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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В НЕМЕЦI(ОП 
ХУДОЖЕСТВЕННОП ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕI(А 

ОНА МЕЙГЛЕНЕ 

Объем предложення и словосочетания является одной из малоизученных 

проблем грамматики. Долгое время лингвисты относились к He~IY как к своего 

рода стилистическому явлению, способствуюшему в не которой степени изу

чению языкового стиля писателя. Но объема предложения и словосочетания 

нельзя отделить от грамматического строя языка, и исследование его как 

исторически изменчивой величины позволяет установить основные типы пе

редачи разных смысловых содержаний на конкретном языке и наметить некото

рые тенденции в развитии упомянутого языка. При этом объем предложения 

и словосочетания всегда обусловливается ФУНКlJиональным. а зачастую и ин

ДИВИдУальным стилем. 

Автор данной cтaTblI намеревается выявить некоторые особенности упо

требления таких словесочетаний как распространенные определения в не

мецкой художественной литературе ХХ в. 

Под распространенным согласуюшимся определениеы ~IЫ понимаем 

любой вид распространения причастий и прилагательных в атрнбутивной 

фУНКlJИИ. В группе сушествительного с определением такого рода проявля

ются те же синтаксические отношения, что и в предикативной группе. 

Автором статьи исследовано 20 выборок в объеме по 40 000 печатных 
знаков из произведений, относяшихся к двум периодам не~lеlJКОЙ художествен

ной прозы ХХ в. Первый охватывает 1913-1930 п., выборки взяты из произ
ведений известных писателей. Второй - 1960-1977 п., выборки взяты из 
произведений 10 авторов - представителей более молодого поколения. На

блюдению подвергалось только авторское описание. На основе симптоматиче

ского подхода к материалу отрывки из памятников литературы исследовались 

количественно. Это позволило сделать и некоторые выводы качественного 

характера [Behaghel, 1923, S. YHI]. Таким способом получены количествен
ные данные о частотностн употребления и среднем размере распространенных 

определений в обоих периодах. Подсчеты велись по каждому морфологиче

скому типу распространенного определения отдельно, Т.е. выяснялась частот

ность употребления: а) распространенного согласуюшегося определения со 
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стержневым словом - причастием Т. б) распространенного согласуюшегося 

определеНIIЯ со стержневым словом - причастием II н в) распространенного 
согласуюшегося адъективного определения. Полученные данные отражены 

в табл. 1-3. 
Распространенные определения встречаются у всех авторов. чьи тексты 

нами исследовались, хотя и с большой разницей в частотности употреблення 

(от 70 случаев у Г Гессе до 7 у Б. Келлермана - в 1 перноде и от 43 случаев 
у Г. Канта до б у В. М. Диггельмана - во П). Сравнение текстов обоих перио

дов позволяет проследить явную тенденцию к уменьшению частотности упо

требления распространенных определений в художественной литературе на

ших дней. То же самое наблюдается и в других стилях немецкого языка [Weber, 
1971, S. 102]. Это, по всей вероятности. связано с сокрашение~! элементарного 
предложения в немецкой художественной прозе вообше [Шубнк, 19б9. с. 81]. 

Средний объем распространенных определений колеблется, как 11 в дру

ГИХ стилях, между 2 и 4 членами [\\'еЬег, 1971, S. 107]. При повышении час

тотности возрастает количество групп с 4 и более члена~ш (ср. данные: 

у Г. Гессе - 8 из 70, У Ф. Кафки - 12 I!З 47, У Р. Музиля - 9 из 52, У Г Кан
та - 8 из 43 и т.д.). У всех авторов преобладают определения с одним зависи
мым членом, что можно считать особенностью художественного стиля (в дру

гих функuиональных стилях, как напр .. в техническом, преобладают рас

пространенные определения с 2, 3 If 4 зависимыми члена"'lI! [Гуттенлохер, 
1971, с. 13]). 

Наблюдения над частотностью употребления и средним размеро~! отдель

ных морфолоmческих типов распространенных определений в художествен

ной прозе ХХ в. позволяют установить следуюшее: 1. Частотность употребле
НИЯ распространенных адъективных групп снижается при некоторо,,"! росте 

частотности употребления причастных (ср.: 41 ~ о адъективных групп в r пе
риоде и 33 % во П). Соответственно уменьшается и их средний раз~!ер (1,78 
и 1,04), хотя самые объемистые группы распространенного прилагательного 
обнаруживаются как раз во 1I периоде: одна 7-членная группа у Г Грасса, од
на б-членная у К. Вольф, НО это ИСК.lючительные случан. связанные с IIНДИВИ

дуальными особенностями текста. Т.е. сравнительно БО,lЬШИМ среДНИ~1 разме

ром элементарного предложения у этих авторов. Типичны группы с одним 

распространяюшим СЛОВО~1 адвербиального характера, среди которых пер

вое место занимают наречия степени. затем следуют качественные наречня, 

напр.: nеЬеn dem fasl graulraarige// J"aler (Hesse, S. 105): i// =usаmmе///rащ{/оs 

scho//en Flecken (Musil, S. 24). Косвенные и предложные падежи при опре

делительных npилагательных употребляются редко. 

2. Распространенное определение с причастием r во rr периоде встре
ч~ется несколько чаше (ср. 19 % в 1 и 23 ~"BO П). Но по сравнению с другими 
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Т а б.'" u а Частотность употребления и средний размер распространенных 
определеннА в I периоде 

Объе:-'1 распространенного 

Стержневое 
ОПРf'де.lеНIIЯ. KO.l-ВО II.l€'HOB 

Средннй :\втор 
С.1080 

Всего 

2 3 4 н размер 

БО.lее 

Причаст"е 1 7 2 10 1,6 

Л. ФСllхтвангер Причастие 11 8 8 

ПРII.lэгате.1ЬНое 7 8 1,1 

Причастие 1 10 2 5 17 1.9 

r Гессе Причастие П 15 5 8 28 1,8 

При.lзгате.lьное 23 25 1,1 

Причастие 1 4 2 6 2,6 

Л. Франк ПричаСТllе 11 4 2 6 12 2.3 

ПРII.lагатеЛЫlOе 10 12 1,2 

I Пр"чаСТllе 1 2 2 1,5 

Ф. Кафка 1 Причастие 11 5 4 12 21 3 

t ПРII.lагзте.lьное 15 3 22 1,4 

I I Причастие 1 2 3 1,6 

Б. Ke.,.lepM3H ПРllчаСТltе 11 3 3 

! ПРП,lзгате:lьное 

ПРllчастве J 2 2 4 1,5 
I 

r Манн 1 Причастие 11 4 5 1,2 

ПРIi.lзгзrе.lьное 8 10 1,2 

I 
ПРllчастие 1 5 4 9 1,8 

Т. Манн I ПРlfчаСТllе Il 16 3 4 23 1,7 

ПРII.lзгате..1ЬНОР 12 3 16 1,5 

ПРll l13СТllе 1 7 3 9 19 2,1 

Р. МУЭИ:JЬ Причастие JI 6 2 9 17 2,5 

ПРII.lагате.1ЬНОf> 14 16 1,1 

ПРllчаСТllе I 2 2 

С. Цвеiiг ПРllчастие П 8 4 13 2 

Пр.I.-lагате~,ьное 13 3 16 1,3 

ПричаСТlfе 1 2 3 3,3 

А. Цвеiiг При части. JI 2 2 5 2,4 

ПРII.lзгате.'Jbное 13 14 1,1 
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Та 6.111 11. i:I 2. Частотность употреблення It средннА размер распространенных 
определеннА во П пернаде 

I 
Объем распространенного 

Стержневое 
опре-.1е.1еНIIЯ, кол-во Ч,1енОв 

СреДНII(1 
АВТир 1-- Всего 

С.10ВО I 4 11 
размер 

I 3 
БО.1ее 

I Пр"част"е r 2 3 1,3 

Г. Бё.,.,ь Причаст"е П 1 2 2 

Прнлarате:lьное- 9 2 11 1,1 

I ПРllчаст,," 1 2 3,5 

Г де БРУl1н I ПРllчаСТlIе П 6 2 12 1,6 

ПРН,lагате.1ьное 11 11 

В. М. Дllгге.1Ыl3Н 

I Пр"част"е 1 
Причастие 11 3 4 3 

i Лри.1агате,lьное 2 2,5 

Причаст"е 1 5 1 3 9 2,2 

г. Грасс Причастие II 3 3 3 9 2,3 

ЛРИ,lагате.lьное 5 5 11 1,9 

ПричаСТllе 1 6 3,3 

В. Геидучек Причаст"е II 2 1,6 

При.lагате.lьное 2 

I Причастие 1 2 1 

С. Гей" Прнчастне 11 3 2 б 3 

I ПРIf.lзгзте:lьное 

ПричаСТlIе 1 2 7 1,8 

Г. Кант Причастие П 7 5 8 20 2,2 

ПРН,lзгзте.lьное 8 6 2 16 1,6 

Причастие 1 2 1,8 

з. Леиu ПричаСТllе Jl 5 10 1,6 

Прилзгате.1ЬНое 5 5 

При част". 1 1 1 3 
э. Штритмаrrер При',"ст"е II 2 2 7 1,8 

~ ПРИ:lзгзте.1ЬНОС 
-'''---

Причаст"е 1 1 6 

1(. Во""", Причастие II 5 3 8 16 2,3 
Прнлагате~lЫЮ~ 6 2 9 1,7 
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Т а б ,71 11 Ц а 3. Сопоставительная таблица частотности употребления и среднего размера 
распространенных определений в I и 11 периодах 

Период 

1 

11 

I I i 
Onpeдoe.leHlle Опредедение Опреде.,ение I ! 

с ПРllчас- с причас- е ПРИ.lзга- I 
тием 1 тием II Te,lbHbIM Всего I 

i 
-- ---1-' ' I 

KO:I-BOI КО,'-ВО! % KO.'.BOI 
, i 

I I ! I 

1 
74 119 I 1361 40 1140 l' 41 
46 23 t 89 44 67 33 

I 

350 

202 

Средний размер 

прнчас-

тне 

1 

2,0 

2,4 

I 

1 

при час-

тие 

11 

1,64 

2,15 

I 
I 

I 

ПРIl!1ага-

тельное 

1,78 

1,04 

морфологическими типами распространенных определений оно составляет 

меньшинство. Здесь решаюшнм фактором является, по всей вероятности, грам

матическое значение причастия 1 в данной сфере употребления (т.е. в группе 
~уществительного ). 

Но причастне 1, выступая в качестве определения от любого глагола, 
в случае распространения реализует все сочетательные свойства глагола. 

Поэтому распространенные определения с причастием 1 имеют самый большой 
средний размер (ср.: 2 - в 1 и 2,4 - во 11 периоде, а у отдельиых авторов он 
достигает 3 или 3,5 слова). 

Чаще всего причастие 1 распространяется одиим словом - наречием. 

В этом случае определительное причастие 1 реализует все сочетательные свой
~TBa глагола. 

Типичны распространенные группы с качественным наречием: mit einel' 
Jeise schaukelndell Bell'egung (MusiJ, S. 121); diesen fremdanig )t'irkenden МQl1I/ 
(Lenz, S. 295). 

Иногда определнтельное причастие 1 имеет при себе обязательный кос
вениый падеж: il1ге Sympathie dem Freibler spendenden Sachsell (Frank, S. 84). 

Вторым характерным типом распространенного определения с причасти

ем 1 является его соединение с предложными группами, как напр., mи eillem 
in deг Luft f1ijngendell Bein (MusiJ, S. 17). 

Более .развернутые единицы образованы или путем включения одиород

ных косвенных и предложных падежей, или путем сочетания адвербиальных 

~лов друг с другом или с предложными падежами, как напр., ein die Welt und 
die Menschen umjassendes Gefuhl (Heiduczek, S. 325): eiller der ,'ielell, e;lIander ZQn
kisch den Teppic/1 ,i'egziehenden Ideologien (Grass, S. 52): mit den nос/, immer 
ergreifend re;" blickenden Augen (Hesse, S. 164). 

3. Причастие rr в качестве распространенного определения занимает, 

по данным нашего исследования, в 1 периоде, наряду с распространенным 
адъективным определением, господствующее место, оно употребляется 
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в 2 раза чаше, че" распространенное прпчастие], Во 11 периоде, т.е. в современ
НОЙ художественной прозе, его употребление явно преобсlадает над двумя 

остаЛЬНЬШII Вllда\1II распространенных определений. Такие же данные обна

руживаются 11 в технической лпературе [ГУIтенлохер, 1971, с. 15]. 

ПО-ВИ..Jи\tIО.i\'IУ, ГРШ\1матическос значение лричастия IJ - результативный 

признак, ставший определеННЫ~1 свойством предмета, - обусловливает вы

сокую частотность его употребления в качестве распространенного опреде

.lения. Это ЭКОНО~lное срежтво позволяет в 'Сжатой фОР.\lе выразить чрезвы

чайно богатое содержание и .ыть более подробную характеристику описы

ваемых пред,rетов. 

Как и распространенные определения, относяшиеся к дву" первьш мор

фологическим пrnа~·r, причастие 11 чаше всего распространяется одним зави
СИ\IЫJ\.1 адвер6иаЛЬНЫi\f СЛОВО\". ТаI\ОЙ" способ характерен ..J.1Я большинства 

причастий ]1 от переходных глаголов. и они обладают пассивной семантикой, 

выражают состояние. приобретенное объектом в результате действия [Ад

мони. 1973. с. 231). 
Зависимое адвербиз.lьное слово ~lOжет по-рази ому опреде.lИТЬ свершен

ное действие, ставшее реЗУ~lьтативиьш признаком предмета: eil1 SC/III'aC/l ge
"'oljel1cl' Ар},'/ (Кап!, S. 76): ein eil1l11a/ benul::les S"/1I1lipjtUC/l (Кап!. S. 55): sein 
(/О/'I abgeslelltes Gepiick (Heiduczek. S. 124). 

Причастия II от непереходных глаголов адвербиальны,r словом распрос
траняются сравнительно редко. Чаше распространяются причастия 11 от 

непереходных глаголов с предельно-результативным значение",: da гasc/1 

abgebIiii1te KOl1ig (Feucht\vanger, S. ]4). 

Употребление причастий 11 от непереходных глаголов с нерезультатив

ной се'laНТИКОЙ в качестве определений весьма ограничено. Они малоупотре

бительны и в распространенном виде. Нами обнаружено лишь два таких 

случая: seil1 ;l1zll';schel1 gеи'аС/1sеl1еs bIOl1des Schl1urrbiirl"/1en (Frank, S. 91); 
den ИI1II'еи gеИ'огdеl1еl1 SI;fller (Hesse, S. 164). 

Объем вышеприведенных групп "южет увеличиваться введением несколь

ких адвербиальных слов, которые стоят друг с другом в разных сиитактико

семантических отношениях. 

Наряду с адвербиальными словами часто в качестве распространяюших 

компонентов выступают и предложные падежи, в первую очередь, при опреде

лительных причастиях 11 от переходных глаголов. В таких группах реализу

ются все те же отношения, что и в группе глагола. Типичны следуюшие группы: 

::н'е; \'0111 A/le/' abRel11aReI'le Ат1е (Н. Мапп, S. 238); ({а> 111;1 е;I1('1I1 S/l'ick ИI11-

SС"'IЩ~Сl1е Вiil1llel (Musil. S. 25): а1l! с!еm (111 c/er НаИSII'а/1{! al1.zebmc/1Iel1 Straj3el1-

sci1ilc! (Wolf. S. 21). 
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Для немецкого языка такие группы - нормальное, часто встречающееся 

явление. Их об ьем может увеличиваться соответственно речевой ситуации: 

а) за счет включения однородных распространяющих слов: dem )'оn 

Hitze, Вierdll/lSt ипсl Zigarrenrallcll erfulltell Rallm (Frank, S. 75): 
б) путем реализации нескольких (чаще всего двух) глагольных валентнос

тей причастия П: аll! dem Troyl, einer "от Holzhandel als Lagerfliiclle gelllltzten 
Inse/ (Grass, S. 16): 

в) путем сочетания адвербиальных слов и предложных групп. При этом 

адвербиальное слово может стоять перед предложной группой, после нее или 

одно - перед, а другое - после: den »'a/lrsc/,einlich ein fur alle таl jiir Gregor 
bestimтten Napf (Kafka, S. 54); kein nelles, von Gliick e/lrgeizig llnd el'dj'est ge
\I'ordenes IС/l (Musil, S. 24): den schon iт Boden fest eingegrabenen Schreibtisch 
(Kafka, S. 70). 

Адвербиальные слова располагаются по степени семантической связи 

со стержневым причастие1\'1. 

Из косвенных падежей с определительньш прнчастие'V, 11 употребляются 
дательный и очень редко родительный падеж. К такому же выводу приходит 

и Г Вебер [Weber. 1971, S. 215]. Дательный падеж является обязательным, 
Т.е. сильноуправляемым: kein dem Glauben zligeneigter MenSC/l (Musil, S. 15); 
scine dem Ersten И/еltkгiеg abgc\I'ollllene Ullteroffiziershaltllng (Grass. S. 60). 

Родительный падеж обнаруживается в нащем материале лищь дважды: 

del' tiefe, 1I0С/' keilles ziirtesten Hauches berallbte Jiinglingstra/ll/l (Hesse. S, 164); 
аll{' seinen IInd del' ZUSCIIOIICl' be.ffl'cnztCll А ugellSc/,eil1 vert/'OlIend (Strittmatter. S. 13). 

Родительный падеж редко встречается JI в группе глагола, JI в ряде слу

чаев его употребление имеет устарелый. несколько возвышенны!г характер 

[Адмони, 1973, с. 107J. Первы' из прпведеННblХ ПРJшеров звучит 1I'leHHo поэ
тически-возвышенно. Второй случай употребления РОlПIТС,lЬНОГО падежа 

представляет некое "новшество" среди распространенных опреде,lениlr. Ис

ходя из возможности употрс6,lения генитивного опреДС,lСНI1Я в препозиции. 

Э. ШТРJlтматтер переносит его в рамку группы сущеСТВIIГСЛЬНОГО, По сути 

дела, родительный падеж относится здесь, TaKIIl\1 06р,тзо\!. не к IlРllча(':ТJlЮ 

11, а к существительному. 

Наше исследование показало, что распространенно~ опрсделеНJlе CIIC' 

тематически употребляется в немецкой художественной прозе, Но частот

ность его употребления почти вдвое сокращается в период новейшей литера

туры. Средний размер распространенных причастных опреД~,:lенш! несколько 

увеличивается, а распространенные адъективные определеНIIЯ обнаРУЖ!lВ'"0Т 

некоторое уменьшение частотности и среднего раз"ера. ,Мl'ЖНО полагать, что 

эти явления вызваны общими тенденциям!! в раЗВИТlIIf структуры элементар

ного предложения в иемецкой художественной литературе [Шубик, 1969, с, S 1], 
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Распространенное определение как четко организованная и е"кая грам

матическая конструкция соответствовало строю элементарного предложения 

в прозе тех авторов начала столетия. для которых характерны якобы нарочито 

замедленный темп повествования, внутреннее напряжение, постепенно нарас

тающий ритм [Адмони, 1965, с. 42] (ер. данные, касающиеся прозы Г Гессе, 

Р. Музиля, Т. Манна, Ф. Кафки). Однако распространенное определение встре

чается довольно часто и у тех 'lВTOPOB, в прозе которых важна динамичность 

повествования. - обычно такая динамичность связана с внутренними пере

живаниями героя .. С его духовны\! развитием и Т.п. (как напр., у А. Цвейга, 
Л. Франка, С. Цвейга и др.). 

Манера повествования всех названных авторов восходит к лучшим тра

дициям немецкой и мировой литературы XIX в. Она реализуется в объемистых 
элементарных предложениях, удобных для авторских размышлений. детали

зации, всякого рода отступлений 11 оговорок. 

В исследованном 1 периоде ярко выделяется малоупотребительность 

распространенного определения у Б. Келлермана, в творчестве которого ска

залось влияние модернистских течений, в данном случае экспрессионизма. 

у него господствуют короткие ).lе\,ентарные, неполные и одночленные пред

ложения. 

В новейшей немецкой художественной прозе наблюдается умеренное 

употребление распространенного определения. Это обусловлено характером 

элементарного предложения. Сlремление к художественному локалнзму, 

большая роль подтекста, выразительность которого обычно тем сильнее, 

чем проще структура TeKCT<l. - всё это ведет к использованию КОРОТКIIХ са

мостоятельиых преЩlOжений или даже к самостоятельному, свободному упо

треблению отде.1ЬНЫХ слов или словосочетаний. Лишь некоторые авторы тя

готеют к передаче размышлений - к созерцанию прошлого или настоящего 

из перспективы героя. Тогда средний размер элементарного предложения уве

личивается, а следовательно, растет роль и размер словосочетаний, в том 

числе и распространенного определения (ср. данные, К<lсающиеся прозы 

Г Канта, К. Вольф, Г Грасса). 

DIE ЕR\VЕПЕRТЕN ATTRIВUTE IN DER DEUTSCHEN SCHON(;EISТIGEN 
PROSA DES 20. JAHRHIJNDERTS 

ONA MEIGLIENE 

Zusашmепfаssuпg 

1т vorliegenden Artikel \verden Gcbrauchsbliufigkeit und Umfang des erweiteгten Attri~ 
buts in der sсhбпgеistigеп Literatur dcs 20. Jahrhunderts untersucht. Die symptomatisch - statis
tischc Behandlung уоп zy.'ci Periodcn der deutschen Prosa der crsten bzw. letzten Jahrzchnte des 
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20. Jhs. läßt feststellen, daß das erweiterte Attribut in der neuesten deutschen Prosa seltener ge
braucht wird, als in der neueren. was teilweise durch die allgemeinen EntwickJungstendenzen des 
deutschen Satzes zu erklären ist. Andererseits ist aber dessen Gebrauch durch den Individual
stil des Autors bedingt. 
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