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In the article the interrelation of language and culture is described. The author focuses on the problem of the culture manifesta-
tion through the language, which is fixed in the text, as the language is closely connected with the social life, history and tradi-
tions of the people, that is the language functions in the “cultural environment”. In the paper by the material of the Russian 
proverbs the theme of love revealed on the basis of lexical signals is identified and analyzed and its search in the text is grounded. 
The origins of love as one of the human feelings embodied in the works of folklore are laid in proverbs. 
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В статье рассматриваются глаголы-композиты в составе глагольных гнезд немецкого языка, а именно ‒ 
механизмы их слово- и семообразования. Автор приводит самые типичные модели образования композит-
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Под глаголами-композитами мы понимаем слова, структура которых состоит, независимо от способов их 
образования, из двух или более компонентов-корней [5, с. 123]. В немецком языке композиты – явление широ-
ко распространенное. Словосложение называют ведущей тенденцией в развитии немецкого языка: «…способ 
словосложения существовал и играл значительную роль в немецком языке с древнейших исторически засвиде-
тельствованных периодов его истории» [4, с. 359]. Глаголы-композиты не менее распространены и продуктив-
ны, чем существительные и прилагательные-композиты в составе глагольных гнезд. Их численная представ-
ленность и популярность на фоне других частей речи дают почву для анализа этих единиц. Поэтому наиболее 
интересно, на наш взгляд, рассмотреть механизмы формирования внешней и внутренней структуры глаголов-
композит немецкого языка на уровне слово- и семообразования на конкретных примерах и выявить опреде-
ленные, типичные хотя бы для отдельных групп этих единиц тенденции в названных процессах. 

В структурно-словообразовательном и семантическом планах глаголы-композиты представлены двух-, 
трех- и четырехкомпонентными однозначными и многозначными единицами. В немецком языке зафиксиро-
ваны такие глаголы-композиты в составе глагольных гнезд как: sich weiterbilden (повышать квалификацию), 
zufriedenstellen (удовлетворять), wiedergutmachen (исправлять), wahrsagen (предсказывать), preisgeben (отка-
зываться), glattmachen (разглаживать), hängenlassen (оставить висеть), hochbringen (принести наверх), 
hochfahren (вскочить), hochgehen (подниматься) и другие. Разнообразны и интересны пути формирования их 
внешней словообразовательной структуры. 
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Глаголы-композиты немецкого языка по способу образования М. Д. Степанова характеризует как «сдви-
ги определительного типа: первый компонент конкретизирует, сужает значение второго» [Там же, с. 292]. 
Наиболее распространенными являются три типа сращений: 

-  тип сращения наречия с глаголом, например: wiedergutmachen (исправлять), freisprechen (оправды-
вать), wegnehmen (отнимать), zuruckziehen (тянуть назад), vollessen (наесться до отвала) и другие. Среди при-
веденных примеров особо отметим глагол-композит wiedergutmachen (исправлять), который имеет трех-
членную структуру и образован путем сращения сразу двух наречий ‒ wieder (снова) и gut (хорошо), ‒ что 
не так часто встретишь в немецком языке; 

-  тип сращения существительного с глаголом, например: haushalten (хозяйничать), preisgeben (отказы-
ваться), teilnehmen (принимать участие) и другие; 

-  тип сращения двух глаголов, например: kennenlernen (знакомиться), sitzenbleiben (оставаться на вто-
рой год), hängenlassen (оставить висеть) и другие. 

Особо заметим, что более продуктивными являются первые два типа сращений, а именно ‒ наречия с гла-
голом и существительного с глаголом. Других способов образования немецких композит-глаголов не отмече-
но в составе глагольных гнезд. 

Механизмы семообразования представлены в данных словообразовательных типах производства композит-
глаголов несколько иначе. В связи с ограниченным объемом статьи продемонстрируем процесс формирова-
ния внутренней структуры композит-глаголов на примере слов wiedergutmachen, haushalten и sitzenbleiben, 
которые представляют выявленные выше словообразовательные типы. 

На уровне семообразования композиты-глаголы как слова со сложными основами входят в состав не-
скольких гнезд в зависимости от количества корней, составляющих их структуру. Тем самым создается со-
вокупность фрагментов гнезд, связующим звеном между которыми и выступают композиты, иначе ‒ фраг-
менты аллигатур. «Аллигатуры представляют собой совокупности гнезд и рядов, объединенных связующи-
ми элементами, в случае гнезд – словами с несколькими корнями, в случае рядов – словами с несколькими 
аффиксами. План выражения аллигатуры гнезд является конечным множеством, связанным сложными сло-
вами, которые входят сразу в несколько составляющих» [1, с. 35]. Во фрагментах аллигатур гнезд компози-
ты объединены на основе лексико-семантических вариантов (далее ЛСВ) вершин соответствующих гнезд. 

Проекция значений вершин словообразовательных гнезд (далее СГ), входящих во фрагменты аллигатур, 
на значение композит происходит на семном уровне, точнее на уровне гипер- и гипосем. При выделении по-
следних в семантической структуре единиц мы исходим, вслед за Ю. Н. Карауловым [2, с. 163], из положения, 
что количество гипосем соответствует количеству словоформ в дефиниции. 

Глагол wiedergutmachen (исправлять) первого типа словообразования композит-глаголов, на наш взгляд, 
наиболее интересен в семантическом плане. Этот композит является многозначным. Он насчитывает в своей 
семантической структуре 2 ЛСВ и входит в состав 3 СГ с вершинами wieder (опять), gut (хорошо) и machen 
(делать). Первая адвербиальная вершина wieder имеет в своей эпидигме один ЛСВ, который и формирует 
оба значения композита. Вторая вершина gut имеет в своей семантической структуре два ЛСВ, из которых 
ЛСВ 2 проецируется на оба значения композита. Глагольная вершина machen является полисемантом 
и насчитывает 12 ЛСВ, из которых на оба значения композита проецируется ЛСВ 2: 

 

wieder опять, снова, вновь 
gut   ЛСВ 1 хорошо 
machen ЛСВ 2 делать, совершать, выполнять 
wiedergutmachen ЛСВ 1 исправлять (ошибку, оплошность) 
  ЛСВ 2 возмещать (ущерб, убытки) 
 

Прямые значения обеих адвербиальных вершин спроецированы на оба значения композита непосредствен-
но, отношения сем ‒ гиперо-гиперонимические: снова, хорошо, делать. Но второй ЛСВ композита сформиро-
ван путем метонимического переноса на базе ЛСВ 1 глагола через гипосему восполнять. 

Второй словообразовательный тип сращения существительного и глагола представлен композитом 
haushalten (экономить). Этот композит так же, как и предыдущий, является многозначным. Он насчитывает 
в своей семантической структуре также 2 ЛСВ и входит в состав 2 СГ с вершинами das Haus (дом) и halten 
(держать). Первая субстантивная вершина das Haus имеет в своей семантической структуре 10 ЛСВ и проеци-
руется на оба значения композита своим вторым ЛСВ. Глагольная вершина halten также является много-
значной и насчитывает 8 ЛСВ, из которых ЛСВ 1 и ЛСВ 2 проецируются на значения композита. 

 

das Haus  ЛСВ 2 дом, домашний очаг, хозяйство 
halten  ЛСВ 1 держать, содержать 
  ЛСВ 2 соблюдать, поддерживать 
haushalten  ЛСВ 1 уст. хозяйничать, вести хозяйство 
  ЛСВ 2 экономить, быть бережливым 
 

Таким образом, видно, что обе вершины спроецированы на первое значение композита непосредственно, 
соотношение сем ‒ гиперо-гиперонимическое. Но следует подчеркнуть, что это значение композита имеет 
стилистическую помету устаревшее и в настоящее время, можно предположить, малоупотребительно. Второе 
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значение композита, на наш взгляд, сформировано ЛСВ 2 глагольной и субстантивной вершин опосредо-
ванно, на базе первого ЛСВ композита, которое подразумевает экономию в старые времена при ведении до-
машнего хозяйства и является переносным. 

И, наконец, композит-глагол sitzenbleiben (оставаться на второй год), являющийся примером третьего сло-
вообразовательного типа. Как и два предыдущих примера, это многозначный композит. Его семантическая 
структура содержит три ЛСВ, один из которых фразеологически связан. Он входит в состав двух глагольных 
вершин, которые также многозначны. Первая глагольная вершина насчитывает 4 ЛСВ, из которых ЛСВ 1 
и ЛСВ 2 формируют значение композита. Вторая глагольная вершина насчитывает 5 ЛСВ, из которых также 
два ЛСВ, а именно ‒ ЛСВ 1 и ЛСВ 2 ‒ проецируются на значение композита. 

 

sitzen  ЛСВ 1 сидеть 
  ЛСВ 2 находиться, быть 
bleiben  ЛСВ 1 оставаться 
  ЛСВ 2 оставаться в каком-либо состоянии 
sitzenbleiben  ЛСВ 1 разг. оставаться на второй год (в классе) 
  ЛСВ 2 фам. не выйти замуж 
  ЛСВ 3 фразеол. Der Kaufmann blieb auf seiner Ware sitzen 
  торговец остался с непроданным товаром 
 

1 ЛСВ первой и второй глагольных вершин проецируются на 1 ЛСВ композита непосредственно. 2 ЛСВ 
обеих вершин спроецированы также непосредственно на ЛСВ 2 композита. ЛСВ 3 композита фразеологиче-
ски связан, то есть имеет место только в этом сочетании слов, но сформирован, на наш взгляд, при участии 
также вторых ЛСВ обеих глагольных вершин. 

Таким образом, механизмы словообразования, имеющие место среди глаголов-композит в составе глаголь-
ных гнезд немецкого языка, представлены в основном следующими типами: сращением наречия, существи-
тельного и глагола с другим глаголом. На этом фоне процесс семообразования глаголов-композит представлен 
более разнообразно. Так получилось, что все наглядные примеры глаголов-композит оказались полисеманта-
ми. И это неслучайно. Наши предыдущие исследования позволяют нам утверждать, что в немецком языке яв-
ление полисемии довольно распространено среди глаголов-композит [3, с. 247]. Среди единиц данного вида 
встречаются слова с двумя, тремя и более лексико-семантическими вариантами, например: glattmachen (раз-
глаживать) ‒ 3 ЛСВ, hängenlassen (оставить висеть) ‒ 3 ЛСВ, hochbringen (принести наверх) ‒ 6 ЛСВ, 
hochfahren (вскочить) ‒ 4 ЛСВ, hochgehen (подниматься) ‒ 5 ЛСВ и другие [Там же, с. 246]. Скажем даже 
больше, что при формировании семантической структуры многозначных композит немецкого языка наиболь-
шее распространение получили два типа полисемии: радиальный и цепочечный, ‒ причем первый занимает 
доминирующее положение и отмечен в словах auseinanderbringen (разнимать, отделять), auseinanderlaufen 
(разбегаться) и другие; второй малочисленен ‒ glattmachen (разглаживать) и другие. Иначе говоря, несмотря 
на бедность словообразовательных моделей формирования внешней структуры глаголов-композит, их внут-
ренняя структура богата многочисленными ЛСВ, и пути их формирования разнообразны и своеобразны, бла-
годаря чему их рассмотрение вызывает неиссякаемый интерес среди лингвистов разных стран. 
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The article examines composite verbs in the structure of verbal clusters of the German language, in particular, their word- and 
seme-formation mechanisms. The authors describe the most typical models for the formation of composite verbs and analyze 
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