


снчесеаю с о м  "сяпвжезда ’амж-ѵиос“ у глегола beweeeern ж “лишение чего— ли-
бо" у гхгігив «яжмёвлега. У глвголов geben, laufen ИГО являются такие се-
мы, ка* “ггроаессуальиость“ , “непереходность", "движен і" .  Но семантическая 
структуре глагола lau fen  имеет еее одну сему, которая отсутствует в семан-
тическое структуре глагола gehen, а иѵевно» сему быстроте движения, кото-
рая является }ыі по огне венке к глаголу gehen.

В основе окределения яаредигкетичеенлгх связей лежат отношения между 
ИСП и ДСП в семантически. структурах сравниваемых лексических единицѣ.
Для с ино ним ячеек юс стмоаеквй характерно преобладание РКП над ДСП, что обу-
славливает близость семантических "структур лексем, В качестве примера мож-
но рассмот лексем); der Kopf, d&a Haupt в одном лексико-семантическом 
варианте /ЛСВ/: "часть человеческого тела". ЖП сравниваемых слов являют-
ся "предметность", "неодуиезлезноеть", "часть человеческого тела". В се-
мантическую труктуру лексемы «ев Haupt входит еще один компонент - сти-
листический: "принадлежность к высокому стилю". ИСП преобладают над ДПП, 
что Позволяет отнести данные слова к разряду синонимов. При антонимии до-
минируют ДСП, которые имеют полярный характер, что позволяет слозам всту-
пать в антонимические отношения^. Для антонимов характерно наличие общих 
лекеико-грамматических и лексических сем и одной взаимоисключающей лекси-
ческой семь?. Примером может служить пара антонимов, которая была рассмот-
рена выше: bewaeeem, entwässern. ДСП “снабжеыие чем-либо", "лишение чего- 
либо" занимают ведущее место г семантических структурах сравниіасш х лек-
сем, что дает основание причислять данные с~ова к антонимам.

Паронимкческие отнеиенич между словарными един идам я являются качествен-
но иным видом отношений по сравнению с синонимическими и антонимическими.
Они характеризуются также доминирующим положением ДСП в семантических струк-
турах лексем. По эти различия совершенно иного характера и не могут быть оп-
ределены ни как синонимические, ви как антонимические^. Примером может слу-
жить однокорневая глагольная пара fa l le n , fa llen . Оба глагола связаны с по-
нятием падения в прямом и переносном смыслах. В качестве ЖЛ для данных гла-
голов выступают лекеикс-грамматические семы: "переходность" для глагола 
f a l le n  и "непереходность" для глагола fa l le n . Этот дмфферевпирующий приз-
нак обусловил различил в значении и употреблении лексем. Все ЖІВ глагола 
fa l le n  реализуются в рамках модели Например: T.W ir f a l le n  einen
Baum.'?. ?lr h a tte  eine w ichtige Entscheinung zu fa lle n . 3» Bel der chemi-
schen Ar lyse i s t  Barium aulfat aua der Losung zu fa lle n . Для ЗіСВ глаго-

ла f a l le n  характерна другая синтагматическая модели Sßv. Например: І.тѵ*г 
Gegen*-, i and f a l l t  langsam. 2. Die Kreise fe i le n . 3* V ertrag, Verbot f a l l t .  

Генетическая и семантическая общность лексем послужили ;гр*чмчой с.-^ыенкя их 
в речи. Серия передач телевидения ГДР, посвященная вопросам эхонгѵмк^ 
да озаглавлена так: "Ветог das U rte il fallt**. В результате неправильного 
употребления глагола f e i le n  предложение получило значение•*ве»ог i»rt-.ii
abgelehnt i s t " .

Решение вопросов паоонимий тесно связано также с проблемок сем'іктцческо- 
го и звуковою тождества слова10. Говоря о характер семантических о^жигеник 
между словами, мы исходим из того факта, что каждое слове в процессе своего



существования неизбежно подчиняется двум тенденциям: с одной стороны, тен-
денции к синонимии, с другой стороны -  к омонимии**. Фонетическое и морфо-
логическое варьирование слова приводят к созданию фонетических и морфоло-
гических вариантов одного и того же слова*^. Например: abstauben, ebetäu- 
Ъ*»п, die Begier, die üegierde. Пределом такого варьирования является СИНО-

НИМИЯ*1* . Например: Krlegsgewiimer, Kriegsgewinnler.

При лексико-семантическом варьировании слова мы сталкиваемся с такими 
явлениями, как полисемия и омонимия^. Большинство словарных единиц функ-
ционируют ъ язнке на только в одной значении, а в нескольких, объединен-
ных между собой наличием общего семантического признака. В таких случаях 
мы говорим о звуковом тождестве слова и его дехслко-семантических вариан-,

- тах. Пределом лексико* "'емаетическогс варьирования является омонимия, ког-
да чн инеем дело с полным различием в семантической.структуре слов при оди-
наковой звуковой оболочке*^. Например: lesen  -  собирать /K arto ffe ln  le s e n /, 
lesen  -  читать /e in  Buch lesen /. По мнению многих исследователей парони- 
мические отношения занимают как бы промежуточное звено между синонимичес-
кими и омонимическими отношениями на парадигматической оси1' .  Слова-паро-
нимы характеризуются близостью, но не совпадением звуковой оболочки, и се-
мантической общностью, характер которой нельзя определить "ни как синони-
мическую общность, ни как варьирование"*®. Мы‘считаем возможным отнести к 
паронимам едкокорневые слота с определенным звухошм сходством и семанти-
ческой общностью.

Одной из отличительных черт глагола является его способность выражать 
понятия отношения действия к субъекту и объекту действия. Значительную 1 
часть сходнозвучннх однокорневых глаголов с семантической общностью состав-
ляет класс глаголов, образующих оппозиционные пары по обшекатегориальному 
признаку: переходность -  непереходность действия. Напримерrdampfen, dämp-
fen ; s te ig en , s te ig e rn ; lehiaen, lahmen; mosten, noste ln ; e rsaufen , ersaufen.*

Среди данных глаголов выделяется ряд однокорневых сходнозвучных глаго-
лов, которые отрааают одно и то же действие с точки зрения их логической 
соотнесенности, отличие закачается в том, с какой стороны данное дейст-
вие рассматривается*^. 3 сеханіическую структуру глаголов dorren, d3rren 
входят общие семы: "процессуглььость", "лжяекяе влаги". В качестве ДСП 
выступают семы: "переходность" у глагода dürren и "непереходность" у гла-
гола dorren. Значение глагола dorren реалкзуется в синтагматической модели 
ли SÄY. Обязательный актант sn может быть выражен именем существительным 
в именительном падеже, » семаяткческуй структуру котораго входят семы: 
"предметность” , "неодушевленность". Например: das Korn d o rrt auf dem Fel-
de. Глагол dorren вотушіет в парадигматические связи по синии синонимкчесі- 
ких отношений с глаголом trocknen в лексико-семантичесжом варианте "сох-
нуть". Значены1 гяаголс. d3rrsn реализуется з синтагматической модели Sn

Этот глагол обладает большими возможностями лексической сочетав- 
мости по сравнению с глаголом dorren. Обязательный актант sn может быть вы-
ражен именем сущестнительннм одушевлением со значением лица. Например: Di* 
Bauern d3rr«n dua Heu. Этот же дктант может йыть выражен именем существи-

тельным неодушевленным, абстрактным. Например: Bi« Hit»« dorrt«  di« Step-
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ре. В качестве обязательного актанта з_ могут выступать существительные, 
выражающие понятия животного и растительного мира. Н<’пример: Віхтаеп,
F le isch  d o r r e n .  В данной синтагм атической модели глагол употребляется Г
также и в переносном значении. Например: Dee Leben h a t  ih n  g ed tS rrt. По ли-
ню  парадигматических связей глагол йЗггеп образует синонимически2 ряд с 
глаголами t r o c k n e n ,  s u e tro n k n s n  в лексико-семантическом заряанте "сужить, >
высуживать".

Полисемичные г  лаг „лы e r s a u f e n ,  ereaufen соотносимы в нескольких лек-
сико-семантических вариантах. JCBj глагола e r s a u fe n  обладает семами "не-
переходность", "предельность", а также "связь с понятиями "вода", "смерть".
Данный ЛЕВ реализуется в синтагматической модели 3ДТ. Б семантическую 
структуру обязательного актантаЗп входят семы "предметность", "одушевлен-
ность". Например: E r i e t  beim  Baden e r s o f f e n .  Этот ЖВ относится к разго-
ворной фамильярной лексике в соотносим в качестве сивонива со стилисти-
чески нейтральным глаголом e r t r i n k e n .  По линки ЖВ^ глагол e r s a u f e n  всту-
пает в паронимические отношения с глаголом e r s a u fe n  в значении утопить 
кого-либо в воле". Данный ЖВ глагола ersäufen  реализуется в синтагмати-
ческой модели S ѵ з  . В семантическую структуру обязательного актанта [
зп входят семы "предметность", "одушевленность” , "значение лица". Второй I
обязательный актант з в может бытъ выражен существительными в вкнительаок '
падеже с такими семантическими признаками: "предметность", "конкретность", J  |
"одушеЕЛЕННоСть” . Например: J -unge Katzen e re ä u fe n .  Глаголы e r s a u f e n ,  e r -
s a u fe n  вступают в паронимические отношения также по линии ЖВ,'*. "подверг-

нуть затоплению", "подвергнуться затоплению", которые реализуются в тех же ^
моделях, что и предыдущие JEB:s ѵ, s v , „ 1(1S . сти ЖВ возникли у глаголов 

в результате метафорического переноса значений. Бепример: Das B ergw erk ,
S c h a c h t i s t  e r s o f f e n .  Das B ergw erk e r s a u f e n .  Г летел e r s ä u f e n  обладает еще 
одним XflCBj возникшим также в результате перевеса значения: "топитъ в вике 
свои горести, беды". Синтагматическая модель этого ЛОВ расширяется, еще на 
один актант pSd. Отличие состоит также в том, что в семантическую струк-

туру обязательного актанта s & входят семы: "неодушевленность", "абстракт-
ность". Например: S e in e  3 o r g e n ,s e in  L e id  і а  A lkohol e r s a u f e n .  Глагол e r -
s ä u fe n  Еступает в парадигматические связи в качестве синонима с гдаго док 
e r t r a n k e n .

Среди однокорневых сходнозвучных глаголов, противопоЪтаіленных по приз-
наку "перехюдность -  непереходность действия", мы находим ряд глагольных 
пар, которые по линии одного ЖБ вступают в паровянические отношения, по 
линии другого ЖВ -  в синонимические. Причина заключается в том, что один 
из членов глагольной пары относится к числу глаголов с двойным функциони-
рованием /А. А. Уфимцева называет подобные глагол: "двуфскусккмы глагола-

ми" и/ .  характерным отличительным признаком таких глаголов является сосу-
ществование в их семантической структуре двух противоположных общекатего-
риальных сем переходиость". "непереходность” .

Глаголи пары d u n s te n ,  dünsten вступают в паронимические отношения по 
линии прямого номинативного значения. В рамках модели sav у глагола dun-
s t e n  реализуется ЖБ "чадить, испаряться", в семантическую структуру кото-
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рого входят лексико-гракматкческяе седа "нйпереходвость", "процессуаль- 
яость"; лексическая сема "связь с понятием "испарение". В роли субъекта 
ж е  ту наст имена существительные неодушевленные, конкретные. Например: Der 

die Erde dunste t. По линии этого ЖВ глагол duneten вступает в сино-
птические отношения с глаголом dampfen. В рамках этой же модели реализует-
ся другой ЖБ глагола dunsten "испускать неприятный запах". В ісемантичес- 
кую структуру данного ЖВ глагола входят кроме выше перечисленных призна-
ков семантической структуры глагола dunaten в ЖВ^ еще один признак "не-
приятный запах". Отличие состоит также в лексической наполняемости обяза-
тельного актавта Sn -OH может быть выражен как неодушевленными, так и оду-
шевленными именами существительными. Например: "ТЫ® Luft dunstet über dem 
Schlachtfeld . Drinnen / in  der Baracke/ schnarchen, sagen, dunsten hundert- 
s»anzig Kann. JL Zweig. Junge ?rau. 309. В качестве синонима к глаголу 
dunsten в этом ЖВ может выступать глагол stinken . Прямое номинативное 
значение глагола dünsten "парить" реализуется в синтагматической модели 
V c a u s V  образом, семантика глагола dünsten ориентирована как на
субъект действия, так и ва объект действия. В семантическуп структуру гла-
гола в данном ЖВ входят семы "переходность", "процессуальность", "связь 
с понятием "испарение". В семантическую структуру лексем, выступающих в ро-
ли обязательного актанта So входят такие семы как "одушевленность", "зна-
чение лиг.а". Группа Se может быть представлена именами существительными 
h винительном падеже, неодушевленными, конфетными. В этом прямом номина-
тивном значении глагольная лексема менее употребительна. Примером может 
Служить тот факт, что данный ЖВ глагола ве зафиксирован в некоторых сов-
ременных лексикографических источниках^. Сравнивая этот ЖВ глагола с 
■ЗОБ̂  глагола dunsten мы видки, что они соотносимы с одним ,и тем же логи-
ческим понятием. Отличие заключается е  наличии признака каузативности у 
Глагола dunaten. В рамках зтей же синтагматической модели реализуется еще 
Один ЖВ глагола dünsten "тушить /напр, мясо, овощи и т . п . / .  .Отличие это-
го ЖБ глагола от ЖВ^ состоит пе только е  семантической структуре глаго-
ль в данном ЖВ, но л в' его лексической сочетаемости. Сочетаемость глаго-
ла по линии актанта Sa более ограничена по сравнению с таковой глагола в , 
4СВ-£. Глагол сочетается с лексемами со значением "продукты питания". На-
пример: Obst, Gemu*e, F le isch  dünsten. Синонимом по отношению к глагол}' 

Künsten з ЖВ^ является глагол dämpfen. Рассматриваемый глагол относится к 
Числу глаголов с двойным функционированием. Он обладает еще одним ЖБ, ко-
торый реализуется в рамказ^ модели SnV, т . е . семантика глагола ориентиро-
вана только относительно субъекта действия. Семантическая структура глаго-
ла в этом ЖВ, его синтагматическая значимость и парадигматические связи 
Совпадают с таковыми глагола dunaten в ЛСВ^. Например: In  der . . .  nach öl 
Und feuchtem Papier dünsteten W erksta tt.. .  S t. Zweig. Baisse. Таким 06L 
разом, глаголы dunsten, dünsten вступают в синонимические отношения по ли-
нии ЖЛ1 "испускать неприятный запах*.

Б ряде случаев у однокорневых сходнозьучных глаголов наблюдается не 
только противопоставление по общекатегориальному признаку, но и наличие 
различий но линии конкретности -  абстрактности значений, а также более глу-
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боких смысловых различий между лексемами. Различие, связаннее с хонхрет- 
ностыэ -  абстрактность*) мы находим у лексем aufklaren , aufklaren . Лексема 

aufk laren  относится к числу глаголог с двойным функционироввкдам. Ее с е -
мантика в одном ЖВ ориентирована относительно субъекта действия, в дру-
гим ЖВ -  относительно субъекта и объекта действии. Прямее но мина ту. вы. 
значекие глагола реализуется в рамках модели s у. В тюли субъекта вксг ■ 
ют имена существителыг’з , выражающие п о н я т ія , связанные с кьгеккяик арк- 
роди. Например: Daß W etter h a t eufg* k le r t .  ЖЕ^ где гола anf k laren 
приборку на корабле" реализуется в рамках модели з 73 . Этот ЖВ г л а г о л  
употребителен в морской терминологии. В роли обязательного с-.к:аигг s  
ступают имена существительные одушевлен яке со значение» лица. Сбязлгель-. 
пый актант Sfl может быть представлен неодушевленными сущестьите ль:««1 к , гц. 

ражающими понятия, связанные с морской ееркикслогиеГ;. Например:Sr k lä r te  
das Deck auf. Все ЖВ глагола aufklären реализуется в рамках модели -S 
ѵсаии3а , '^ля 4ifSH0B группы Sa в ЖЕт характерны секи "оду'®: в ленкостъ", 
"значение лица". Группу s составляет имена существительные неодушевлен- 
вые, абстрактные. Например: einen Fehler aufkiareix. В ЖВ2 сочетательны« 
возможности глагола расширяются. Он реализуется в рамках модели Зі?ѵг 
Например: j-n  über ein Ereigniß aufklnre«. С этим з на чей и-: к тесно с?, я са-
не другое значение глагола aufklarec "агитировать", которое реадигуйтся f  
ранках модели S у з . В качестве обязательного актанта s й іс т >7і.э і>ѵ н.-ока 
существительные о дут ев легшие со значеньем л. ыа. Например: Die 
aiufklSren. В рамках модели £ 7Se реализуется ере один ЖВ глагола: " ю-і з і ѵ  
лывать". Например: einen Frontabschnitt s-ufkläre».

Более глѵбские семантические различия мк находим у глагол.-кых лексем, 
sch lingen , sch lingern . Глагол schlingen откосится к числу переходных г да- 
голов. Б его семантическую структуру кроме данной яг-'акс-гракматкуесхог? 
семь входят также семы “процессуальность", "связь с - понятием 1фоизьч:дем*я 
действия вокруг чего-либо" . Для большинства ЛСВ данного глагола Характер,;-, 
синтагматическая модель S VS ps . В рамках этой модели реализуются сл ед у й  
щие ЖВ: I .  "обвивать, обхватывать” . Например: Sie «ehl&ng d is Ахѵл ал 
оэіпеп Hals. 2. "обвязывать, ебматкзать". Например: Sie schlang einen S c h ^  

•am den Hals. 3. "вплетать ленты в волоса". Например: Des Mädchen ßcfcJarg 
das Bond in  das Haar. ЖВ^ глагола schlingen "завязывать узел” реаллзуот- . 
ся в рам.лх модели SßVSa . Например: Einen K.Doten schlingen. Глагол ro h li« -  
gern является непереходным глаголом. В его семант ческую структуру вводит 
таіеже лексическая сема "извилистое, неуверенное движение". Оба ЖБ глаго-
ла реализуются в рамках модели S^v. ЖЕ1 ; "ислыты'вать бортовую качку". На-
пример : Dns S ch iff s c h lin g e r t. Этот ЖВ употребителен в морской т ркиноло- 
і’ии. ЛіВу: "идти покачиваясь, неуверенно ступая". Каиримергоег Jungs 
sch lin g e rte  mühsam durch die S traaee.

Другой вид семантических различий мы находим у однокорневой глаголь-
ной пары t a f e l n ,  t a f e l n .  Различия в семантике этих глаголов обусловлен« 
их•соотнесенностью с разными дкксичо-оемантяческями ьвриавтами производя-
щей ос но вы. Значения, глагола ta fe ln  "сидеть за обеденным столо.м,! обедать, 
пировать" соотносимы с ЖВ лексемы T a f e l  "обеденный стол, обед". Значения



глагола tafeln "облицовывать, обшивать панелями"к др. соотносимы с ЛСВ 
про к э во.гуцде й ос но ш Taf в 1  "доска".

Таким образом, сходнозвучные однокорневые глаголь, противопоставлен-
ные по -»ияв.к переходности -  непереходности, могут иметь одно и то же лек-
сически:: значение, различие заключается только в признаке транзитивности. 
Такие глаголь' относятся к числу редко употребите. j HKx глаголов. Они обла-

такле мало раз/, то» полисемией. В немецком языке существует ряд сх од-
нозвучна/. гдагодое с двойным функционированием, которые по л-нии одного 
й.ли us о ко ль к их д&келко-^ека.чтическил вариантов вступает в паронимические 
отнешения, по дикчи цругих..жкеико-семантических вариантов - в синоними-
ческие. Расхождения в значения глаголов могут быть связаны с более глубоки-
ми семантически*а ире^ееезмм: с различиями по линии конкретности -  абст-
рактности, ііо сослазссккости с различными лексико-семантическими вариан-
там!: юо;'.'!водящей основы, с метафорическим переносом значений.
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