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К ВОПРОСУ ОБ ИМЕННОМ СКАЗУЕМОМ 
В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В. БАЛАЙШИС 

При анализе именного сказуемого большое значение имеет то, ка
кие глаголы мы будем считать связкой и как будем, в связи с этим, 
трактовать именную часть сказуемого. В немецких грамматиках нет 
единого мнения, что считать связкой, но глаголы з е т , \уегйеп, ЪЫЪеп, 
Ке1зкеп, зспетеп и сШпкеп в первую очередь анализируются как 
связки. Наряду с этими глаголами рассматриваются также глаголы 
тасЬеп, егЫагеп, деЬогеп "А^егйеп, депапп! чуегйеп как глаголы связоч
ного характера, а разница между именными частями сказуемого в раз
ных случаях не учитывается. Например, Вундерлих-Райс 1 в предложе
нии «Ег зсЬгаМ 81сЬ МйПег» слово МйПег считает предикативом как и 
кпесЫ в предложении « ш е 1сЬ ЬеЬагге Ып кЬ кпесМ». 

В советской германистике вопрос о связке по-новому решает. 
А. И. Руфьева 2 . Для отграничения связок от других глаголов связоч
ного характера автор выдвигает три критерия: 1) глагол не должен 
подчинять себе имя грамматически. Имя в составе предикатива в не
мецком языке стоит в именительном падеже; 2) глагол должен обла
дать неограниченной сочетаемостью с именами; 3) семантика глагола 
должна быть такой, чтобы она могла подтвердить признак, находящий
ся в предикативе. Этим требованиям в современном немецком языке 
соответствуют только глаголы з е т , \уегс1еп и ЫеШеп. Мы придержива
емся мнения А. И. Руфьевой относительно выделяемой ею группы гла
голов, и только заметим в добавление, что, во-первых, глаголы з е т , 
\уегс!еп, ЫеШеп выделяется среди других еще и потому, что они имеют 
самое широкое значение существования, бытия. З е т выражает суще
ствование вообще, игегс1еп становление в широком смысле и ЫеШеп — 
сохранение прежнего состояния. Во-вторых, эти глаголы объективно 
передают содержание действительности, в то время как другие, напр., 
зспетеп, ЬеЦЗеп, сШпкеп придают субъективный момент высказыванию. 

1 Н. Ш и п ё е г П с Ь , Н. К е 1 8 , Бег (1еи*8спе 5аЫ>аи, 51иНдаг1 ипё ВегНп, 1925, 
Вй. II, 5. 40. 

2 А. И. Р у ф ь е в а , Связочные глаголы в современном немецком языке. — Уче
ные записки, 1 МГПИИЯ, том 23, 1959. 
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В-третьих, связка, по нашему мнению, должна сочетаться одновремен
но и с прилагательным и существительным, что и характерно для пере
численных глаголов. С существительными она должна суметь выразить 
тождество между субъектом и именной частью сказуемого или передать 
качество посредством тождества. И последнее, нам кажется, что первый 
критерий А. И. Руфьевой, согласно которому связка не должна почи
нять себе имени грамматически, не подходит для связки шегйеп, кото
рая, благодаря своей структуре, может управлять именем посредством 
«2Ш». Шегаеп при этом сохраняет характер связки, а имя — предикатива, 
напр.: ЫаЪш Ш перш гшпа пап! иЬаг з1е, епсП з1е ииегйеп! 21 зсаапсЬе... 
(1зЫ. XI 5) — ибо я подниму руку над ними, и они станут добычей... 
Число связок в истории немецкого языка не было постоянной величи
ной. Связками в двн. языке Я. Гримм 3, например, считает глаголы 
ииезап, ииегйап, Шипкеп, зктеп , д т е т п Л ииегскп (ииезап) и др. 

Вундерлих и Райе 4 думают, что в прошлом связками могли быть 
глаголы 1еЬеп, зИгеп, 1оиГеп, котеп, згеп, зсЬе1аеп, §еп и з1;егЬеп, на
пример: аез з!агр ег тепзсЬе ипй згагр шсМ ^о1. В книге Эрдманна-
Мензинга 5 к связкам в двн. языке относятся яиетап , ^Ьогап з т , §^па1-
1ап, ^егап шаг!, напр.: Ши Ыз1 Ьегазип ^иетап йгиМтез зип (О. II 
7,67) — ты пришел сюда как сын божьий. 

Из всех перечисленных глаголов выделяются в двн. языке только 
два глагола ииезап и шдега'ап, которые соответствуют выше выдвину
тым критериям, напр.: Ш Ып ишпгеЬа, ттл 1г Ыш1 иитЫетлг ( Т. 167, 
4) — я (есть) лоза виноградная, а бы — листья; ииагип т о дшиоггап 
Гпипха Негойез тИ РПашз (Т. 196,8) — тогда Ирод и Пилат стали 
друзьями. Глаголы 1шезап и ииегйап соответствуют всеми требования
ми, которые предявляются для связки. Они не подчиняют имени грам
матически (исключение составляют случаи с ииегаап + ги), они обла
дают неограниченной сочетаемостью с именами, при этом соединяются 
и с существительными и с прилагательными, они объективно передают 
признак или качество, находящиеся в предикативе посредством тож
дества. 

Проанализируем некоторые глаголы, которые выше названные ав
торы рассматривают как связки: епег Ыег т ипзега ишз о!аспег, Шег 
Ьлег тюхепеп (Ы. СРп 5) — ТОГО звали по-нашему Одоакр, этого зва
ли Теодорихом; ег пЬЫзот ^Шшто кишпд Шегего Пито (О. I 5,29) — он 
будет господствовать как МИЛОСТИВЫЙ король этого народа; Шаг 51 
^1зип1 Шег зе1Ьо 1Ык ШигиЪ Шез е т е п таппез с!о1к, Шаг Шипки т Ш 
§иаИ (О.III 25, 27) — чтобы был народ невредим благодаря гибели 
одного человека, это кажется мне правильным исходом (буквально: 
советом); гаппап зктет оНхто е т шп^ ииезеп ^ио! ипае заИдЬеИ (Ы. 
СРЬ 211) — часто кажется, что доброта и блаженство являются одной 

3 Л. 0 г 1 ш ш , Оеи*5сЬе С-гаттаИк, Вс1. IV, Сйкгз1о5п, 1898, 5. 685 II. 
4 Н. Ч У и п ё е г П с Ь . Н. К е I 5 , Иег йеи1зсЬе За!гЬаи, 5. 41. 
5 О. Е г й т а п п-М е п 8 1 п §, Огипйгйде Йег (Зеи15сЬеп Зуп1ах пасЬ Шгег §е -

всЫсМНспеп Еп1\ипск1ип§г, ЗШ^агх, 1898, § 78. 
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вещью; ЫШш Шаг Шаг ^Ьогап ишгшЧ ЬеПа^, Шаг ишгсШ д т е т т т §о-
1ез Ьагп (Т. 3, 7) — ибо ТОТ, КТО родится святым, будет назван сыном 
бога. 

Глаголы Ы г а п , пЫпзоп, Шипкап, з к т а п , § т е т т т ииегаап, яиетап* 
не могут закрепить признака в предикативе, они не в состоянии отож
дествить предикат с субъектом, не придают ему качества посредством 
тождества. Это происходит потому, что значение- глагола не позволяет 
имени стать настоящим признаком субъекта. Эти глаголы имеют субъ
ективный характер, напр.: Шаг ШипЫ! гшЬ дкаИ — это кажется пра
вильным исходом, но не является им. Глагол ^иетап НИКОИМ образом 
не выражает тождества между субъектом и предикативом; предложе
ние Ши Ыз1 Ьегазип ^иетап агиЫтез зип значит только то, что он при
шел в качестве сына божьего, о нем не высказывается, что он сам есть 
сын божий. Глагол Ье1гап называет признак, но не может его утвер
дить, не может выразить тождества, напр.: таг Ш заЫа пе1ге5т 1оН з1е 
зо п е з т (Ы. СРп 88) — то, что ты называешь благами, но не есть бла
га (буквально: так) . Таким образом мы не можем считать эти глаго
лы чистыми связками, а только глаголами связочного характера. 

Следует отметить, что в двн. языке мы не находим глагола ЫеШеп 
как связки. Имеется глагол ЫНЬап, значение которого не позволяет 
считать его связкой. ВШЬап имеет еще конкретное значение «оставать
ся», например: зо зе1р зо 1Ш поп еш 1етре1 т Ы1е1рН поп е т к Ь аИап 
поп е1П1сН оПегипс ^ЬеЫаг, зо з а т а ш Ы1е1рп 1 т е т к Ь еЬитпс посН 
е т к Ь засегаоз ( Ы а . 35, 17) — так же как им не осталось ни церкви, 
ни алтаря, ни алтаря для жертв, также не осталось им ни вождя, ни 
священника; 12 ип'^Мап ш Ы1е1р, зозо Ш Ыаг !огпа д1зсге1р (О. 11,2,6) — 
это не сделанным не осталось, как я об этом раньше писал. 

Кроме того, ЬШЬап не сочетается в это время ни с именами сущест
вительными, ни с прилагательными. Наиболее ясно проявляется у него 
приближающееся к связочному значение в сочетании с причастием I, 
ср.: ШИ ЪПеПэ Шаг е т о Шег ЬеПапт тИ Шаг ишЬ 111 пнттето зтаптепИ 
(Т. 120, 6) — и в середине остались стоящим один Христос и женщина. 
Ясно, что в данных условиях глагол ЫНЬап связкой для древневерх-
немецкого языка назвать нельзя. 

Аналогично ЫНЬап употребляется близкий к нему по значению 
глагол ииопеп — оставаться, который столь же мало как и ЫНЬап яв
ляется связкой, ср. напр.: оЬа 1г ииопе! ш т т е т о ииог!е, 21 ииаге Ыги! 
!г Шаппе т т е шп^гоп (Т. 131, 12) — если вы останетесь в моих сло
вах (если будете верить моим словам), действительно будете моими 
учениками; Шегзип ииопет 21 еииМи (Т. 131, 14) — сын останется 
навеки. 

Более отвечает требованиям к связке похожий по значению на иио
пеп глагол ШигиЬииопеп — оставаться, который выступает с прилага
тельным в функции копулы: ШигиЬииопе1а ег зтит (Т. 2, 10) — он стал 
немым. Поскольку однако этот глагол встретился только один раз (у 
Тациана), то его тоже нельзя считать эквивалентом современной связ-
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ки ЫеШеп. Глагол ииопеп в немецком языке не получил дальнейшего 
развития как связка. Связкой этого рода стал глагол ЫегЪеп. Он про
шел сложный путь развития. В двн. языке этот глагол выступал в со
четаниях с первым причастием (ЬПенэ згапхепН), в свн. сочетался лишь 
с именами прилагательными, и только в нвн. период стал окончательно 
связкой, когда он получил возможность выражать тождество. Таким 
образом, по-видимому; в двн. языке мы имеем только две связки: ииезап 
и ииегдап. 

Из формулированного выше понимания связки вытекает и опреде
ление именного сказуемого, которое состоит из связки и именной части 
(предикатива). Именную часть, которая встречается при з е т , шегаеп 
и ЫеШеп, мы называем чистым предикативом в отличие от других пре
дикативных имен, которые встречаются у глаголов связочного харак
тера, например: 1г п! сип! §[Ье\гап ииезап гтшзтаг, е т 1зг шииег т е Ь 
з1аг, а11е Ыги! 1Г ^Ьгиоаег (Т. 141, 6) — вы не старайтесь быть 
называемыми учителями (мастерами), один есть ваш учитель, вы все 
являетесь братьями. В этом примере между 1Г и те1з1аг нет тождества, 
отношение между этими двумя эелементами существенно иное, чем 
дальше между е т и те1з1аг, а11е и ^Нэгиоаег. 

Не ЧИСТЫМИ предикативами, а предикативными именами является, 
напр., кишп^ в вышеприведенном Ег ппЫзог дНпшто кишпд Шегего Ник» 
( к и п т § = к а к король, в качестве короля) ИЛИ ^1гаИ в примере Шаг 
Шипкй гшг д1гаШ 

ОлгаИ не является обязательным выводом ИЗ всего высказывания, 
а только кажущимся субъекту. Это зависит от того, что глагол Шипкеп 
по своему значению не может придать субъекту неотъемлемого посто
янного качества. 

Аналогичное явление мы встречаем у глаголов, которые требуют 
при себе двойного аккузатива. Здесь второй аккузатив выступает по 
отношению к первому как сказуемое. Примеры: Ш ш ^и^аи ш ш зсака , 
ииапга зса1с т ииеи ииаг аио1 з т пегго (Т. 168, 3) — я вас теперь не 
называю слугами, потому что слуга не знает, что делает хозяин; тИ 
ге!а Шаг ииагит гиеНш т Н 1 т о , 1Ые патха пег Ъохоп (Т. 22, 5) — сде
лал он так, что с ним было двенадцать, которых он назвал апостолами; 
Шаг (тиоз ) т а п п е з зип ш Шаппе ^1Ы1, Шеп хЫе !ахег геШЬопоха до! 
(Т. 82, 4) — (пищу), которую вам тогда даст сын человеческий, кото
рого отец отметил как бога; тИ ^иаа т : агПгге! 1гпзи Ыпап т И ш сиге! 
Шоп пиз т т е з {ахег Низ сои{ез (Т. 117, 3) — и сказал им: выводите их 
отсюда и не делайте дом моего отца домом торговли. 

В этих примерах зкаШа, Ъохоп, §о!, Ьиз мы можем считать не пре
дикативами, а предикативными именами не только по вышеизложенным 
мотивам, но и потому, что здесь имеем другую структуру, где нет пря
мой связи между субъектом и предикативом, а только посредством 
третьего элемента объекта. 

В своей работе мы касаемся только конструкций с чистыми преди
кативами и следовательно с глаголами ииезап ииегаап. 
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Остановимся теперь на круге имен существительных, встречаю
щихся при этих глаголах. В предикативе могут выступить сами разно
образные слова. Здесь встречаются конкретные существительные, вы
ступающие в значении тождества с субъектом, напр.: Есс1ез1а аш 151 
ааг Оо1ез Ьиз (Ы. II 82) — церковь — это дом божьий. 

В двн. языке имеется и много случаев, где конкретные слова упо
требляются в переносном смысле, напр.: ииап! ег 1з1 зеюо Ьгиппо юЬ 
аПез диотез иииппо (0.11124,57) — потому, что он сам есть ключ и 
радость всего хорошего. 

Наряду с такими конкретными именами очень часто встречаются 
и различные имена отвлеченные. 

Часто имена существительные, выступая в предикативе приобре
тают значение близкое к имени прилагательному. Эти слова передают 
внутреннее состояние субъекта и получают возможность управлять до
полнением, напр.: таг ииаз птю {газа ишаег аеп сЬипптд (Ы. I 146,16). 

Но особый интерес представляет в предикативе группа слов, форма 
которых одинаково может быть свойственна как кратким прилагатель
ным, так и существительным. Ни грамматическая форма, ни синтакси
ческая функция, ни значение не выявляют четко эти слова как прила
гательные или как существительные. По своей форме эти слова пред
ставляют собой чистую основу, т. е. форму, которая характерна для 
существительного и для прилагательного, напр.: дих, гес'пх, шаг и др. 

Проследим сочетание двн. ииаг с глаголами-связками ииезап и 
ииегдап. Зиверс в словаре к Тациану 6 дает две формы: ииаг как су
ществительное уегИаз и ииаг как прилагательное уегиз. Но когда уегиз 
и уегМаз выступают в предикативе, то они передаются одним немец
ким словом ииаг, напр.: апйег 131 аег даг дшшгзса! заде! уоп гшг, тх1 
иие12 ЫсНи ииаг 151 дшшгзса! йаг Нег заде! уоп гшг (Т. 88, 10) — есть 
другой, кто свидетельствует обо мне, и я знаю, что свидетельство, кото
рое он говорит обо мне, истина (истинно) есть. Здесь ииаг передает ла
тинское уегшп: е! зсю ^и^а уегит ез! хезИтошит; 1г а11ег Ие1зк1 хиотех, 
т ш хиоти шотаппеп, оЬа Ш хиоти, т т хиот 1з1 хЬаппе ииаг (Т. 131,4) 
— вы судите по внешности, я никогда не обсуждаю, а если я сужу, 
мой суд есть тогда правильный (правда). В оригинале стоит: шсПсшт 
т е и т уегит езх. В других же примерах ииаг передает латинское уеп-
1аз: дШеПадо З1е ш ииаге; Шт шогх 1зх ииаг (Т. 178, 8) — освящай их 
по истине, твое слово есть истина. Латинский оригинал гласит: з е гто 
хииз уепхаз езх; Ш Ъ т ииес тИ ииаг тИ ПЬ (Т. 162, 3) — я есмь доро
га, истина и жизнь; лат.: едо з и т У1а ех уепхаз ех уИа шаг передает 
также латинское уегах = говорящий правду: 1Ые Шаг тхрЫепд з т 
дшшгзса!, Шег д12етЬопоха, Шаг дох ииаг 1зх (Т. 21. 7) — кто принял 
его свидетельство, тот подтвердил, что господь говорит правду; лат.: 
^и^ ассери хезНтопшт ешз 51дпау1Х, ^и^а йеиз уегах езх. В последнем 

6 ТаМап 1а1е1П15сН ипё аИйеиЬсп тН аизГйпгПспет СНоззаг, Ьегаиз^едеЬеп УОП 
Е. 51еуегз, РайегЬот, 1892. 
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случае без латинского оригинала не было бы ясно, что подразумева
ется под ш а г . Под ииаг можно было бы понимать, что бог есть истина 
или бог является настоящим. 

Издатель Отфрида Келле 7 отмечает ииаг только как существи
тельное. Отфрид часто употребляет ииаг в качестве дополнения с ар
тиклем: а г и М т зргаЬ Шо 21 т заг, юЬ 1гои^!а т Шаг ииаг (О. III 16, 
11) — господин сказал тотчас им, и показал им истину (см. также О. III 
23, 49; III 25, 33). 

Но в предикативе также трудно определить, является ли ииаг су
ществительным или прилагательным, поскольку вообще существитель
ное в предикативе приобретает свойства прилагательного, напр.: Шо 
зргасЬ ег агиг г\ 1то заг, диаа; «иию та§ ю Шаг ииезап ииаг (О. II 
7, 46)?» — тогда он тотчас же заговорил с ним, сказал, как может быть 
это истинно (истиной)? оНап сидаг ег Шаге Шаг ишг пи пе1еп Ыаге, 1з1 
12 иЬП ойо ииаг ипГогпо1ап 151 12 Шаг (О. I 15, 42) — открыто делает 
он там, что мы здесь скрываем, истина ли это или зло (истинно или 
плохо), там это не скрыто. В обоих случаях ииаг можно истолковать 
двояко: как существительное «истина» или как прилагательное «ис
тинно». 

Зерт и Легнер 3 дают ииаг как существительное и как прилагатель
ное с оговоркой, что ииаг в несклоняемой форме может быть понято 
и как существительное и как прилагательное. Примеры: ииаг Ш т 
!гопо диогез ке!ап е ^ з ! , 1ез ЬаЪезх ги 1игге] деза^ех ишаег сНи 12 ииаг 
1з1 (Ы. СРН 48) — что ты хорошего сделал для общего добра, ты мало 
об этом говорил по сравнению с тем, что есть истинно (истина); 1опе 
(1ш 151 ге 1 е Ь е п п е , иЬе с!ш егега га1а ииаг 1зх, таг 12 {гейш 1о1 51 
(гЧ. СРН 184) — поэтому надо говорить, если первая речь есть пра
вильна (правда), что она полна радости. 

Установить, является ли ииаг существительным, или прилагатель
ным, невозможно. Только в тех случаях, где ииаг в предикативе полу
чает степени сравнения, оно приобретает ясный объективный характер: 
ипйе шеЬх пе1зх ииагега аПез тез т а п спеаеп та% (Ы. I 174, 12) — и 
ничего нет истиннее всего того, что можно сказать; пи 15т тег ииап ю 
ииагега тег апаЬигИ^ез 1тд1з 15т Шапп йег г и д е з ' ^ е ш з аЧпд15 1з1 (Ы. I 
583, 14) — мечта (есть) всегда более верна, которая является прису
щей (человеку), чем та, которая со стороны привлечена. 

Наряду с предикативным употреблением ииаг может употребляться 
и в функции атрибута, напр.: 1Ые ииаго 1згапеПта (Т. 17, 4) — истин
ные израэлиты; е т а п до! ииагап (Т. 177, 2) — одного ИСТИННОГО бога; 
хЫе Ыгха < . . . > Гиагип Ьешогхез Шего ииагопо ииогйо ЪНахит з1е зШ 
пагхо (О. I 13, 22) — пастухи ехали домой, радовались сильно они этим 
истинным словам. Из этого можно сделать вывод, что ииаг в двн. пе
риод дифференцировано на существительное и прилагательное. В сло-

7 ОНпёз УОП \Уе1ВепЪиг§- Еуап^еНепЪисп уоп 1. КеНе. III. СНоззаг йег ЗргасЬе 
СЖпсЬ, Ке§епзЪиг&, 1881. 

8 Е. 5 е К г 1 ипй №. Ь е § п е г , КоШег-^ог1зсКа4г, НаИе (5аа1е), 1955. 
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варе Пауля 9 указывается, что существительное ииаг является древним 
субстантивированным прилагательным. Нам представляется, что такой 
вывод не вполне обоснован. Поскольку ииаг в двн. памятниках встре
чается большей частью в предикативе, где установить природу ииаг 
не всегда возможно, то нам кажется, что ииаг в предикативе отражает 
древнее состояние языка, где имя не было дифференцировано на су
ществительное и прилагательное. По-видимому слово ииаг там, где 
оно исполняло функцию прилагательного, адъективировалось, а в функ
ции существительного было субстантивировано; в предикативе же со
хранилось первоначальное недифференцированное состояние. 

Аналогичное явление мы видим, анализируя предикативное геМ. 
Установить в этом случае, где геЫ является существительным, а где 
прилагательным, не всегда удается: ш глад Ш иоп гшг зе1Ьото Шоп 
юишМ; §050 Ш Ьопи хиотш тИ т т хиот геЫ 1зх (Т. 88, 10) — я не 
могу сам по себе делать что-то; когда я выслушаю — сужу и мой суд 
есть правдивый (правда); 1аг агдшпепшт Ье1гех а депеге ииапаа а11его 
геМ 15Х, хаг 1з1 оиЬ е т е з геМ (М СРЬ, 66) — ЭТОТ аргумент называется 
общим, так как он правилен вообще, то он правилен и в отдельности. 
В данных примерах геЫ можно понимать как существительное или 
как прилагательное. Иногда только контекст помогает определить функ
цию геЫ: тИ Шег т а п ииаз геЫ тИ доНогМ (Т. 7, 4) — человек был 
правдивый и богобоязненный; ше гепхоп т т п о п х сНЬ. В'\Ъ п е т т п о х 
ш е т а п , ег пе 51 геМ, ипае т е ' т а п 151 геМ, ег пе т т п е <ИЬ (МУ. 4) — 
правдивые любят тебя. Тебя не любит никто, пока он не правдив, и 
никто не является правдивым, прежде чем не полюбит тебя. 

В первом предложении геМ сопоставляется с прилагательным до1-
!огМ, во втором — геМ относится к характеристике человека, и в этом 
случае следует думать, что оно ближе к прилагательному чем в случае 
идентификации. 

8 двн. период геЫ встречается наряду с примерами недифферен
цированное™ и как ясное существительное и как прилагательное. При
меры: Ъиепх оиЬ дптшахо гиа зиезхег 1го диото, геМ ипс! ГпШи Шаг, 
иишзт Шаг т а1аииаг (О. V 23, 125) — живут уютно две сестры его хо
рошие, правда и мир там, знаешь ты это действительно. 

КеМ может также выступать в функции атрибута: Ыио! геМаг (Т. 
141, 29); Ы е г геЬхо (Т. 179, 4) . 

Следующим словом этой группы может быть дио1, которое в пре
дикативе часто не удается определить как часть речи: поп каппе Ппао 
Ш оиЬ ап зеШеп сПеп НихзаМоп, йаг кио! ипйе иЬе1 1зх (1М. СРЬ 288) — 
даже и тогда нахожу я в блаженствах людей, что это есть зло и добро
та. Здесь кио! можно понять как доброта и иЬе1 — как зло или как 
хорошо и плохо; только когда диот ИЛИ иЬе1 относятся к одушевленным 
Предметам, там они по функции выявляются скорее как прилагатель-

9 Н е г т а п п Р а и 1 , Беи^сЬез Ш6г1егЬисп, РйпНе АиИаде ЬеагЬеНе! уоп ЗсЫг-
тег, На11е (5аа1е), 1956. 
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ные: !опе аш спай" 51, Пеп! аНе тепшзкеп, деПсЬо гатепйе ге дио!е 51е 
§ио! з т аЫе иЬе1 (гМ. СРН 253) — поэтому, сказала она, все люди спе
шат, одинаково стремясь к доброте, хорошие ли они или злые. 

Ясно как существительное §ио! выступает лишь с определенным 
артиклем или с другим определяющим словом, напр.: ипае Ааг 1 5 ! таг диот 
иЬе 12 ю т а п дишппех (Ы. СРп 140) — и это есть добро, если кто-либо 
это получает; 5 0 дап^еп пап егоп ипае пап пптиоте, йаг 1иккш дио! 
з т ! (Ы. I 168, 12) — если (они) стремятся к чести и богатству, это 
есть ложное добро. 

Существительные 1ит и шегт Пауль считает субстантивированными 
прилагательными. Но, когда они выступают в предикативе, в двн. пе
риод нельзя еще полностью определить их природу: 12 т е т И Ыаг !Ьеп 
дотез аш! , ш хЬето Гегзе 1з ! 12 1и! (О. II 4, 63) —здесь имеется в виду 
светой, в этом стихе это ясно, понятно; ииагс! 1гпо оип Шаг иипхаг 21 зко-
пеп егоп ^Мап, !Ье12 иигИ иЬаг ииогоИ 1их (О. II 9, 39) — в его честь 
было сделано чудо, чтобы оно стало известно во всем мире; 51 хиопт а! 
с1аг 51е тиопт, йаг 31е сНеп 1ш!еп ииегт 5Ш (Ы. II 58, 27) — все, что они 
делают, делают для того чтобы быть ценными для людей. • 

В других случаях ииегт имеет ясно адъективный характер, оно по
лучает даже степени сравнения: ипае §епоге 1шЬ. ииапаа сиг ииегдега 
15Х (Ли Ьеха йего ЫтШзсоп диохо йаппе Йего цсПзсоп (I. II 297) —слу
шай меня, потому что тебе закон небесных благ дороже, чем (закон) 
земных (благ) -. 

Рассматрев приведенные выше слова, мы пришли к убеждению, 
что они в предикативе отражают старое состояние имени, когда оно 
не было дифференцировано на существительное и прилагательное. Луч
ше всего это показывает ииаг. Мы ВИДИМ также, что в двн. языке диф-
ференция на прилагательное и существительное уже проведена, но не 
в ровной степени. Больше всего адъективировались имена геЬх, диот. 
Они выполняют обе функции, характерные для этого класса — а т р и 
бутивную и предикативную и имеют категорию сравнительной степени. 
В меньшей степени адъективировались 1их и ^егт. 

Другой случай представляют имена существительные, которые в 
функции предикатива приобретают значение и свойства, характерные 
для имен прилагательных. К числу таких существительных мы отно
сим пот, 1еИ, ЫшегЫ, \уе, ЬоИ-

Проследим употребление имени по! в двн. период. В двн языке 
пот не имеет четкого вещественного значения. Это проявляется в том, 
что оно не выступает в функции подлежащего, не играет роль субъек
та 1 0 . Выполняя роль других членов предложения, по! имеет в ряде при
меров все признаки имени существительного, напр.: пи пппПо пЫн 
тЬо1ет по! (Т. 64, 10) — теперь царство небесное терпит нужду; зш Шаг 
!Ьо ЬаЫо НгзргаЬ, !Ьег ег ю т а п т д15аЬ Гога !Ьето 1ш!е г т ! гшспПето 

1 0 В этой роли по* употребляется лишь в средневерхненемецкий период; ср. 
по! йт ЬпсЬе! 1зеп | (№1(1паг, пример из словаря Гримма). 
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поте (О. III 20, 112) — тогда он признался скоро, что раньше этого 
человека не видел, перед людьми с большим стеснением (сп. опреде
лительное прилагательное при пот). 

Чаще всего существительное по! употребляется в предикативе со 
значением, имеющим в себе мало предметности. Его можно понять ли
бо как «тяжело, плохо», либо как «нужно, необходимо». И то и другое 
развивается из значения существительного по! «нужда, стеснение, при
теснение», немецкое Веагапдтз . Примеры: т е г и тиа!ег ииаз ез Ши 
по!, Ы 1пш П1ип зш заг ишаагог! (О. I 22, 29) — матери было очень 
тяжело, поэтому они очень спешили; ег ю т а п т д^заЬ... 1Ьего ииегко 
ег ипз 1гЬо1, 1Ьо ипз ииаз Ьаг!о зо по! (О. II 6, 50) — раньше НИКТО 

не видел таких дел, которые он для нас делал, когда нам было очень 
плохо; Ш ииаз пое < . . . > т 1Неп 1Ьаг гшптз1а аеП 1оп 1Ьето тЫе НиИ, 
1Ьез ииаз по!, ишЧип аииг даиаго! (О. I 3, 10) — Ной был не послед
ним среди них (великих людей древности), им были спасены люди, в 
этом была нужда. 

В аналогичном употреблении мы находим по! у Ноткера: {опе аш 
151 1ез по! 1ах 1ег дот зипттит Ьопит пез1 (К. СРЬ 202) — поэтому не
обходимо (понимать так) , что бог не является нершиной блага. 

У Ноткера встречаются случаи, где подлежащее и зависящее от 
по! дополнение опущены. В данном случае по! еще более отходит от 
имени существительного; зо дио! ипйе иЬе1, 1оп ипае ишге ишаегииагИд 
31п1, зо 1з ! по!... (М- СРЬ 269) — поскольку добро и зло, вознагражде
ние и наказание противоположны, то необходимо, чтобы... 

Если проследить предикативное употребление в более поздние 
этапы развития языка, то степень адъективации доходит до того, что 
з свн. период оно приобретает степени сравнения, напр.: тт т е аез 
огзез поетег шаг! (Ш. УОП ЕвсЬепЬасЬ); гшг шаеге пое!ег даппе по! 
( С - п т т , Б . ШЬ.). 

Итак, имя существительное по!, выполняя функцию предикатива, 
утратило часть своей субстантивности и, тем самым, приблизилось к 
характеру имени прилагательного. Пауль считает, что по! приблизи
лось к адъективу только в нвн. период, когда оно утратило управление 
генитивом, напр.: Лютер пишет е т е з 1з ! аЬег по!, а Гете употребляет 
уже независимую от генитива форму предикатива: йаз е т е , шаз по! 1 з ! 
(см. Раи1, Б . М/Ъ.). Но мы видели, что это явление имело место уже в 
двн. период (см. примеры выше). В настоящее время по! в предика
тиве пишется с маленькой буквы. Словари обычно не дают граммати
ческих сведений. Мы считаем по! в современном языке адъективиро
ванным предикативным существительным. 

К этой же группе слов мы относим 1е1а = Ье1(1еп, ВетгйЪшз. В двн. 
словарях 1 1 1е1<1 дается как существительное и прилагательное, но в на
шем материале (Исидор, Тациан, Отфрид, Ноткер, Виллирам) Ы а как 

1 1 Ке11е, СЬззаг ёег Зргаспе СИМйв, Ке§епзЬигд, 1881; 5епг1 ипа* Ьед;пег, Ыо1кег-
\Уог{5сЬа12, На11е, 1955. Зспаёе, АН<1еи18спез №бг1егЬисп, 1834—-1846. 
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ясно выраженное прилагательное не встретилось. В двн. период, по на
шим наблюдениям, основной функцией 1е1с1 является предикативная 
функция. 

В примерах из Отфрида Келле (см. СНоззаг) рассматривает 1е\й 
как прилагательное: ииаз паг!о т 1е1с1 Шаг ииип!аг (О. III 23, 112) — 
чудо им было горестно (горе); ииага т йе Ши 1е1а, Шаг ег 5И1 1оп т 
11гте1а (О. V 10, 21) — им стало тогда очень горестно, что он от них 
удалился. 

Действительно, здесь 1е1Й приобретает больше качеств прилага
тельного, особенно с числительным наречием Ши. Но и в первом и во 
втором примере 1е1с1 вполне можно рассматривать как существитель
ное. У Виллирама 1е1а в предикативе приобретает не только прилага
тельный характер, но и степени сравнения: паегегк! з т ! гшг йезае 1е1аег, 
йаг 51е 1епепг гесИг дезеШзсеПе (\МШгат, 6) — эретики являются мне 
более неприятными потому, что они с тобой так любезно говорят. В 
нижеследующих примерах 1е1с1 выступает как существительное, и осо
бенно ясно там, где оно имеет при себе атрибут тапа^аг : 1опе олеп 
ишг! о!!о с1ег т е п ш з к о зо иЬегииипаеп, о11о йаг ш о йет ПЬ к М 1 5 ! (Ы. 
СРЬ 217) — ИМИ человек часто так угнетен бывает, что часто ему жизнь 
является горем (горестно); ипз 1 з ! \е\й Ыаг тапа^аг (О. V 23, 83) — 
у нас здесь большое горе. 

У Ноткера в предикативе появляется производное прилагательное 
1е1аед, которое более точно передает признак субъекта и тем самым 
свидетельствует о субстантивном характере 1еи.1, напр.: гтип Ьегга 1з ! 
кеггиоЪег т гшг, йаг еЫ! 1з! 1гспотеп ипае 1е1аео; (М II 157, 21) — серд
це мое опечалено, — это значит испуганно и печально. 

В атрибутивной функции 1е1с1 встречается только в нвн. и то в ред
ких случаях: аптш! ипй а1!ег зша 1е1<3е ^аз!е ( ( З п т т , О. \УЪ.). В совре
менном языке 1е1(1 выступает с з е т в предикативе: ез 151 ггнг \е'\й. В не
мецко-русском словаре под редакцией К. О. Лепинга и Н. П. Страхо
вой 1е1с1 дается как предикативное прилагательное, а словарь Дудена 
(ЗШшбггегЪисп) воздерживается от характеристики. Пауль (V. \УЪ.) 
считает 1е1<1 в предложении ез 151 гшг 1е1с1 наречием. Нам кажется, что 
1е1с1 является старым отглагольным существительным, которое в преди
кативе приобрело качества прилагательного, но окончательно не стало 
им. Его можно считать застывшим предикативным существительным. 

Сюда мы отнесли также отглагольное имя существительное ЫШегЫ, 
которое у Тациана выполняет такую же функцию в предикативе, как и 
по!. Зиверс в словаре к Тациану дает ЫШегЫ как прилагательное и 
как существительное. В предложении: ииаг ЫйегЬо 1 5 ! т а п п е (Т. 90, 5) 
ЫШегЫ выступает как явное существительное в родит, падеже множ. 
числа, но в основном же оно встречается в предикативе с адъективиро
ванным значением, напр.: 5 0 ииеНсЬ %еЪа зо 1 5 ! 1оп гшг !Ыг 1з ! ЫйегЫ 
(Т. 84, 3) — каков бы ни был дар от меня, тебе (он) полезен. Ие1з§ шз! 
ЫаегЫ юишЬ! (Т. 82, Па ) — телу ничего не нужно (саго поп ргойез! 
Я и ^ и а т ) . 
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Интересно то, что ЫШегЫ в предикативе легко заменяется глаго
лом того же значения ЫШегЫзоп: ипз ЫШегЫзо! Шог е т т а п ез!егЬе 
(Т. 135, 29) и ЫШегЫ 1з1 Шаг е т т а п з!егЬе (I. 185, 11) — нужно, что
бы умер один человек. Это показывает, что ЫШегЫ в предикативе утра
тило характер своей субстантивности. 

Шаде в своем словаре считает ЫШегЫ только существительным. 
Нам кажется, что ЫШегЫ можно считать также адъективированным в 
предикативе существительным. В дальнейшем ЫШегЫ изменило свое 
значение и в новом значении ШсН11§, Ьгау оно выступает только как 
прилагательное. В этом значении мы находим ЫШегЫ уже у Виллира-
ма: зеггосп ЫаегЬа кпеп!а = 60 добрых солдат. 

Существительное \уе = Ье1с!еп, Зсптегг, которое мы также относим 
к этой группе, получило в грамматиках различное толкование. Зиверс 
считает ше междометием даже в таком предложении: ш еииа дПеггеп 
1$1 оип ииае (Т. 141, 25) — вам, изучившим закон, тоже горе. 

Келле ше в сочетании со связками рассматривает как существи
тельное или наречие, в зависимости от других окружающих слов. При
меры: ииага Шо тепшздеп иие (О. II б, 27) — стало людям горе; ииага 
гшг иие гш! т т п и (О. V 7, 37) — стало горько мне из-за любви. 

В данных примерах К'елле считает иие существительным, а в со
четании с Шоп — наречием, напр.: Шипе! ег (с1ег За!ап) т Шеп зе, Шаг 
д1с1иа1 ег ипо иие (О. I 5, 55) — если он (Сатана) побежит в озеро, там 
он ему причинит горе. 

Зерт и Легнер 1 2 считают иие в сочетании с ииезап наречием: зо 
Ыз! <1и оиЬ ГоггШд итЬе <1аг, ааг шг иие пез1 (Ы. III 332, 12) — ты 
боишься того, чтобы тебе не было горе; йо Ьедопаа апаегеп иио1а з т , 
!шг иие з т (N. II 112, 24) — тогда стало другим хорошо у меня нача
лось горе. 

Нам кажется, что во всех случаях иие в предикативе является адъ
ективированным существительным. Это подтверждает и современный 
язык, где ^Уеп выступает в паре с \ У т а : гшг 1 з ! \Щпа ипа \УеЬ! 

К разобранной группе можно причислить и слово Ьо1а, которое 
первоначально было существительным. Предположение основывается 
главным образом на этимологии этого слова. Слово ЬоИ обозначает в 
древности преданный, склонный. Этимологически 1 3 оно связано с су
ществительным НаЫе и литовском заПз — край. В древневерхнемец-
ких текстах ЬоИ употребляется только в предикативе; отсюда оно и 
получило свое адъективное значение, ср.: ишз иию Ши Ьо1а Ши гшг з1з 
(О. V 15, 22) — покажи, как ты мне предан есть; ег дШе! 1го Пепаеп 
регзеайопЪиз ипйе пегеНаз аЬег з т е г о есс1ез1е ишзе! ег поЫ (14. II 
632, 28) — он вознаградит их врагов, преследователей и эретиков, но 
своей церкви он благосклонен. 

1 2 См. Е. З е Ь г * . \У. Ь е § п е г , Мо1кег-\Уог1зспа12, На11е, 1955. 
1 3 См. К1 и д е, Е1уто1о§15сЬе5 \У6г1егЬисЬ аег йеи1зсЬеп ЗргасЬе, ВегНп, 1957. 
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Адъективная природа дверненемецкого ЬоШ выявляется и в воз
можности для его принять флексию имени прилагательного, напр.: 151 
Шаг Ьегга Ш т а г гшг ииагНсЬо ЬоШаг? (О. V 15, 28) — твое сердце мне 
действительно предано? НоШ выступает и в степени сравнения, напр.: 
1Ь Ып 1гпо 1етег дез1е ЬоШег 20, 3) — я ему еще более благосклон
на. Если в древневерхнемецкий период мы считаем ЬоШ адъективиро
ванным в позиции предикатива существительным, то в современном 
языке ЬоЫ можем выполнять и функцию атрибута, напр.: ЬоЫе Аи^еп 
заЬ 1сЬ ЬНпкеп (ОоеШе) и является поэтому именем прилагательным, 
ср. немецко-русский словарь Лепинга и Страховой. Интересно, однако 
отметить, что Оиаеп воздерживается от грамматической характеристи
ки слова ЬоШ. 

Характерной чертой всех существительных этой группы является 
то, что они в предикативе приобретают значение, близкое к имени при
лагательному, но никогда не выступают в функции аттрибута. Этим 
они отличаются от имен предыдущей группы, адъективизация которых 
развивалась в большей степени. 

Особо мы выделяем в нашем рассмотрении слова зсиШ, ШигМ и 
кипи. Брауне 1 4 считает эти слова причастными прилагательными от 
претерито-презентных глаголов. Однако фактически для этого нет осно
вания. Отметим также, что у исследователей и издателей текстов нет 
единства в вопросе о первичной сущности подобных слов. Так Чирх 1 5 

рассматривает сшпт с глаголом з т как глагольное прилагательное, а 
рядом в словаре дает ШигГг как существительное; Келле 1 6 выделяет 
аигГт как существительное с основой на - 1 - и прилагательное с основой 
на -а-. 

Проследим данные слова в функции предикатива и попробуем уста
новить их природу. Начнем со слова зкиИ. Клуге считает, что двн. 
5ки1<1=УегрШсЫиг1д ги е т е г Ье1зт.шгд, 2аЫипо;, является глагольно-аб-
страктным существительным из корня зка1 = 8о11еп. Я. Гримм в своем 
словаре объясняет двн. существительное зкиШ как абстрактное обра
зование от глагола зки1ап с суффиксом -Из, а прилагательное зкиЫ как 
второе причастие к глаголу зки1ап = зо11еп. Графф 1 7 в своем словаре 
рассматривает зсиМ как существительное — ЗсЬиШ, 5сЬи1сНдкеи и 
зсиШ как прилагательное — находящиеся под судом. Однако под обеи
ми рубриками приводится один и тот же пример: 12 ппп зсиШ ииап. У 
проанализированных нами авторов двн. периода (Исидор, Тациан, От-
фрид, Ноткер, Виллирам) зкиШ встречалось только как существитель
ное, напр.: гшЧаг ипз ипзата зси1ш- (Т. 34, 6) — прости нам наши грехи. 

1 4 См. №. В г а и п е, А11посп(1еи{зспе С-гаттаИк, На11е, 1955, § 323. Апт. 3. 
1 5 См. Р. Т з с Ь л г с п , РгШншиеШхепзспез Б е и ^ с , На11е, 1955. 
1 6 См. Л. К е 11 е, Баз УегЬит ипй Мотеп т ЫоШегз ВоеИпиз. ЗИгипдзЪепсМе 

Йег Ка1зегНсЬеп Акаёеппе йег ^ззепзсЬаЯеп, ВЙ. С1Х, Н. I, №1еп, 1885. 
1 7 См. Е. О. С г а {I, АШюспо'егйвспег 5ргасЬзсЬа12 оёег \У6г1егЪисп <1ег аИпосп-

деиЬспеп Зргаспе, ВегНп, 1836—1842. 
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При этом предикативное употребление сравнительно редко. То об
стоятельство, что существительное зсЬиМ не получило широкого упо
требления в предикативе, объясняется конкуренцией производного при
лагательного зсЬи1сНд, которое широко употреблялось в двн. период, 
напр.: ш ишз тапз1адо, хЫе Шаг з1еЫх, хЬег 1зх зси1сНд ё и о т е з (Т. 26, 
1) — не будь убийцей, ТОТ, который убивает, тот достоин приговора; 

?1е т о апхииигхепх1 а11е яиас!ип 8си1сНс 151 1оёез (Т. 591, 3) — они, от
вечая, говорили: достоин смерти. Только в свн. языке зспи1с1 встреча
ется в функции предикатива чаще: йа сНе т а п а!з йЬе1 хиопх, дазх даг 
«"ег иаЪе зсЬиН: (Ш. V. УодеЬуе^е) . Но и здесь зсиЫ нельзя рассматри
вать иначе как существительное. Только в нвн. период зсЬи1й в преди
кативе приобретает свойства прилагательного. В древневерхнемец-
кий период, таким образом, движение зсЬиИ в сторону адъективизации 
по существу не началось. Оно преявляет себя как имя с чертами суб
стантивное™. 

Если зсиЫ в двн. языке в предикативе почти не выступает, то для 
существительного хЬиггх основная функция предикативная. Мы уже 
раньше отмечали, что на счет природы хЬигИ нет единого мнения. Нам 
кажется, что 1Ьиг11 в двн. языке выступает достаточно ясно как имя су
ществительное, напр.: З1е т ЬаЪепх шигШ г\ 1агаппе (Т. 80,2) — в ы не 
имеете нужды ехать. Чаще всего мы встречаем хЬигН: в составе преди
ката, напр.: ш ш г шиаг Ы е г ииез ш 1ЬигГ1 1зх (Т. 34, 4 ) — з н а е т ваш 
отец, чего вам нужно; соиП хЬш ипз хЬигИ з т ! а хЬето Н т а к п 1аде 
(Т. 159,5) —купи то, что нам нужно к этому празднику; ез ииагшп т 
хЬю хЬигШ (О. IV 15, 2) —им это было нужно; реаш пе1зх шопег де-
зргасЬез т а п п е з т е г сшггх хЬаппе ёаг (Ы. СРЬ 74)—потому что нигде 
нет большей нужды иметь образованного человека, как здесь. Слово 
тЬигГх выступает в двух вариантах: хЬигП и хЬигШ. Графф 1 8 дает обе 
формы как идентичные, а Келле 1 9 в форме хЬиг№ ВИДИТ множественное 
число, которое, по его мнению, Отфрид использует для рифмы, напр.: 
хЫе зеюип гиадИхл, ез з т ! ипз Ьагхе ШигШ (V. 12,55) —те же самые 
подарки, эти нам очень нужны. 

В данном случае с Келле нельзя согласиться, поскольку ШигП 
встречается в аналогичной функции в других памятниках во множе
ственном числе, например, в Касселевских глоссах: зоМит Ааг ипз 
<1иг11 ииаз ииаг ииагип сшгШ? — искали, что нам было нужно. Какие 
нужды были? 

В приведенных примерах значение хЬигхх во всех случаях близко 
по значению к имени прилагательному, особенно там, где оно имеет 
при себе определение Ьагхо, т е г . В одном случае у Ноткера аиг11 при
обретает степени сравнения, напр.: 1аппе слеп хиопхеп аего цЬагтеао 
<1и11ега ииаге (К. СРЬ 2, 86) — тогда тем, которые другим дают, более 
нужно было бы милосердие. 

1 8 См. Е. О. С г а Н, АИЬосЬйеи^зспег 5ргасп$па1г ойег ^6г1егЬисп йег аПпосп-
<1еи*5сЬеп ЗргасЬе, ВегПп, 1836—1842. 

1 9 См. 3. К е 11 е, Рогтеп ипй ЬаиНеЬге бег ЗргасЬе ОинсЬ, 3 . 205, Апт . 3. 
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Нам кажется, что тЬигГт является существительным (оно выступает 
в винительном падеже в функции прямого объекта) и только в предика
тиве приобрел значение близкое в прилагательному. То обстоятельство, 
что тЬиггт не выступает в функции субъекта, объяснить можно, по на
шему мнению, том, что в конострукции ииаз 1 т о тЬиг{т (О.П 11,65) тЬиггт 
было, по видимому субъектом, и только поозднее произошло пере
осмысление, тЬиггт стал предикативом (обо аналогичном переосмыслении 
конструкции гшг тит пот указывает Пауль в словаре). 

Рассмотрим теперь кипа. Оно тоже употребляется как предикатив, 
но не выступает как ясное существительное. Примеры: ипз 1зт иио1а 
сЬипт, иие1еп зшо* пего тета тег г о т а {егЬгапйа (Ы. СРН 119)—нам 
хорошо известно, какие руины Нерон сделал, который сжег Рим; 
зПито задета ег т о Шах ег шо ег кипе! ииаз (О.П. 7,61)—тотчас 
сказал он ему, что он ему прежде был известен. 

Кипе! выступает также с отрицательными и усилительными ча
стицами: ипкипа 1зт гшг агато, оЬ ег 31 иЫЫато (0.11120,113)—мне 
неизвестно, злодей ли он; аЪагз 1атег етегтш 1зт аЪигаЬсЬипт, Нииео 1Г 
зипи сЫЪаг (1з1а. III 8)—одному отцу хорошо известно, как он по
родил сына. 

Естественно, что кипа, выступая в предикативе, приобретает 
адъективную природу и получает степени сравнения: тЬот \ъ тЬаг 
Ьегга Ьие т п а п гшг, 1з1 Ьагто кипдега 1Ыг (О. I 2,24) — хотя сердце у 
меня в груди, оно тебе более известно, предикативным существитель
ным на основании параллельных конструкций с зсЬиЫ и Шит!! 

Есть случай, когда у Ноткера сЬипт, по-видимому, выступает в 
функции атрибута: зишеНсЬег 1зт сЬипт т а п Гопе деесЫе, тето \г аЬег 
'е1с1 1зт (игЬ з т а г т детгадейе (М.8РЬ92). 

Гримм указывает, что кипа' встречается в атрибутивной функции 
в XV веке: юЬ Ьезогд е т кипт (ПеЬ (Опгшп, Б . \\Пэ), но широкого 
употребления это явление не получило. В современных словарях кипи 
не определяется как часть речи. Мы считаем кипа адъектированным 
предикативным существительным на основании параллельных кон
струкций с зсЬи1а и гпигИ. 

Проследив употребление 5сЬи1а, тЬигГт и кипа, можно сделать вы
вод, что они являются существительными, которые в предикативе 
приобрели адъективное значение. Они не встречаются ни в функции 
прилагательного, ни причастия. ЗсЬиИ в предикативе в двн. языке 
почти не встречается, зато оно яснее выступает как существительное; 
тпигИ выступало в предикативе и вдругих функциях, кипа — толь
ко в предикативе, а в других функциях не встречается в виду того, 
что оно больше всех адъективировалось, хотя истинным прилагатель
ным и не стало. 

Выше мы рассматривали ряд имен, для которых нам приходилось 
решать вопрос о их принадлежности к той или другой группе слов. В 
одних случаях (типа Шаг) мы склонились к выводу об остатках не 
дифференцированного имени (существительное, прилагательное), со-
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хранившегося в предикативе. В других мы высказали предположение, 
что исходным было имя существительное, которое в определенных 
условиях приобретало те или иные черты адъективности (тип пот или 
кипа). В этих случаях однако далыней гипотезы идти нельзя было и 
эта гипотетичность выводов ясно отражается в пестроте осуждений о 
выше переименовавших именах. 

Теперь коснемся бесспорных имен существительных, которые в 
предикативе приобретают черты прилагательного. Такими существи
тельными являются ииип!аг=Щипает; пют=Уег1апдеп , ЗеппзисЬт, 
ада1е121 = Нагтаск1§ке1т ; Ппишг21 = Ыеид1егс1е. Они выступают в без
личных предложениях (ассизаНуиз регзопае, депШуиз ге1) н выпол
няют функцию предикатива. Примеры: з^е шшптаг ииаз Шез Штдез 
(О. II 14,81); 51 ииаз ез а%аЫг\, юп Па1 т з т о 1паг\ (О. III 10,27) ииаз 
Шез Шо Ппиш221 (0.11120,41) —они поэтому удивлялись; она была на
стойчива и пала на колени; они этим заинтересовались (об этом полю
бопытствовали) . 

Выступая в предикативе, шшптаг, а§а\ет, Пгшш221 подвергаются 
процессу адъективации. А§а\е\г\, например, можно передать прилага
тельным «упорный, назойливый», оно отражает состояние субъекта в 
определенный момент. Это можно передать и глаголом: она упорно 
умоляла и пала на колени. Особенно часто в таком сочетании высту
пает иишйаг: иишйаг ииаз З1е Ьагто Шез шпдеп к т а е з ииогто 
( 0 . 1 2 2 , 3 7 ) — о н и были очень удивлены словами маленького ребенка; 
ипде т Ш 1з1 иштйег , даг з т 1го ю т а п ииипаего! (Ы.СРЬ 100) —меня 
удивляет, что никто из нас не удивляется. По содержанию ииипаег 
здесь приближается к прилагательному \уипаегНсЬ, оно обозначает не 
«удивление», а признак субъекта, его психическое состояние. Смысл 
выражения не изменится, если мы выразим конструкцию ассизаИуиз 
регзопае, депШуиз ге} таким образом: с1аз 1зт гшг шипдегПсЬ. Другой 
характер имеет выражение типа: Шаг 1з1 пи иишйаг, Шаг и шгкпапе! 
Шеп т а п (О. III 20, 145) — это чудо (удивительно), что вы не узнали 
этого человека. Здесь выражается не только качество или состояние, 
но имеется и отожествление предиката с субъектом. 

Рассмотрев примеры, мы приходим к общему выводу, что в пре
дикативе имя находится в особых условиях. С одной стороны, эти 
условия помогают сохранению известной недифференцированности грам
матических свойств этого имени, когда трудно определить, существи
тельное ли перед нами или прилагательное. С другой стороны, упо
требление имени существительного в предикативе ведет к изменению 
его. Это происходит потому, что существительное теряет субстанцию, 
предметность, оно не может выражать тождества с субъектом, а на
чинает обозначать его признак. Постоянное употребление имени суще
ствительного в предикативе ведет к переходу в другую часть речи 
(ср. ЬоШ). 

УПшаиз УаЫуЫпю V. Карзико V. {1е1к(а 
ип1уег5Ие1о Ш $ 1 е п ю ка1Ьц ка1ес!га 1962 т . заизю 4 с1. 
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С П И С О К П А М Я Т Н И К О В И С О К Р А Щ Е Н И И 

1510*. — Иег аШюспс1еи18спе 181с1ог т Ц ЕтЫгип^, дггаттаШспег Вагз1е11ипд[ 
ипй е т е т аизШЬгНсЬеп СПоззаг, пегаивде^еЬеп УОП О. А. НепсЬ 
(СшеПеп ипсЗ РогзсЬип^еп ёег §егтатзспеп Уб1кег 72), 51гаВЬиг5, 
1893. 

О. — ОНпйз УОП \УеШепЬиг§ Еуап^еНепЬисп, ЬегаиздедеЬеп уоп Ке11е. I, 
Тех! ипй Ет1еМип§. Ке^епзЬигд, 1856. 

N. СРН — Ыо1кег, Б е СопзоЫюпе РпПозеорЫае. Ко1:кег8 ёез Веи1вспеп ХУегке. 
N8011 йеп Напс1зспгШеп 'иегаик^еЬеп уоп Е. Н. 5епг1 ипс! Тау1ог 54агск, 
I Вапс1. 

N . — 01е ЗсЬпПеп Шт.кег8 ипё 8ешег 5сЬи1е, Ьегаи8§е§еЬеп УОП Р. Р1рег. 
3 Вапйе. РгеШиг^ ипй Ье1р21^, 1882—1895. 

Т. — Татлап 1а1е1П13сЬ ип<1 а11деи18сЬ гпИ аизГйЬгНспет СПоззаг, Ьегаизде-
деЬеп уоп Е. 51еуегз, РайегЬогп, 1892. 

XV. — ХУПНгатз Оеи1зсЬе РагарЬгаве аез НопепНейез (С)ие11еп ип<1 Рогзспип-
§еп гиг Зргасп- ипй КиИигдезсЫсЫе йег Оегтатзспеп УбШег 28) 
51га6Ьигд—Ьопёоп, 1878. 

двн. — древневерхненемецкий язык, 
свн. — средневерхненемецкий язык, 
нвн. — нововерхненемецкий язык. 

У А К 0 1 М 0 ТАК1Ш0 8Е1Ч0Л0ЛЕ У0К1ЕС1у А1Ж§ТА1С1у 
КАЬВСМЕ КЬАиЗНУШ 

V. ВАЬА1515 

К е г 1 и т ё 

5хга1рзпу]е падппё]агт аи радгшсНгпа1 зепозюз чоЫесщ аикз-
1аШц каШоз уагсНшо 1апшо к1аиз1гпа1: ]ипд!15 1г уагсПпё 1аппю сЗа-
Пз, 1зге1кз1а аа1к1ауагсШи. Ступа ]ипдИгт Ы к о т а ааЬагИпё]'е уок1е-
сщ ка1Ью]'е зет , \тегс1еп 1Г Ые1Ъеп, о з епо^е ка1Ы>)е Ик \уезап и* 
хуегаап. УагсПпё 1аппю ааНз рпе дгупщц }ип%сщ у а а т а т а ргесНка-
1ууи (РгасНкаИу), о рпе у е 1 к з т а 2 о д 2 щ , 1иппс1ц ]ипд11ез рогуггпиз 
ка1р зсНетеп, айпкеп— ргесНкахуу1гии уагйи (Ргашкагзпотеп). 

Ка1 кипе с1а1к1ауаг(Ша1, е1аагщ ргесНкагууо Гипксцд, Л Ы к о 1$ 
зепа таоеигор1ес1ц уагац Ъйк1§, кааа йаг пеЬиуо агёЫа! (Шегеп-
сциоН I аа1к1ауаг(Ши5 1г Ъйауагагшз (руг., шаг); кШ а1зкаиз 11ро 
аа1к1ауагсШа1 ргесНкахууе зиЬй(1уагс1ё]-а, ка1р, рауугсШш, по! дгирёз 
госШа1, даг кШ — раз1ке1аа 1г регета } Ьйдуагагшз (руг., ЬсЛа). 
Вепага 1зуааа уга 1а, кай с1а1к1ауага1з ргесНкахууе ааидеПи а!уе]ц 
пе!епка зауо зиЪз1апстёз ге1кзтёз 1г ргайеаа гакЗД уе1кзгпо ура-
1уЬез 1уд1а1 1а1р ка1р ЪйауагсШа!. §15 газктуз Ъйшпдаз Ик1а1 Нетз 
Йа1к1ауага21атз, киг1е е1па зи дгупозюгтз ]ипр;11гп1з. 


