для реализации 

комплекса значений: временных, модальных и аспектуальных. 

В немецком языке до сих пор остается множество спорных и нерешен-

ных вопросов, обусловленных разной интерпретацией категории времени  

и ее конституентов. Сложный характер связей глагольной категории времени 

побуждает лингвистов пересматривать ее состав и значение глагольных 

форм. 

  

  

К. Г. Никитенкова 

 

ЗАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

(на примере конструкций со вторым переходным компонентом) 

 

Семантические отношения между компонентами сложного слова харак-

теризуются многоплановостью. Интересными с точки зрения анализа 

семантических ролей являются адъективные словообразовательные кон-

струкции, в которых первый компонент – глагол (V). Анализ внутренних 

отношений первого и второго компонентов более 200 словообразовательных 

конструкций типа [V-fähig] выявил наличие как активного, так и пассивного 

значения цельной единицы. Так, глагол gehen ʻходитьʼ и второй переход- 

ный компонент fähig ʻспособныйʼ образуют конструкт gehfähig ʻспособный 

ходитьʼ. Отношения компонентов в словосочетании gehfähige Patienten 

ʻпациенты, способные ходитьʼ имеют активно-залоговую направленность. 

Определяемое существительное в словосочетании – одушевленное лицо 

(Patienten ʻпациентыʼ, Verletzte ʻраненныеʼ, Bevölkerung ʻнаселениеʼ и др.).  

С другой стороны, в исследуемом корпусе выявлены конструкции  

с компонентом -fähig, где отношения между ним и отглагольным первым 

компонентом пассивно-залоговые, ср.: lagerfähig ʻпригодный для храненияʼ  

в словосочетании lagerfähiges Obst ʻпригодные для хранения фруктыʼ. Опре-

деляемое существительное в словосочетании имеет значение продукта, мате-

риала (Apfel ʻяблокоʼ, Wein ʻвиноʼ, Treibstoff ʻтопливоʼ и др.). Также имеются 

примеры, где конструкция [V-fähig] демонстрирует одновременно активные 

и пассивные отношения её компонентов. Словообразовательная конструкция 

lernfähig ʻспособный учитьсяʼ встречается в сочетании как с одушевленными 
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существительными – lernfähige Menschen ʻспособные к учебе людиʼ, так

и с неодушевленными – lernfähiges Programm ʻпрограмма, решающая задачи

посредством самостоятельного пополнения знаниямиʼ. В обоих случаях,

исходя из контекста, возможны следующие варианты грамматической

(активной / пассивной) интерпретации: 1. Menschen, die lernen können / gelernt

werden können (Люди, которые могут учиться / Люди, которых можно учить);

2. Programm, das lernen kann / gelernt werden kann (Программа, которая может

самостоятельно учиться / которую можно учить, поставляя знания).

Более очевидную полисемию залоговых отношений можно наблюдать

на примере конструкции trinkfähig, образованной от глагола trinken ʻпитьʼ

и компонента fähig ʻспособныйʼ. Так, в trinkfähiger Patient залоговые

отношения компонентов активные – пациент, способный пить/глотать. Кон-

струкция trinkfähiges Wasser, напротив, демонстрирует пассивные отноше-

ния – вода, пригодная для питья – и синонимична конструкции trinkbar.

Аналогичная полисимия залоговых отношений характерна для конструк-

ции singfähig, ср.: singfähiger Chor ʻхор, умеющий/способный петьʼ (актив)

и singfähiges Lied ʻпесня, которую можно спеть; песня, поддающаяся испол-

нению (singbares Lied) (пассив).

Таким образом, полисемия залоговых отношений в конструкции типа

[V-fähig] нашла свое отражение в структуре значения второго переходного

компонента -fähig в словарях – в первом (активном) и втором (пассивном)

лексико-семантических вариантах, ср.: -fähig ʻ1. drückt in Bildungen mit

Substantiven oder Verben (Verbstämmen) aus, dass die beschriebene Person oder

Sache etwas machen kann, zu etwas in der Lage ist; 2. drückt in Bildungen mit

Substantiven oder Verben (Verbstämmen) aus, dass etwas gemacht werden kannʼ

(1. лицо или предмет может, в состоянии ч.-либо выполнить; 2. ч.-либо

может быть выполнено).

Семантика адъективной конструкции с первым отглагольным компо-

нентом, как и залоговые отношения между компонентами зависят, во-первых,

от особенностей контекста – определяемого существительного в словосоче-

тании, во-вторых, от грамматических характеристик самой отглагольной

части конструкции (переходный, непереходный глагол, многозначность).

              

                          

                         

                                                             
                                                                    
                                                                 
                                                                 
                                                                       


