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НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФОРМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОСТПОЗИТИВНОГО ПРИЧАСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ПРИЧАСТНОЙ 
АППОЗИЦИИ) В РАННЕНОВОВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ 

г. БАТАРУНЕНЕ 

в ранненововерхненемецкий период - период становления немецкого 

литературного языка - использование причастных конструкций имело свои 

особенности, лишь частично закрепленные в дальнейшем литературной 

нормой. 

Ограниченность употребления некоторых обособленных причастных 

конструкций в современном немецком языке!, пуристические устремления 

ряда немецких грамматистов, активно проявлявшиеся, начиная с ХУIII 

столетия2, а также получившая распространение в научной литературе тео

рия синтаксических "заимствований" из языков классических и из француз

ского языкаЗ - все эти обстоятельства оказали влияние и на ретроспективное 

рассмотрение соответствующих конструкций, история которых в немецком 

языке изучена лишь в небольшой степени4 • 

Между тем в ХУ в., т. е. в начале ранненововерхненемецкого периода, 

в течение которого наблюдалось интенсивное развитие синтаксического строя 

немецкого письменного языка5, причастные конструкции использовались 

в составе немецкого предложения достаточно широко. 

1 См. и. и. Ревзин, ПервопричаСТНblЙ оборот и его основные грамматические экви

валеНТbI, М., 1950, стр. 183; В. г. Чуваева, Синтаксическая функция причаСТНblХ оборо

тов в современном немецком ЯЗblке, М., 1950, стр. 90. 

2 См., напр.: Joh. Chr. Adel ung, Magazin Шг die deutsche Sprache, 1. Bd., Leipzig, 1783, 
S. 53; Joh. Chr. Gottsched, Grundlegung einer deutschen Sprachkunst, п. АuП., Leipzig, 1749, 
S.446-7. 

3 J. Kehrein, Grammatik der deutschen Sprache des 15-17. Jh., 111. Teil (Syntax), Leipzig, 
1856, S. 30; А. Engelien, Grammatik der nhd. Sprache, IV. verbes. АиП., Berlin, 1892, S. 461; 
о. Weise, Asthetik der deutschen Sprache, 11. АиП., 1905, Вerlin и. Leipzig, S. 262-265. 

4 ТЬ. Matthias, Zur Geschichte der МittеlwогtШguпgеп, - Zeitschrift Шг den deutschen 
Unterricht, п. Jahrg., Leipzig, 1897; Е. п. Молодцова, ОбороТbl с причастиями в древне
верхненемецком ЯЗblке, М., 1954; С. л. Файнштейн, Обособление имени прилагательного 

и причастия в немецком ЯЗblке, л., 1954, гл. п. 

5 См. В. г. Адмони. Исторический синтаксис немецкого ЯЗblка, стр. 120-123. 
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· :Гa~ K.a~. с:г~новлеf!ие норм литературного языка происходит неравно
мерно в разных жанрах письменности6 , мы, стараясь представить употреб
ление обособленных причастных конструкций на возможно более широком 

языковом материале, привлекли к анализу различные жанры оригинальной 

и переводной прозы - как светской, так и религиозной: это - новеллы, 

рассказы, басни, рыцарские и исторические романы, хроники, описания 

путешествий, жития, памятники религиозной литературы дидактического 

характера, проповеди, издания библии, научные трактаты светского и ре

лигиозного содержания, памятники научно-популярного характера, а также 

образцы деловой прозы. 

Нами былo обследовано 80 памятников, общим объемом 7 l\f.'IH. печ. зн. 

(или 3500 страниц); как правило, из каждого произведения был обследован 
сплошной выборкой текст в 100000 печ. зн. или 50 средних страниц. 

Представляется целесообразным по возможности дета.'IЬНО разобраться 

в сложной картине употребления причастных конструкций в языке ХУ столе

тия, в их основных синтаксических функциях и семантических (лексических 

и грамматических) признаках. 

Представляется также необходимым указать 11 на некоторые формальные 

признаки этих конструкций, характерные для IIзбранного периода. К числу 

учитываемых в той или иной степени признаков относится объем причастных 

групп, порядок слов в группе, связанный с положением стержневого причас

тия, а также позиция всей группы в предложении, фиксируемая прежде все

го по отношению к определяемому слову. 

В обследованном нами материале обнаружено 4411 причастных оборотов 

(РК), из которых первопричастные (PIK) составляют 1112 (т. е. 25,2%), 
авторопричастные (РIJК) - 3299 (т. е. 74,8%). 

Эти конструкции наиболее часто выполняют в предложении функции 

предикативного атрибута (1965 оборотов) и постпозитивного определения 

(1952 оборота), что составляет в сумме 88,8% всех учтенных нами оборотов. 
Остальные (494) конструкции, выполняющие другие синтаксические функции 
(субъекта, предикатива, вводных слов, обстоятельства), составляют, т. о., 

лишь 11,2%7. 

• М. М. Гух ман, От языка немецкой народности к немецкому HaUHoHa.lbHoMY языку, 
М., 1955, стр. 13. 

7 В некоторых случаях зти разграничения УС.lОвны, т. к. отсутствие форма.1ЬНЫХ 

маркеров чрезвычайно затрудняет точное определение "по граничных случаев". 
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В данной статье будут рассматриваться лишь· РК,'~"выполняющие роль 
постпозитивного определеlШЯ. Вслед за В. Г Адмони8:·и В. Г ЧуваевойО: 
мы считаем такие причастные обороты одной из разновидностей аппозиции 
и в дальнейшем будем пользоваться данным термином. 

Известные трудности составляет в ряде случаевоiграничение аппози
тивных оборотов от так называемого предикативного определения1О, таюkе: 
выраженного причастной конструкцией. Не иМея возможности подробно оста·· 
навливаться здесь на данном вопросе, укажем лишь, что причастной аппо,,· 
зицией мы считаем такие постпозитивные причастные конструкции, которме· 

содержат более или менее развернутый признак- субстанции, выделяютщ!< 

в составе предложения интонационно (в соврем. нем. яз. - 11 графически!:t 
и не обнаруживают смысловой связи со сказуемым. 

В современном немецком языке формально более четко выражено обособ-; 
ление аппозитивных ПР1iчастных конструкций (постпозиция, отсутствие co~ 

гласования между определяемым словом и причастием, интонация, знаКА 

препинания), тогда как в языке ХУ века часть признаков или отсутствовала 

совсем (знаки препинания), или не может быть определена на основе памятни

ков письменного языка (интонация). 

Существенно и то, что в совр. нем. яз. в данных оборотах употребляется' I 

лишь одна краткая форма причастия, в то время как в ХУ в. постпозитивное 

определение могло быть выражено двумя формами: обычной краткой формой i 

и формой на -еll, представляющей собой остаток старых флективных форКt J 

причастия (ер.: sagend - sagende, folgend - folgende) и т. д. В ХУ в. oбti 
формы употребляются в данных конструкциях параллельно. Ср., напр.: 

Da von lysse das xxvj. Capitel harnach joZgende (Mand., 3, 1); ... auff mеу' 
nung hienachjoZgend (Br. 54). 

В оформлении аппозитивных причастных конструкций в языке ХУ стол&.. 

тия имеются и другие особенности. Так, если в совр. нем. яз. в функцию' 

аппозиции выступают в основном РIIК, а PIK являются исключением, ТO.B.i. 
языке ХУ в. в функции аппозиции выступают Qбе конструкции, хотя РПl(;' 

гораздо более продуктивны, чем PIK. Так, из общего количества обследован't-~' 
fIblX оборотов в данной функции (1952) PIK составляют 326 конструкций 
(т. е. 16,7%), а РIIК - 1626 (т. е. 83,3%). 

в В. Г. Адмони, Введение в синтаксис немецкого языка, М., 1955, стр. 308, 309, 316. 
8 В. Г. Ч уваева, Синтаксическая функция причасrnых оборотов. в совр. нем. яз., 

'v\., 1950, гл. П. ' 
10 Е. И. Шендельс, Грамматика немецкого языка, М., 1954, сТр. 285-292. 
11 Аделунг называл эту форму concresciertes Adjektiv, Partizip, считая ее образованной 

IЗ качественного наречия (Adverbium qualitatis) с помощью суффикса -е. Joh. Chr. Adelung. 
Magazin Шr die deutsche Sprache, 1. Band, Leipzig, 1783, S. 41 - 50. ,: " 



Анализ всей СОВОКУПНQСТИ причастных конструкций показывает, что Р К, 
ВЫf;:,тупающие в аппозитивной функции, обладают весьма разнообра зными 

зна':WНиями. Под лексической семантикой РК пони мается смысловое значе~ 

ние всей конструкции, соотнесенное с определенной внеязыковой ситуа

циец.. Лексическая семантика РК складывается в результате взаимодействия 
знач~ния стержневого причастия со значениями распространяющих его слов.' 

Представляется возможным· прежде всего выделить целый ряд семанти

ческих характеристик, общих дЛЯ PIK и РIIК. Это обороты со следующей 
леЮЧ1ческой семантикой: местонахождения, внешней и "внутренней" харак

теристики, происхождения, возникновения (появления), бытия (существо~ 

вания), принадлежности. Естественно, что преобладание числа РIIК над PIK 
проявляется также в соответствующем количественном соотношении PIK 
и РIIК в рамках отдельных групп. Так, напр., резко различаются в коли

чественном отношении группы с семантикой внешней характеристики (PIK -39; 
РПЕ:-232), а также с семантикой возникновения (появления), происхождения 

(PIK -6; РIIК -283). Менее резко количественное соотношение PIK и РIIК 
в оборотах с семантикой местонахождения (РI К - 73; РII К - 117), а также 

с семантикой "внутренней" характеристики (PIK -51; РIIК -79). Следует, 

однако, отметить и обратное явление, когда в некоторых семантических груп

пах (в количественном отношении немноroчисленных) преобладают, хотя 

и незначительно, PIK: это наблюдается, например, в оборотах с семантикой 

ПРJfЩiДлежности (PIK-12; РIIК-8) и в оборотах бытия (существования) 
(PIK-ll; РIIК-9). 

Кроме общих семантических группировок, следует назвать и некоторые 

характеристики, специфичные только дЛЯ PIK или РПк. 
Так, специфическими семантическими характеристиками дЛЯ PIK явля

ютCR: характеристика образа жизни (14 конструкций), занятия в самом ши
роком смысле этого слова, профессии (35), пригодности (служения кому
либо, чему-либо) (19). Специфическими группами для РIIК являются обо
роты с семантикой наименования (756), со стержневым словом genant, реже 
(27 случаев) geheyssen, а также с семантикой известного-неизвестного (12). 

Представляется целесообразным кратко остановиться на нескольких 

семантических группировках, общих дЛЯ PIK и РПк. 

1. РК с семантикой местонахождения 

Как PIK, так и РIIК могут характеризовать предмет (лицо) с точки зре
ния его постоянного или переменноro местонахождения (места жительства, 

пространственного расположения, местопребывания). Напр.: 1. Solymi 
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warn 1 е IV t Ьеу dem land licia in den gebirgen wonende' (Chron., 17, 1); 2 .. ,-"' der 
konig tybor, nи verre von dannen in gutten statt Collongue mit hus gesessen, 
(Pont2, 47); 3 .... еуп s ta t t tausent und hundert meilen von Venedig ligend (Br., 7); 
4 .... ein insel аи! die lincke hand vnd auff hunddert welscher meil von Mbdon 
gelegen ... (ТuсЬ., 10). 

Наиболее частотными причастиями, выступающими в качестве стержне

вого слова, являются Р, образованные от глаголов статического состояния: 

wonend (11 примеров), ligend (31), gelegen (81), gesessen (14). 
Всего в выделенной группе с семантикой местонахождения в качестве 

стержневого слова употреблено 38 разных лексем (19 - в форме PI; 19 - РII). 

Устойчивые, повторяющиеся лексемы составляют здесь 70,36%. 

п. РК с семантикой внешней характеристики 

Как PIK, так и РIIК описывают внешние признаки лица или животного 
(определяемое слово - антропоним или фауноним), а также предмета (определя

емое слово - конкретное или абстрактное существительное). Данные конструк

ции могут характеризовать либо постоянные внешние признаки, либо пере

менные. К постоянным внешним признакам лица мы относим его внешние 

физиологические признаки, к постоянным признакам предмета - его форму, 

объем, размеры, материал изготовления. Устойчивыми РII в оборотах с се

мантикой характеристики постоянного признака лица можно считать erzuogt 
(иногда gezogen в том же значении), а также gezirt и др. РII в таких сочетаниях, 
как, напр.: beraubt (der farbe), bekleydet (mit federn - о птице) и т. д. Напр.: 

1. Die edeljungejraw ... wol gezirt mи еуnеm rosenjarben mundZein (Dec.~ 308); 
2. tusend Ritter, wol erzuogt (Hug., 47). Для PIK можно выделить более 
устойчивую лексему habend (farwe, gestalt и др.) в качестве стержневого 

слова. Употребляются также и другие РI с различной лексической семанти

кой: sich zomend (качаясь, нося), tragend (bart) и др. Напр.: 3. etlich in den 
wassern wonende halb menschen vnd halbs pjerd gestalt habende (Chron., 12,1); 4. es 
was ... einpjerd eins klainen houptes sich wol zomende (N., 27). 

Встречаются также обороты, которые описывают внешность лица как бы 

опосредованно. Определяемым словом является здесь не антропоним, а су

ществительное, непосредственно связанное с ним: mund, har, blicklin, stirn, 
ougen, gesicbt, zene, Ьеупе и др. Напр.: 5. Yr~ zene klain und in gZycher ord
nung gesetzet aZs von crista//en gemachet. .. (N., 22); 6. У re б g е n mit solichem 
schyne luchtend ... (N., 23). 

В качестве стержневых слов оборотов, характеризующих постоянные 

признаки предметов, выступает целый ряд лексем: geubet, geformt, gemacht, 
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gй;Ыldеt, gehawen, erbawett, gegossen и мн. др. Необходимым компонентом 

~онструкций с характеристикой материала изготовления является дополне

ние с предлогами mit, aus, vоп+сущ., обозначающее вещество (marmel, stein, 
silber и т.Д., напр.:.'7 •.. ist ain sarc/I v6 alabaster gehawen ... (Mand., 10,2); 
8. Antracias gelych eim sterпen glestend (сверкая)12. 

Кроме постоянных внешних признаков лица или предмета, оборот может 

описывать также переменные признаки лица: одежду (цвет, вид, качество, 

способ ношения), доспехи, оружие и другие внешние атрибуты лица, а также 

характеризовать предмет с точки зрения таких переменных признаков, как: 

покрытие его чем-л., окраска и Т.Д. Оборот может характеризовать предмет 

и с точки зрения его изготовления или того положения, в котором находится 

предмет, и т. д. В оборотах, характеризующих качество изготовления пред

мета, обязательными компонентами являются модальные наречия: zierlich, 
wol, schon (красиво), reich, kostlich и др., напр.: 10. sloss,Jast woll егЬа-
wett, (Schacht., 186) . 

. ,.; В конструкциях, характеризующих лицо, выступают в качестве стерж
невых слов различные лексемы, ср.: beklaidet, angetan, gezirt, gewapnet, ge
riist, verdeckt и др., напр.: 11. vnd warumb seind jr aussgangen in dye wueste 
zesehen еуп menschell gekleydet mit wayc/len kleyderп (Epist., 6,2) 

В качестве стержневых слов оборотов, характеризующих предмет, вы

ступает также целый ряд лексем: verguoldet, versilbert, belecht, bedeckt, Ье
sprengt (обрызганный, осыпанный). pestreut, gepluement, ger6tet, bezeichnet, 
besaet, gemacht, gcschaffen, beschlagen и мн. др., напр.: 12. der ... еТ ... kron 
tr~g уn kleider beschlagen mit go/de та edelen gestein ... (Mir., 21). 

В РК с семантикой внешней характеристики выступает в качестве стерж

JieBoro слова 127 разных лексем: PI-21; РII-I06. Устойчивой лексемой, 
выступающей в качестве стержневого слова в PIK, является habend, оборо
'tlfI с данной лексемой составляют 46,1% PIK данной семантической группы. 
В\качестве более ИЛ\1 менее устойчивых стержневых слов в РIIК данного типа 

в'ыступают следующие лексемы: gemacht (23 конструкции), versigelt, besi
gelt (18), erbawett, g~buwen (7), beklaidet, gekleidet (15), geziret (18), gewapnet 
(8); vergouldet, iiberguoldet, vergolt (5), bedeckt, belecht (5), erZ\lOgt (5). 

Конструкции, в которых данные лексемы выступают в качестве стержне

вого слова, составляю~ 47,4% всех РIIК, относящихся к данной семанти
ч~'~кой группе. 

':.i. 

10 PIК в основном характеризует внешние признаки лица и лишь как исключение внеШ' 

ние'признаки предмета. В качестве стержневого слова обычlю выступает Р! habe'nd в сочета
.~~<t:: 9, Cyprus ist еу n kiiniglichei n s е I I/ach der !еnке hundert. LXXV. schritt habend (Dr., 49). 



ПI. РК с семантикой "внутренней" характеристики 

Данная группа не столь многочисленна, как предыдущая, 11 'составляет 

130 оборотов (PIK -'51; РIIК -79). Данные обороты обладают семантикой 
внутренней, духовной характеристики лица, либо "внутренней" - качествен

ной характеристики предмета. 

PIK характеризуют духовные, внутренние качества лица в самом широ
ком смысле слова, такие, как: 

а) (не)умеiше, наличие общих познаний, обладание определенными на
выками. Характерными лексемами, использующимися в качестве стержне
вого слова, являются такие, как: (un)wissend, kunnend, vermoegend и др., 
с ярко выраженной лекс~ческой семантикой PI, определяющей семантику 
всего оборота, напр.: 1. Seht adam ist worde als еу 11 е r auss Ul1SS. »'issend das 
gut und das йЬеl (Bibl., IV); 2. ein s с h ifm а 11 die alle /leydnisch sprach kundёd 
(ТисЬ., 12); 

б) духовно-моральные качества, стремления, поведение. 

В качестве стержневого слова данных оборотов выступают различные ,лек

семы: voerchtend, erhoerend, begerende, также часто в конструкциях выступают 
такие лексемы, как: habend (widerrede, tewfel), sich underwiirffig machend(e), 
vernunft gebruchend(e) и др. Напр.: 3. Da ward im gebrach~ ein тап stum vn 
blind habend dё tewfel (Bibl., 47). 

Порою духовная характеристика лица выражена как бы опосредованно, 

косвенно. Определяемыы словом является в этом случае не антропоним, а 

абстрактное существительное, касающееся духовного мира определенного 

лица: gemtit, stym (кю{ "внутренний голос") и др. Напр.: 4. und din g е
mut voll der schulden sich selbs fur~htende? (N. 29). 5. SYOl1 wirt sprechen dein 
got der regJliert die stym deiner schawer habendt auffgehebt jre s t у т miteinand~r 
lobende (Evang., 1з,1).' 

Обороты выражают также "внутреннее" - ,качественное содержание пред

метов или абстрактных понятиЙ. В качестве стержневого слова конструкций 

выступают различные лексе~IЫ, такие, как: fliessend(e), beschirmend, bewe
rend, hinfalfend и мн. др., напр.: 6. АЫа waren geplumpt wisen und matten und 
bechhe yetzjliessend von milch und danne von win (N., 234). 

Подобные хар~ктеристики заключены и в РIIК. Они могут характеризо

вать (так же как и PIK) духовные внутренние качества лица в широком смыс
ле слова, ср.: а) врожденные, постоянно присущие психические качества 

лица: 7) Sich эуЬеп f r а w е n zuo einnander gefiigt hatten. al/e weise, zucfz
tig, wol gezirt mit tugentden ... (Оес., 8); б) качества, приобретенные ВОСПИ1'а

нием: 8. Der selb т а n dis artickels vnd andrer zierd der Rhetoric wol vnderricht 
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sprach ... (Rhet., 12,1); 9. ain (85) Junge Jungfrowen von gutten sitten und 
tugenden gezogen ... (N., 130), в) качества, связанные с временным состоянием 

лица: 10... So hast ain statt dar Inne d и usserthalb von scheltworten gemudet 
yetz ruowen magst ... (N., 317). 

Обороты могут раскрывать также внутреннее качественное содержание 

предметов или абстрактных понятий: 11. In solcher masz leret uns Sanctus 
Basilius soelche Ь и е с h е r mit guotten und schantlichen werken vermischte, also 
lessen ... (Оесl., 17). 

В качестве стержневого слова РIIК выступают лексемы с различной 

семантикой: geziret (mit tugentden), verachtet, entrainet, geweyhet, geachtet 
и. мн. др. 

В РК с семантикой "внутренней" характеристики не представляется 

возможным выделить устойчивых лексем, использующихся в качестве стерж

невого слова. Следует лишь отметить, что большинство из них, как в форме 

PI, так и РII, образованы от глаголов с абстрактными значениями, характер
ными для духовного мира. Однако встречаются и лексемы, образованные от 

конкретных глаголов, которые, отдельно взятые, не имеют ничего общего 

с "внутренним" содержанием и лишь в сочетании с др. компонентами оборота 

приобретают подобное значение. (См. примеры: пр. 3, 111; пр. 6, 7,8, 11,111.) 
Несмотря на наличие ряда общих семантических группировок, в извест

ной степени объединяющих PIK и РIIК, данные конструкции, выступающие 
в роли аппозиции, существенно различаются по своим грамматическим ха

рактеристикам. 

Под грамматической семантикой оборота пони мается совокупность част

ных значений грамматических категорий залога, времени, способа проте

кания действия и т. П., основным носителем которых является стержневое 

причастие в сочетании с другими компонентами Рк. Здесь будут рассмотрены 

лишь некоторые аспекты грамматической семантики Рк. 

Так, напр., PI, используемое в качестве стержневого слова, имеет обыч
но активное значение, т. е. носитель признака является одновременно и субъек

том действия (состояния), ср. 12. ist die ursach komend aufJ disem grund 
аllеуn das jch ... (Br., 3,1). 

Однако следует отметить интересное явление, отсутствующее в совр. 

нем. ЯЗ., а именно - употребление РI с пассивным значением1З• Число подоб

ных оборотов, встречающихся в текстах XV В., правда, весьма незначитель-

18 для совр. нем. яз. отмечается РI с пасснвным значением от нескольких лексем: 

die betreffende Person, die fahrende НаЬе, - однако лишь в препозиции. Е. п. Молодцова 

(указ. соч.), говоря об аппозитивных оборотах, отмечает отсутствие РI с пассивным значе

нием в древневерхненемецком. 
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но. Напр.: 13. darumb sy mainenent nutzit da selbs gehandelt sin tre//enlichs 
in buolschaft und liebe dir unwissend ... (N., 19), 14 .... ain in.fJel ... /ast wun
sam, !ustig, manigem wissend, der tzu dem heiligen land gefarn ist (Fort., 3). Па
раллельно с пассивным значением данная лексема употребляется и в актив

ном: 15. daz mапсЬе muoter der rhetorick unwissend Ir kind angeredethat 
usz liebe sprechende (N., 355). Именно активным значением РI можно объяс
нить то обстоятельство, что большинство PIK определяют слово-антропо
ним (реже фауноним), т. к. именно лицо чаще всего способно являться но

сителем активного признака и субъектом действия, выраженного PIK. Так, 
напр., определяемые слова-антропонимы преобладают в семантических 

группах PIK, обозначающих занятия (100% определяемых слов - антро

понимы), образ жизни (100%), дающих внешнюю характеристику (56,7%). 
В семантической группе местонахождения они также составляют весьма ;зна

чительную часть (34,2%). Конечно, преобладание антропонимов в качестве 

определяемого слова нельзя отнести лишь на счет активного значения PI. 
Здесь играет значительную роль взаимообусловленность лексической семан

тики определяемого и стержневого слова. Так, напр., wonend, sitzend и под. 
могут быть лишь признаками лица. 

РII же имеет в залоговом отношении различное значение в зависимости от 

грамматической семантики глагола. Так, РII от переходных глаголов, как 

правило, имеет пассивное значение, т. е. выражает пассивный признак. Обыч

но носитель пассивного признака является объектом действия, выраженного 

РII, напр.: 16. vnd ein heтbt ... das er in seyner iugent angetragn vn von vnser 
/rawe gespun. (Mir., 58), что весьма характерно, напр.,· для группы РIIК 
с семантикой возникновения, появления (57,6%)14, а также для конструк

ций, передающих внешнюю характеристику предметов (61,6%) и дЛЯ РIIК 
с семантикой наименования (100%). 

Однако степень пассивности неодинакова для всех РII, образованных от 

переходных глаголов. Напр., целый ряд РII от переходных глаголов - ge
setzt, geformet, beklaidet, beraubt, gezirt, versamelt, gesamelt15 - по существу 

утрачивают свое пассивное значение, т. к. здесь теряется значение процесса, 

вследствие которого возникло данное состояние. ~OMeHT процессуальности, 

сведен у этих РII дО минимума, они максимально качественны. Подобные РII 

характерны дЛЯ РIIК с семантикой внешней характеристики, определяющих 

антропоним, напр.: 17.Arabi,istarm ... vo/ck, ubelbekleidett ... (Schacht., 193). 

14 Сюда не входят обороты со стрежневым словом geboren, т. к. данный глагол, хотя 

и является переходным, утрачивает свое пассивное значение. 

15 Некоторые из них, правда, можно рассматривать как медиальные (gezieret, bek.lai-
det, versamelt, gesamelt). • 
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Некоторые РII от переходных глаголов, напр.: vnёlerrichtet, (un)gelert, 
которые сейчас воспринимаются как адъективированные, т. е. максимально 

качественные, обладают в языке ХУ в. ярко выраженными глагольно-процес

суальными признаками, что подчеркивается наличием дополнения в родитель

ном падеже, которым управляют данные РII, - напр.: 18. Und wie woI der 
wane des piifels und gemeinem f о 1 с k е s diser dingen uniwissend und ungelert 
(N., 36), 19. Der selbe таnn dis artickels vnd andrer zierd "der Rhetoric wol 
vnderricht ... (Rhet., 12,1). 

В видо-временном отношении PI выражает дуративный признак, хотя 

здесь и возможны раЗJlИчные оттенки в семантике PI. Так, напр., PI от пре
дельных непереходных глаголов имеет значение внезапного возникновения 

признака с последующей дуративностью, напр.: 20. s t а u Ь in der sunnen 
glantz erscheinende (Chr., 2,1). 

От других же, непредельных глаголов PI (ср.: wonend, ligend, habend 
и др.) имеет значение вневременного - постоянного дуративного признака 

(см. примеры 1,2,3,4; 1). Если первые характерны дЛЯ PIK с семантикой воз
никновения-появления, то последние - дЛЯ PIK с семантикой местонахож
дения, внешней и "внутренней" характеристики (в основном для сочетаний 

с habend). 
Намного сложнее в видо-временном отношении РII. Так, напр., РII от 

непредельных непереходных глаголов имеют дуративный - процессуальный 

либо статический характер в прошлом, напр.: 21. In disem iar der sintfIus hat 
sich dz erst а I t е r: vo adam bis аиЛ die sintj!us inslie'plicll gewesen geendet ... 
(Chr., 11,1); иногда же I/меют значение вневременного признака и совпадают 
с соответствующими PI. Напр.: 22. Parencz ist еуп s ta tt in ,lem lаnд Histria 
geniit gelegen (Br., 36); 23. Darnach die s t а t t Parencz hundert meilen in dem тоег 
vo Venedig ligend (Br., 7); 24. Es zoch ... еin graf hang vo montfo,t ... gesessen 
zй (оеЬеl (Cost., 3,1); 25. Bistu ein ackerman, wonend in Bel2emer lande, 
(Ack., 23). Таким образом, у некоторых РI и РП от непредельных непереходных 
глаголов различие между причастиями нивелируется, и 05а Р выражают 

в составе РК вневременной - дуративный признак. 

Значительное количество РК (1952) в функции аппозиции, обнаружен
ных в обследованном материале, многообразие семантических характеристик, 

которые несут эти конструкции, а также большое количество лексем (404; 
дЛЯ PI-119; РII-285), выступающих в формах причастия в качестве sтерж
невого слова, позволяет считать РК в функции аппозиции продуктивным для 

нем. языка различных жанров прозы светского содержания ХУ в. (Данные 
конструкции редко встречаются в памятниках религиозного"характ~ра, что 
видно из ниже приведенных данных по употребительноtти РПК"В функции 
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аппозиции в отдельных жанрах16 : новеллы, рассказы,басни - 149 оборотов, 
романы - 84, хроники - 177, путешествия - 352, деловая проза - 152, 
научная - 213, жития - 18, библии - 11, паМЯТJ:lИКИ дидактического ха

рактера - 14.) Именно разнообразие' глагольных лексем, использующихся 
в качестве стержневого слова, дает веские основания считать РК продуктив

ными. Заметим, что, основываясь лишь на частотности употребления сами·х 

РК, еще трудно говорить о подлинной продуктивности данного синтакси

ческого явления. Так, РIIК с семантикой наименования, хотя и являются 

самыми многочисленными (756) среди РК, выступающих в данной функции, 
вряд ли могут считаться подлинно продуктивными, Т. к. В качестве стержне

вого слова здесь выступает, в основном, одна лексема - genant (geheyssen 
употреблено всего 27 раз), что придает данным оборотам формулообразный 
характер и позволяет рассматривать их как своего рода лексико-синтакси

ческие "клише". 

В плане актуального членения РК несут в предложении различную по 

своей значимости коммуникативную нагрузку. Некоторые РК представля

ют собой весьма существенный признак предмета и несут большую информа

ционную нагрузку, ср., напр., 26. wir sahen den tempel Salomonis ge
пant den tempel des herren. ist rotund mи kriechischem werck gemacht. vast 
hoch vnnd wejit mit р/еу gedeckt vnd аиJ3 groJ3 geha~~'en vnd gepolierten steinen 
gebuwen . .. (ТuсЬ., 29). 

К оборотам, несущим значительную информационную нагрузку в плане 

актуального членения, можно отнести большинство конструкций с семанти

кой местонахождения, наименования, внешней и внутренней характеристики, 

происхождения (возникновения, появления), образа жизни, принадлежности, 

занятия, бытия. 

Другие же обороты несут в предложении минимальную коммуникатив

ную нагрузку, они являются либо высказыванием, проводнмым как бы "меж
ду прочим", либо ссылкой на уже сказанное, написанное, упомянутое, ср.: 

'1:1. doch so ЬаЬе Gutenberg solich gelt darnoch alles bezehlt in der vast messe 
nechst vergangen ... (Als., 168); 28. Ser groB visch ... auch wol bekannt ... (Br., 
37). К оборотам, несущим минимальную нагрузку в плане актуального 
членения можно отнести большинство РК со следующими РI и РII в качестве 

стержневых слов: obgenant, vorgemelt, obgeschriben, bekannt, begriffen, innge
halten, geschriben, beschriben, betreffent, anruerend и мн. другие. 

Нагрузка РК в плане актуального членения тесно связана со структурой 

Оборота и его объемом. Так, максимальная коммуникати~ная. нагрузка обо-

18 Каждый сравниваемый жанр представлен 300ср. стр. текста.· 
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рота, как правило, прямо пропорциональна объему оборота: чем больше РК 

по объему - тем больше он содержит информации, тем более весомо его зна

чение в плане актуального членения. 

Объемl? РК в нем. яз. ХУ в. достигает порой внушительных размеров; 
в некоторых памятниках (Schilt., Rhet.) встречаются обороты объемом до 

26 слов. Это, правда, единичные случаи. Однако обороты объемом от 10 до 
20 слов употреблены уже в 21 памятнике, а от 5 до 10 слов в 40 памятниках. 
Хотя нами были сделаны подсчеты объема РК как по отдеЛЬНblмжанрам, так и 

по отдельным памятникам, не представляется возможным говорить о каком

либо объеме РК, характерном лишь для данного жанра. Правда, можно ука

зать на несколько меньший объем оборотов для литературы назидательного 

характера, религиозных трактатов и для житий святых. Несколько больший 

объем оборотов отмечается в жанре путешествий. Если же сравнить объем 

PIK и РIIК, то в основном (за исключением научной и деловой литературы) 
объем РIIК больше PIK (см. таблицу 1). 

Таблица 

Объем рк по жанрам 

Жанр 
I РIIК I PIK 11 

Жанр I РIII( I PII( 

1. Новеллы, басни 

I 

4,6 3,4 6. Научная литература 3,3 4,4 

2. Романы 4,6 3,1 7. Назидательная литература 3,2 

3. Хроники 3,6 2,3 8. Проповеди 6,0 

4. Путешествия 6,3 5,6 9. Библии 5,8 2,7 

5. Деловая литература 5,0 6,6 10. Житня 3,3 1,0 

11. Религ. трактаты 3,8 2,8 

Место Р также может, видимо, влиять на объем оборота. РК, в которых Р 

занимает место в середине, обычно являются значительно большими по объе

му, чем те обороты, в которых Р начинает или заключает оборот, ср. данные по 

РПК (см. табл. 2). 
На основании таблицы 2 можно предположить, что Р, находясь в сере

дине РК, обладает большими возможностями группировки вокруг себя ос

тальных компонентов оборота. 

Вместе с тем, для языка отдельных жанров характерны, как правило, 

значительные колебания в объеме конструкций как между отдельными па

мятниками данного жанра, так и между отдельными жанрами; см. выбороч

ные данные по двум жанрам. 

17 В объем оборота по количеству слов ие входят артикли. 
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Таблица 2 
Объем РПК по позиции в обороне 

Жанр 
Начальная Конечная Средняя 
позицня позиция позицня 

1. Новеллы, рассказы, баснн 3,7 слова 3,9 слова 6,8 слова 

2. Романы 3,3 3,4 7,0 

3. Хроники 3,7 3,4 8,3 

4. Путешествия 6,5 4,2 7,0 

5. Канцел. литература 5,1 3,6 6,6 

6. Научная литература 1,0 4,2 17,8 

7. Библии 3,4 3,1 11,0 

8. Назидательная .1итература 3,7 2.6 5,0 

9. Проповеди 4,2 7,5 

10. Религиозные трактаты 3,7 4,0 

11. Жития святых 2,8 3,8 

Путешествия. Средний объем РIIК 6,3 слова (от 1-26 слов)l8. Br. - 4,5 
(1 - 15), Schacht. - 4,0 (1-6), Schilt. - 12,7 (3-26), Mand. - 5,4 (3-15), 
Tuch. - 5,5 (2-13), Marco - 5,3 (10-3). 

Хроники. Средний объем РIIК 3,6 (1-15). Chr. - 3,9 (2 - 15), Cost. -
3,1 (2-12), Alt. Chr. - 4,0 (3-10), Tw. - 4,0 (3-6), Соеl. - 2,8 (2-6), 
Sas. - 2,3 (1-4), Mir. - 4,2 (2-6). 

Что же касается места оборотов в предложении, то большинство РК 

(1816) в роли аппозиции стоят непосредственно за определяемым словом19 • 

Часто переплетаются PIK и РIIК в роли аппозиции, имеющие различную 
семантику, ср.: 29. In disё land ... sind ... fiinffstett. Die erst (1) genant Archa
dia (2) dem turrcken vnderworffen (3) еУn vests schlofl inwendig habefi (4) vnd 
srmst mit mаигеn vn tйrnen wo/ bewaret (5) funffczig meilen weit von М odon lige 
(Br., 43). (1) РПК с семантикой наименования, (2) РIIК - принадлежности, 

(3) PIK - внешней характеристики, (4) РIIК - ,,внутренней" - качествен

ной характеристики, (1» PIK - местонахождения. 

Однако РК в роли аппозиции могут находиться и на более или менее 

значительном расстоянии от определяемого слова. Между определяемым 

]8 Сначала дается средний объем оборота по памятнику, а в скобках ( ) - максималь

ныйи минимальный объем РПК в данном памятнике. 

]8 Сюда же относим РК, которые отделены от относит. слова другими оборотами в 

роли аппозиции. 
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словом и РК могут находиться другие определения, такие, как: определения 

в родительном падеже, предложные определения, определительные прида

точные предложения, а также дополнения, обстоятельства. Иногда оборот 

отделен от определяемого слова группой сказуемого. Тогда для определения 

функции данного оборота основным критерием служит микро- или же 

макроконтекст, напр.: зо. ind was geboren vyss dem Stiffte va Trier vyss еуmе 
Dorpe heischt Cuse gеlеgё ур d'Mossel (Соеl.); Зl. Ir werdt selig. so еисЬ die 
menschen fluchen. vnt euch durchechten vn alles vbel wider euch sagen lyegend 
umЬ mich (Bibl., 471). 

Выводы 

1. РК в функции аппозиции представляют собой для немецкого письмен
ного языка ХУ столетия достаточно продуктивное явление2О, о чем свиде

тельствует как общее число обнаруженных нами в памятниках РК (1952), 
так и значительное количество лексем (404), использующихся в форме при
частия в качестве стержневого слова соответствующих конструкций. 

2. В немецком языке ХУ в. в функции аппозиции выступают как PIK, 
так и РIJК, хотя конструкции последнего типа ЯВЛЯ.'1ись более продуктив

ными (PIK РIIК= 1 : 6). В конструкциях типа PIK использовался в ХУ в. 
ряд PI, вышедших в совр. нем. яз. совсем из употребления (ер.: werend, we
send, glestend, (un)wissend, kunnend, lutend, habend и мн. др.) или употребля
ющихся только в функции препозитивного сог ласующегося определения 

(ер.: sagend, volgend, fiirtragend и др.). 
з. PIK и РIIК обнаруживают в языке изучаемого периода значительное 

разнообразие семантических характеристик. 

Их лексическая семантика создается взаимодействием лексического 

значения Р со значением остальных элементов оборота и уточняется лекси

ческим значением определяемого слова. Значительная часть выделенных дЛЯ 

РК семантических группировок совпадает дЛЯ PIK и РIIК, другая часть 
является специфической только дЛЯ РI К или дЛЯ РII К. 

Грамматическая семантика РК определяется в первую очередь теми грам

матическими значениями, которые несут РI и РII. В основном эти значения 

не отличаются от еовременных. 

Однако прослеживаются и некоторые специфические случаи. Так, в язы

ке ХУ в. РI в отдельных случаях получает в составе РК пассивное значение 

90 Нами приведены лишь самые общие данные по употребительностн PI( в роли аппо
зиции в отдельных жанрах, Т.К. вопросу употребления PI( в рО.1И аппозиции в отдельныx 
памятниках и жан~ах будет посвящена особая статья. 
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(см. пр. 13, ~4), ~ РЦ непредельцых непереходных глаголов, имеющих лек
сическое значение пространственного расположения, - вневременное дура

тивное значение. Таким образом в отдельных случаях происходит как бы 

нивелирование, нейтрализация некоторых грамматических признаков РI и 

РII (см. пр. 22, 23, 24, 25). 
4. РК в роли аппозиции имеют порой в ХУ в. весьма значительный объем. 

Так, некоторые конструкции включают до 20 и больше слов. Наряду с таким 
значительным объемом оборотов,. существует целый ряд оборотов в 1-2 
слова. РК, состоящие из более чем 20 слов, представляют собой единичные 
случаи, а подавляющее число РК включают в себя 2 -10 слов. РIIК, как 

правило, значительно больше по объему, чем PIK (см. таблицу 1). На
мечаются I-JеКОторbIе тенденции, связанные с объемом оборотов, по жанрам. 

Так, напр., в путешествиях РК имеют больший объем, а в назидательной 

литературе религиозного содержания, религиозных трактатах и житиях 

объем сборотов несколько меньше (см. таблицу 1). Более значительные ко
лебания в объеме РК, однако, наблюдаются не между отдельными жанрами, 

а между отдельными памятниками (см. выборочные данные по двум жанрам). 

5. В большинстве РК причастие стоит в конце оборота (1087 оборота), 
в 776 РК оно начинает оборот и лишь в 89 РК причастие стоит в середине обо
рота. Место Р в РК в известной мере влияет на объем конструкции. Так, 

средняя позиция Р обуславливает больший объем оборотов по сравнению 

с РК, в которых Р занимает начальное или конечное положение. 

6. РК в роли аппозиции обычно стоят в непосредственной близости от 
определяемого слова: либо сразу за ним, либо переплетаются с другими 

аппозитивными Рк. РК, занимающие контактную позицию по отношению к 

определяемому слову, составляют абсолютное большинство РК в роли аппо

зиции (1816 оборотов из 1952). 
РК могут, однако, находитъся и в дистантной позиции по отношению к 

определяемому слову, таких РК обнаружено 136 (21-PIK, 115-РIIК). 

Таким образом, контактную позицию РК можно рассматривать лишь как 

ведущую тенденцию, но отнюдь не как абсолютный признак причастной ~п

позиции в нем. яз. ХУ в. 
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EINIGE SEMANTISCHE UND FORMELLE CHARAKTERISTIKEN DES 
POSTPOSITIVEN PARTIZIPIELLEN ATTRIBUTS IM FRÜHNEUHOCHDEUTSCHEN 

Zusammenfassung 

In der Sprache verschiedener Genres der deutschen weltlichen und religiösen Prosa des 15. 
Jh. - Novellen, Facetien, Reisebeschreibungen, Chroniken, populärwissenschaftlichen Schrif
ten und verschiedene Urkunden - sind die postpositiven atfributiven Partizipialkonstruktionen 
recht produktiv. Davon zeugen sowohl die Gesamtzahl (1952) der registrierten Partizipialkonstruk
tionen, ~1s auch die beträchtliche Anzahl (404) von Lexemen, die in der Form von Partizipien (P 
I bzw. PIl) als Kernwörter gebraucht werden. Postpositive attributive Partizipialkonstruktionen 
vermögen den Gegenstand oder die Person in bezug auf ihre Benennung. Ortsbestimmung, äußere 
und innere Merkmale, Zugehörigkeit u. a. zu charakterisieren. 

Was die grammatische Bedeutung der Konstruktion anbetrifft, so hängt sie im großen und 
ganzen von den grammatischen Eigenschaften des Kernwortes - Partizips ab und demnach kann 
die Konstruktion aktive bzw. passive. durative. zeitlich unbegrenzte u. a. Merkmale ausdrücken. 
Bemerkenswert ist es, daß PI auch passive Bedeutung haben kann. 

In bezug auf das Bestimmungswort nimmt die Partizipialkonstruktion in der Regel kontakte 
Stellung ein, obwohl auch distante nicht ausgeschlossen ist. Das Partizip steht entweder am Anfang 
oder am Ende der Konstruktion. Selten kann das Partizip auch die Mittelstellung einnehmen. Dann 
hat die Konstruktion einen größeren Umfang. Sonst schwankt der Umfang der Konstruktion be .. 
trächtlich sowohl in einzelnen Genres, als auch viel mehr bei einzelnen Verfassern. 

6. KaLbotyra XXVI 13) 81 


