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ИНФИНИТИВ-ПОДЛЕЖАЩЕЕ В ТИПЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
БЕЗ АНТИЦИПИРУЮЩЕГО МЕСТОИМЕНИЯ ек 

И. МЕЙКСИНАЙТЕ 

В функции подлежащего выступает обычно имя существительное (или 
местоимение) в именительном падеже, реже инфинитив 1 . Различие между 
подлежащим, выраженным инфинитивом, и подлежащим, выраженным су
ществительным (или местоимением) в именительном падеже, вытекает из 
особенностей каждой из этих форм слова. Ставя себе задачу выявить спе
цифику инфинитива-подлежащего в немецком языке, мы сперва остано
вимся на некоторых особенностях инфинитива, как именной формы глагола , 
и сопоставим его с существительным в именительном падеже. 

Известно, что инфинитив, как именная форма глагола, обладает при
знаками, характеризующими его принадлежность к системе глагола . Гла
гольный характер инфинитива проявляется в первую очередь в присущей 
ему системе временных и залоговых форм 2 . 

Однако в некотором отношении инфинитив сближается с существитель
ными, обозначающими наименование действия ( п о т ш а асйошв) 3 . 

Инфинитив лишен категории лица; он, как и п о т ш а асйошз, обозначает 
действие, отвлеченное ,,от действующего предмета". Он выражает глагольный 
признак в наиболее „чистом в и д е " 4 , т .е . , он также как и п о т е п асйошз, ,на
зывает действие, но не соотносит его непосредственно с каким либо носителем 
действия" 5 . С другой стороны, сопоставление инфинитива и п о т е п асйошя 
того же корня выявляет разницу их содержания в системе частей речи: су
ществительное ( п о т е п асйотз ) обладает значением предметности 6 , инфини
тив ж е обозначает неопредмеченный процесс действия. 

1 Ср. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , Современный немецкий язык, Москва, 1957, 
стр. 243. 

8 Ср. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 153. 
8 Ср. А. М. П е ш к о в с к и й , Русский синтаксис в научном освещении, Москва, 1933, 

стр. 143, а также Н. МУипйегНсЬ ипй Н. Ке18, Бег <1еи18спе 8а(7Ьаи, 81и«§аП ипй 
ВегНп, 1924, Вс1. I, стр. 447. 

4 См. Н. О Н п 2 , Т>\е шпеге Р о г т дез ЭеийсЬеп, Вегп, 1952, стр. 145; Л. Р. Зин
д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 153; Ср. А. И. М о и с е е в , Словосочетания с зависи
мым инфинитивом в современном русском литературном языке, „Ученые записки ЛГУ", № 156, 
Ленинград, 1952, стр. 117. 

6 Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 153. 
• Г. П а у л ь , Принципы истории языка, Москва, 1960, стр. 429. 
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Это доказывается главным образом синтаксически — различной соче
таемостью существительного и инфинитива. 

Предметность выражается сочетаемостью существительного со вся
кими словами и формами слов, выполняющих функцию определения, в пер
вую очередь, с прилагательным в порядке согласования 7 . Этой сочетае
мостью обладают также п о т ш а асйошз, как например: п с М § е Егаетшд, 
§ е т е т з а т е АгЪек, 1ап§е УогЪегейипд и т .д . Однако она не свойственна ин
финитиву, лишенному значения предметности. 

Инфинитив, с другой стороны, характеризуется глагольной сочетае
мостью 8 с наречиями или предложными конструкциями (выражающими раз
личные обстоятельства) в порядке примыкания, а также с именами в кос
венных падежах (выражающими дополнения) в порядке управления. (Ср.: 
^^е К т й е г псЫ:1§ 201 е т е п е п , Ш11 тсЫ 1еюЬ1). 

В современном немецком языке, кроме того, существительное обладает 
категорией соотнесенности, выраженной в артикле 9 . Инфинитив же этой ка
тегории не имеет. 

Несмотря на указанные различия, в некоторых случаях невозможно 
провести грань между несубстантивированным, не обладающим предметным 
значением и субстантивированным инфинитивом, являющимся п о т е п асйошз. 

Немецкий инфинитив выступает в двух формах: в предложной и в бес
предложной, в которой он и субстантивируется. Ср . : ги 8сЫа§еп— зсЫадеп— 
<1аз 8сЫа§еп; дексЫа§еп 211 ЬаЬеп — §езсЫа§еп ЬаЬеп — дав ОезсЫадепЬаЪеп; 
ёезсЫадеп ги \уег<1еп — дезсЫадеп \уегс!еп — <1аз ОезсЫа§еп\уегс1еп; §езсЫа-
деп \уог<1еп ги з е т — §езсп1а§еп \уогс!еп з е т — баз Оезсп1а§егшогс1еп5ет. 
Субстантивированный инфинитив характеризуется, как и все существитель
ные, категорией соотнесенности и соответствующей сочетаемостью, как на
пример: баз д е т е ш з а т е АгЬеНеп, (1аз зсЬпеПе ОеЬеп, йа& 1ап§зате Уегз1еЬеш 
и Т.Д . Часто субстантивируется и все сочетание с беспредложным инфини
тивом 1 0 . Приведем примеры: 1 т Бигсп-спе-81:га88еп-1ггеп. Н . М . 2 . 60. е т ЪЬЧг-
8сЬпе11ез СЬегЬогйтегГеп. А .8 .К. 51 . Ъепп 2иЬеие§еЬеп. ТЬ.М.В. 268. пнЧ 
СаЬпеп ипд Клпдепуескеп. А .8 .К. 88. УОШ \Уог1етаспеп. ТЬ.М.В. 285. 

Особенно часто субстантивируются сочетания, состоящие из инфини
тива и одного наречия, как например: зспбп зсЪгешеп — йаз ЗспбпзсЬгеюеп, 
а11ет зет— даз А И е т з е т , а также сочетания из инфинитива и имени существи
тельного в винительном падеже, как например: К т ё е г егаеЬеп — баз К т ё е г -
е т е п е п , РГегйе 2йсЬ1еп — йа8 РГегйегйсЬ^еп. Сочетания типа наречие + имя 
существительное в винительном падеже + инфинитив в целом не субстанти
вируются. Ср. : п с М § сНе Ктс1ег е г а е Ь е п — й а з псЫще Ктдегегаепеп ; зраЧ 
<це ЕтзгсЫ: §е\утпеп — даз 8раЧе Е т з к т ^ е ш п п е п . Также не субстантивиру
ются сочетания типа существительное в дательном падеже + существитель
ное в винительном падеже + инфинитив, как например: д е т Ргеипде баз 
ВисЬ кШеп, деп 8Шдет:еп еш Оедгсш: уогЧга§еп и т .д . 

' См. А. М. П е ш к о в с к и й , ук. соч., стр. 89. 
8 Ср. А. М. П е ш к о в с к и й , ук. соч., стр. 90. 
9 Ср. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 80. 

1 0 В и й е п , Сгаттайк бег йеи&сЬеп Се§еп\уаг1ззргаспе, МаппЬеда, 1959, 387. 
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Характер предложного инфинитива не вызывает никаких сомнений, ибо 
он не субстантивируется. Иначе обстоит дело с беспредложным инфинити
вом. Инфинитив типа агЪекеп с морфологической точки зрения амбивалентен: 
он может восприниматься как глагольная форма в морфологическом ряду аг
Ъекеп — ги агЪекеп или как субстантивированный инфинитив, имеющий 
разряд несоотнесенности в морфологическом ряду да§ АгЪекеп — еш АгЪеь 
Хеп — АгЪекеп. При последней интерпретации субстантивированный инфи
нитив АгЪекеп может обозначать именительный или винительный падеж. 
Выступая в функции, которая характерна и для инфинитива и для имени су
ществительного в именительном или винительном падеже (например, в функ
ции подлежащего или прямого дополнения), инфинитив типа агЪекеп вне 
словосочетания остается амбивалентным 1 1 . Амбивалентностью беспредлож
ного инфинитива, выступающего вне словосочетании в функции подлежащего, 
объясняется различная его трактовка у А. А. Потебни и О. Бехагеля . На
глядно это можно иллюстрировать примером „1ггеп 181 тепзспНсп", в котором 
А. Потебня 1 2 рассматривает инфинитив как глагольную форму, а О. Беха-
г е л ь 1 3 — как имя существительное. Ср. также: НогТеп шю* Наггеп тасЫ: 
т а п с п е п г и т Каггеп. 

Амбивалентным является также все сочетание с беспредложным инфини
тивом, выступающее в качестве подлежащего, если оно в целом может суб
стантивироваться. Нижеприведенные примеры можно интерпретировать дво
яко ; ср . : С ш з е т 181 УОШЗШПШСЬ. Н .М.Н, 360 : Ои1 ги з е т , 181 уо1кзШтЬсп. : 
Оаз Ои1зет 181 уо1кзШпшсп. Могёег зсЫскеп 151 ипейаиЫ. Н.М.Н. 66 : Могдег 
ги зсЫскеп, 181 ипегкиЪ*. : Б а з МбгдегзсЫскеп 181 ипегкиЫ. 

Из амбивалентности этих сочетаний следует, что глагольная сочетае
мость не во всех случаях может служить достаточным доказательством при
надлежности инфинитива к системе глагола, т.е. несубстантивированности 
инфинитива. 

При дальнейшем анализе мы рассматриваем несубстантивированные 
и амбивалентные инфинитивы, выступающие в качестве подлежащего, со
вместно, поскольку их синтаксическая связь со сказуемым одинакова. Ана
лиз субстантивированного инфинитива связан с проблемой существитель
ного-подлежащего, которая в этой статье не рассматривается. 

* * * 

В большинстве грамматик немецкого языка 1*, как в нормативных, так 
и в научных, инфинитив рассматривается как подлежащее в двух типах пред
ложения. Первый тип характеризуется тем, что инфинитив-подлежащее 

1 1 Случаи, в которых беспредложный инфинитив может интерпретироваться как глаголь
ная форма или как имя существительное в винительном падеже, мы в дальнейшем подробнее 
рассматривать не будем, ибо это выходит за рамки нашей работы. 

1 2 А. А. П о т е б н я , Из записок по русской грамматике, 1—11, Москва, 1958, стр. 342—343. 
1 8 О. ВеЬаеЬе1, БеийсЬе 8уп*ах, Вд. II, НеШЬег^, 1924, стр. 361. 
1 4 Ср. О. ВеЬа8Ье1, ук. соч., стр. 342; Н. Раи1, Веи4зспе ОгаштаИк, Вс1. IV, На11е 

(8аа1е), 1955, стр. 132-133; Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 243; 
М. О. Агззег^еша, Е. \У. ОаззНеууПзсп, А. А. 8атЪгз1п2ка]а, К. А. Тегезспепко\уа, 
I. А. 2увапо\уа , СгаттаИк дег деШзспеп ЗргасЬе, Мозкаи, 1960, стр. 246. 

12. Ка1Ьо4уга, IX Г. 177 



предвосхищается местоимением ез в именительном падеже, как например, 
в предложении: Ез зе1 }еШ га1зат, сИе Ьеи1е зкп зе1Ъз1 ги йЬег1аззеп... А.8.Т. 
132. Во втором типе инфинитив-подлежащее не предвосхищается место
имением ез, как например, в предложении: Б^ез апгипешпеп, \уаге пбсЪз! 
Ш ю г И с Ь . . . К .2 .Т . 390. 

Оба эти типа в литературе подробно не разобраны. Поэтому граммати
ческие свойства инфинитива-подлежащего остаются не полностью раскры
тыми, и у некоторых исследователей 1 5 возникают в связи с этим сомнения 
по поводу функции инфинитива. 

В данной статье мы рассматриваем инфинитив-подлежащее в типе пред
ложения без антиципирующего местоимения ез. 

Подлежащее, как известно, может в современном немецком языке за 
нимать место перед спрягаемой частью сказуемого и после нее, определяя 
два основных типа порядка слов — прямой и обратный. 

Допуская , что инфинитив является подлежащим в типе предложения 
без антиципирующего местоимения, мы можем предположить, что он высту
пает в такой функции при обоих видах порядка слов. Приведем примеры: 
№ с п Мозкаи ги ге1зеп, 181 1п1еге8зап1. : 1п1еге5зап1 151, пасп Мозкаи ги газеп. 
8раг1егеп ги §епеп, 1оЬпг зкп )еШ тсЫ. : 1 еМ 1опщ: з к п шсЬт., зрагкгеп ги §еЬеп. 

Однако в некоторых случаях перестановка инфинитива может вести к из
менению отношения между членами предложения. Так в примерах Б к з е 
Уог1езип§ ги ЬаНеп, 1зг зете РЯкп1 : 8 е т е РШсЫ 181, (Неве Уог1езип§ ги па11еп 
функции инфинитива и существительного, по-видимому, меняются в зависи
мости от топологических факторов: в первом случае мы склонны восприни
мать инфинитив как подлежащее, а существительное как предикативное 
имя, а во втором — наоборот 1 6 . Д л я того, чтобы глубже рассмотреть функцию 
инфинитива в зависимости от топологического фактора, мы в дальнейшем 
анализируем раздельно инфинитив, занимающий место перед спрягаемой 
частью сказуемого, и инфинитив, занимающий место после спрягаемой 
части сказуемого, называя его соответственно препозитивным и постпози
тивным. 

Приступая к исследованию препозитивного и постпозитивного инфи
нитивов, мы ставим себе задачу охарактеризовать отношение между инфи
нитивом-подлежащим и сказуемым, ибо особенности главных членов 
предложения, выраженных теми или другими частями речи, выявляются при 
исследовании их „синтаксически обусловленной соотнесенности" 1 7 , преди
кативного отношения, в котором они состоят. 

1 6 \У. ХУПтаппз, БеиЪзсЬе СгаттаИк, III АЫ., 1. НаШе, 81га88Ъиг§, 1906, стр. 114; 
I. ЕгЬеп, АЬш8 Лет <1еи48спеп СгаттаШс, Вег1ш, 1961, стр. 65, 427;|Л. В. С е р г е е в а , Инфи
нитив с 2ц как член предложения в немецком языке, авт. канд. дисс, М., 1956; О. ВесЬ, 
8(и<Иеп иЬег <1а8 Йеи&спе УегЬит шКшСит, В<1. I, КйЬепЬауп, 1955, стр. 50; Н. ОНпг, 
ук. соч., Вегп, 1952, стр. 439: 

1 6 Подробнее эти случаи рассмотрены в нашей статье на стр. 197. 
1 7 XV. А й т о ш , Бег йеШасЬе ЗаЫэаи, Ленинград, 1960, стр. 201. 
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Инфинитив-подлежащее выступает также как подлежащее, выраженное 
именительным падежом имени существительного, в предложениях с обоими 
типами сказуемого — с именным и глагольным сказуемым. 

А. Препозитивный инфинитив в предложении с именным сказуемым 

Инфинитив-подлежащее выступает обычно при именном сказуемом, 
предикатив которого выражен либо существительным, либо прилагательным, 

Рассмотрим сперва существительные, выступающие в функции преди
катива при препозитивном инфинитиве-подлежащем. 

Анализ материала показывает, что препозитивный инфинитив высту
пает как подлежащее с субстантивным предикативом, выражаемым только 
определенным кругом существительных. Это часть тех существительных, 
которые образуют с инфинитивом атрибутивное сочетание, т.е. часть суще
ствительных, при которых инфинитив может выступать либо как опреде
ление, либо как приложение 1 8 . 

Инфинитив в функции определения может зависеть от трех типов су
ществительных, из которых только один встречается также в функции пре
дикатива при инфинитиве-подлежащем. Этот тип существительных состоит 
из отвлеченных имен 1 9 . Наиболее употребительные предикативные существи
тельные этого типа, обнаруженные в нашем материале, таковы: АЬзкЪ!, 
Аш^аЪе, АшЧгад, ВеГеЫ, ВегаГ, ВШе, Ргеийе, Оепизз, ОезсЫск, ОШск, Гтршз, 
ЬеЫепзспаЙ, 1Чог№епси§кек, ]'етап(1е8 8асЬе, 8епйип§, Т г а и т , Тогпек, И ш п ш , 
Уегсиепз!, Уег§пЦ§еп, Уегзиспипд, ЧУипзсЪ, 2 к 1 , 2дуеск. 

ЭТИ существительные выражают либо „состояние или процесс, при
сущие какому-нибудь л и ц у " (например: Ргеш1е, ОШск, АЪзкЫ: и пр.) , либо 
„процесс, направленный на какое-нибудь л и ц о " (например: Аш§аЬе, Аш> 
1га§, ВеГеЫ и п р . ) 2 0 . Именно данное лицо (субъект состояния или процесса 
либо объект процесса) является агенсом инфинитивного действия, как при 
атрибутивном инфинитиве 2 1 , так и при инфинитиве-подлежащем. 

Приводя примеры, мы одновременно проиллюстрируем употребление 
одних и тех же существительных в предикативной функции при инфинитиве-
подлежащем и в атрибутивном сочетании с определением, выраженным ин
финитивом. Ср. : Б о с Ь аисп гшЧ (Пезет Ма1епа1 ги агЪекеп, \уаг ете §гоззе Уег-
зисЬипд. Ь.Р.1Ч. 165 (агенсом инфинитивного действия ги агЪекеп является 
то лицо, которое подвергается искушению): М к п зисгке (Не §гоззе Уегзис1пш§ 
пекп, т к (Незет Ма1епа1 ги агЪекеп. 8кЪ \уазспеп \уаг е т Р г о Ы е т . . . Ь .О.О. 
187 (агенсом инфинитивного действия з к п \уазспеп является то лицо, д л я 
которого это действие является проблемой): Б а з РгоЫет , зкЬ ги ^азсЪеп, 
у/ат ш сиезеп УегЬактззеп зс1шег зи 1озеп. 8 к аиГ ё е т е п ТЬгоп ги зе^геп, 181 
йег 2\уеск. Р.8 .М. 60 (агенсом инфинитивного действия ги зе!геп является то 
лицо, которое ставит себе эту цель) : Б е г 2\уеск, зк аиГ йешеп ТЬгоп ги зе1геп, 

1 8 Ср. I. М е 1 к з т а к ё , В1е аИпЬийуе Рипкйоп дез ГПЙПШУЗ 1т №ипоспс1еи1зсНеп, 
„1легиуоз Т8К. АиШщц токук1ц токзк) <кгЪа1, Ка1Ьогуга", Ш, УИпшз, 1961. 

1 9 См. I. М е 1 к 8 1 п а й ё , ук. соч., стр. 196. 
2 0 Н. Раи1 , ук. соч., стр. 114. 
2 1 Там же. 
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чгаг еггасЬЬ Во многих случаях агенс уточняется дополнительно косвенным 
падежом или притяжательным местоимением 2 2 . Приведем примеры, в которых 
те же существительные выступают в предикативной функции и в функции 
определяемого слова. Ср. (разрядка наша. — И. Л1.):ТМе Папёпзспеп РГОУШ-
геп, сие §ес!йп§1 \уагеп пиЧ ггагшЫзспет ВЫ!, т г е т КеюЬе гигиГйдеп, \уаг е т 
аНег Т г а и т ё е г Ггапгй518спеп К б ш § е . Ь .Р .Р . 508. : Бег аИ;е Т г а и т ёег 
!гапгб818спеп Кош§е, сие Яапёпзспеп Р г о у т г е п . . . Ии-ет К.еюп гигиГй^еп, § т § 
шсЫтЕггиииш*. 1ЬтпасЪги1еЪеп \уаг ёег \У \тзсп т е ш е з Н е г г е п з . Т . М Х . 
71 . : Бег \у*ипзсЬ т е т е з Неггепз, Ш т пасЬ2и1еЬеп, §1щз; т Егги11ип§. Бег Епп-
пегипё ги 1еЪеп, 181; е т е 8асЬе д е з А к е г з ипс! с!ез Р е 1 е г а Ь е п с 1 8 пасЬ 
уоЦЪгасгпет Та§\уегк. Т .М.Ь. 231. : Б1е ЗасЬе дез А11егз ипс! РехегаЬепйз пасЬ 
уоЦЪгасгпет Та§\уегк, скг Епгшегапд ги 1еЪеп, \уаг ш т посп §апг ггетд. Б1ез 
аиздгйсклсЬ ги Ъез1аЧ1§еп, \уаг У1е11е1с1И АиГ§аЬе д е з У1ег1еп У е г з е з §е\уезеп. 
Н.М.Ипг. 30.: Б1е Аиг§аЬе <1ез У1ег1еп Уегзез, сиезез аиздгйскисп ги ЪезШлдеп, 
уег81апс1 ег шсЫ. А11 сНез УепуптепсЬ ги §ез1акеп, зе1 з е т е 8епс1ип§. т.К.В.АУ. 
469.: 8ете Зепсшщ», а11 сиез Уепуотепде ги §е81а11еп, \уигс!е ш т }&г1 к1аг. 

Связь инфинитива-подлежащего с предикативным существительным, 
не указывающим своей семантикой на агенс инфинитивного действия, не 
обнаружена. В некоторых примерах, в которых такая связь будто существует, 
инфинитив уже полностью субстантивирован, т .е . не является глагольной 
формой. О восприятии таких инфинитивов как существительных свидетель
ствует невозможность его 'замены предложной формой: Ср. : Негга1еп, Еп§е1, 
181 тшдегИсЬ \УогЧ. 1.АУ.ОХ. : Б а з Неи-а1еп, Еп§е1, 1в( ̂ уипёегИсп \Уог1. Вряд 
ли говорится: 2 и Неп-а1еп, Еп§е1,181; \уипс1егИсЬ \Уог1. 

Таким образом, отнесенность действия, выраженного инфинитивом-под
лежащим, к агенсу не с л у ч а й н а , а о б я з а т е л ь н а . Она вытекает из преди
кативной связи инфинитива именно только с такими существительными, 
которые указывают своей семантикой на агенс. 

Рассматривая логико-грамматический тип предложения с существитель
ным (местоимением) в качестве подлежащего и именного члена сказуемого, 
В . Г. Адмони указывает, что о с н о в н ы м их содержанием „оказывается как 
раз выражение связи отдельного и общего, определение и постижение от
дельного через его соотнесение с той более общей категорией, в которое 
данное отдельное в х о д и т " 2 3 . Это такие предложения, как : Бге Козе 181: е т е 
В ш т е . Ег 181; 8Шс1еп1 и т .д . 

Разновидностью указанного типа являются предложения, „ в которых 
также оформляется единство понятий, выраженных в подлежащем и преди
кативном существительном, но это — единство не отдельного и общего, а 
двух отдельных понятий, в том или ином отношении тождественных. Здесь 
выявляется одна из разновидностей многообразных связей отдельного ,с 
другого рода отдельным' — связь в данном случае приближающаяся к 
тождеству" 2 4 . Ср. : Б е г пеие Ргеипс! дез ^ип§еп Непп Ыезз Негг М1спе1 

** Ср. О. ВесЬ, ЗШсИеп йЬег Йаз <1еи1зсЬе УегЬит ш П т т т , Вс1. II, КлзЪеппата, 1957, 
стр. 86 и след. 

2 8 В. Г. А Д М О Н И , Введение в синтаксис современного немецкого языка, Москва, 1955, 
стр. 135. 

2 1 В. Г. А д м о н и , ук. соч., стр. 144. 
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<1е Мош:а1§пе (Н. Мапп), ТАе §гипс11е§епс!е Уогаиззе&ши* Шг (Не ЕтГйп-
гищ» йег пеиеп МеШоск \уаг сНе уоШ§е 11т§ез(:ап:ип§ дез РгосшкйошаЫаиГз 2 5 . 
В . Г . АДМОНИ называет такие предложения предложениями тождества — 
ИепИШззаЧ/е 2 8 . 

Указанный автор отмечает, что близость предложений, выявляющих 
связь отдельного и общего, и предложений тождества состоит в общности их 
грамматического строения, а расхождения — преимущественно в области 
употребления а р т и к л я 2 7 . 

Однако вопрос об употреблении артикля в указанных видах логико-грам
матического типа предложения еще недостаточно изучен, хотя отдельные 
случаи рассмотрены целым рядом авторов 2 8 . 

Основное содержание предложения типа инфинитив-подлежащее + 
связка + предикативное существительное соответствует содержанию типа 
существительное-подлежащее + связка + предикативное существительное* 
Это оказывается возможным потому, что при данном содержании подлежа
щее обозначает уже не производителя действия и не носителя состояния. 
Инфинитив, обладая значением неопредмеченного действия, не может высту
пать в предикативной связи с таким сказуемым, которое предполагает под
лежащее, выражающее производителя действия или носителя состояния. 

В предложениях, выявляющих связь отдельного и общего, подлежащее 
обозначает „отдельное (или, во всяком случае, более частное) понятие, 
соотнесенное с более общим понятием" 2 9 , а в предложениях тождества — 
отдельное понятие, соотнесенное с другим, в каком-то отношении тождествен
ным отдельным понятием. 

Вопрос об употреблении артикля очевидно гораздо проще решается в 
предложениях типа инфинитив-подлежащее + связка + предикативное су
ществительное, чем в предложениях типа существительное-подлежащее + 
связка + предикативное существительное. В первом случае мы рассматри
ваем только разряд категории соотнесенности 8 0 , присущий предикативному 
существительному, во втором же — разряды категории соотнесенности, при
сущие существительному-подлежащему и предикативному существитель
ному, и их взаимоотношения. 

Инфинитив-подлежащее выступает в предикативной связи с существи
тельным, имеющим разряд определенной и неопределенной соотнесенности 
или ж е несоотнесенности. В предложениях тождества инфинитив-подле
жащее состоит в предикативном отношении с существительным, имеющим 
разряд определенной соотнесенности. В этом предикативном существитель
ном дано иное, более абстрактное название того понятия, конкретное содер
жание которого раскрыто в инфинитиве. Приведем примеры: 81е ги Ъеггаеп, 

2 6 XV. А й т о п 1 , ук. соч., стр. 216-217 . 
2 6 МЛ А й т о п 1 , ук. соч., стр. 217. 
2 7 В. Г. А Д М О Н И , ук. соч., стр. 145. 
8 8 Ср. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 90; \У. А<1топ1 , ук. соч., 

стр. 216—217; О. В е п а е п е 1 , ук. соч., I, стр. 88 - 89. 
2° В. Г. А д м о н н , ук. соч., стр. 136. 

3 0 См. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 79 и след. 

181 



181 сНг Ьозипд. Р.8 .М. 46. 1шп пасЪги1еЬеп, \уаг <1ег \уЧтзсЪ т е т е з Неггепз. 
Т.М.Ь. 71 . Б а з УМгаспе, таз ег ап згсЬ аиз^еЫЫе! Ъа1, ги апёгег Ми1геп {ацисЬ 
ипд зШпсШсЬ ги §еЪгаиспеп, 1зг а11ет з е т Уег§пй§еп, ^а з е т е ЬеЫепзсЬаП. 

В предложениях, выявляющих связь отдельного и общего, инфинитив-
подлежащее состоит в предикативном отношении с существительным, име
ющим разряд неопределенной соотнесенности или несоотнесенности. Приве
дем примеры: т а , пеЬеп 181 е т §гозз УегсИепз!. т.\У\ОХ. Б о с Ь аисЬ пи! сИезет 
Ма1епа1 ги агЬекеп, \уаг е т е §гоззе УегзисЬипд. Ь.Р.1Ч. 165. 81е ги ЬеасЫеп 
1§11Чо1луепси§кеИ;. 3. Ст. 31. 8сЬоп уоп дег 1леЬе ги зргесЬеп 181 паШгИсЬ Ш з ш п . 
Н.В.Н. 77. Б1ез аиздгйскЬсЬ ги Ьез1аИ§еп, \уаг АиГ§аЪе <3ез У1ег1еп Уегзез §е-
тезеп. Н . М . Ш г . 30. 

В ЭТИХ примерах инфинитив обозначает отдельное неопредмеченное 
действие (состояние). Оно определяется путем его включения в более общую 
категорию, которая выражена существительным, обозначающим опредме-
ченное состояние или действие, присущее какому-нибудь лицу, либо про
цесс, направленный на какое-нибудь лицо (предмет). 

Кроме того, инфинитив-подлежащее выступает в предложении с пре
дикативом, выраженным существительным, с которым инфинитив образует 
атрибутивное сочетание, только в функции приложения 3 1 , а именно с субстан
тивированным прилагательным, обычно в превосходной степени, имеющим 
разряд определенной соотнесенности. Оно обозначает опредмеченную оценку 
действия (состояния), выраженного инфинитивом. При этом действие (со
стояние) оценивается по отношению к какому-то лицу, которое и я в л я е т с я 
его агенсом. Эта опредмеченная оценка обозначает иное, более абстрактное 
название того понятия, конкретное содержание которого раскрыто в инфи
нитиве-подлежащем. Итак , по своему логико-грамматическому характеру 
разбираемые предложения являются также предложениями тождества. 

Лицо, обозначающее агенс действия инфинитива, может быть выражено 
именем в косвенном падеже, которое сочетается с именным сказуемым. 

В следующем примере то же существительное выступает в предикатив
ной функции и в функции определяемого слова. Ср . : КисЫп ги коспеп 131 
с1аз ЕтГасЪз1е Г и г е 1 п е Н а и з Г г а и : Б а з ЕтГасЪз1е Гиг е т е НаизГгаи, ТЧискт 
ги коспеп, копп!е з1е аисЬ шсп1. 

В некоторых ж е случаях агенс действия, выраженного в инфинитиве, 
не обозначен. Однако на него указывает потенциальная сочетаемость имен
ного сказуемого с именем в косвенном падеже; потенциальная сочетаемость 
доказывается возможностью интерполировать имя в косвенном падеже. При
ведем пример: 81сЬ аиГ е т НапсЬуегк ги Ьезспгапкеп, 131 с!аз Вез1е. Т . \У.О. 36. 
Агенсом инфинитивного действия згсЬ ги Ьезспгапкеп является то лицо, по 
отношению которого оценивается это действие словом йаз Вез1е, т.е. 181 с1аз 
Вез1е Гиг писЬ, сисЬ, ипз а11е и т .д . Имя в косвенном падеже, обозначающее это 
лицо, может быть интерполировано. Ср. 8 к Ь а и Г е т Напс1\уегк ги Ьезспгапкеп, 
181 с1аз Вез1е Гиг сИсЬ. 

I. М е 1 к 8 1 п а й ё , ук. соч., стр. 202. 
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Рассмотрим, далее, отношение между инфинитивом-подлежащим и 
именным сказуемым, предикатив которого выражен прилагательным. 
Обычно считается, что предикативное прилагательное обозначает качество, 
свойство предмета, выраженного в подлежащем 3 2 . Однако значение этого 
качественного признака может иметь два оттенка в зависимости от того, 
сочетается ли предикативное прилагательное с существительным (местои
мением) в косвенном падеже или не сочетается. Сопоставим примеры: 

Т>{е ЛУоппип§ 181 ги §го88. : Б1е \У"ошшпд 181 Шг 31е ги §гоз8. 
Ше Зспипе зйк1 еп§. : Б1е 8спипе зтс! 1шп еп§. 
Б1е8ег Мепзсп 181 ап§епешп. : Б1езег Мепзсп 1зг тешет 

Ргеипё апдепепт . 

В предложениях справа предикативное прилагательное сочетается с су
ществительным или местоимением в косвенном падеже. При этом оно выра
жает качественный признак предмета, обозначенного существительным-под
лежащим. Однако он проявляется только по отношению к лицу (предмету), 
обозначенному именем в косвенном падеже, т .е . , иными словами, является 
относительным признаком или качественной оценкой. Такой признак мы услов
но назовем субъективным. 

В предложениях слева предикативное прилагательное обозначает ка
чественный признак, присущий предмету, выраженному в существительном 
независимо от кого-либо или чего-либо. Такой признак, выраженный преди
кативным прилагательным, мы условно назовем объективным. Синтакси
чески субъективность признака отмечена сочетанием предикативного при
лагательного с именем в косвенном падеже, а объективность — отсутствием 
такого сочетания. Все „абсолютные прилагательные" 3 3 обозначают в преди
кативной функции либо объективный, либо субъективный признак, так как 
они употребляются либо сочетаясь с именем в косвенном падеже, либо не 
сочетаясь (ср. примеры слева и справа). „Синтаксически относительные" 3 4 

прилагательные обозначают в предикативном употреблении только субъек
тивный признак, ибо их сочетание с именем в косвенном падеже является 
обязательным. Ср. : Ег 181 пиг аЬписЬ, §1егсп. 

Прилагательное, выступающее при инфинитиве-подлежащем в функции 
предикатива, всегда обозначает только субъективный признак, т .е . качествен
н у ю оценку. Это объясняется тем, что качественная оценка, выраженная в 
предикативе, может относиться и к предмету, обозначенному в существи
тельном-подлежащем, и к неопредмеченному процессу, обозначенному в ин
финитиве-подлежащем. Вместе с тем объективный признак, выраженный 
в предикативном прилагательном, предполагает носителя свойства в пол
ном смысле этого слова, и поэтому может относиться только к предмету, 
выраженному в существительном-подлежащем, а не к неопредмеченному 
процессу, выраженному в инфинитиве-подлежащем. 

3 2 XV. А д т о п 1 , ук. соч., стр. 217. 
3 3 Ср. О. Вепа§пе1, БеийсЬе 8уп1ах, Вс1. I, НекИЪега, 1924, стр. 140—141; XV. Ай-

т о ш , ук. соч., стр. 133. 
3 4 Там же. 
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Таким образом в функции предикатива при инфинитиве-подлежащем 
часто выступает словосочетание типа: имя в косвенном падеже 4- прилага
тельное, обозначающее качественную оценку. Следует отметить, что это 
имя в косвенном падеже выражает агенс инфинитивного действия. Приведем 
примеры (разрядка н а ш а — И . М.): Негшп§еЬеп ипс! СЬпз1еп \уегЬеп таг 1 Ь т 
ёЫсЬ е т таш§ р е т Ь с Ь егзсЫепеп. Н.М.17. 47. \У1гкип§ ги ЬаЬеп зсЫеп 1 Ь т 
уи1§аг. Ь.Р.Р.325. Б1езез 8Шск аиГ з е т е т 8сЫозз УОГ е т е т Ы е т е п егкзепеп 
2и-ке1 аиГШЬгеп ги 1аззеп шсЬ1 дигсЬ ВегиГз8сЬаизр1е1ег, зопдегп йигсЬ ЫеЪЬаЪег, 
ёигсЬ Ап5*окга1еп, <1аз зсЫеп У а и ё г е и П 1арГег ипа" р1кап1, к о т з с Ь ипс! ге-
тошйопаг... Ь .Р .Р . 34. 

Однако отношение между инфинитивом-подлежащим и именным ска
зуемым, предикатив которого выражен прилагательным, обладает специфи
кой, которая не присуща предложениям с таким же сказуемым и существи
тельным-подлежащим: в них может выступать в функции предикатива 
прилагательное, не сочетающееся с косвенным падежом и обозначающее к а 
чественную оценку. Это становится возможным потому, что по отношению 
к инфинитиву-подлежащему исключено значение объективного признака, 
выражаемого (в предложениях с существительным-подлежащим) одним 
предикативным прилагательным. Вместе с тем предикативное прилагательное, 
выступающее без имени в косвенном падеже при инфинитиве-подлежащем, 
обладает всегда потенциальной сочетаемостью. Это доказывается тем, 
что во всех случаях подразумеваемое имя в косвенном падеже может быть 
интерполировано. Интерполируемое имя выражает лицо, которое является 
агенсом действия, обозначенного инфинитивом. Ср . : . ..аиГсЬе атепкашзсЬеп 
О и т а Ь е п СеЫ ги ЫЬеп, зех иптб§ЬсЬ. Ь .Р .Р . 707 : . . .аиГ сие а тепкашзсЬеп 
СиШаЬеп Се1с1 ги 1е1Ьеп, зех Гиг 81е иптб§ЦсЬ. МП аег ОгоззтиМег йЪег Се1с1 
ги зргесЬеп, таг р е т И с Ь . . . Н.В.Н. 61 : Ми <1ег СгоззтиМег йЪег ОеЫ ги зргесЬеп, 
таг 1 Ь т ретЬсЬ. АиГ зо У1е1 1Мо§1к ги егшскгп, таг зсЬ\у1еп§. Ь .Р .Р . 375 : 
АиГ зо У1е1 ЬШо^рк ги е г ш ё е т таг х Ь т 8сЬ\таеп§. 1ттегГогг сие Б а и т е п Ьа1-
1еп, 18Г 1ап§теШ§. \У.В.8. 17 : 1ттегГогг сИе Б а и т е п Ьа11еп 181 1 Ь т 1ап§\уешё. 
Ашаззеп таге деГаЬгисЬ §е\уезеп, <1асЬ1;е Сеогд, {аизсЬеп таг аисЬ деГаЬгИсЬ. 
А.8.К. 85 : Ап1аз8еп таге 1 Ь т §еГаЬгЬсЬ §етазеп, с1асЬ1е Сеог§, {аизсЬеп таг 
Ш т аисЬ ёеГаЬгЦсЬ. 

На предикативную связь между инфинитивом-подлежащим и именным 
сказуемым указывают и некоторые интонационные факторы, характеризу
ющие членение предложения этого типа. 

Известно, что грамматическое членение предложения не всегда совпа
дает с фонетическим, ибо фонетические средства часто с л у ж а т выражением 
„ситуативно определенных особенностей в подходе говорящего к содержанию 
предложения" 3 5 и лишь „наслаиваются на грамматические отношения, дан
ные в соответствующем обобщенном логико-грамматическом типе предло
жения, в обобщенных грамматических значениях соответствующих членов 
предложения, но не становятся на их место" 3 *. Так двусоставное предложе-

8 5 В. Г. А д м о н и , ук. соч., стр. 97. 
8 6 Там же. 
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ние в немецком языке отнюдь не всегда — даже если это разрешают топо
логические условия — членится на две синтагмы, выделяющие группы под
лежащего и сказуемого. О. Н . Никонова, например, не расчленяет предло
жение „Наппо ВисМепЪгоок зазз уогпйЬег§еЪеи§1 ипс! гап§ ип!ег д е т ТЛзсЬ (Не 
Напс1е" 3 7 на синтагмы, но предложение с похожей структурой и с таким ж е 
порядком слов расчленяется ею на несколько синтагм, при чем первая пауза 
явно служит отделению группы подлежащего от группы сказуемого, ср . : 
ЬеЬгег Со11 | 1ги§ ёепзеШеп Коек т к Тт1епагте1п | \ие т а уепзаш»епеп 1аЬг-
пипдег! | | 3 8 . 

ХОТЯ вопрос о соотношении грамматического и фонетического члене
ния предложения и недостаточно разработан, можно говорить о том, что в не
которых типах предложения имеется специфическая интонация, выделяющая 
составы главных членов предложения и указывающая на их предикативное 
отношение. Эта интонация предикативности, как мы в дальнейшем ее будем 
называть, для одних типов предложения обязательна, д л я других факульта
тивна. Интонация обязательна, если она является единственным синтакси
ческим средством выражения предикативного отношения. 

Так предложения с именным сказуемым и подлежащим, выраженным 
существительным, могут иметь п р и п р я м о м п о р я д к е слов свою специ
фическую интонацию, выделяющую группу подлежащего и сказуемого и 
указывающую на предикативную связь. О. Н . Никонова характеризует ее 
следующим образом: „ . . . ска зуемое часто противопоставляется этому под
лежащему с помощью интонации предикативности, характерной чертой ко
торой является небольшая пауза, образующая грань между подлежащим 
и связкой. Этой паузе предшествует небольшое повышение т о н а " 3 9 . Напри
мер : Б1езег Мапп = 181 е т АгЪеп.ег*°. 

Эта характерная пауза интонации предикативности очевидно обязатель
на между подлежащим и именной частью сказуемого в тех предложениях, 
в которых отсутствует связка, потому что интонация становится в этих слу 
чаях основным средством, выделяющим подлежащее и сказуемое и уста
навливающим предикативное отношение. Приведем пример, иллюстрирую
щий решающее значение этой интонации д л я оформления предикативного 
отношения. Если мы пример „ Б е т Уа1егЬаиз, е т е сКЫеге, аиз§еЪгагш1е Клипе. 
Ь .О.О. 279" произнесем без интонации предикативности, мы его воспримем 
как односоставное назывное предложение, в котором ,,еше сШз&ге, аиз§еЬгапп!е 
К и т е " является приложением. Интонация предикативности характеризует 
этот же пример как двусоставное предложение (ср. : Б е т Уа1егпаиз = е т е 
спЫеге, аиз§еЪгапп1е К и т е ) . Интонация предикативности необходима д л я вы
ражения двусоставности предложения и в следующем примере. Ср . : с1ег 

8 7 О. Н. Н и к о н о в а , Фонетика немецкого языка, Москва, 1958, стр. 208. 
8 8 О. Н. Н и к о н о в а , ук. соч., стр. 218; ср. также М. Т. К р а в ч е н к о , Членение 

простого повествовательного предложения в современном немецком языке, Автореферат диссер
тации, Ленинград, 1953. 

8 9 О. Н. Н и к о н о в а , ук. соч., стр. 101. 
4 0 Там же; ср. также О. УОП Еззеп, Спшскиее йег ЬосЫеи1$спеп 8а1гте1осНе, К.аип-

ееп/БиззеЮогГ, 1956, стр. 29 и след. 
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Ккспгшгт йог1 УОП йег 'УУегскгзй'аззе е т е кариИе КбЬге . . . Ь .О .С . 306 : Б е г 
КагсЫигт догг УОП с!ег \Уегс1ег81га88е = е т е кариНеКбЬге. . . 

В аналогичных примерах с препозитивным инфинитивом интонация 
предикативности также обязательна. Ср . : 8ргеспеп, зспгеюеп е т е пегуог-
гадепё Ьитатзйзсп-гериЬЦкатзсЬе Ап§е1е§егшеп: т скг Т а 1 . . . Т . М . 2 . 28 : 
Зргеспеп, зспгеюеп = е т е пегуоггадепс! ЬиташзйзсЬ-гериЬИкашзсЬе Ап§е1е-
5епЬе1Г т ёег Таг. В1е ипиеозате Копкиггепг ег1еси§еп §гоззаг11§. 8.Е. 22 : 
Б1е ипНеЬзате Копкиггепг ег1е<И§еп = дгоззагИд. 

В предложениях с именным сказуемым, в которых связка присутствует, 
интонация предикативности факультативна, ибо предикативное отношение 
достаточно охарактеризовано другими средствами. Интонация предикатив
ности является в таких случаях дополнительным средством структурной 
характеристики предложения и может присутствовать или отсутствовать 
в зависимости от смысловой расчлененности предложения, от степени про
тивопоставления одной части предложения другой 4 1 . Ср . : Б1езег Мапп 131 
АгЪекег. : Б1е8ег Мапп = 181 АгЪеПег. Бег ЗспШег 181 Гаш. : Бег 8спй1ег = 1з1 
1аи1. 

Факультативная интонация предикативности наблюдается также в пред
ложениях с беспредложным, нераспространенным обстоятельствами и до
полнениями препозитивным инфинитивом и именным сказуемым (со связ
кой \ Ее наличие зависит от смысловой расчлененности предложения. Однако 
возможность этой интонации свидетельствует о том, что инфинитив состоит 
в предикативном отношении со сказуемым и действительно выполняет 
функцию подлежащего. Ср . : 81егЪеп таге шсЫ зспШшп... Ь .Р .Р . 732: 81егЪеп 
= таге шсМ з сгштт . За, ЪеЪеп 181 е т дгозз УегсНепз!! Ь^У.Ог.Ь. : За, НеЪеп = 

1зг е т §гозз Уегшепз!. 

Распространенный дополнениями и обстоятельствами предложный и 
беспредложный инфинитив образует обычно обособленную г р у п п у 4 2 . При 
структуре предложения инфинитивная группа + связка + именная часть 
сказуемого обособляющая пауза делается перед связкой, как например: 
те1г1 шз К т о ги деЬеп, 181; §апг иптб§Исп. При очевидном предикативном от
ношении между первым и вторым составом данная структура позволяет 
произнести все предложение с интонацией предикативности. При этом пау
за интонации предикативности совпадает по своему месту с паузой обособ
ления, т.е. пауза между инфинитивной группой и связкой становится дву
значной — она одновременно и выражает обособление инфинитивной группы 
и характеризует интонацию предикативности. Ср . : те1г1 шз К т о ги §епеп 
(|) = 1зг §апг иптодисп. Ввиду указанных обстоятельств во всех соответству
ющих примерах присутствует, по-видимому, интонация предикативности 4 3 . 
Приведем несколько примеров. Ср . : Уог О т т о , ё е т Мапп, зо с1а2из1епеп, та
ге ГгеШсп хигсЬЛаг де\уезеп. У.М. 82 : Уог О т т о , с1ет Мапп, 80 ёагиз1епеп = 
таге ггешсп ГигсЫЬаг детазеп. . . Не11епз1еаЧ ги уегЛаззеп, 181 аЬег 1т Аи§еп-
ЪИск иптб§1юп. 8.Е. 98 : Не11еп81ес11 ги уепаззеп = 181 аЬег 1т АидепЬИск иптб§-

4 1 Ср. М. Г. К р а в ч е н к о , ук. соч. 
4 2 Ср. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 286—287. 
4 3 Ср. соответствующие примеры у О. V. Е з з е п , ук. соч., стр. 30—31. 
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1кЬ . . .аЬег шз ЗсппТшспе е т е Гегйде АгЪеП; гшЧпептеп, \уаг §1ай § е т е т ! 1.К.В.А. 
78 : . . .аЬег т з ЗсппТШсЬе е т е Гегйде АгЬеП т й п е Ь т е п = \уаг §1аМ § е т е т . 
5 к га ЬеасЫеп, 151 г>Го1луепсН§кец:. Т .Сг.31 : 8 к / и ЪеасМеп = 181; ЫогтепсИд-
кек. 8 е т е т 8опп т П Ое\уа1: егжаз аЬгипеЬтеп, \таге е т е Та ! УО11 ипаЬзеЬЬагег 
СеГапгеп §е\уезеп. Н . М . Н 14 : 8 е т е т 8опп т к Ое\уак егтаз аЬгипеЬтеп = 
луаге е т е Та1 УО11 ипаЬзеЬЬагег ОеЫггеп §е\уезеп. 

Итак , типу предложения с препозитивным инфинитивом и именным 
сказуемым присуща обязательная или факультативная интонация предика
тивности. Она характеризует деление предложения на группы подлежащего 
и сказуемого, а также определяет их местоположение, указывая на преди
кативное отношение между главными членами. 

Б. Препозитивный инфинитив в предложении с глагольным сказуемым 

Глаголы, обнаруженные нами в функции сказуемого при инфинитиве-
подлежащем, обладают известной спецификой, которую исследователи рас
ценивают по-разному. И. Эрбен 4 4 причисляет их к категории безличных гла
голов, ибо они обозначают процессы, не отправляющиеся от какого-либо 
лица, т .е . они не спрягаются по лицам. О. И. Москальская 4 5 , напротив, счи
тает их личными глаголами, употребляемыми ,,в силу своего значения только 
соотносительно с одним лицом — т р е т ь и м . . . " 

Не рассматривая проблему этих глаголов в целом, мы укажем лишь 
некоторые их черты, представляющиеся нам существенными в связи с ана
лизом инфинитива-подлежащего. 

По своей семантике эти глаголы делятся на две группы. 
1) К первой группе относятся глаголы, обозначающие какую-либо 

оценку — этическую, значимости или определение ценности — того процесса 
или предмета, который выражен в слове-подлежащем. Таковы, например, 
глаголы: зкЬ д е г к т е п , зкЬ §еЬогеп, з к п 1оппеп, 1оЬпеп, §еНп§еп, апз!еЬеп 
з к п уейоЬпеп, гге18<;епеп, аизтасЬеп и т .д . Процесс или предмет, выражен
ный существительным (местоимением)-подлежащим, может оцениваться 
по отношению к какому-нибудь лицу, которое обозначается именем в кос
венном падеже (реже — притяжательным местоимением), или безотноси
тельно к лицу. Ср . : Б а з 1оЬш; тсЫ. : Б а з 1оЬпг гшг шсги.. Е т зокЬез Ш1;ег-
пеЬтеп §е1т§г шета1з. : Е т зокЬез Ш1егпешпеп §е1ш§г пиг шета1з. ОеЫ 
тасЫ; шсЫ скп К.екЬгит аиз. : ОеЫ тасЬг шсЫ; з етеп К е к Ы и т аиз. 

СОСТОЯ в предикативной связи с инфинитивом-подлежащим, такое гла
гольное сказуемое выражает оценку процесса т о л ь к о по отношению к ка
кому-нибудь лицу, которое и является агенсом инфинитивного действия. 

Это лицо может быть, как и раньше, обозначено именем существитель
ным или местоимением в косвенном падеже (реже — притяжательным мес
тоимением). Следующие примеры иллюстрируют предикативную связь 

1 4 Ср. I. ЕгЬеп, ук. соч., стр. 32: „Миз1ег1 т а п 81е (сИезе ЬпрегзопаНа. — I. М.) 
вепаи, зо ег§1Ы зюЬ, Йазз з1е Уог§ап§е ЬегекЬлеп, <пе у/сйех пп ВегмсЬ <1ез 1сЬ посп В и Ие§еп 
посЪ. йЬегЬаир! е т е регзбпИспе Ап8а12з1е11е ЬаЬеп". 

4 6 О. И. М о с к а л ь с к а я , Грамматика немецкого языка, Москва, 1956, стр. 253. 
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этих глаголов-сказуемых с инфинитивом-подлежащим: Ьаиг пп Ьезезаа! 
ги зргесЬеп 21ет1 е т е т 8гис1еп1:еп т с Ы . Б а з Т Ь е т а дез УоЛгадз ги \таЫеп 
§1апё пит Ггеь Вех сЬезег ШЬге пасЬ ё е т 8ш1еп ги гегзеп 1оЬп{ е т е т Н е г г к г а п -
к е п шсЬ*. 

Иногда инфинитив-подлежащее выступает с глагольным сказуемым, 
не сочетающимся с именем в личном косвенном падеже. Однако в таких с л у 
чаях глагол обладает потенциальной сочетаемостью, которая обусловлена 
глагольным характером инфинитива, тяготеющего и в функции подлежа
щего к агенсу. Это доказывается возможностью интерполяции имени, вы
ражающего агенс действия инфинитива, во всех случаях . Ср . : РаЬпсЬеп ш п -
з1ескеп 1оЬп1е ^едосЬ шсЬ(. >У.В.8. 46.: РаЬпсЬеп шпз1ескеп 1оЬп1:е Ш п е п 1'ес1осЬ 
шсЫ. СгопшеП ги Ъегга§еп Ьаг к е т е п 8тп . К . 2 . Т . 515. : Сгот\уе11 ги ЬеГга§еп 
Ьа1 Гиг т п к е т е п 8 т . 8сЬЫеп 1оЬпг шсЫ т е п г . Н .М.Н. 284. : 8сЬЫеп 1оЬп1 
Ш т шсп1 т е Ь г . 

Кроме того, некоторые глаголы другого типа, выступающие в функции 
сказуемого при имени-подлежащем со значением действия или состояния 
(в узком смысле этих, слов), меняют свою семантику, выступая в предика
тивной связи с инфинитивом-подлежащим. Они приобретают, как и указан
ные глаголы первой группы, значение оценки процесса, выраженного инфи
нитивом-подлежащим по отношению к некоторому лицу. Это такие глаголы, 
как например: коз1еп, ег1е1сп1егп, деЬбгеп, уегЫЬеп и т .д . Смещение значения 
этих глаголов при инфинитиве-подлежащем становится очевидным при со
поставлении соответствующих примеров. Ср. (разрядка наша. — И. М.): 
Уоп етет Оаи1еИ;ег згипс1еп1ап§ ш рошлзсЬе ОезргасЬе §его§еп \уогс1еп ги з е т , 
уегпсЬ з е т е г Р е г з о п ш йет 81ааЧ е т е п де\У1ззеп М т Ь и з . В.К.Т. 155. : Б и уег-
ЬеЬзх сиезет ОесисЫ т йетег НасЬсисЫипд е т е п тоскгпеп К1ап§. В первом 
предложении глагол уейеШеп обозначает н е д е й с т в и е , носителем которого 
является инфинитив §его§еп у/огс1еп ги з е т , а только о ц е н к у д е й с т в и я , 
в ы р а ж е н н о г о в и н ф и н и т и в е . Во втором же предложении этот глагол 
обозначает действие, носитель которого выражен в подлежащем ди. Ср. так
ж е : Бхезе ги сшгсЬзсЬаиеп, ег1е1сЬ1егг даз УегзгеЬеп дез ОезргосЬепеп ойет Ое-
зсппеЬепеп. ЬОг . 31 . : 1сЬ егЫсЬгеге сНг даз ОезгапсЬпз. В примере Кекогйе ги 
ете1еп, §еЬбгге г и т ВегиГ... Ь.Т .1. 227 глагол §еЬбгеп выражает оценку 
действия, обозначенного инфинитивом. В соответствующем примере с сущест
вительным-подлежащим Бег КпаЬе деЬбгге гиг Р а т Ш е глагол деЬбгеп обозна
чает состояние, носитель которого выражен в подлежащем йег КпаЬе. Лицо , 
с точки зрения которого выносится оценка, обозначается часто именем в кос
венном падеже и выражает одновременно агенс инфинитивного действия. 
Ср. (разрядка наша. — И. М.): Б1е Б1епз1е сНезез Ойшегз <1ег 8асЬе А т е п -
каз ги зюЬегп, козгехе П е г г е ап гу/бШаизепс! Ыугез . . . Ь .Р .Р . 424. 

При отсутствии имени в косвенном падеже, обозначающего лицо, эти 
глаголы обладают потенциальной сочетаемостью, т.е. имя может быть всегда 
интерполировано. Потенциальная сочетаемость вытекает из необходимой 
отнесенности инфинитивного действия к агенсу. Ср . : Б1езе ги дигсЬзсЬаиеп, 
еписЬгегт. йаз УегзгеЬеп дез ОезргосЬепеп ос1ег СезсЬпеЬепеп. Ь С . 31 . : Б1езе 
ги сшгсЬзсЬаиеп, егЫсЫегг и п з с1аз УегзгеЬеп дез ОезргосЬепеп одет СезсЬпе-
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Ьепеп. К е к о п к ги е г гккп , деЬбгге г и т ВегиГ... Ь.Т.1. 227 : К е к о п к ги е г гккп , 
ЗеЬбгге г и т ВегиГ дкзег МепзсЬеп. 

Своеобразное отношение между инфинитивом-подлежащим и глаголь
ным сказуемым с оценочным значением отчетливо выступает при переходных 
глаголах. Анализ соответствующих примеров показывает, что инфинитив-
подлежащее не является агенсом, т .е . носителем действия, в таком смысле, 
к а к существительное-подлежащее, ибо активная конструкция этих предло
жений не поддается трансформации в пассивную. Это объясняется тем, что 
при пассивной форме глагола-сказуемого предложная конструкция УОП 
(ёигсЬ) + имя обозначает именно только носителя действия (в узком смысле 
этого слова). Ср . : Ег уегНеЬ сИезет СесНсЬг е т е п тоскгпеп К1апд. : Е т т о с к г -
пег К1ап§ \уигс1е сиезет СесНспг УОП Ш т уегиеЬеп. Ег егккЬгеЛе пиг баз Ое-
«гапсииз. : Б а з Сезгапёшз хуигёе пиг уоп Ш т егккМегг. Инфинитив-подле
жащее, напротив, выражает не носителя действия, а только носителя оценки, 
обозначенной глаголом-сказуемым. Поэтому предложения с теми ж е пере
ходными гаголами и инфинитивом-подлежащим нельзя трансформировать 
из активной конструкции в пассивную. Приведем примеры: Уоп е т е т Оаи-
1екег зШпс1еп1ап§ т роШдзспе ОезргасЬе §его§еп у/огскп ги з е т , уегНеЬ зетег 
Регзоп т <1ег 8га<1г е т е п де\У1ззеп М т Ь и з . В.К.Т. 155. Б к з е ги сшгсЬзсЬаиеп 
егккЬгегг даз УегзгеЬеп дез ОезргосЬепеп одег ОезсЬпеЬепеп. ЬОг . 31 . 

2) Ко второй группе относятся глаголы, обозначающие внутренний 
процесс (или состояние) какого-нибудь лица. Он обусловлен, в свою оче
редь, процессом или предметом, обозначенным в подлежащем. Это глаголы 
типа : Ггеиеп, геиеп, Ье§е1згегп и пр. Приведем примеры, иллюстрирующие 
предикативную связь этих глаголов-сказуемых с существительным (место
имением)-подлежащим и с инфинитивом-подлежащим. Ср . : Б к Ь аиГ ёег 
ВйЬпе ги зеЬеп йгеиг писЬ. : Б к з е з СезсЬепк Ггеи! пйсЬ. Б а з дегап ги ЬаЬеп, 
теиг т к Ь . : М е т е Апг\уой геиг т к Ь . Б к з е г К о т а п Ьеде1згегге т к Ь . 

Некоторые глаголы, как например: агдегп, зсЬтекЬеШ, тгегеззкгеп, УУОЫ 
гип и т .д. , которые могут спрягаться и по всем лицам (кЬ агдеге, тгегеззкге 
Зетапскп, к Ь з с Ь т е к Ь е к ^етапс^ет, Ше ^етапс^ет у/оЫ), выступают в функции 
сказуемого при инфинитиве-подлежащем в таком же значении, как вышеука
занные глаголы второй группы. Например: Уоп сиг апегкаппг ги \уегс!еп, 
з с Ь т е к Ь е к пиг. Б а з ги егГаЬгеп тгегеззкгг Шп. Б к з е Ап1\уогг УОП е т е т Ргеипа* 
ги Ьбгеп, \уйгс!е ^ес^еп агдегп. Ср. также Б к з е з ВПс1 ги зсЬагТеп, §епе1§гег Ве-
зсЬаиег, Ьаг пйг геигПзсЬе Ьизг Ьвгекег. У.М. 45. 

Как видно из примеров, лицо (субъект внутреннего процесса) обычно 
обозначено существительным или местоимением в косвенном падеже. Именно 
оно представляет собой агенс действия, выраженного в инфинитиве-подле
жащем. Ср. (разрядка наша. — И. М.): Б к з ги Ьбгеп, Ьедехзгегге Адпрра сГАиЫ-
§пё. Н .М.Н. 339. Однако в некоторых примерах это имя отсутствует, но мо
жет быть интерполировано, так как глагол обладает потенциальной соче
таемостью, основанной на тяготении инфинитива-подлежащего к агенсу. 
Ср . : ВаЫпгигазеп дигсЬ сНе зггепде, ГгбЬЬсЬе КаМге, 1аиг1оз §1е1гепс1, гаг \уоЫ. 
Ь .Р .Р . 474 : ОаЫпгигазеп сшгсЬ сЬе зггепде, ггбЫкЬе КаТге, 1аиг1оз ёккепс!, 
гаг 1 Ь т \УОЫ. 
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Глаголы, обозначающие действие (в узком смысле этого слова), носи : 

телем которого является подлежащее, крайне редко вступают в преди
кативную связь с инфинитивом-подлежащим. Однако такие предложения 
следует рассматривать как отклонение от нормы, как например: АЛеп 
Се\уа1геп ги Тгогг 81сЬ егЬаИеп, штшег з кЬ Ъеидеп, кгаШ§ згсЬ ге1§еп гиГег. 
ше А г т е йег СбМег ЬегЬе1. Т . \У\О.Ь. Г. П а у л ь также приводит соответству
ющий пример, охарактеризованный им как „странно з в у ч а щ и й " : ^^е 
ЕгаеЬипд, ше Ке|регип§810гт... ги с!еп ЫгзасЬеп а е̂зег УегзсЫедепЬек ги 
тасЬеп, ге1§: йеиШсп, дазз тап е з . . . зсЫесЬг йЬейедг Ьаг. О. Е. Ь е з з т д 4 6 . 

* * * 
Инфинитив выступает в функции подлежащего, как мы уже упомянули, 

в двух формах: в предложной и беспредложной. Во всех примерах типа 
Ап е т е т пехззеп 8оттегга§ ги Ьабеп 1зг апдепеЬт предложный инфинитив 
можно заменить беспредложным (ср. Ап е т е т Ье15зеп 8оттегга§ Ьайеп 131 
апдепеЬт) . Это свидетельствует о том, что беспредложная форма является 
грамматическим синонимом предложной формы во всех предложениях, в ко
торых препозитивный инфинитив является подлежащим 4 7 . Ср. также: Б е г 
8сЬуЛе§егзоЬп ёег К б ш § т УОП РгапкгегсЬ ги зет, 1зг ег аисЬ шсЫ; т е Ь г \уег1 
ёег агте ]Чагг. Н .М.Н. 329 : Бег ЗсЬшедегзоЬп ёег К б ш § т УОП РгапкгеюЬ 
зет, 181 ег аисЬ шсЬг теог тегг, <1ег агте Иагг. Мез ги Ьбгеп, Ье§е18гег1е Адпрра 
<ГАиЫ§пё... Н .М.Н. 339 : Б1ез Ьбгеп, Ье§е131ег1;е А§прра сГАиЫ§пё... 2 и уо11еп-
деп 181 шсЬг сНе 8асЬе дез 8сЬй1егз. Т.\у".Ог.М. 23 : Уо11епс1еп 18Г шсЬг ше 8асЬе 
йез 8сЬй1егз. 

Препозитивный инфинитив в предложной и беспредложной форме мо
жет быть плеонастически повторен с помощью местоимения ёаз или ез, как 
любое существительное-подлежащее при прямом порядке слов. Приведем 
примеры со всеми типами сказуемого: АгЬейеп кбппеп, даз РшсЬгЬаге, Ве-
ёгйскеткЗе ш Р о г т Ьаппеп, ез аиззргесЬеп ипс1 ёастгсЬ ггаег у/егскп — йаз \уаг 
ипзеге Ьизг, ипзег гацЬсЬег К а т р Г , ипзег гадЬсЬез ЗгсЬЪеЬаиргеп. Ь . С . О . 151. 
1 Ь т даз К о т т а п й о уегзсЬаГгеп, йаз \уаг даз \уеш§зге, \уаз 81е ш п коппге. Ь .Р .Р . 
660. АПе 8сЬиШеп 1оз зет, ез 1зг у/еП т е Ь г а1з ете МШюп. Ь .Р .Р . 485. Б е п гаЬ-
1ептазз1деп Ве\уе1з дег зсЬпеИзгеп КасЬпсЬ1епйЬегтшЧ11ип§ егЬпп§еп, деп гаЬ-
1ептазз1§еп ЫасЬ\уе1з аисЬ йет ехакгезгеп 'ОЬепш'Шипд : баз ЬгасЬге т е Ь г ЕЬге 
а1з к д е п ё е т е йеГе КеЯехюп. Ь.Т .1. 227. 

В . ПОСТПОЗИТИВНЫЙ инфинитив в предложении с именным сказуемым 

Анализ материала выявил три типа предложений, в которых член пред
ложения, выступающий в предложной связи с постпозитивным инфинити
вом, выражен различными частями речи. В нашем материале засвидетельство
ваны предложения с необходимыми структурными элементами, располо
женными следующим образом: а) существительное + (связка) + инфини
тив, как например: дете РГНсЬг 181, ги ипгегпсЬгеп ИЛИ е т е Ргеийе, ше Кег1е 

*• Н. Раи1, ук. соч., IV, стр. 133. 
" Ср. О. ВесЬ, ук. соч., II, стр. 68 и след. 
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ги зеЬеп. б) прилагательное + связка + инфинитив, как например: УЛсЫщ 
151, ше АгЪей гесЫгеШё аЬгиЬеГегп, в) инфинитив + связка + инфинитив, 
как например: ЬеЬеп Ье188Г катрГеп. 

а) П р е д л о ж е н и е т и п а 
с у щ е с т в и т е л ь н о е + с в я з к а + и н ф и н и т и в 

В предикативной связи с постпозитивным и препозитивным инфини
тивом встречаются те ж е существительные. Поэтому а г е н с д е й с т в и я , 
обозначенного постпозитивным инфинитивом, выражается таким же образом, 
как в предложениях с препозитивным инфинитивом (см. стр. 185). Он вы
ясняется из предикативной связи постпозитивного инфинитива с существи
тельными определенной семантики (ср. стр. 186), указывающей на него. При
ведем примеры: Е т е Ргеиде, сие КегЛе ги зеЬеп: §гоз8, Ыопс1, дигсЫхашегге 
Кбгрег, егГйШ УОП ипЪапсидет Тагепдгап§. '\У.В.Е. 216. Е т е §гоззе АЫепкищ?, 
т т апсЬеп АидепЬискеп е т е АиззргасЬе УОП аиззеп пег ги етрГапдеп. К . 2 .Т . 
484. Бег ВеГеЫ Ье188Г, пасЬ \Уез1еп ги тагвсЫегеп. "\У".В.Е. 381. 

В некоторых случаях агенс дополнительно уточняется косвенным па
дежом или притяжательным местоимением. Ср. (разрядка наша. — И. М.): 
8 е т г\уеПег АУипзсЬ таг, (Не ТЬеопеп сИезез ЬеЬгЬисЬз т ёег Ргах1з ги егрго-
Ьеп. Ь.Р.Ы. 126. В1е а т таш§51еп8 аппеЬтЬаге (ТЧогтапд^кегс.— И. М.) Гиг 
е т е п \УоЫ§еЬПде1;еп Ое151 181: дав Ш Ь е и 5юЬ ЬаиГеп ги зеЬеп. Н . М . Н . 684. 

ПОСТПОЗИТИВНЫЙ инфинитив выступает также в предикативной связи 
с субстантивированным прилагательным. Агенс действия, обозначенного 
в инфинитиве, выясняется в этих случаях из действительной или потенци
альной сочетаемости этого существительного с именем в косвенном падеже 
(ср. стр. 188). Приведем примеры (разрядка наша. — И. М.): АЬег дав \У1сЬ-
йде 181 д е г К о ш § ш , шей ап т геп НоГ ги 1оскеп. Н . М . Н . 89. Баз етГасп81е 
Гиг Р г о п г о таге паШгЬсЬ, д е т Рагпогеп Тезйтиз д!е АизГйЬгип§ етез зокЬеп 
Р1апез д1еп5гИсЬ ги уегЫегеп. Баз ЗсЬбпзге 181 1'еггг, е т е Репештазе ап д1е 8ее ги 
тасЬеп . Рг.Ь.4: Баз ЗсЬбпзге 181 1'еггг Гиг ] е д е г т а п п , е т е Репепге1зе ап д1е 
8ее ги тасЬеп . 

ПОСТПОЗИТИВНЫЙ инфинитив засвидетельствован в нашем материале 
в предикативной связи с существительным, находящимся либо ,,в разряде 
определенной соотнесенности", либо ,,в разряде неопределенной соотне
сенности" 4 8 . Только немногие существительные с нулевым артиклем най
дены нами в примерах этого типа 4 9 . Из-за недостатка материала мы их по
дробно рассматривать не будем. 

В предложениях, в которых постпозитивный инфинитив состоит в преди
кативной связи с существительным, находящимся в разряде определенной 
соотнесенности, встречаются два вида связок: обычно связка з е т и реже связ
ка Ье1ззеп. Сравни: ...1Ьг епш^ег Веу/е§&гипд Ыезз: Веиге т а с Ь е п . . . Р.8.5. 
М е т АиЯха§ 18г, аизгидгйскеп, пиг уле йеГет т ш д е т АпгеП сИе НеШдкеп. деп 

4 8 Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 79. 
4 9 Также у Г. Бека соответственные примеры немногочисленны; ср. О. В е с Ь , ук. соч., 

II, стр. 67 и след. 
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Той Еигез 1пГапгеп Б о п Сагюз егГаЬгеп Ьаг. В.Р.С. 8. Б а з \У1сЬй§зге 181, сИе № г -
уеп ги ЬеЬаНеп ипс! ёаз Б т § шсЬг ги ГгйЬ тадгшгегТеп. \У.В.8. 339. М е т АиГ-
§аЬе таг, иЬег Еп§е1з' „Игзргипё бег Р а т ш е " ги зргесЬеп. Ь . О . О . 116 : М е т е 
АиГ^аЬе Ыезз, йЬег Епдек' Шзргипд ёег Р а т Ш е ги зргесЬеп. 

ПОСТПОЗИТИВНЫЙ инфинитив, следующий за связкой Ье18зеп или з е т , 
является как бы развернутым обозначением того, что уже названо существи
тельным. Он разъясняет содержание существительного, выражает иное, 
более конкретное название содержания существительного. Таким образом 
содержание понятий, выраженных в существительном и в инфинитиве, в ука
занном отношении отождествляется. Это значит, что предложения указанной 
структуры могут быть также названы предложениями тождества. Вместе с 
тем инфинитив раскрывает содержание только существительного, имеющего 
разряд определенной соотнесенности, так как именно определенность со
держания существительного предполагает ее разъяснение, уточнение. 

Разъяснительное значение такого постпозитивного инфинитива является 
и причиной того, что во многих предложениях наблюдается его аппозиционное 
обособление, характеризующееся объяснительной интонацией. Характерной 
чертой этой интонации является объяснительная пауза после связки, ко
торая на письме обозначается двоеточием. Приведем примеры: ..ЛЬг ет21§ег 
Ве\уе2§гипс1 Ыезз: Веиге т а с Ь е п . . . Р .8 . 5. 1Ьг поп р1из шгга е̂с̂ е̂ 2е̂ ^ таг: О о и 
ги Шзгегп ипс! с1еп Бгеск ги рге1зеп. ] .УУ .ОХ. Б1е а т ташдзгепз аппеЬтЬаге 
(гЧог*уепси§ке11:. — И. М.) Шг е т е п \УоЫ§еЫ1с1е1еп Се1з11зг: йаз Ш Ь е и згсЬ Ьаи
Геп ги зеЬеп. Н .М.Н. 694. 

В других примерах постпозитивный инфинитив обособляется не аппози-
ционно, т .е . при помощи обыкновенной, не объяснительной паузы, которая 
на письме обозначается запятой. Ср . : М е т е ЫеЫтдзЬезсЬаТйдипл таг 1ап§е 
2ек , ЬаисЬсШппе 8гаЫЫесЬе пиЧ Ре1то1еит аЬгигеШеп. Н . О . К . 32. Б а з етГасЬз-
ге Гиг Ргопго таге паШгисЬ, й е т Рагпогеп Т е з й т и з сие АизГйЬгип§ е т е з зо1сЬеп 
Р1апез сНепзШсЬ ги уегЫегеп. Ь.Р.Ы. 123. 8ет гтакег АУипзсЬ таг, сИе ТЬеопеп 
сИезез ЬеЬгЬисЬз ш ёег Ргах1з ги егргоЬеп. Ь.Р.Ы. 126. 

Однако возможность интерполяции объяснительной паузы, т.е. возмож
ное аппозиционное обособление постпозитивного инфинитива во всех этих 
примерах, является доказательством того, что именно инфинитив предици-
руется существительному, являясь именной частью сказуемого. Ср . : 8ет 
егзгег 1три1з таг, 31е йигсЬ тйгпзсЬез ОеЬаЬе газсЬ ги уептеФеп. Ь.Р.Е. 612 : 
8 е т егзгег 1три1з таг: з1е сшгсЬ тйгпзсЬез ОеЬаЬе газсЬ ги уегггеШеп. Б а з 
ЗгсЬегзге 18Г, ЕсЬо ги з е т . 8.Е. 80 : Б а з 8кЬегз1е 181: ЕсЬо ги з ет . 

Сопоставление примеров типа и н ф и н и т и в + с в я з к а + и м я с у 
щ е с т в и т е л ь н о е , имеющее разряд определенной соотнесенности, и приме
ров типа и м я с у щ е с т в и т е л ь н о е , и м е ю щ е е р а з р я д о п р е д е л е н н о й 
с о о т н е с е н н о с т и + с в я з к а + и н ф и н и т и в , показывает, что препози
тивный инфинитив в первом типе и постпозитивный во втором выступают 
в различных функциях. В предложениях типа . . . зкЬ аиГ еш Напйтагк ги 
Ьезспгапкеп, 181 скз Везге. т . \ У . О . \ У \ 36 интонация предикативности (ср. 
стр. 192) характеризует препозитивный инфинитив как подлежащее, а су
ществительное как предикативное имя. В предложениях типа Б а з Везге таг, 
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ёаЬтгиёбзеп ипё аиГ сЦезе \Уе1зе \уеш§81епз ет \уеш§ 8сЫаГ ги зрегсЬегп. Н.В.Н. 
20 действительная или потенциальная объяснительная интонация харак
теризует предикативную функцию инфинитива; существительное же , со
стоящее в предикативной связи с инфинитивом, выступает, следовательно, 
в качестве подлежащего. Однако оба типа можно назвать предложениями 
тождества, поскольку в обоих случаях понятия, выраженные в подлежащем 
и сказуемом, в каком-то отношении отождествляются. 

В предложениях, в которых постпозитивный инфинитив состоит в пре
дикативной связи с существительным, находящимся в разряде неопреде
ленной соотнесенности 5 0 , связка обычно отсутствует 5 1 , однако она может 
быть интерполирована. Приведем примеры: Е т е Ргеиёе, сНе Кег1е ги зеЬеп: 
§гозз, Ыопё, ёигсЬтгаииегте Кбгрег, егГйШ УОП ипЪапсидет Тагепёгап§. \У".В.Е. 
216. Е т е ^гоззе АЫепкищ» т тапспеп Аи§епЫюкеп ете АиззргасЬе УОП аиззеп 
пег ги етрГап§еп. К . 2 . Т . 484. ...ете зсЬ\уеге 8асЬе, ёег Уагег ёез Уагег1апёез 
ипё гесЬг уо1к8шт1юЬ ги ЫеШеп, угаЬгепё ег цп ИтЬегаеЬеп зете Р е т ё е ип-
гегулгй ипё АЬ§аЬеп етггеюс. Н.М.У. 23. \У"е1сЬ ет Оепизз Шг ёеп Ьезег, ё1е 
пгазгегЬаГт- §еЬапёЬаЫе, §е1згуо11 1ипке1пёе ипё ёеппосЬ зо еттасЬ-ккге 8ргасЬ-
кипзг скз ОюЬгегз аиг* 8юЬ удакеп ги 1аззеп. Р.Ь. Ср.: Е т е Ргеиёе 1зг, ё1е Кег1е 
ги зеЬеп.. . Е т е §гоззе АЫепкипд 1 з : , т тапсЬеп АидепЬПскеп ете Аиззрга
сЬе УОП аиззеп Ьег ги етрГапдеп и т. д. 

В этих примерах мы склонны воспринимать инфинитив как подлежащее, 
а существительное с неопределенным артиклем как предикативное имя. 
Это объясняется в первую очередь тем, что предикативное существительное 
обычно имеет разряд неопределенности или несоотнесенности 5 2 . Обычно 
также логически объем понятия, выраженного в подлежащем, подчинен объему 
понятия, выраженного в предикативном существительном с неопределенным 
артиклем. В данном случае логические отношения именно таковы. Поэтому 
они способствуют восприятию постпозитивного инфинитива как подле
жащего, а существительного как предикативного имени. 

Языковым фактором, оформляющим существительное как предикатив
ное имя, является и в этом типе предложения интонация. 

Группа инфинитива (или инфинитив) в предложениях типа Е т е Ргеиёе, 
сНе Кег1е ги зеЬеп... \У.В.Е. 216 синтагматически отделяется от группы су
ществительного (или существительного), также как в предложениях с таки
ми ж е структурными элементами при прямом порядке слов, как например: 
8ргесЬеп, зспгеюеп — ете Ьегуогга^епё ЬитатзйзсЬ-гериЬикашзсЬе Ап§е1е-
депЬек т ёег Таг . . . Т . М . 2 . 28 (ср. стр. 192). Приведем два примера с раз
личным порядком слов, указывая синтагматический раздел между группой 
инфинитива (инфинитивом) и группой существительного (существительным): 
Е т е Ргеиёе | сИе Кег1е ги зеЬеп.. . : ЗргесЬеп, зсЬгепэеп | ете Ьегуогга§епё Ьи-
таш8Г18сЬ-гериЫ1кашзсЬе Ап§е1е§епЬе11 т ёег Таг. 

5 0 Ср. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч., стр. 90. 
6 1 Ср. О. В е с п , ук. соч., II, стр. 67 — 93: Бек не приводит ни одного примера, в ко

тором употребляется связка. 
6 2 Ср. Л. Р. З и н д е р , Т. В. С т р о е в а , ук. соч , стр. 90. 
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Вместе с тем имеется существенное интонационное различие между 
предложениями обоих типов. В предложении типа Е т е ,§го88е ипаппептНсЪ-
кей, 8кЬ зи уегвраЧеп логическое ударение ставится о б я з а т е л ь н о на одно из 
слов группы существительного: его нельзя перенести на какое-нибудь слово 
из группы инфинитива. Ср . : Е т е "Ргеиде, сИе 'Кег1е ги 'зеЬеп.. . Е т е '§го88е 
"АЪ'1епкип§, т тапспеп 'Аи§еп,Ъискеп е т е 'Аи8,8ргаспе УОП 'аиззеп ,пег ги 
ет'рГапзеп ИЛИ Е т е "§го88е 'АЬДепкип§, ш тапсЬеп 'Аи{>еп,Ы1скеп е т е 
'Аиз (8ргасКе уоп 'аиззеп ,пег ги ет 'рГап§еп.. . е т е 'зсгшеге "8аспе, ёег 'Уа1ег 
ёез 'Уа1егДап<1е8 ипй хесЫ 'уо1к8;ШтЦсп ги 'Ыейэеп ИЛИ е т е "8сп\уеге '8аспе, 
бег 'Уа1;ег (кз 'Уа1егДапс1ез ипй тесЫ 'уо1к8,ШтЦсЬ ги 'ЪЫЪеп. 

Обязательное логическое ударение на предикативном имени наблюда
ется только в таких предложениях, в которых предикативное имя занимает 
первое место. Такой необычный порядок слов вызван именно желанием осо
бенно подчеркнуть, выделить предикативное имя. Поэтому логическое уда
рение на нем становится обязательным 6 3 . (Ср. также: "Ьепгег 181 т е т 'Ргеипс!. 
"Р1е1881§ 181 йет '8сЪй1ег. и т .д . ) . В примерах же с препозитивным инфинитивом 
(при прямом порядке слов), говорящий может ставить логическое ударение 
на любое слово из группы существительного или инфинитива в зависимости 
от того, что он по смыслу выделяет. Так, например, в предложении: ^^е 
Папдпзспеп РгоУ1пгеп, <Це %еййщ1 \уагеп пн! ггапгб818спет Вт*, Шгет КекЬе 
гигиШ§еп, \уаг е т акег Т г а и т йет Ггапгб818спеп К6ш§е логическое ударение 
может падать на любое слово из группы инфинитива или существительного, 
в зависимости от того, что подчеркивается. 

Сопоставление соответствующих примеров показывает, что препози
тивный и постпозитивный инфинитивы, выступая в предикативной связи 
с существительным, имеющим разряд неопределенной соотнесенности, вы
полняют одну и ту ж е функцию подлежащего. Ср . : . . .еше зспугеге 8аспе, 
<1ег Уа1ег йез Уа1;ег1апёе8 шн! гесЫ Уо1к8Т.йпшсЬ 'ги Ыейюп.. . Н.М.У. 23 : Бег 
Уа1ег дез Уа1ег1апс1е8 ипс! гесЫ; Уо1квШтЦсп ги ЫеЛэеп — еше зсЬлтеге 8аспе. 
\Уе1сп е т Оепшз Гиг с1еп Ьезег, (Не те181:егпай §епапстаЫе, §е181уо11 й т к е т д е 
ипс! ёеппосп зо етгасЬ-к1аге Зргаспкипз* Йез ОкЫегз аиг" зкп \игкеп ги 1аззеп« 
Р.Ь. : ^^е те181егпай §еЪап<шаЫе, §е18ГУо11 Гипкетск ипё скшюсЪ 80 етГасЬ-ккге 
ЗргасЬкипз! скз ОкЫегз аиг* зкп \«гкеп ги 1а88еп — \уекЪ е т Оепизз Гиг <кп 
Ьезег. 

Таким образом мы в этом случае имеем два топологических варианта 
одного и того же типа предложений: вариант препозитивный инфинитив-под
лежащее + (связка) + имя существительное, имеющее разряд неопределен
ной соотнесенности — предикативное имя и вариант имя существительное, 
имеющее разряд неопределенной [соотнесенности — предикативное имя + 
(связка) + постпозитивный инфинитив-подлежащее. 

* * * 

При структуре предложения существительное + связка 4- инфинитив 
или инфинитив + связка + существительное, как например: Не К т с к г 

и Ср. О. 2асЬег, БеШясЬез РЬопеИк, Ленинград, 1960, стр. 178 и Е. Кле8е1, АЬпзз 
ёег йетясЬеп ЗШвИк, Москва, 1954, стр. 257. 
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ги ипгегпсЫеп, 181 8ете \мсЫ1§81е АиГдаЪе и з ете улсЬ11§81е АиГдаЬе 181, сие 
К т ё е г ги ип1етсЬ1еп инфинитив можно рассматривать, по мнению Г. Б е к а 8 4 , 
либо как подлежащее, либо как именная часть сказуемого. Указанный автор 
объясняет это тем, что немецкий язык не имеет четких формально-языковых 
критериев, чтобы однозначно отличить подлежащее от предикативного име
ни, если оба выражены существительными 5 5 . Интерпретация же таких при
меров зависит, по его мнению, исключительно от „семантических сообра
ж е н и й " 5 6 . 

Однако проведенный нами анализ препозитивного и постпозитивного 
инфинитива, состоящих в предикативной связи с существительным, выяв
ляет недостаточность точки зрения Г. Бека . 

Существительное-подлежащее и предикативное существительное яв
ляются синтаксическими единицами и как таковые различаются в строе 
предложения при помощи синтаксических критериев, в первую очередь — 
интонации. Препозитивный инфинитив и состоящее с ним в предикативной 
связи существительное определяются как члены предложения при помощи 
действительной или потенциальной интонации предикативности. 

Постпозитивный инфинитив, состоящий в предикативной связи с су
ществительным, имеющим разряд определенной соотнесенности, опреде
ляется как член предложения при помощи действительной или потенциаль
ной объяснительной интонации. Она характеризует его как предикатив, 
разъясняющий содержание существительного-подлежащего. 

Существительное, имеющее разряд неопределенной соотнесенности и 
состоящее в предикативной связи с постпозитивным инфинитивом, характе
ризуется как предикатив при помощи обязательного]логического ударения. 

б) П р е д л о ж е н и я в и д а 
п р и л а г а т е л ь н о е + с в я з к а + и н ф и н и т и в 

Анализ предложений указанного вида не представляет трудностей, 
ибо прилагательное выражает только признак и поэтому может выступать 
в этом случае лишь в предикативной функции, а инфинитив, следовательно, 
лишь в функции подлежащего. Приведем примеры: \У1сЫд§ \уаг пиг, зо 1е1зе 
шз Н а ш ги когшпеп. . . Н.В.Н. 47. УЛсЫщ \уаг, згШ ги ЬаИеп, кашп ги а !теп , 
сие Аидеп шсп! ги оГГпеп... Н.В.Н. 5. ЗсЬгескЬсЬ \уаг пиг ги зеЬеп, те... Н.В.Н. 
19. Мп у/аг шсп! 1еюЫ, аиз <1ет Наизе ги к о т т е п . Р.Ь. 

Именное сказуемое, предикатив которого выражен прилагательным, 
обозначает при постпозитивном инфинитиве, как и при препозитивном, ка
чественную оценку, т.е. субъективный признак (см. стр. 189). Субъектив
ность признака вытекает из действительной (см. последний пример: Мп~ 
\уаг шсЬ1 ЫсЫ, аиз ё е т Наизе ги к о т т е п . ) ИЛИ потенциальной (ср. первые 
два примера: ЧУгсЬйд \уаг пиг Гиг 1Ьп, зо Ызе т з Наиз ги к о т т е п . \У1сЫ1д 
\уаг Гиг 1Ьп, 81Ш ги ЬаИеп.. .) сочетаемости прилагательного с именем в кос
венном падеже. 

ь* О. В е с Ь , ук. соч., II, стр. 82. 
5 5 О. В е с Ь , ук. соч., II, стр. 80. 
6 8 О. В е с Ь , ук. соч., там же. 
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Сопоставление предложений с препозитивным и постпозитивным инфи
нитивом, состоящим в предикативной связи с прилагательным, показывает, 
что мы в этом случае имеем два топологических варианта того ж е типа предло
жения. Ср . : 8спгескпсп \уаг, пиг ги зепеп. . . Н.В.Н. 19 : № г ги зепеп, \уаг зсЬгеск-
ИсЪ. М1г \уаг шеи* 1еюЫ аиз дет Наизе ги коттеп. Р.Ъ.: Аиз дет Наизе ги 
коттеп, \уаг пиг хпсЫ 1екЫ. 

б) П р е д л о ж е н и е т и п а 
и н ф и н и т и в + с в я з к а + и н ф и н и т и в 

Предложения такого типа представляют собой предложения тождества 5 7 . 
Обычно они имеют определенную стилистическую окраску: процессы, вы
раженные обоими инфинитивами, отождествляются метафорически. Так на
пример, в предложениях ЬеЬеп пе1зз1; катрГеп и Б е п п 1еЬеп Ыезз: згсп \уепгеп. 
ДЛУ.О.Р. 11 процесс, выраженный в инфинитиве 1еЬеп, отождествляется с дру
гим процессом, обозначенным в первом примере инфинитивом катрГеп, а во 
втором — з к п \уепгеп. При этом процессы, выраженные в инфинитивах катрГеп 
и 81сЬ \уепгеп, являются существенной частью первого процесса. Отождествляя 
отдельный процесс, который в таких случаях воспринимается как целое, 
с другим отдельным процессом, представляющим существенную часть это
го целого, мы одновременно разъясняем первый процесс вторым. 

В предложениях типа 1г§епс1етеп 8екге{аг 1оЬп Кгаи1ег оёег §аг деп Ве-
сЦеМеп датй ги ЬеГаззеп, пе1зз1 гесЫ; е1§епШсп Рег1еп УОГ сие 8аие \уег!еп. Т .М.Ь. 
100 оба процесса, выраженные в инфинитивах, отождествляются по своей 
значимости или ценности. 

Однако в предложениях анализируемого типа встречается и нестилисти
ческое отождествление процессов, обозначенных обоими инфинитивами: вы
раженный во втором инфинитиве процесс может обозначать иным названием 
процесс, выраженный в первом инфинитиве, разъясняя его таким образом. 
Ср . : НегуогЬеЪеп Ье^ззг а11§етет: аиггаШ§ таспеп. О.Е.8. 13. 

На отношение тождества во всех предложениях рассматриваемого типа 
указывает и то, что в них наряду со связкой зет употребляется и синони
мичная с ней связка пе1ззеп, которая своим частично сохранившимся лекси
ческим значением „заслуживать название" 5 8 указывает на отождествление 
понятий, выраженных в обоих инфинитивах. Ср . : Як Рга§е з1е11еп, Ыезз 81е 
Ъеап1;\уог<;еп. Ь.Р.гЧ. 124 : Ше Ргаде з1е11еп, 181 з к Ъеаптдуогкп. О1о1геп 181 шсЫ 
зепеп. В.В.О. 10: С1о{геп пе18з1: шсп1 зепеп. 

Однако мы не можем согласиться с Сергеевой, утверждающей, что в та
ких предложениях невозможно отличить инфинитив, выполняющий функцию 
подлежащего, от инфинитива, выполняющего предикативную функцию. 
Н а основании анализа собранного нами материала мы пришли к выводу, что 
функция обоих инфинитивов характеризуется в предложении при помощи 
интонации. 

6 7 Л. В. С е р г е е в а , ук. соч. 
6 8 Н. Раи1, ОетзсЬез ХУоПегЬисЬ, 5. АиПаее, Вд. I, На11е (8аа1е), 1956, 8. 285: Ьйвзеп-

„еше ВегеюЬпипе уепНепеп". 
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Встречается двоякая интонация предложений типа инфинитив + связка + 
инфинитив. 

1) Чаще всего наблюдается действительная или потенциальная инто
нация предикативности (см. стр. 191 и след.) , определяющая топологически 
место подлежащего и именной части сказуемого (см. стр. 193). 

Если препозитивный инфинитив распространен, вся инфинитивная груп
па обособляется перед связкой. Пауза обособления, совпадающая по месту 
с паузой, характерной для интонации предикативности, становится двузнач
ной (см. стр. 192). Все предложение произносится, по-видимому, с интона
цией предикативности. Ср . : 2лх йепкеп „ ш е т а п й 1зг да" , Ыезз ги скпкеп „&\ъ 
Сгозвтийег 18Г <1а, зопзг ш е т а п ё " . Н.В.Н. 88 : 2 и ёепкеп „шетапс! 1зг д а " = 
Ыезз ги ёепкеп „сНе ОгоззтиМег 181 й&, зопзг шетапс!" . 1гдепс!етеп 8екгегаг ЗоЪп 
Кгаигег оёег даг ёеп ВесНепгеп ёапиЧ ги Ьегаззеп, Ье1зз1 гесЬг е1§епШсЬ Рег1еп 
уог сие 8аие у/егГеп. Т.М.Ь. 100 : 1гдепс!етеп 8екгегаг ЗоЪп Кгаигег ойег даг йеп 
ВесНепгеп <1агшг ги ЬеГаззеп = Ье1ззг гесЬг е1депгНсЬ Рег1еп УОГ сИе 8аие \уеггеп. 
8кЛ зе1Ьег Ггад\уйгсНд Гтёеп , Ье1ззг зге1деп. Н.М.1Ч. II . 300 : 8юЬ зе1Ьег ггадууиг-
сНд йпёеп = Ье1ззг зге1§еп. 

При нераспространенном препозитивном инфинитиве возможна, по-ви
димому, потенциальная интонация предикативности. Ср . : Оюггеп 1зг шсЫ 
зеЬеп. В.В.О. 10 : О1оггеп = 1зг ЫсЬг зеЬеп. 

2) Реже наблюдается пояснительная пауза после связки, которая на 
письме обозначается двоеточием. Она свидетельствует о том, что именно пост
позитивному инфинитиву свойственно разъясняющее значение, что он являет
ся аппозитивным предикативом (ср. стр. 198). Приведем примеры: Б е п п 
1еЬеп Ыезз: з!сЬ \уеЬгеп. 1.\у\О.Р. П . БеигзсЬ з е т Ье18зг: аиГз Оапге деЬеп. 
Н.М.1Ч. 311. Е т Б т д пасЫогтеп, баз Ыезз: йЪег ^ес!е 8ге11е дедапдеп з е т , 
шсЬгз уегзсЬтоедеп, ЫсЫз йЬегзеЬеп, тгдепйз Ьеггодеп ЬаЬеп. . . К..К..К.. 303. 
НегуотеЬеп Ье18зг а П д е т е т : аиЯаШд тасЬеп . О.Е.8. 13. 

Примеров с выраженным агенсом действия в нашем материале не обна
ружено. Однако, по-видимому, можно предположить, что связка обладает 
потенциальной сочетаемостью с именем в косвенном падеже. Об этом свиде
тельствует во всех случаях возможность интерполяции личного косвенного 
падежа, который и выражает агенс действий, обозначенных обоими инфини
тивами, т. е. для обоих действий предполагается один и. тот ж е агенс. Ср . : 
Т){е Ргаде згеИеп, Ыезз 81е Ъеапг\уоггеп. Ь.Р.]М. 124 : ТЭ{е Ргаде зге11еп, Ыезз Шг 
йга 81е Ъеатлуоггеп. Еш Б т д пасЫогтеп, <1аз Ыезз: йЬег ^ейе 8ге11е дедапдеп 
з е т , шсЬгз уегзспуледеп, т с М з йЬегзеЬеп, шгдепаз Ьеггодеп ЬаЬеп. . . К. .К. .К. 
303. : Е т Б т д пасЫогтеп, даз Ыезз Шг йеп ВПсШаиег: йЬег ^ес!е 8ге11е дедапдеп 
з е т , шсЬгз уегзсЬупедеп, шсЬгз йЬегзеЬеп, шгдепёз Ьеггодеп ЬаЬеп. 

Г. ПОСТПОЗИТИВНЫЙ инфинитив в предложении с глагольным сказуемым 

Характер и семантика глаголов, выступающих в функции сказуемого 
при препозитивном и постпозитивном инфинитиве-подлежащем, одинаковы. 
Однако постпозитивный инфинитив-подлежащее употребляется крайне ред
ко. Приведем примеры: Б а п п геиге Иш зсЬоп, ез дегап ги ЬаЬеп. т . \ У . О . ' У У . 45 . 
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НоспуегетЧе Т а п Ь Неггшпе, \уигс1е сИсп ухеЫсЫ; т1:еге581егеп 2и пбгеп, \уаз гшг 
ал йк п ш з Г Ш ? \У.В.8. 34. 

Постпозитивный инфинитив также засвидетельствован в предложении 
с пассивной конструкцией. Приведем примеры. Ср. : Бег А г т е е \уаг ЪеГоЫеп, 
гигаскгитагзсЫегеп. Мк \уаг §ез1;аИе1, аЬгигазеп. 

Сказуемое обычно обозначено глаголом, который в действительном за
логе сочетается с именем в дательном падеже и инфинитивом-дополнением 
Ср. : Мап ЬеГаЫ <1ег А г т е е гигискгитагзсЫегеп. Мап §ез1а«е1е пиг аЬгигехзеп 
При пассивной конструкции предложения инфинитив выступает соответствен
но в функции подлежащего. Агенс действия инфинитива выражен именем в 
дательном падеже. Приведем автентичные примеры (разрядка наша. — И. М.)\ 
8 е т е п Ь е и г е п \уаг аиГз з1геп§з1;е ЬеГоЫеп, д е т НаизЬезИгег т с Ы сИе т т д е з -
(еп-Шко&еп ги тасЬеп . ,Г.\У.Ог.\У. М1Г тгд. уегзииег з е т , а1з К б ш § т ги Ьап-
с1е1п. Р.8.М. 45. . . .дазз 1Ьт уътфхтХ \уеп!е, з1сп гиг Еггекпищ» зетез 2\уеске-
да оскг йоП, тае ез ш т ЬеиеЬеп то§е, аиГгипатзп. 1.\У.О.\У. 40. 

Реже выступает инфинитив-подлежащее в предложениях с пассивной 
конструкцией при сказуемом, выраженном глаголом, который в форме 
действительного залога управляет инфинитивом-дополнением. Ср. : Мап Ье-
зсЫозз, ёеп Кпе§зуегЬгесЬег ЫпгипсЫеп. : ВезсЫоззеп \уигс1е, с1еп Кпе§зуег-
Ьгеспег ЫпгипсЫеп. Приведем автентичный пример: 8о \уигс1е ЬезсЫоззеп, 
п йеп 8а1оп ги §епеп. \У.В.8. 380. 

Переходный глагол обладает в пассивной форме действительной или 
потенциальной сочетаемостью с предложной конструкцией УОП + имя в 
дательном падеже, которое выражает агенс действия, обозначенного в ска
зуемом, и одновременно агенс действия, обозначенного в инфинитиве. Ср. : 
8о \уигёе ЬезсЫоззеп, т ёеп 8а1оп ги §еЬ.еп. \У.В.8. 380 : 8о \уигс1е УОП тпеп 
ЬезсЫоззеп, щ с!еп 8а1оп ги §еЬеп. 

Употребление инфинитива-подлежащего в предложении с пассивной 
конструкцией вполне возможно: в подлежащем выражен в таком случае 
только объект действия, т.е. неопредмеченный процесс, на который распро
с т р а н я е т е влияние действия, обозначенного в сказуемом. 

Предложения с постпозитивным инфинитивом-подлежащим и глагольным 
сказуемым могут быть во всех случаях трансформированы в соответству
ющие предложения с прямым порядком слов, т .е . в предложения с препо
зитивным инфинитивом. Ср. : Б а п п геи1е Шп зспоп, ез §е1ап ги ЬаЬеп. 1 . \ У . О ^ . 
45 : Ез де1ап ги ЬаЬеп, геи1е Шп дапп зсЬоп. Мк \У1гс1 уегз1айе1 з е т , а1з К б ш -
§ т ги Ьапдет . Р.8 .М. 45 : А1з К о ш ^ т ги ЬапсЫп \У1Гс1 пиг уегзгаие! з е т . 

Таким образом в предложениях с глагольным сказуемым препозитивный 
и постпозитивный инфинитив выступают в той же функции подлежащего, т .е . 
предложения с глагольным сказуемым, как с препозитивным, так и с постпо
зитивным инфинитивом являются двумя топологическими вариантами одно
го и того же типа предложения. 

* * * 
Обычно постпозитивный инфинитив выступает в предложной форме. 

В предикативной связи с глагольным сказуемым, а также с именным ска-
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зуемым, предикатив которого выражен существительным, имеющим разряд 
неопределенной соотнесенности, или прилагательным, наблюдается только 
постпозитивный инфинитив в предложной форме 5 9 . Проиллюстрируем это 
несколькими примерами (ср. также соответствующие примеры в предыдущем 
тексте): . . . ете зсЫуеге 8асЬе, ёег Уагег ёез Уагейапёез ипё гесЬг уоПсзгйт-
ИсЬ ги Ы е т е п . . . Н.М.У. 23. \У"1сЬи§ \уаг, зШ1 ги Ьатгп, каит ги агтеп , ё1е 
Аи§еп шсЬг ги бйпеп . . . Н.В.Н. 5. Б а п п геиге шп зсЬоп, ез дегап ги ЬаЬеп. 

ТОЛЬКО В предложениях тождества типа существительное, имеющее 
разряд определенной соотнесенности, + связка + инфинитив и типа инфини
тив + связка + инфинитив встречается постпозитивный инфинитив в обоих 
формах, в беспредложной и предложной. Ср. предложения типа существи
тельное, имеющее разряд определенной соотнесенности, + связка + инфини
тив: 8 е т ЬеЬепзр1ап Ье188Г УОП пип аЬ, шсЬг т е Ь г 1еЬеп ипё ПСЬЙ§ 1еЬеп, зоп-
ёегп ШзгегЬЦсЬкеИ:... 81.2.В. 29. : ГЬг ет21§ег Ве\уед§гипё Ыезз: Веиге тасЬеп . 
Р .8 . 5. : Б а з ЗкЬегзге 1зг, ЕсЬо ги зет. 8.Е. 80 : 8 е т егзгег 1три1з у/аг, 81е 
ёигсЬ тйгпзсЬез ОеЬаЬе газсЬ ги уегггеюеп. Ь.Р.Е. 612. Приведем также при
меры типа инфинитив + связка + инфинитив: 81сЬ зетег гга§\уйгё1§ Гтёеп , 
Ье!зз1 з!е1§еп. Н . М . К П. 300. Бепп] 1еЪеп Ыезз: ! зюЬ хуеЬгеп. 1ЛУ.О.Р. П. [2и 
ёепкеп „ т е т а п ё 181: ё а" , Ыезз ги [ёепкеп , Д е ОгоззтиИег 131 ёа, зопзг 
ш е т а п ё " . Н.В.Н. 46. 

Итак , анализ материала показывает, что предложная форма является 
обычной для постпозитивного инфинитива. Она д л я одних типов предло
жения с постпозитивным инфинитивом обязательна, д л я других , т .е . д л я 
предложения тождества, возможна. 

В связи с последним фактом следует рассмотреть причины, обусловли
вающие возможность употребления беспредложной формы в предложениях 
тождества. 

1) В предложениях типа существительное, имеющее разряд определен
ной соотнесенности, + связка + инфинитив мы наблюдаем беспредложную 
форму только в тех случаях, когда инфинитив не распространен или высту
пает в таком сочетании, которое может в целом субстантивироваться. Это 
значит, что постпозитивный инфинитив, выступающий в беспредложной 
форме, амбивалентен (см. стр. 183). Приведем примеры: . . .шг епш§ег Ве\уе§-
дгипё Ыезз: Веиге тасЬеп . Р .8 . 5. 8 е т ЬеЬепзр1ап Ье1ззг УОП пип аЬ, шсЬг т е Ь г 
1еЬеп ипё псЫ1§ 1еЬеп, зопёегп ШзгегЬЬсЬкек. 8г.2.В. 29. Б е т е 8ог§е 1зг Тапгеп 
ипё ВеггЬедеп. Н .М.Н. 257. Возможность употребления беспредложного пост
позитивного инфинитива в данных предложениях объясняется, по-видимому, 
тем, что при отношении тождества на форму предикатива оказывает влияние 
существительное-подлежащее. Инфинитив, выступая в амбивалентной фор
ме, воспринимается как субстантивированный и тем самым и в морфологи
ческом отношении отождествляется с существительным, выражающим под
лежащее. Восприятие предикативного инфинитива как существительного 
в последних двух примерах подкрепляется тем обстоятельством, что он 

5 9 Исключение составляют фразеологически? сочетания типа кет + прилагательное (обычно 
§и1 или зеЫесЬО + инфинитив в беспредложной форме, как например: Мк йи 151 зсЫесЬ* 
КлгзсЬеп еззеп. Юег 131 §и! з е т и т.д.; Ср. О . В е с Ь , ук. соч., I I , стр. 72. 
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сочетается при помощи союза с еще одним предикативным существительным. 
(Ср.: ...тсЫ тепг 1еЬеп шк1 п с М § 1еЬеп, з о п й е г п ЦГп8{егЫ1сЬке1Т.. . . .Тап-
геп шк! В е и Н е д е п ) . 

2) В предложениях типа инфинитив + связка + инфинитив препози
тивный и постпозитивный инфинитив обычно выступают либо оба в беспред
ложной, либо оба в предложной форме. Однако более часто наблюдаются 
оба инфинитива в беспредложной форме. Ср. : 1Ьп дгоззтасЬеп аЬег Ыезз гег.-
1еп. Н . М . К II 253. 8 к Ь зе1Ьег ггадулксЪд Гшскп, пе1зз1 з1е1§еп. Н . М . К II 300. 
Бепп 1еЬеп Ыезз: 81сЬ \уеЬгеп. 1.\У.О.Р. П. 

Гораздо реже встречаются оба инфинитива в предложной форме, как 
например, в предложении: ги сгепкеп „гпетапс! 131 ё а" , Ыезз ги скпкеп „сНе 
Огоззтийег 181 ё а " , зопзг ш е т а п д . Н.В.Н. 46. 

Тенденция употреблять оба инфинитива в одинаковой форме отмеча
ется и Г. Беком 6 0 . Он объясняет эту тенденцию возможным согласованием 
форм инфинитива — „81а1изкоп§гиеп2" 6 1. Такая тенденция, по-видимому, 
действительно существует. Согласование форм обоих инфинитивов вызвано, 
возможно, самим содержанием этих предложений тождества, при котором 
морфологическая форма обоих инфинитивов также сближается. 

Однако можно именно говорить только о т е н д е н ц и и согласования обе
их форм инфинитива, потому что в некоторых примерах отмечаются различ
ные формы препозитивного и постпозитивного инфинитива. Ср. : 1г§еп<Мпеп 
8екге1аг 1оЬп КгаЧпег оёег даг <1еп ВесНегиеп йатИ ги ЬеГаззеп, Ымззг гесЫ етдет-
Нсп Рег1еп УОГ сНе 8аие \уегГеп... Т .М.Ь. 72. \Уаз тип? ^ет1 АиЙга§ аизШЬгеп, 
Ыеззе сНе КериЬИк уегга1еп, йеп АпдеЪег ги тасЬеп , ёаз Уегггаиеп сИезег а г т е п 
ип§1йск1юЬеп Ргаи пиззЬгаисЬеп. 8.2\у.Апг. 563 6 2 . 

Несогласованные формы препозитивного и постпозитивного инфинитива 
объясняются как раз наличием двух тенденций, проявляющихся в языке. 

Тенденция употреблять постпозитивный инфинитив э предложной фор
ме наблюдается иногда в предложениях, в которых препозитивнй инфини
тив выступает в беспредложной форме, как например (разрядка наша.—И.М.): 
Б е п АийгадаизШЬгеп,Ыеззе сНе КериЬИк уеггакп, скп Ап§еЬег ги т а с Ь е п . . . 
8.2\у.Апг. 563. 

С другой стороны, именно благодаря тенденции согласования форм 
инфинитивов возможно употребление постпозитивного инфинитива в беспред
ложной форме. В такой форме постпозитивный инфинитив выступает не толь
ко в случае согласования, но изредка и несогласованно с препозитивным ин
финитивом. Приведем пример: 1гдепс1етеп 8екге1аг 1оЬп Кгаи1ег оёег §аг ёеп 
ВесИеЫеп ёагшг ги ЬеГаззеп, Ье1831 гесЫ е1§епШсЬ Рег1еп уог сНе 8аие \уег-
Геп... Т.М.Ь. 72. 

УИшаиз Уа1з1. V. Карзико V. |1е1к1а 
шнуегзке4аз, 1962 т . §гиойао тёп . 

УоМесщ каШоз ка1ейга , 

6 0 С. ВесЬ , ук. соч., стр. 83. 
6 1 О. В е с Ь , ук. соч., стр. 83. 
м Последний пример приводит О. В е с Ь , ук. соч., II, стр. 84. 
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В Е А М 1 С 1 Р Ш 1 А ] Ч С Ю Х У А К Б Ё Ю ев 

I. МЕ1К5ШАГТЁ 

К е г ш т ё 

З а к т ш о з е Ье апйсарисуапсю гуагсШо ез Ъепскайз, е т а т Ч уехкзши, 1оро1о-
§1ши р о й й п и §аЫ ЫШ ргерогкуутё к розгрогпуутё. 

АЫе^озе рогкцозе ЪешкаНз запгукхащ'а зи уагбагосШни к уе^кзтагосШо 
1апши. 

УагсИпе гапшо дашш дан" еШ сЫ&ауагсиз к Ьййуагшз. Т а й а и ргесИка1ууи 
§аН ЪгШ йк сЫкг-ауагсШа!, кипе зауо зетапШса пигодо Ъепскагнш ге1зкдато 
уе^кзто уе1кё_)а.. УагдагосШиз 1агтуз, к и л о ргесИка^ууаз хзгакзЧаз ЪйсгуагсШи, \к 
уеакзтагосИшз 1аппуз ^ип^ратаз агЬа §аИ ЪйИ ^ип§1ата8 зи сЫкгауагсШи аг 
1УагсШи п е 1 к з ю § т т Ипкзши. §18 сЫ&ауагсЦз агЬа 1Уагд1з 2упн Ъепскагтц ге18-
к1ато уе1кзто уехкё^. 

ВешкаИз, г у т т й пезиски&ийа. ргосеза., пе§ад ЫШ уегкзто агЬа рогупио 
ге18кё]и 1оЫа. р газте , ка1р сЫИауагсиз, етапИз уе1кзши. 

Уе1кзта20сШа1к Ъйс1уагсШа1, етапйе.]! уагсНпе и п ш о скИпи, ргк уе1кзшо, 
18ге1к81о Ьепдгайпи, гугш 1 а т йкщ ^уеЛицта., кипз сшосктаз Ъепёгайгш ге18-
Й а т а т уе1кзтш (агЬа Ьйзепа!). 
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