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ГЕНОВАйТЕ БАТАРУНЕНЕ 

В XV в. - В период раЗВlПlIЯ ранненововерхненемецкого языка - при

частные конструкu.ии (ПК) были весьма продуктивны и могли выполнять 

различные синтаксические функu.ии, среди которых самыми распростра

ненными были, однако, определительиые ПК и причастные обороты в функ

ции предикативного атрибута. Они составляют подавляющее большинство 

(4059 ПК) обнаружеННЫ1l оборотов (4586 ПК) на 3700 средних' страниоах 
обследованного текста. Менее употребительны обстоятельственные оборо

ты (237 ПК). Вместе с тем в данный период встречается и периферийное 

употребление ПК - в качестве вводных слов [Батарунене, 1982]. 

Вводные слова выражают более или менее существенные замечания 

говорящего (чаще всего автора), сказанные попутно, между прочим, содер

жание которых отходит от общей линии повествования. Таким образом, 

вводные слова не связаны по смыслу и грамматически ни с предложением 

в оелом, ни с одним из его '!денов [ЗИl!дер. Строева, 1957. с. 292; Шендельс 
1952, с. 297, 298]. По характеру употребления вводные слова приБЛlIжаются 
к вводным конструкциям - парантезам, выраженным целым предложени

ем, введенным ,.в обособленной форме в состав какого-либо предложения" 

[Адмони, 1973, с. 178]. 

В ранненововерхненемецком языке ПК в качестве вводных слов упо

треблялись весьма редко. Так, в обследованном материале в этой роли вы

сryпает лишь 121 конструкция, или 2,6% всех обнаруженных ПК. В качест

ве ВВОДНЫ1l слов употребляются в основном второпричастные обороты 

(94%). 

ПК, выступающие в функции вводных слов, несут весьма разнообраз

ную информацию. Часть данных конструкций составляют застывшие фор

мулообразные "клише", ие передающие почти никакой информации. Они 

употребляются, на наш взгляд, лищь как композиционное средство - для 

ритмической законченности предложения, как прием более изысканного, 

I СреДНЯ'JI странИ'ца вКЛючает у нас 2000 печаТRbIX знаков. 
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изощренного стиля. Это такие устойчивые словосочетания, как: eigentlich 
geredet: kurz (kurzlich) gesagt, geredt; mit kurzer rede beschlossen и др. Ср. в сле
дующих примерах: 1. und alles das zuo vоlkбmпег vоlkбmепhеit gehoert/ist alles 
in jm begriffenn eigntlicher geredt ег ist das selb оп тa~. оп zal iiberschwencklich 
(Раг., Aiij). 2. Mit kurzer rede bes/ossen: jedes mensche ist uns ein sterben schul
dig und ist es angeerbet zu sterben (Ack., б7). 3 .... , und do sy in Kalabria kamen mit 
einander der iuлсkfгаwел halben ze rede kаmел wez sie sein solte; kurz аЬе geredt 
iglicher gern ir here gewesen were (Оес., 345). Наряду с выщеупомянутыми 

ПК встречаются, однако, обороты, несущие несколько больщую информа

ционную нагрузку и приблнжающиеся по своей семантике к обстоятельствен

Hым ПК с условным либо причинным значением, ср.: Und also уоп Venedig bis 
gen Iherusale sind иЬег аl bej zwey tausent und vierczig mеilел vngefaerlich а//е mei
/еn gemeyn и'ае/sсll mei/en vегstаndё (Вг., 7). 5. 80 ist Venedig егЬаwел worden ... 
лit lang nach dem troYanische krieg vл zerstoeriig der statt troYe von anbegiii der 
и·еlt gerechnet (Вг., 29). б. suлd[ег]hаЬеп (wir) geleicher antwurt ewrer fiirstli
<:hen genaden ... got selber и'ое//еnd und genadigklichen fuegend сzuоstеел ... (Вг., 
б). 7. Оnе nutг gel·edet, a/s тег geswigen, wan nach torlicher rede krieg, ласh kriege 
feindschaft ... ти~ jedem vегwоггел таппе Ьеgеgnел (Ack., 47). 

К данным оборотам лрнмыкают второпричастные конструкции с огра

ннчительным значением. Данные конструкции образуют группу в 92 оборота, 
что составляет 76 % всех пк в роли вводных слов. Ограничительное значение 
данных ПК обусловливается значением стержневого причастия. Это такие при

'Iастия, как аusgелоmеп, аusgеsсhеidел, abgescheyden, usbeslossen, usgeschlossen, 
uthЬеsсhеidел, аu~gеsсhlаgел, u8gelassen, ussgesetzt, hiлdапgеsеtzt и некоторые 
другие. Данные конструкцни передают весьма значительную информаu.ию, 

ограничивая либо действие сказуемого, либо объект его направления. Таким 

образом, обороты с ограничительным значением, как и вышеупомянутые 

ПК с условным и причинным значениями, соприкасаются со сферой действия 

<:казуемого и приближаются по своему значению к обстоятельственным обо

ротам. 

Все ПК в функции вводных слов, приближающиеся по своему значению 

к обстоятельственным оборотам, имеют стержневое причастие, образован

ное от переходного глагола. Вместе с тем Прlfчастие и оборот имеют активное 

значение, так как обязательным компонентом данных оборотов является 

дополнение - пациенс причастного действия. Вследствие этого нивелируется 

пассивное значение как причастия, так и ПК в целом. Ср.: 8. dat die kller
fursten zo same quame zo Ren8 vyssgescheiden d' Paltzgrieve/ ... (Coel., ggiii). 
Как правило, в данных оборотах выступает прямое дополнение, хотя встре

чаются ПК также с дополнением в родительном падеже с тем же причасти

ем. Ср. следующие конструкции: 9. Dionisius ... saget allso / 80 vns gott лаеm 

5' 67 



aц~ gesellschafft der mепsсhеп I vnd setzet in ain ainigs lеЬеп I vпd gaeb vns аllег 
dingen аiп поtdurfft ausgenomen gesellschaft dermenschen ... (ЕуЬ, 125). 10. Weise 
uns еiп hапdvоl sсhопе аllес sсhопеп fгаuеп, die vor hundert jагеп hаЬеп gelebt, I 

ausgenomen der gema[ten аn der wende, und ЬаЬе dir des keisers krone zu eigent ' 
(Ack., 81). 

Если дрyrие ПК в Ka'lecтвe вводных слов встре'lаются в основном в па

мятниках художественной литературы либо в памятниках, приближаЮШИХСIr 

по стилю описания к данному жанру (хрониках. описаннях путешествий), 

то вводные слова с огравИ'lИтельньгм зна'lеннем большей своей частью рас

пространены в канцелярском языке. Онн в некотором смысле жанрово 

обусловлены, так как при составлении различных купчих, завещаний и других 

документов часто вносятся ограНИ'lения разли'IИОГО порядка, которые и вы

ражаются давными конструкциями. ер.: 11. So geben wir оцсЬ ainem ... yeg
IiсЬеп rector zuоzytеп ... gantzen vollen gewalt... vnd recht zusprechen vnd zuotun 
иЬес аll vnd yeglich sachen die maister vnd studепtеп vnder ainander v~zutragen 
ЬаЬеп, vpgenomen vmb ligende giller erbfall oder ander dergleich sachen ... (Тиь., 33). 
ПК с оrраничительным зна'lением, встречающиеся в памятниках каНL~еляр

ской прозы, составляют по'lти половину (48 %) всех обнаруженных оборотов 
с дaHНЬrм зна'lением. 

ПК в функции вводных СЛОВ MOryт стоять В начале предложеlfИЯ (см. 

примеры 1 - 3, 7), в середине (пример 6) и в конце (примеры 4 - 5). ПК ограни
чительноrо характера употребляются, как правило, после основного выска

зывания (ср. примеры8-11). Лищь изредка обороты данного тнпа встречают

ся перед сказуемьгм: 12. Und wir ... Ьеkеnпеп оцсЬ .. , das dis alles ... Nutzil 
vpgenomen, mit vnserm guten willen vnd wissen ... geschehen ist (Тиь., 37-38)_ 

ПРИ'lастие в конструкциях с ограНИ'lительным значением заннмает. 

как правило, начальную (ср. примеры 8-11) либо конечную (см. при мер 12) 
познцию, хотя обороты с причастием в !Сонце конструкн.ии здесь весьма редlCИ_ 

В ПК с другими зна'lениями ПРИ'lастие всегда занимает конечную позицию 

(ср. примеры 1-7). Что же касается объема ПК, выступающих в качеС1ве 
вводных слов, ТО он колеблется от 2 до 19 слов. Формулообразные обороrы 
типа "kurz gesagt" имеют значительно меньший объем (обычно 2 слова), 
'lем обороты, несущие более существенную информационную нагрузку I{ при

ближающиеся по своему значению к обстоятельственным пк. На IIХ объем, 

в известной мере влияет и место ПРИ'lастия в обороте. Так, значительно боль

ший средний объем наблюдается в конструкциях с причастием в середине' -
9,2 слова (с ПРИ'lастием в на'lзле РК - 4,6 слова, в конце - 3,3 слова). Наблю
дается также весьма значительньrn объем у ПК с оrраничительным значением 

! Это наблюдаетсЯ' у ПК. выступающих ВО всех СЮlТзксическ.их функwrях. 

68 



B naMlITHBKaX KaHqenllpCKOH np03bl. TaKHM 06pa30M, Ha 06beM nK B !\lYHKqHH 

BBO.l\HbIX cnOB B.~HlIeT He TonbKO MeCTO npH'IaCTHIi B KOHCTPYKqHH, xapaKTep 

HH!\lopMaU.HH, BbipalKeHHOH nK, HO HHOr.l\a H lKaHp0BaH npHHa.nnelKHOCTb 06cne

.!lOBaHHOro naMHTHHKa. 

BLllneCKa3aHHoe n03BonHeT C.l\enaTL cne.l\yromHe BblBO,llbl: 1. B HeMeqKoH 

np03e XV B. B Ka'leCTBe BBO.l\HbIX cnOB BblCTynaeT nHWb He3Ha'lHTenbHoe KonH

'1eCTBO nK. OHH COCTaBnHlOT 2,6 % BceX 06HapYlKeHHblX 060pOTOB. 2 . .llaHHble 

KOHCTpYKU:HH BeCLMa pa3Ho06pa3Hbi no xapaKTepy cO.l\eplKameHcH B HHX HH!\l0pMa

qHH. 3.l\eCL BCTpe'laIOTCH KaK !\l0PMYno06pa3Hble 060POTbi C O'leHL ManOH HH!\lOP

MaTHBHOH HanonaeHHOCTblO, TaK H nK, no CBoeMY 3Ha'leHHIO DpH6nHlKalOIUHeCli 

K 06CTOHTenLCTBeHHLIM KOHCTPYKU:HHM. 3. CTeplKHeBoe npH'IaCTHe 3THX 060po

TOB 06pa30BaHO OT nepexo.!nloro rnarona. O.l\HaKO DpH'IaCTHe B 060POT HMelOT 

3KTHBHoe 3Ha'leHHe B cHny HanH'IHR B nK .l\OnOnaeHH1I - naqHeHca npH'IaCTHOrO 

.!leHCTBHR. 

DER GEBRAUCH DER PARTIZIPIALKONSTRUKTIONEN 
IM FRÜHNHD. ALS SCHALTWÖRTER 

G. BATARONIENE 

Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Artikel werden Semantik und einige fonnale Merkmale der Partizi
pialkonstruktionen, wie ihre Satzstellung, Position des Partizips in den PK und ihr Umfang auf 
Grund der Prosa des 15. Jh.s untersuchl. 

Als Schaltwörter treten in der Untersuchungsperiode nur wenige (121 PK) Partizipialkons
truktionen auf. Unter ihnen finden sieb einerseits fonnelhafte lexikalisch-grammatikalische 
Klischees, die rast keine Information enthalten. Es gibt aber auch infonnativere PK. die ihrer 
Beedeutung nach den kausalen, konditionalen und restriktiven Adverbialbestimmungen nahe 
stehen. 
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