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в литературе ПОС.1едних лет, посвяшенной вопросам синтаксиса, подчер

Кllвается близость ил][ даже обшность синтаксических свойств имени прилага

тельного и глагола [Арутюнова, 1976; УфИ\щева, 1974: Fillmore, 1968]. Эта 
"глагольность" прилагательного выражается в его способности быть структур

ным цеитром предложения. Се~Jaнтически такая обшность предопределена 

спецификой прилагательных и глаголов как предикативных знаков - слов, 

обладаюших TO.lbKO ПОНЯТl!ЙНЫМ содержание~l, не предназначенных для де
нотации, т.е. не называюших, а только обозначаюших и позтому [,laBHbJX 
средств осушествления предикации. Арутюнова даже считает именно прила

гательное, а не глаГО,l эталоном, CTaHдapTO~1 предикативного слова. 

Однако эти качества прилагательиого связываются только с позицией 

предикатива. Предикативность прилагательного в остальных синтаксических 

ПОЗИЦИЯХ не описана, но в литературе часто встречается мнение, что атрибу

тивные отношения являются по сушеству свернутыми предикативиыми отно

шениями. В. Юнг особенно подчеркивает, что атрибут - результат превра

шения предложения: Оег gute Wein = Оег Wein ist gut [Jung, 1966]. 
Авторы данной статьи ставят перед собой uель - показать, что спеuи

фика синтаксической I! се.'JaнтическоЙ сочетаБЮСТИ, словообразовательное. 

а иногда I! .lексическое значение немеикого прилагательного конституируют 

словосочетания с прилагате....lЬНЫ\..fИ как имплиuитные. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что все позиuии при

лагательного (не только предикативная) основаны на его свойствах как слова. 

В ПОЗИUИII предикатива ЭТИ свойства полностью ЭКСП.1ИШlрованы полнотой 

предикативных КОНСТРУКUIIЙ. Поскольку в преД.l0жениях с прилагате,lЬНЫМИ 

в других поз,шиях уже И,'lее'IСЯ одна ПРСдlIкаПIВная ЛИНИЯ, прилагательное 

И\шлиuирует ;rог;олните;lЫIУНJ предикаПIВI'УЮ ЛIIНИЮ. Т.е. некоторое прида

точное ПРСД~10ЖСfllIС. 

ОПlJсывае\lые НII:;,ке lIаб:JЮДСННЯ с ИЗВССl ныы тезисом, ЧТО 

к сннтаКСJlчеСКИ\f фаКl0ра\l, \fО,lё'.IШРУ: !IUI\1 ПРС,.JJJ(Jiкеl1ие. ОТНОСЯТСЯ 11 СИН

таксические ПРnJtссс",. 11<.1 11 р .. ~ir~pc. как ;(~щеl!lfе 11 ")KOllo\\t1}J [ЛДМОНИ. 1966]. 
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Среди них важную роль играет не только развертывание структурного мини

му~ш предложения, но и свертывание некоторых ыоделей [Юрченко, 1977]. 
Явления, описываемые как IШПЛИЦИТНОСТЬ, неоднородны. Явления ИМ

ПЛИЦllТиости описаны, напр.: 1) на словосочетаниях, образованных отглаголь

НЬШIl грамматическими ПРОIIЗВОДНЫМИ [Супрун, 1977],2) на С.10восочетаниях, 
ядро которых - отглагольные существительные без семантического сдвига, 

типа Verbesserung der Arbeitsbedingungen [Гак, 1976]. 3) на субстантивных сло
восочетаниях, нерегулярно выступающих в роли эквивалента предложения, 

так называемых неПРЯ~IЫХ НО~IIIнаЛl!Заuиях [Гак, 1976]. 
Е. И. Шендельс [1976] указывает на разниuу между И~IПЛllllИрование,! 

содержания, закрепленного в сознании как языковое значение, налр., иыпли

uирование лиuа в безличных пассивных конструкuиях (И'ШЛИШlТность в уз

коы значении), и имплиuированиеы экстралингвистических факторов (иыпли

uитность в щироком значении). 

Ш. Балли [1955] постулировал разниuу в и~шлиuировании гра'lматиче
ских фактов (гипостаза), напр., имплиuирование предикативности инфини

тивами, и - лексических (метафора). 

Исследование имплиuитности выявляет также разниuу между имплиuит

ностью как результатом конденсаuии и имплиuитностью по признаку выбо

рочной номинаuии. 

Имплиuирование по признаку выборочной номинаuии или репрезентаuии 

возникает на основе окказиональности имплиuируемой ситуаuии. Определен

ные словосочетания в не котором контексте вбирают в себя более широкое 

содержание, чем это предполагает значение его компонентов. Так, в предло

жении Martke weinte woh1 nicht пиг der Ktiken \vegen словосочетание пиг der 
Ktiken wegen имплиuирует всю предшествующую ситуаuию; словосочетание 
выступает в роли "ключевого слова", выборочно представляюшего всю си

туаuию. 

Это явление наблюдается часто в сложных словах типа Berlin-Stimmung. 
Так, собственно, возникают "непрямые номинализаuии", и, видимо, разниuа 

между имплиuитностью и синтаксической предсуппозиuией проходит по при

знаку: типичность / окказиональность ситуаuии, стоящей за употребляемым 
словосочетанием. 

Конденсаuия как способ имплиuирования представляет собой граммати

ческий, регулярный и нормативный способ выражения некоторых эксплиuиро

ванных конструкций. При конденсаuии предикативная конструкuия заме

щается другой, менее развернутой. Соотношение имnлицитных словосочета

ний и эксплицитных коиструкuий регулярно, как напр., соотношение инфИ' 

нитивной конструкuии С ит и придаточных предложений с damit. Грамматич
ность такого имплиuирования - не только в регулярности соотношения 
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,'i>ШЛИЦIIТНЫХ И ЭКСПЛIIЦИТНЫХ конструкций, не только в полноте и норматив

носп! ЮIПЛИЦIIТНЫХ конструкций, НО !! В том, что пр!! этом имплицируется 
граыматическое (синтаксическое) значение. 

Позиции прилагательного, за исключением позиции преДlIкатива (в даль

нейше~1 употребляется терлlИН ... вторичные позиции"), представляет собой, 
как показывает развертывание, такого рода конденсаты и имплицируют при

даточные предложения с ВПО.J1не определенной синтаксической семантикой, 

которая возникает прежде всего под В"lиянием синтаксической и семантиче

ской сочетаелlOСТИ прилагате.1ЬНОГО. 

Вопрос об эквивалентности значения адъективного Сl0восочетания в по

зиции-атрибуте исследовался в .1l1нгвистическоЙ литературе неоднократно. 

Определительное прилагате.lьное в этой эквивалентной паре моделей 

вторично. Оно модифицирует и имплицирует определительное придаточное 

предложение с тем же прилагательным в позиции предикатива. Такая оценка 

заложена в тезисе об иерархической подчиненности атрибутивных словосоче

таний, которые включаются в преДJlожение только при посредстве синтакси

ческой позиции определяемого сушествительного. В немецких грамматиках 

этот тезис закреплен и терминологически, где атрибут называется частью чле

на предложения (Gliedteil), Т.е. оценивается как член предложения второй сту
пени [Duden, 1962; Helbig, Buscha. 1974]. 

В описаниях специфики предикативного атрибута отмечаются различ

ные характеристики. Специфику предикативного атрибута видят в двойиой 

синтаксической соотнесенности данного члена предложения [Paul, 1956], в том, 
что он характеризует и сказуемое и подлежащее или дополнение. 

Хельбиг и Буша, однако, считают, что предикативиый атрибут не связан 

с глаголом и проектирован только на существительное. 

Юнг объединяет позицию предикативного атрибута и предикатива как 

нечто общее в позицию предикативного дополнения. Та же мысль, собствеино, 

представлена и у Пауля, который пишет, что предикативное определение мо

жет по значению приблизиться к предикативу. Одиако его пример (Die Wohnung 
steht leer) представляет собой случай, где полнозиачньгй глагол приближается 
по значению к копулятивному и речь идет об идентификации позиции глагола. 

Пробы на замешение и развертываиие подтверждают положение о двой

иой синтаксической соотнесеиности как основиой характеристике предикатив

иого атрибута. Двойственность связи предстает здесь как следствие того, 

что предикативный атрибут имnлицирует целое придаточное предложение. 

Предикативный атрибут замещается придаточными предложениями раз

ной семантики. То или иное замещение обусловлено семантической сочетае

мостью - та или иная замеиа возможна лишь в синтагматических условиях, 
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постоянных для придаточного предложения, которое имплиuируется преДII

кативным атрибутом: 

1. В синтагматических условиях изъяснительных придаточных предло
жений (Inhaltssiitze), т. е. после глаголов со значением сообщения, мнения, 

предположения, наблюдения [Саль ков а, 1967] аJ.ъективные словосочетаНIIЯ 

в позиuии предикативного атрибута m.ШЛИШfРУЮТ значеНllе ИЗЪЯСНlIтельного 

придаточного предложения. Напр.: ... fanden \\'ir Dr. Griinlich sehr syrnpatisch = 

... fanden \vir, daf3 Df. Griinlich sehr syrnpatisch \\ аг. 
В такой позиuии употребительны также С:JQвосочетания с СОЮЗО~I als 

или предлогом fiir, которые также ИМПЛlfUируют lIЗъяснительные ПРlщаточ
ные предложения: Ег sieht die Sache fiir 'als gU! ап = Ег sieht es ап. daB die 
Sache gut ist. 

2. После глаголов действия. направленных на какой-либо объект, прила
гательное, выражающее состояние лиuа 11;111 пред~!ета. имплиuирует прида
точные предложения С,lедствия: Вгаип und Ыаи hat ег mich geschlagen = Ег hat 
mich geschlagen, so daf3 ich Ьгаип und Ыаи \\ ас. 

3. Если прилагате.1ьное сочетается с .:1ОПО.lнеНИбl и при этом отсутствует 
сочетаемость изъясните"lЬНЫХ предложеНIIЙ. П031!UИЯ предикативного атрибу

та имплнuирует определительные придаточные предложения: Sie tranken die 
Milch heif3 = Sie tranken die Milch, die heiB \\аг. 

Во всех случаях несомненного предикативного атрибута прилагательные 

появляются после переходных глаголов. 

Синтаксическую позиuию прилагательного после непереходных глаголов, 

чаще всего глаголов со значением выражения чувств пли проявления состоя

ния, можно оuенить как позиuию обстояте,lьства образа действия, так как 

прилагательное имплиuирует в данном случае модальное предложение: "Dort Oo
, 

schrie Dollmann iirgerlich = .. Dort", schrie Dollmann, indem ег iirgerlich \Уаг. 

Позиция подлежащего для прилагательного обычно не реПfстрируется, 

видимо, потому, что здесь наиболее очевидна вторичность позиuии. факт 

конденсирования более распространенной KOHCTPYKUffif. 
Во всех описанных случаях конденсат И!\lплнuирует определенный семан

тический тип придаточного предложения. само прилагательное представляет 

в этом имплиuируе"ОJ\l предложении позиUlfЮ предикатива. 

ПОЗИUl!ей предикатива представлена в И~IПЛlluируемом ПРlщатОЧНО~1 

предложении и одна из ~lOделей сложных пр"лагате.1ЬНЫХ. Однако эта ПОЗII· 

ция связана здесь только с ОДНН\' ИЗ ко\.шонентов СЛ('ЖIi(lГО nРlfлагательного. 

а его словообразовательная модель И:-'IП.llfllИРУСТ некоторые добавочны(' зна

чения - разлиtIные се\I3НТJ[tlссюrс ро.лr UH:'lfHf ПРIСlаточного предложения: 

lеistuпgsаЬhiiпgig - УОI1 dcг Lcistung аЫliiп~i~. s,hlac'lllcrrгobt - in den Scl1lacll
tеп егргоЬt, glallbcnsCcst - fcst il11 GI,ШЬ,'I1. 
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Отглагольные прнлагательные представляют не предикатив имплици

руемого предложения. а его глаГО:I-сказуемое: transportable Gitter und Ketten = 

Gitter und Ketten, die тап transportieren kann. 
Значение словообразовательной модели. внутренняя валентность прила

гательного, лексическое значение КО'шонентов производного И~ШЛIIЦИРУЮТ 

также грамматические значения, которые характеризуют предикатlГВНОСТЬ 

эквивалентного предложения: 1) значение возможности: \virksame Reklame = 

Reklame, die wirken kann: 2) пассивность действия. чаше всего в сочетании со 
значением возможности: еl3Ьаге Pilze = Pilze, die gegessen \verden k6nnen; 3) от
рицательность предиката: unfrisiertes Нааг = Нааг. das nicht frisiert \уаг. 

Сложная или ПРОИЗВОiJ.Ная структура прилагательного сама по себе не

достаточна для имплищrроваНlrя второй предикативной линии. В позиции 

предикатива такие прилагате,lьные только перефразируют предложения. 

Определяюшим условие'l IшплшироваНJ!Я является вторичность синтакси

ческой позиции прилагательного. 

Со словообразовате'lЬНЬШИ моделями прилагательных и лексическим 

значение'l некоторых ПРИ.lагате'lЬНЫХ связаио И1\lплицирование ВПОJlliе опре

деленных моделей придаточных предложеНlГЙ: 

1. Словосочетания, в состав которых входят отглагольные прилагатель

ные с отрицательными суффикса'lI! ип, los, полусуффиксом [rei, при номина
лизаuии имплиuируют в ПОЗИЩflf обстоятельства придаточные предложения 

с СОЮЗО'v1 ohl1e dal3. Unauffiillig lebt sie mit ihrem Мапп = Sie lebt rnit ihrern 
Мапп ohne dal3 es auffiillig ist. 

2. Сложные прилагательные со вторы,! компонентом artig в позиuии 

обстоятельства и сложные ПРИ,lагательные с качественным прилагательным 

в ролн второго компонента It субстантивной морфемой, выражаюшей объект 

сравнения, И1\lПЛИUИРУЮТ ПРИ.1аточные преД,10жения сравнения: Ег stand tur
martig da = ег stand da \\ ie ein Turm (steht). 

3. Прилагательные со вторь'-'1 компонеНТО'1 - причасrnем. образован

ным от глаголов, выражаюших действие, и первьш компонентом - качест

венныч прилагатеЛЬНЫ1\l Iшп"тищrруют придаточные предложения с союзом 

bis или 50 dal3: rundgeschlit'ten = geschliften 50 dal3 ег rund ist. Т.е. здесь слово
образовательная модель И'IП,lиuирует такое же значение, что и прилагатель

ные той же семантнки в рол!! преДl!катltвного атрибута. 

Итак, адьективные С"lовосочетания во всех позициях, Kpo'le предикатив
ной, являются имплиuитны'l •. По.1 влияние'l закономерностей словосочета
ний или словообразовательных 'lOде,lей имплиuируется семантика определен

ных придаточных предложений: имплиuнрованне регулярно, Т.е. создается 

по определеиным моделям. 
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