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П Р Е Д И С Л О В И Е

П рограмма по немецкому язы ку для неязы ковы х вузов считает о с
новной целью обучения практическое владение этим язы ком, что о з
начает возм ож ность «читать оригинальную литературу по специаль
ности для извлечения необходимой информации и принимать участие 
в устном общении на немецком язы ке в объем е м атериала, преду
смотренного п р о г р а м м о й » О д н а  из основных задач  обучения ино
странным язы кам в неязыковом вузе (если не сам ая основная) —  сд е
лать доступной для специалистов иностранную литературу по специ
альности. С языковой точки зрения это долж но означать пассивное 
владение языком письменной научной и научно-технической литерату
ры во всем его объеме. Соответственно этому содерж анию  вузовского 
курса обучения чтению определяю т два основных ф актора:

1) язы ковы е знания, необходимые для понимания иноязычного 
текста;

2) навыки и приемы применения учащ имся этих знаний —  или 
техника работы над текстом.

П рограмма требует, чтобы к концу вузовского курса обучения 
чтению студент мог читать оригинальную литературу по специальнос
ти со скоростью  не менее 4 0 0 — 500 печатных зн аков в минуту без 
словаря и со скоростью  не менее 300  печатных зн аков в минуту с по
мощью отраслевого словаря, а т а к ж е  умел выполнять различные ви
ды работ, связанны х с пониманием содерж ания и извлечением ин
формации из прочитанного оригинального источника 2. Иначе говоря, 
темп чтения, которого требует программа, составляет примерно 11—  
12 страниц текста в час (при объем е печатной страницы в 2000—  
2200  печатных зн аков) и всего лишь в 2— 3 раза медленнее темпа 
чтения зрелого чтеца на родном язы ке. Д л я  достиж ения этой конеч
ной цели студент к концу курса обучения долж ен владеть лексиче
ским минимумом объемом не меньше 2500  слов и словосочетаний 
(сю да не входит потенциальный сл о ва р ь), зн ать по сущ еству все 

основные морфологические и синтаксические категории и конструк
ции немецкого язы ка (за  пределами грамматического минимума о с
таю тся лишь периферийные грамматические явления) и овладеть сло
вообразовательны м  минимумом объемом примерно в 120— 130 слово
образовательны х микромоделей 3.

Э тот обширный объем знаний долж ен быть получен студентом 
в весьм а ж есткие сроки: от 210 до 300— 350 часов обязательны х ауди
торных занятий и до 100— 150 часов ф акультативных занятий на дн ев
ных отделениях, из которых минимум половина, в особенности на 
первых сем естрах, уходит на тренировку устной речи. Н елегкая сам а 
по себе задача нередко ослож н яется слабой школьной подготовкой 
студентов, утратой ш кольных знаний у тех, кто приходит в вузы

П рограмма по немецкому язы ку для неязы ковы х специальнос
тей высш их учебных заведений. М ., 1975, с. 6— 7.

2 П рограмма..., с. 8 — 9.
3 П рограмма..., с. И — 19.
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после большого перерыва и, наконец, некоторым расхож дением ву 
зовской методики обучения язы ку со школьной.

Эти задачи и условия определяю т методическое построение курса 
обучения чтению в неязыковом вузе: нужно д ать студенту необходи
мый и достаточный минимум знаний и навыков для определенного 
вида владения язы ком, т. е. отобрать из языковой системы те я вл е
ния, которые особенно важ ны  для быстрого овладения чтением, и з
лож и ть их таким образом, чтобы обеспечить непосредственное при
менение этих знаний в практике чтения и с помощью строго целе
направленных упражнений создать на б азе этих знаний автом атиче
ские навыки понимания иноязычного текста. Так, по нашему мнению, 
раскры вается определение курса обучения чтению в неязыковом вузе 
как интенсивного.

В  советской методике сейчас ведется очень ож ивленная разра
ботка различных аспектов методики обучения чтению, в многочис
ленных статьях и диссертациях по этой проблеме у ж е собраны и цен
ные методические рекомендации и богатейший опыт. Однако, пока 
преподавателю  неязы кового вуза не хватает как обобщ аю щ его труда 
по методике обучения чтению так  и (в особенности!) практических 
пособий в этой области, построенных на новейших достиж ениях линг
вистики и методики. В  практической работе отправным пунктом 
чаще всего оказы вается  данный текст со своим индивидуаль
ным и более или менее случайным набором трудностей. М еж ду 
тем, методически правильно построенный курс требует как раз обрат
ного подхода: необходимо определить потребности и содерж ание кур
са и от них идти к текстовом у материалу как иллюстрации этого 
курса. Что касается  системы упражнений, без которых обучение в о 
обще невозмож но, то, хотя в методических статьях и диссертациях 
п редлагается немало остроумных, удачных упражнений к различным 
разделам  курса обучения чтению, однако, в печатных пособиях как 
система упражнений они пока что, к сож алению , не представлены. 
В  настоящ ее время мы мож ем н азвать лишь две печатные работы 
в нашей области, которые содер ж ат обобщающий и систематически 
организованный материал: И. М. Берман «М етодика обучения анг
лийскому язы ку в неязы ковы х вузах» , «Вы сш ая ш кола», М ., 1970, 
которая вклю чает большой раздел, посвященный обучению чтению, и 
частично м ож ет быть использована и преподавателями других я зы 
ков и «Практический курс перевода научно-технической литературы 
(немецкий я зы к )»  М. М. М акаровой, Г. А. Бобковского, Т. С. Сен- 
ковской, И. А. Волошиной, М., 1967 —  пособие, которое во многом 
м ож ет послуж ить образцом для создания аналогичных пособий для 
специалистов разных областей науки и техники.

П редлагаемое пособие представляет собой попытку создать прак
тический интенсивный курс обучения чтению на немецком язы ке в 
одном из его главны х аспектов —  грамматическом. ,

В в е д е н и е  пособия адресовано в первую очередь преподавате
лю немецкого язы ка, его основная часть —  р а з д е л ы  I и II  — сту 

1 Д окторская диссертация С. К. Фоломкиной «М етодика обуче
ния чтению на английском язы ке в средней ш коле» (М ., 1974), наи
более фундаментальный труд в этой области, доступна широкому 
кругу преподавателей лишь в извлечениях,—  в опубликованных стать
ях, и, естественно, только косвенно способствует решению методиче
ских проблем, возникающих у вузовского преподавателя других 
язы ков.



дентам неязы кового вуза, изучающим немецкий язык. Соответственно 
этому в введении излагаю тся в очень кратком виде основные мето
дические положения интенсивного обучения чтению и данные совре
менной германистики, которые долж ны  быть отраж ены  в методике 
обучения чтению. Р аздел  I содерж ит синтаксис немецкого простого 
и слож ного предложения, изложенный не в виде систематического 
описания, но как руководство к умственным действиям -рассуж дени
ям при чтении немецкого текста. В  разделе I даю тся та к ж е  указания 
на состав и последовательность действий для понимания грамматиче
ской структуры предложения. У казания даны в конце каж дого п а
раграфа раздела в виде инструкций по опознанию формальных приз
наков грамматических структур и проникновению в содерж ание пред
ложения. О бъем книги и ее целеустановка вынудили нас сосредото
чить внимание только на том материале, без которого нельзя постро
ить курс интенсивного обучения чтению на немецком язы ке и который 
недостаточно отраж ен в других учебниках и пособиях. По этой ж е 
причине в пособии нет специального раздела морфологии. Е стествен 
но, что без опоры на морфологию невозмож но понимание синтаксиса, 
поэтому изложение материала и упражнения в пособии предполагают 
у учащ егося знание морфологии немецкого язы ка и постоянное об 
ращение к ней. Морфология —  как перечень форм слов —  как прави
ло, лучше известна студентам из ш кольного курса немецкого языка. 
Кроме того, морфология достаточно подробно и злагается в грам м а
тиках немецкого язы ка !, которые необходимо использовать парал
лельно с данным пособием. Морфология присутствует в данном по
собии в описаниях различительных признаков грамматических форм, 
синтаксических категорий и конструкций.

В области синтаксиса акцентированы структуры, типичные для 
научного и общ ественно-политического письменного язы ка 2, а такж е 
возм ож ны е трудности понимания этих структур.

П оследовательность подачи материала в пособии диктуется удоб
ством изложения и не долж на быть сохранена в обучении. Инфини
тивные группы и обороты, сложноподчиненное предложение типичной 
структуры, определительное придаточное следует изучить возм ож но 
раньше (без этих разделов невозмож ен переход к чтению д аж е прос
тейшей неадаптированной литературы ). П осле этого можно вернуть
ся к трудностям понимания сказуем ого и подлеж ащ его.

Основное внимание в пособии направлено на понимание структу
ры предложения, но есть та к ж е  рекомендации по переводу —  в осо
бенности там, где немецкие синтаксические конструкции не имеют точ
ных соответствий в русском язы ке, и где поэтому перевод является 
основным средством проверки правильного понимания (см. напр.,

1 Ч уваева В. Г. П рактическая грамматика немецкого язы ка (для 
студентов неязы ковы х в у зо в ). М ., 1970; Троянская  Е. С., Герм ан Б. Г. 
П рактическая грам матика немецкой научной речи, М ., 1974; В асилье- 
Ш73^ ^  Краткий грамматический справочник немецкого язы ка, М.,

2 См.: Троянская  Е. С., Герм ан Б. Г. П рактическая грамматика 
немецкой научной речи. М., 1974 —  о количественных отличиях грам 
матического строя научной речи (в частности, об исчезновении и р ез
ком уменьшении в нем ряда форм и конструкций). Эти отличия р ас
пространяются и на так назы ваемую  деловую  прозу, к которой м о ж 
но отнести такж е информативные общ ественно-политические жанры.
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Упражнения названы  образцами, так  как объем пособия Позволя
ет д ать только по одному упражнению каж дого типа. П реподаватель 
м ож ет увеличить количество упражнений или расширить их, исполь
зуя  лексику и терминологию определенной профессиональной сферы.

Упражнения соответствую т главам  и параграф ам теоретической 
части. Почти все условия заданий сформулированы таким образом, 
что сущ ностью своей дублируют последовательность и характер ан а
лиза немецкого предложения при чтении, т. е. дублируют разные 
элементы и этапы процесса восприятия структуры предложения. У с
ловия заданий содер ж ат те вопросы, которые постоянно оказы ваю тся 
в центре внимания преподавателя и учащ егося при обучении чтению. 
Э то долж но вы работать привычку к данному виду анализа и способ
ствовать созданию автоматического навыка восприятия текста. П о
этом у в упражнениях важ н ы : 1) формулировки язы ковы х зад ач ;
2) характер и последовательность трудностей язы кового материала. 
При чтении неадаптированного текста грамматические трудности 
обычно предстаю т в каж дом  предложении в сочетании. В  упражнени
ях они по возм ож ности разделены  и выделены, в каж дом  упраж не
нии (за  исключением итоговы х) внимание сосредоточено на одной 
трудности. В  основном это упражнения на узнавание форм и кон
струкций по различительным признакам, на понимание-перевод 
этих язы ковы х явлений, на последовательность этапов анализа. О со
бенно много внимания уделено конструкциям с  многофункциональны
ми глаголам и и строевыми словами, частичной омонимии и много
значности в грамматике. В  этих трудных случаях важ н о учесть все 
различительные признаки язы кового явления, поэтому такого рода 
упражнения приучают учащ егося быть к  ним особо внимательным, 
тренируют способность к  рассуж дениям  в определенной последова
тельности.

Я зы ковой материал каж д ого  упражнения качественно различен. 
В  начале упражнения даю тся неслож ные предложения, чтобы изучае
мое явление было ясно видно учащ емуся. Затем  лексическое наполне
ние и грам матическая структура предложения услож н яю тся, так  как 
учащийся долж ен научиться видеть данное явление в оригинальном 
неупрощенном тексте. Таким образом , упражнение одного типа м ож ет 
быть основой серии упражнений разной язы ковой слож ности. Т ексто
вой материал упражнений построен на общ еязы ковой и общ ественно- 
политической лексике, заи м ствован из оригинальных источников и 
сохраняет идиоматику текста.

Пособие предназначено для первого и второго этапа обучения 
чтению в неязыковом вузе, преимущественно для обучения чтению 
аналитическому, детальному. П о нашему глубоком у убеждению, пе
реход к чтению просмотровому, ознакомительному, т. е. ко всяком у 
виду чтения с ограниченным проникновением в содерж ание, возм ож ен  
только после того, как  язы ковая сторона текста перестает затр у д 
нять доступ к  его содерж анию . Кроме того, при любом виде чтения 
грамматическая структура предложения и грамматические связи  внут
ри него долж ны  быть поняты точно (иначе неизбежно искажение 
см ы сл а). Именно поэтому пособие по обучению грамматическому ас
пекту чтения является базой для овладения чтением вообщ е и пред
назначается для основного этапа обучения чтению в вузе. Н а конеч
ном этапе унифицированные пособия долж ны  быть дополнены о т
раслевыми, построенными на лексике и терминологии соответствую щ ей 
области науки и техники.



В В Е Д Е Н И Е

I. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Лингвистические и методические принципы обучения чте
нию на иностранном язы ке и злагаю тся  в целом ряде р а
бот советских методистов (И. М. Берман, 3 .  И. Клычни- 
кова, Н. Н. Боцманова, Г. К- Зенкевич и д р .) .  Н аиболее 
глубоко и подробно они освещены в работах С. К. Фо- 
ломкиной ’. З д е сь  мы коротко остановимся лишь на тех 
методических положениях, которые представляю тся нам 
основополагающими для курса интенсивного обучения 
чтению в вузе, но которые, однако, не нашли еще д о с т а 
точного отражения ни в практике преподавания, ни в 
соответствующих пособиях.

1. Восприятие текста и предложения 
как целостных единиц в содержательном 

и языковом плане

Обучение и грамматике, и лексике, и извлечению со
держ ательной информации из текста д олж но быть по
строено на восприятии текста и предложения к ак  целост
ных единиц в содерж ательном и языковом плане. Н а этой 
особенности текста базируется возм ож ность прогнозиро
вания, предсказуемость содерж ательны х и язы ковы х э л е 
ментов, т. е. специфика процесса чтения, которая играет 
такую важ ную  роль при чтении вообще и иностранного 
текста в особенности. Ц елостная связная  структура тек с
та и его элементов разных уровней (абзац а ,  предлож е
ния, словосочетания, сл ова)  и вы текаю щ ая отсю да в за и 
мосвязь и взаимообусловленность частей внутри струк
турной единицы каж дого  уровня обусловливаю т 
возм ож ность определения неизвестного элемента на о с

1 Ф олом кина С. К. Принципы обучения чтению на иностранном 
языке. —  В  сб.: «М етодика преподавания иностранных язы ков в в у 
зе», вып. 85, М ., 1974.
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нове известных элементов контекста и их связей. В  этом 
заклю чается  сущность прогнозирования, которое имеет 
реш ающ ее значение для понимания текста и темпа 
чтения.

В  содерж ательном плане связн ая  структура текста 
позволяет прогнозировать его логико-композиционное 
членение, следить за  развитием мысли в соответствии с 
темой, выделить тезисы, д оказател ьства ,  возражения, пе
реходы от одной мысли к другой и т. п., т. е. обусловли
вает  и облегчает восприятие содерж ательной информации 
текста.

В  чисто языковом плане взаи м освязь  и взаим ообуслов
ленность элементов внутри предложения, словосочета
ния, слова позволяет снять многофункциональность и 
многозначность грамматических форм и строевых эл е
ментов, очень часто способствует пониманию значения не
известного или многозначного слова без словаря, позво
ляет определить структуру сложного и производного сл о 
ва, т. е. по сущ еству снимает многие основные трудности 
в процессе чтения иноязычного текста. Т а к  как  наиболее 
четко организованной единицей текста является  предло
жение с его определенной грамматической структурой, 
и так  как язы ковое прогнозирование осущ ествляется  в 
первую очередь в р ам ках предложения и на основе его 
элементов, то теоретическая часть пособия и у п р аж н е
ния посвящены именно предложению (а не тексту в 
ц е л о м ) .

В озм ож н ость  прогнозирования язы ковы х элементов 
базируется отнюдь не только на развитой языковой ин
туиции, культурном и языковом опыте и прочих су б ъ ек
тивных достоинствах учащегося (хотя они, безусловно, 
облегчают обучение). В о зм о ж н о с ть  языкового прогнози
рования залож ен а в объективной лингвистической х а р а к 
теристике всякого связного текста Зад ач а  преподава
теля состоит в том, чтобы научить учащегося видеть и 
использовать эту особенность текста при чтении на ино
странном языке. Лингвистическая особенность текста, на 
которой базируется предсказуемость язы ковы х элемен
тов, получила название контекстуальной избыточности 
слова. Сущность ее заклю чается  в том, что разные эл е
менты значения слова дублируются целым рядом языко-

1 См. та к ж е  статью  3 . И. Клычниковой «П сихология чтения». —  
И Я Ш ., 1970, № 6, с. 33.



вых особенностей контекста *, в частности, лексическим 
значением и морфологическими элементами других слов, 
семантико-синтаксической структурой предложения, с о 
четательными возмож ностями других слов как  лексиче
ских единиц и как  членов предложения. Используем для 
иллюстрации простейшие примеры Г. Хельбига 2.

1) Б ег . .  . агЬеЛеН1е181д.
2) Бег ЬеЬгег . . .  Не1Шд.

Знание положения об обязательной двусоставности и 
глагольности немецкого предложения, о наличии в нем 
артикля как  сопроводителя существительного з а с т а в л я 
ют нас предположить в первом предложении в качестве 
подлеж ащ его-деятеля существительное единственного 
числа с обобщенно-грамматическим значением одуш ев
ленности (или в переносном значении одушевленности), 
во втором —  в качестве сказуемого либо глагол-связку, 
либо глагол, обозначающий действия лица. Структура и 
семантика этих предложений, а т а к ж е  морфологические 
признаки и значение наличных слов позволяют прогнози
ровать: а) главны е члены предложения и части речи, ко
торыми они вы раж ены  —  а следовательно, обобщенно
грамматическое значение пропущенных слов и их соотно
шение с другими словами в предложении (напомним, что 
за  этими грамматическими значениями и связями ск р ы 
ваю тся  в конечном счете связи предметов и явлений ре
ального мира, т. е. та содерж ательная  информация, по
лучение которой и составля ет  цель ч тен и я) ; б) лексиче
ский разряд этих слов, т. е. в некоторой степени и 
индивидуальное лексическое значение. И так, прогнози
рованию поддаются в первую очередь обобщенно-грам
матические элементы в структуре предложения и в з н а 
чении слов, что способствует т а к ж е  пониманию индиви
дуального лексического значения, так  как «н акл ады вает  
ограничения» 3 на выбор одного значения из множества 
возм ож н ы х и тем самы м предопределяет его.

Степень предсказуемости структурных элементов 
предложения неодинакова: чем теснее связаны  м еж ду  со
бой слова в предложении, чем более обязательна гр ам м а

1 См. статью  В . И. А гам дж ановой «К онтекстуальная избыточ
ность слова и чтение в условиях ограниченного словаря...» —  И ЯШ , 
Рига, 1973.

2 Не1Ы§ О. РгоЫ еш е йег йеи^зсЬеп О гаш таИ к  Гйг Аиз1апс1ег. 
Ье1рг1^, 1972, 5 . 56.

3 А гам дж анова В . И . Т ам  ж е, с. 8— 11.
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тическая и семантическая св язь  меж ду ними, тем выше 
степень предсказуемости одного из взаим освязанны х эл е
ментов. Члены предикативного ядра, как правило, о б л а
д аю т высокой степенью предсказуемости (см. вышепри
веденные примеры), то ж е  свойственно дополнению при 
переходных гл агол ах  и гл аго л ах  с сильным управлением 
(т. е. с обязательны м падежным или предложным допол
нением) . Определения, обстоятельства, свободные допол
нения, наличие которых в предложении обычно структур
но не обусловлено, соответственно обладаю т меньшей 
степенью предсказуемости Однако, семантика преди
кативного ядра в некоторых случаях в силу своей см ы с
ловой незавершенности м ож ет  обязательно требовать 
и обстоятельства: ср. известный пример ВегПп Пе§1..., 
где с уверенностью прогнозируется обстоятельство 
места. В  любом случае предикативное ядро выступает 
как носитель зар яд а  предсказуемости, который в боль
шей или меньшей степени распространяется на о ст ал ь
ную часть предложения.

Д л я  прогнозирования структурных элементов пред
ложения и значения слов необходимо учитывать три 
уровня сочетательных возможностей (валентности) эл е
ментов предложения: а) понятийную, основанную на 
мыслительном содержании язы ковы х знаков и непосред
ственно вы р аж аю щ у ю  внеязы ковы е отношения (это ос
нова ситуационной д огад к и );  б) грамматическую соче
таемость членов предложения; в) лексическую сочетае
мость к а к  индивидуальную особенность данного слова. 
Понятийно-предметные связи наиболее доступны учащ е
муся неязыкового вуза, поскольку в понимании их у ча
щийся опирается на весь свой мыслительный опыт. В п о л 
не доступна и грамматическая сочетаемость, поскольку 
она обычно формально вы р аж ен а и потому поддается 
точному определению (надо, однако, учить студента ис
пользовать весь свой мыслительный и языковой опыт 
при чтении т ек с т а ) .  Д л я  прогнозирования значения слов 
на основе индивидуальной лексической сочетаемости 
большую роль играет интуиция и опора на соответствия 
в родном языке, ибо почти у каж дого  слова есть поле 
значений и ряд синонимов, внутри которых возмож ен в ы 

1 Н оскова  М. К. Некоторые пути развития контекстуальной д о 
гадки при чтении иноязычных текстов... —  В  сб.: «Обучение чтению 
на иностранном язы ке в школе и вузе», Л Г П И  им. Герцена, Л ., 1973, 
с. 82.
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бор на основе того, что принято назы вать  «чувством я з ы 
ка»  (в данном случае —  родного я зы к а ) .  Грам м ати че
ская  система язы ка стремится к определенности и 
единообразию, лексическая —  к многообразию, м ногова
риантности, отсюда необходимость точного знания в об 
ласти грамматического прогнозирования и больший прос
тор д ля  интуиции в области лексического прогнозирова
ния, хотя и тут, естественно, необходимо разумное 
сочетание знаний и интуиции. Д л я  прогнозирования ин
дивидуального лексического значения слов большое з н а 
чение имеет принцип «семантического согласования», 
сформулированный Э. Л ай зи  '. Сущность семантического 
согласования заклю чается  в том, что ск азу ем ое и подле
ж ащ ее, а т а к ж е  сказу ем ое и прямое дополнение в пред
ложении в ы р аж аю т ся  словами, принадлежащ ими либо к 
одной тематической группе, либо к связанны м тематиче
ским группам. Э. Л ай зи  поясняет этот принцип следую 
щим примером: глагол Шейеп «течь» в качестве ск а зу е 
мого характеризует не только движение, но и д ви ж у 
щееся тело, т. е. показы вает, что речь идет о чем-то 
жидком (жидкость, вода и т. п .).  Л екси ческое значение 
сущ ествительного-подлежащ его согласуется  с лексиче
ским значением гл агол а-сказуем ого  и оказы вается  в си
лу этого предсказуемым.

При наличии дополнительного контекста в виде р а з 
ного рода обстоятельств ( Ш й  гиЫд Ше8 {.. .)  и определе
ний в данном предложении, а т а к ж е  широкого контекс
та ситуаций достоверность предсказания значения слова 
возрастает . Т а к  известный компонент предложения в со 
четании с микроконтекстом предложения и макроконтекс
том ситуации позволяет прогнозировать неизвестный 
ком понент2.

2. Структура предложения, данная 
в формальных признаках, как база понимания текста

«Обучение пониманию в процессе чтения д олж но опи
раться в первую очередь на овладение структурой язы ка 
(его структурами и строевыми э л е м е н т а м и )» 3.

1 ЬеШ  Е. Оег \^ог1шЬаИ. З е т е  51ги й и г пи Э еи ^ сЬ еп  ипй Еп^Н- 
зсЬеп. НеЫеШ егд, 1953, 5 . 69.

2 П одробнее об этом см. в статье автора «Вероятностное прогно
зирование речи и обучение чтению на иностранном язы ке» в сборни
ке: «Лингвометодические основы преподавания иностранных язы ков». 
М ., 1979.

3 Фолонтна С. К-, там  ж е, с. 5— 6, 17— 22.
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М ы сль о первостепенном значении грамматики при 
изучении иностранных язы ков и, в частности, при обуче
нии чтению была выдвинута Л . В .  Щербой затем  под
д ер ж ан а и развита многими методистами (И. В . Р а х м а 
нов, И. М. Берман, С. К. Фоломкина, Н. Н. Боцманова 
и др.) - Под структурой язы ка понимается его гр ам м ати
ческий строй, а т а к ж е  лексико-грамматические элементы, 
несущие определенные функции в оформлении структуры 
(строевые с л о в а ) .  К а к  известно, именно благодаря гр ам 
матике язы ковы е элементы соединяются в осмысленное 
целое, и осущ ествляется  коммуникация. Чтобы понять 
текст как осмысленное целое, нужно увидать в нем те 
структурные элементы и структурные связи, которые д е
л аю т его таковым.

Д л я  овладения структурой язы ка центральным м о
ментом является  овладение структурой простого распро
страненного предложения, поскольку оно представляет 
собой основную единицу коммуникации, б е е  другие еди
ницы выступают либо как  видоизменения простого пред
лож ения или сочетание нескольких простых, либо как 
блоки внутри простого предложения, как  элементы его 
стр у к ту р ы 2. Центральной структурной единицей при обу
чении чтению не м ож ет быть ни абзац  (или сверхфразо- 
вое единство), обладающий лишь очень рыхлой структур
ной организацией, ни слово, которое в контексте имеет 
лишь относительную смы словую  законченность и, как  
правило, не служ ит для выражения сообщения. Р а зу м е 
ется, все структурные единицы —  и более крупные и бо
лее мелкие, чем простое предложение, долж ны  найти 
свое место в курсе обучения чтению, но базой и отправ
ным пунктом для овладения грамматическим аспектом 
чтения служ ит структура простого предложения. М еж ду  
тем, именно этот раздел синтаксиса большей частью в ы 
падает из поля зрения при обучении в вузе: в области 
грамматики внимание направлено преимущественно на 
слож ны е синтаксические конструкции, так  как  предпо
л агается , что структурой простого предложения учащиеся 
овладели еще в средней школе. Однако, в средней школе

1 Щ ерба Л . В. П реподавание иностранных язы ков в средней ш ко
ле. Общие вопросы методики. И зд. второе. М., 1974, с. 8 7 — 88.

2 А дм о н и  В. Г. Пути развития грам матического строя в немецком 
языке. М., 1973, с. 15— 16, сноска 3 о цельном и элементарном пред
ложении.



синтаксис простого предложения рассм атривается  в пер
вую очередь с точки зрения потребностей активного в л а 
дения, а сильно разветвленные предложения письменного 
научного текста, как правило, не изучаются. В  резу льта
те у студентов неязыкового вуза  обычно нет четкого 
представления об общем каркасе предложения в тексте, 
без чего невозможно понимание как входящ их в него 
частей, так  и структур, в которых сам о простое предло
жение выступает как  строительный элемент. Сош лемся 
т а к ж е  на мнение Р. Г . Синева, вы сказанное им в чрезвы 
чайно полезной статье «Анализ грамматических ошибок 
поступающих в аспирантуру АН С С С Р  (на материале 
немецкого я з ы к а ) » 1: «С лабое знание морфологии,
средств связи и синтаксических структур приводят к м а с 
совому неправильному структурированию немецкого 
текста». И д альш е: «Коррекции долж ны  быть подверг
нуты не только слож ны е синтаксические конструкции, но 
и основные морфологические и синтаксические катего
рии, без которых первые не могут быть усвоены в д о с т а 
точной степени».

Структура предложения в тексте проявляется в фор
мальных признаках самого предложения и входящ их в 
него слов. Учащийся должен знать различительные (или 
опознавательные) признаки морфологических и синтак
сических категорий, уметь видеть эти признаки в их со 
четании и переплетении в тексте и на основании этих 
различительных формальных признаков д ел ать  зак л ю ч е
ние о функциях язы ковы х элементов и, следовательно, об 
их значении. Это движение мысли: от формы— ис функ
ции— >-к значению является  основополагающим при чте
нии иноязычного текста, и на этом принципе д олж но быть 
построено обучение пассивной грамматике. Д анные от 
первичного анализа формальных признаков в процессе 
чтения долж ны  постоянно проверяться полученным см ы с
лом. Эти пути размышления при обучении чтению посто
янно перекрещиваются, при условии, что исходным мо
ментом является  обращение к формальной стороне я зы 
ка. Поэтому очень важ н о  при обучении чтению 
акцентировать такие разделы , как например, основные

1 Сб. «Обучение чтению научного текста на иностранном язы ке», 
М., 1975, с. 41, 43. Так как в аспирантуру поступаю т лица с высшим 
образованием, то данная статья по сущ еству анализирует недостатки 
обучения иностранным язы кам в неязыковом вузе.
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синтаксические функции падеж ных форм (номинатив —  
п ад еж  главных членов предложения, подлеж ащ его и су 
ществительного-предикатива, генитив —  п ад еж  первого 
определения-существительного в субстантивном словосо
четании и т. д . ) ,  определение функции прилагательного и 
причастия по его краткой или полной форме и т. п. Н е
обходимо везде прослеж ивать и подчеркивать св язь  фор
мы и функции слова в предложении и в словосочетании, 
и возм ож ность определения функции слова (а сл ед о ва
тельно, и элементов его значения) по его форме.

Эта мы сль у ж е стала аксиомой в методике, однако, 
проникновение ее в практику преподавания крайне з а 
трудняется почти полным отсутствием практических по
собий и учебников по грамматике, построенных на этом 
принципе. Д а ж е  тогда, когда студент хорошо зн ает  гр ам 
матику в ее традиционном изложении, он сплошь и р я 
дом не узнает, не различает изученные грамматические 
явления в тексте, потому что не приучен видеть в фор
мальных явлениях язы ка маркировочные знаки гр ам м а
тических связей и структур. В  этом плане важ н ы м  под
спорьем для обучения чтению ок аж е тся  «Практическая 
грамматика немецкой научной речи» ', в которой подроб
нейшее описание грамматического строя дано в значи
тельной степени по признаковому принципу.

3. Обобщенное изложение языкового материала

Этот принцип особенно важ ен  именно для интенсив
ного курса обучения чтению, рассчитанного на взр о с
лый контингент учащихся. Обобщение, объединение я зы 
ковых явлений по признакам сходства форм и значений 
с указанием различительных признаков д ает  в о зм о ж 
ность представить учащ емуся части языковой системы 
в наиболее обозримом виде. Это диктуется, с одной ст о 
роны, сж аты м и  сроками обучения, с другой —  необходи
мостью достичь автом атизм а в восприятии иноязычного 
текста. Естественно, что навыками автоматического р ас
познавания структур легче овладеть тогда, когда струк
туры и их различительные признаки сведены к некоторо
му обозримому набору и не тонут в м ассе  деталей. В  то 
ж е  время такое обобщение д ает  представление об осно

1 Троянская Е. С., Герм ан Б. Г., указ. соч.



ва х  языковой системы, так  к а к  о хваты вает  наиболее ти
пичные структурные особенности язы ка. Только на фоне 
прочных, доведенных до автом атизм а знаний основных 
закономерностей я зы к а возм ож но изучение деталей, в а 
риантов, отклонений. В  неязыковом вузе на первом и вт о 
ром этапе обучения ими можно в известной степени пре
небречь, тем более, что это —  область периферийных 
явлений, которые встречаю тся гораздо реже, чем типич
ные структуры. Например, рекомендуя начинать анализ 
предложения с поисков предикативного ядра, мы, есте
ственно, исходим из обязательной двусоставности и г л а 
гольности немецкого предложения. М ы  опускаем при 
этом односоставные предложения, во-первых, потому, что 
в научной литературе они встречаю тся чрезвычайно ред
ко (если не считать безличного пассива, что специально 
оговорено), во-вторых, потому, что учащийся, имеющий 
четкое представление о структуре немецкого д ву со ст ав
ного предложения, без труда поймет и односоставное. 
Обобщенная подача языкового материала позволяет опе
реться на школьные знания по языку —  если они нали
чествуют, и восполнить пробелы, если школьные знания 
о казы ваю тся  недостаточными. Это т а к ж е  д а ет  в о з м о ж 
ность использовать логические комбинации сходных и 
различительных признаков для облегчения запоминания, 
что больше соответствует свойствам памяти взрослого 
учащегося, чем простое описательное перечисление Х о 
тя обобщенная подача язы кового м атериала представ
ляет его в несколько огрубленном (или приближенном) 
виде, однако, этим недостатком, как нам к аж ется ,  м о ж 
но пренебречь на первых порах ради выигрыша во вре
мени и создания прочной б азы  знаний и навыков для 
чтения. Обильное чтение на иностранном я зы к е сам о по 
себе внесет необходимые поправки и уточнения в этот 
кар кас знаний.

Р а зд ел ы  I и II  книги построены по принципу обобщен
ной подачи материала. Они предназначены для основ
ного курса обучения чтению в неязыковом вузе и не р ас
считаны на повышенный этап, где внимание м ож ет быть 
сосредоточено на детализации языкового материала (н а
пример, при обучении аспирантов).

1 См. так ж е Берм ан И  М., там ж е, с. 41, 50— 51.
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В  методической литературе различается понимание- 
процесс и понимание-результат '. В  центре внимания пре
подавателя при обучении чтению должно быть понима- 
пие-процесс. Именно процессу понимания, т. е. определен
ной последовательности рассуждений по сличению и 
сопоставлению опознавательных признаков и выводу у м о
заключения, можно и должно обучить. Понимание-ре- 
зультат  будет естественным итогом правильно организо
ванной деятельности в процессе понимания. М еж д у  тем, 
при существующей практике обучения в неязыковом ву 
зе процесс понимания иноязычного текста учащимся при 
чтении как раз чаще всего ускользает от внимания пре
подавателя. Чтение текста обычно выступает как  д ом аш 
нее задание, а в аудитории проверяется результат д о 
машней работы студента —  понимание текста в виде 
перевода на родной язык, пересказа и т. п. При такой 
практике обучение процессу понимания при чтении по су 
ществу отсутствует. Обучение процессу понимания при 
чтении обязательно должно быть вынесено на аудитор
ные занятия. При этом знакомство с языковыми ф акта
ми и запоминание их оказы вается  начальным этапом обу
чения грамматическому аспекту чтения. Уменье связать  
их и сопоставить, сделать вывод о значении языковых 
элементов на основании формальных п р и зн а к о в — в ы с 
ш ая и важ нейш ая ступень обучения чтению. Эти д ва  мо
мента выступают не как два следующ их друг за  другом 
во времени этапа обучения, но как  д ва  этапа в объясне
нии каж дого  раздела языкового материала. В  р азд ел ах  I 
и II пособия особое внимание уделяется  именно второму 
этапу —  обучению рассуждениям, умственным действиям 
при чтении.

* * *

В с е  акцентированные нами исходные положения обу
чения чтению связан ы  меж ду собой, опираются на пони
мание язы ка как  структурно-организованной системы 
взаим освязанны х элементов, а т а к ж е  на определенную 
целевую установку в методике.

1 Зенкеви ч  I'. К. О функционально-грамматическом подходе при 
обучении взрослы х чтению на английском язы ке. —  В  сб.: «М етодика 
преподавания иностранных язы ков в вузе». М Г П И И Я , Ц К М О И Я , М., 
1972, т. I, ч. I, с. 49.

А. Обучение чтению как активной деятельности
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II. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МЕТОДИКУ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ

Данный раздел содержит некоторые пояснения к тем 
специфическим особенностям грамматического строя не
мецкого языка, которые нашли свое отражение в основ
ной части пособия.

1. Глагол в роли структурно-семантического 
центра предложения. Предикативное ядро

Мы у ж е говорили о том, что основной языковой еди
ницей в обучении чтению д олж но быть простое распро
страненное предложение (с. 12— 13), так  как в нем пред
ставлена основная схема структуры предложения. Н е 
мецкие и советские лингвисты отмечают в современном 
немецком язы ке (в частности, в научной и научно-попу
лярной литературе) тенденцию к количественному росту 
простых распространенных предложений в сравнении со 
сложноподчиненными и к увеличению объема и сл о ж н о с
ти простого предложения Эта тенденция развития пись
менного немецкого язы ка д ол ж н а найти свое отражение 
и в практике обучения чтению той самой литературы на 
немецком языке, в которой она проявляется.

Структурно-семантическим центром немецкого пред
ложения является  гл а го л -с к а зу е м о е 2. Сочетательные спо
собности гл агола (или валентность гл а го л а ) ,  зависящ ие 
от его значения и особенностей употребления, предопре
д ел яю т строение группы сказуемого. Д а ж е  формально 
независимое подлеж ащ ее формально и семантически со 
гласовано со сказуем ы м  3. «Функциональным центром не
мецкого глагольного предложения является  глагол. 
Со своего прочного места он организует предл ож е

1 А дм они  В. Г., там  ж е, с. 2 3 — 25.
2 Эта идея, вы сказан н ая Г. Глинцем, широко р азрабаты вается в 

современной германистике.
3 В  «С ловаре валентности и дистрибуции немецких глаголов» под

л еж ащ ее рассм атривается как такой ж е сочетающ ийся с глаголом 
член, как  и все прочие члены глагольной группы. С м .: Не1Ы§ О., 
8скепке1  \Уог1егЪисЬ гиг Уа1епг ип<3 0151пЬи1юп йеи ЬсЬег УегЬеп, 
Ье!рг1^, 1972.

ВОЛОГОДСКАЯ 
областная С>: б.г о^ека
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ние...» 1 —  говорит В .  Флеминг,—  «глагол направляет 
предложения в его структуре».

С организующей функцией глагола в немецком язы ке 
сочетается  и функция характеристики типа предложения, 
поскольку, как  известно, независимое и придаточное 
предложение, повествовательное и повелительное, отчас
ти и вопросительное предложение характеризую тся в 
первую очередь позицией изменяемой части сказуемого, 
т. е. личной формы глагола. Однако, лишь начальная и 
конечная позиция личной формы глагола в предложении 
четко вы деляю т ее на основании этого синтаксического 
признака. Что касается  предложений, где личная форма 
глагола занимает «второе место» (а такие предложения 
резко преобладают в письменной научной речи), то «вто
рое место» можно определить лишь после того, как  опре
делено «первое». Но так  к а к  границей «первого м еста»  в 
предложении является  именно личная форма глагола, то 
отсюда следует, что синтаксический признак порядка 
слов недостаточен для определения сказуемого, т. е. оп
ределение «первого и второго места» в предложении в о з 
можно лишь как  следствие выделения личной формы 
глагола, а не как отправной пункт для поисков е е 2.О п 
ределение изменяемой части сказуемого д олж но опирать
ся в первую очередь на морфологические признаки лич
ной формы гл агол а :  личные окончания, специфику корня 
(у сильных и неправильных глаголов) и безударных пре
фиксов, а т а к ж е  на формальное и семантическое со гл асо
вание с подлежащ им.

Д л я  неизменяемой части сказуем ого основным р азли 
чительным признаком служ ит его позиция в предложении 
(конечная —  в самостоятельном предложении, предш ест
вую щ ая личной форме —  в придаточном). Однако, когда 
неизменяемая часть сказуем ого отодвигается с привыч
ного места, роль морфологических признаков различения 
резко возрастает, а синтаксический фактор теряет свое 
значение. О тсю да ясно, насколько важ н о  для учащихся

1 РШтьц П?. 01ип(1Гогтеп с!ег СШе<Но1ее 1Ш йеиГзсЬеп 5а1г ипй 
Шге зргасЬНсЬеп РипкИопеп. —  1п: БеИ га^е гиг О езсЫ сМ е (Зег Йеи1- 
зсЬеп ЗргасЬе т &  1л1ега1иг. На11е (5 а а 1 е ), 1964, В<3. 86, Н. 3, 3 . 312 
и. ГГ.

2 Исключением являю тся предложения, в которых доглагольная 
часть («первое место») зан ята нераспространенным членом предло
жения, что делает прозрачным соотношение «первого» и «второго» 
места и тем самы м обнаруж ивает личную форму глагола.
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прочное знание морфологической системы немецкого г л а 
гола. В с е  глагольные формы и предикативные конструк
ции в их простом и слож ном варианте учащийся должен 
быстро находить и распознавать  в  предложении.

* * *

Если структура группы сказуемого и семантическая 
организация предложения определяются глаголом, то 
д ля структуры предложения в целом решающее значение 
имеет предикативное ядро, сочетание сказуем ого с под
леж ащ им. «Двучленная синтаксическая структура подле
ж а щ е е —  сказуемое...  содерж ит в себе имплицитно все  о с
тальные структуры, так как  второстепенные члены в х о 
дят  в состав предложения лишь через посредство 
п одлеж ащ его и сказуемого» *. Эта лингвистическая х а 
рактеристика немецкого предложения очень в а ж н а  и в 
методическом плане: она определяет этапы и способы 
анализа предложения. Вторы м этапом в понимании 
структуры немецкого предложения (после определения 
сказуем ого) я вляю тся  поиски подлеж ащ его. Т а к  к ак  у 
подлеж ащ его нет строго фиксированного места в немец
ком предложении, то и здесь  анализ опирается на м ор
фологические признаки подлеж ащ его (существительное 
или местоимение в именительном п а д е ж е ) ,  а т а к ж е  на 
формальное и смы словое согласование сказуем ого с под
леж ащ им . Синтаксический фактор порядка слов о к а з ы 
вается  второстепенным д ля  определения синтаксического 
ядра немецкого предложения (точнее —  является  зн а ч а 
щим для простого нераспространенного или м алораспро
страненного предложения и незначащим —  для распро
страненного). Тог  факт, что данный синтаксический приз
нак, весьма относительный по своему значению, все ж е  
стойко у держ ивается  в объяснениях, связан , по-видимо
му, с влиянием школьного курса обучения языку, в ко
тором преобладают малораспространенные предложения 
с достаточно прозрачной структурой.

Определение предикативного ядра позволяет перейти 
к третьему этапу анализа —  выделению группы ск азу ем о 
го и группы подлеж ащ его. Эти д ве  группы охваты ваю т 
все простое предложение и резко противопоставлены друг 
другу —  как  своей внутренней структурой, так  и тем, что

1 В олокит ина А . И. Соотношение коммуникативной и структур
ной функции порядка слов. Автореф. канд. дисс. М ., 1970, с. 11.
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все элементы предложения оказы ваю тся  связанными друг 
с другом только через посредство связи сказуемого и 
подлеж ащ его.

Трехэтапный анализ структуры предложения (вы деле
ние с к а зу е м о г о — ► предикативного я д р а — *■ группы с к а 
зуемого и группы подлеж ащ его) представляется  важ ны м  
и надежным средством понимания структуры, а сл ед о ва
тельно, в значительной степени и содерж ания любого 
предложения, так как:

1) определяет структурно-смысловой костяк предло
жения и основную логическую структуру мысли;

2 ) позволяет в известной степени прогнозировать 
дальнейш ее развитие того и другого;

3) вы явл яет  границы распространенного члена пред
ложения в доглагольной части и в послеглагольной (ес
ли она образован а одной группой —  сказуемого или под
л еж ащ его) ;

4) на основании количества и характера предикатив
ных ядер позволяет определить сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения и предложения с одно
родными сказуемыми;

5) позволяет определить функцию (т. е. характер с в я 
зи) бессоюзных инфинитивных групп и придаточных 
предложений с семантически невыразительным союзом, 
выступающих в первую очередь как  главные члены пред
ложения, но т а к ж е  как  дополнение, определение и неко
торые обстоятельства (см. г л . I I ,  с. 65, 7 9 ) ;

6 ) позволяет определить на основании остаточной вы-
делимости (то, что не входит непосредственно в группу 
сказуемого и в группу подлеж ащ его) все синтаксические 
образования с невыраженной синтаксической зависим о
стью: инфинитивные и причастные обороты, вводные
предложения, винительный абсолютный;

7) вы явл яет  отклонения от типичного построения 
структур (неполная рамка, отсутствие ее ) .

Иначе говоря, последовательное движение в анализе . 
от структурного центра предложения к его структурной 
периферии позволяет определить общий синтаксический 
рисунок любого предложения и понимание того, как «впи
саны» в него все его составные части. Поэтому нам пред
ставляется  необходимым в начальном периоде обучения 
чтению тщательно проработать и затренировать этот спо
соб анализа и прибегать к нему в трудных случаях и в 
последующие периоды.

20



2. Глагольные и именные словосочетания 
как строительные блоки предложения

Второстепенные члены предложения, которые объеди
няются вокруг предикативного ядра, подчиняются ск а зу е
мому и подлеж ащ ем у соответственно принципам построе
ния глагольного и именного словосочетания. К ак  и звест
но, в функции сказуем ого выступает чаще всего глагол, 
а т ак ж е  существительное и прилагательное (редко — н а
речие, местоимение, числительное) с глаголом-связкой. 
Эти части речи присоединяют к себе все поясняющие 
слова в соответствии со своими подчиняющими сочета
тельными возможностями, т. е. в соответствии с вал ен т
ностью данного глагола, существительного, прилагатель
ного и т. д. В  функции подлеж ащ его выступает сущ ест
вительное или местоимение. Подчиняющие сочетательные 
возможности местоимений, наречий и числительных в не
мецком языке очень незначительны, если они и вы сту п а
ют как  стержневое слово словосочетания, то лишь в не
больших по объему и прозрачных по структуре сл овосо
четаниях. П оэтому на нашем уровне обучения 
подчиняющими сочетательными возможностями этих 
трех частей речи можно пренебречь. Таким образом, 
структура группы подлеж ащ его определяется валентно
стью существительного, структура группы глагольного 
сказуемого —  валентностью глагола, структура группы 
именного сказуем ого —  комбинацией валентностей гл аго
ла и имени существительного или прилагательного. И н а
че говоря, анализ внутри группы сказуемого и группы 
подлеж ащ его сводится к анализу глагольных и именных 
(в первую очередь субстантивных) словосочетаний. 
«П редложение делится на сферу подлеж ащ его и сферу 
сказуем ого»,—  говорит К. Э. Зоммерфельдт, ссы л аясь  на 
крупнейших современных германистов (В .  Шмидт, 
В . Г . Адмони, В .  Ф л е м и г) ,—  этому соответствует группа 
существительного и группа глагола на уровне частей ре
ч и » '. Анализ словосочетаний внутри предложения пред
ставл яет  собой обобщенный и достаточно всеоб ъ ем лю 
щий принцип, так  как не зависит от функции стер ж нево
го слова. Анализ субстантивного словосочетания 
определяет понимание структуры группы подлеж ащ его в

1 Зоттег1е1сИ К. Е. 2и г АУогЫеНипд ж  с1ег Огирре Йез 5иЪз1ап- 
Иу5.—  1гг. О еи Ь сЬ  а1з Р тетй зр гасЬ е , 1971, Н. 1. 5 . 13.
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первую очередь, но т а к ж е  любого распространенного чле
на, выраженного существительным. Анализ глагольного 
словосочетания определяет понимание группы глагольно
го сказуем ого в любом типе предложения, но т а к ж е  груп
пы зависимого инфинитива, инфинитивного и причастного 
оборота, причастного распространенного определения, 
т. е. всякого синтаксического образования, в котором 
стержневым словом я вляется  глагол в личной или нелич
ной форме. О владение анализом словосочетания предпо
л агает  знание подчиняющей валентности этих трех зн а 
менательных частей речи, т. е. знание того, какие слова, 
в какой форме могут от них зависеть , в какой последо
вательности относительно друг друга и относительно 
стержневого слова они р асполагаю тся  в словосочетании. 
Особенно это важ н о  для понимания субстантивного сл о
восочетания, которое облад ает  строго определенной 
структурой и приобретает все  большее значение в синтак
сисе современного немецкого язы ка '. Некоторые разли
чия в структуре наблю даю тся лишь у адъективного сл о
восочетания в зависимости от функции прилагательного: 
если в определительной и обстоятельственной функции у 
прилагательного возм ож н ы  только левы е определения, 
то в предикативной функции оно м ож ет  иметь и правые 
определения. Б а з  ^ а г е п  Шг ппсЬ дйпз1ще 11шз1апде. 
01е 11ш51ап(1е \уагеп § й п з и §  1йг гшсН.

Возни кает вопрос, каким образом предлагаемый ан а
лиз словосочетаний в структуре предложения соотносит
ся с анализом по членам предложения. Вы деление г л а в 
ных членов предложения имеет первостепенное значение 
для понимания его структуры и см ы сл а :  с одной стороны, 
это д а ет  понимание соотношения всех  структурных эл е
ментов предложения, с другой стор&ны, сам а  в о зм о ж 
ность выделения главны х членов предложения обуслов
лена свойственными им четкими формальными признака
ми, которые позволяю т различать их в тексте и 
использовать как  отправной пункт для понимания см ы с
л а предложения. Четкими формально-структурными 
признаками об лад ает  в большинстве случаев и опреде
ление: оно всегда связано с существительным, большей 
частью имеет четкую морфологическую форму —  левы е 
склоняемые определения согласую тся  со стерж невы м су 
ществительным в роде, числе, п адеж е, правое беспред

1 А дм о н и  В. Г. У каз. соч., §  7, 8.
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лож ное определение м ож ет быть представлено либо су 
ществительным в генитиве, либо (редко) наречием. О ба 
вида определений имеют т а к ж е  четкий синтаксический 
признак —  контактное положение по отношению к опре
деляемому существительному (в препозиции или постпо
зиции) Но всякое определение (кроме выраженного 
инфинитивной группой и придаточным предложением) 
представляет собой субстантивное словосочетание, с л е 
довательно, анализ по членам предложения и анализ сл о 
восочетаний здесь  полностью см ы каю тся. Внутри ж е  
субстантивного словосочетания самы м существенным я в 
ляется установление связей входящ их в него элементов и 
последовательность передачи их на русском языке.

Среди дополнений представляется  важ н ы м  выделение 
дополнений с четкими формальными признаками, т. е. 
беспредложных дополнений в аккузативе и дативе. Что 
ж е  касается  остальны х второстепенных членов предло
жения, то выделение их носит в основном семантический 
характер, т. е. только по семантике можно определить 
виды обстоятельств, разграничить предложные обстоя
тельства и слабо  управляемы е дополнения. Иначе говоря, 
грамматическое определение этих членов предложения 
возмож но лишь после того, как  предложение становится 
понятным во всех  своих см ы словы х д еталях, это сл ед ст
вие понимания предложения, а не путь к нему. А для по
нимания см ы сла, вы р аж аем ого  этими второстепенными 
членами предложения, необходимо определение связей 
слов внутри глагольного или именного словосочетания, в 
состав которых они входят. Таким  образом, для понима
ния структуры немецкого предложения существенно в ы 
деление главны х членов предложения, а т а к ж е  определе
ния и беспредложного дополнения (т. е. членов предло
жения с четкими формальными признаками) и не сущ е
ственно выделение второстепенных членов предложения, 
не обладаю щ их таковыми (оно зам еняется  анализом 
связей слов внутри глагольного и именного словосоче
тания).

3. Омонимия и многозначность в грамматике

Определение структурных элементов и связей в пред
ложении на основании их формальных различительных

1 Лиш ь предложное определение нередко вы деляется по призна
ку смысловой, а не формальной связи  с определяемым сущ естви
тельным.
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признаков является  основным Инструментом анализа при 
чтении и средством выявления содержания.

Однако, в немецком язы ке достаточно часты случаи 
функциональной невыразительности морфологической 
формы слова как  в сфере имени, так  и в сфере глагола. 
Набор формальных морфологических показателей в к а ж 
дом морфологическом кл ассе  слов в немецком язы ке не
велик, на долю каж дого  морфологического показателя 
поэтому вы п адает  много функций. Сравним, например, 
многофункциональность форманта -еп у глагола: суффикс 
инфинитива, суффикс причастия II сильных глаголов, 
личное окончание 1 и 3 лица множественного числа пре- 
зенса и претерита, личное окончание повелительной фор
мы вежливого обращения. Аналогичную картину п оказы 
ваю т и флексии склоняемых слов, особенно прилагатель
ных, местоимений, артикля, что приводит к весьма 
распространенной омонимии падеж ны х форм. Явления 
частичной омонимии, многофункциональности и много
значности грамматических форм и средств широко р а с 
пространены в немецком язы ке и вы зы ваю т серьезные 
затруднения при обучении чтению. При функциональной 
невнятности морфологической формы слова резко в о з 
растает  функциональное значение его позиции в предло
жении по отношению к другим словам, а т а к ж е  необходи
мость опоры на семантическое согласование слов.

Явления грамматической омонимии, многофункцио
нальности, многозначности и способы снятия их в кон
тексте обязательно долж ны  найти свое место в курсе обу
чения чтению на немецком языке. В  данном пособии этим 
явлениям уделено немало внимания.

4. Дистантные структуры в немецком предложении 
и нелинейное восприятие его при чтении

К ак известно, всякое сказуемое, состоящее из двух 
и более элементов, в простом предложении занимает вт о 
рое или первое и последнее место, образуя рамку или р а 
мочную конструкцию, которая охваты вает  все остальное 
предложение (за  исключением члена предложения, зани
мающего первое м есто).  Сущность рамки заклю чается  в 
том, что элементы одного члена предложения, образу ю 
щие смы словое единство, располагаю тся  не контактно, не 
рядом, а дистантно, т. е. отрываются друг от друга, и 
эти разорванные части охваты ваю т рамкой другие чле
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ны предложения. При этом конечный член рамки —  не
изменяемая часть сказуемого —  в большинстве случаев 
является носителем семантики сказуемого, ее смы словым 
показателем, а в случае многофункциональной личной 
Лормы —  т а к ж е  и показателем формы сказуемого.

К ак основной носитель зар яд а  предсказуемости не
личная форма глагола предопределяет структурный и с е 
мантический план предложения в целом: «при рамочной 
структуре синтаксическая организация предложения... 
регулируется концом предложения» ! .

Роль гл агола-сказуем ого  в немецком предложении и 
рамочное расположение его частей требует, чтобы читаю 
щий приступал к расшифровке структуры предложения, 
следуя не линейной последовательности слов в графиче
ски зафиксированном предложении, но соответственно 
этой особенности порядка слов немецкого предложения. 
Анализ всякого распространенного предложения с не
прозрачной структурой начинается не с первого слова 
предложения, а с поисков личной формы глагола где-то 
в середине предложения или ближ е к его началу, затем 
читающий обращ ается  к концу предложения в поисках 
неизменяемой части сказуемого и потом в поисках под
л еж ащ его  снова возвращ ается  к началу предложения 
(к доглагольной части) или к началу послеглагольной 
части. Выявление предикативного ядра связано с д вой
ным скачком глаз и мысли: от середины или начала пред
ложения к концу его и затем  снова к началу или к с е 
редине.

Рам очная конструкция (обычно с конечной позицией 
стержневого сл ова)  очень распространена в немецком 
предложении. Ей подчиняется структура всех видов 
сказуемого (кроме сказуемого, выраженного нераздели
мым глаголом) во всех типах простого предложения, в 
главном предложении и в бессоюзном придаточном. Е с 
ли понимать рамку несколько шире, не только как  р а з 
рыв одного члена предложения, но как разрыв предика
тивного ядра или д а ж е  просто как дистантное располо
жение структурно единых элементов предложения, то р а 
мочная конструкция вы является:

1) в союзном придаточном предложении (рамку об 
разует сказуем ое в конце предложения и союз в начале 
е г о ) ;

1 Папйи  1Ыс1., 5. 314.
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2 ) в союзном инфинитивном обороте (рамку обр азу 
ет инфинитив в конце оборота и сою з в начале е г о ) ;

3) в распространенном определении (рамку для всех 
л евы х определений существительного образует опреде
ляемое существительное и оторванный от него артикль 
или иной сопр оводитель) .

Подобие рамки с отсутствующим первым членом (н о с  
обозначенной пунктуацией начальной границей) обра
зуют:

4) бессоюзные инфинитивные группы;
5) причастные обороты с конечным положением при

частия.
Понимание перечисленных структур (которые о х в а 

ты ваю т подавляю щ ее большинство синтаксических кон
струкций немецкого я зы к а)  1 требует т а к ж е  не линей
ного, но скачкообразного, прерывистого восприятия их: 
от начала конструкции —  к концу ее (к стерж невому сл о
ну) —  и затем  снова к началу или к середине. Иначе го
воря, читающий немецкое предложение долж ен оторвать
ся от линейной последовательности восприятия, соответ
ствующей графическому облику предложения, и 
подчинить свое стремление понять смы сл не графическим, 
а структурным закономерностям немецкого синтаксиса. 
Это противоречие м еж ду  линейной фиксацией предлож е
ния и необходимостью нелинейного анализа его струк
турных вех представляет собой одну из существенных 
трудностей в обучении чтению на немецком языке, кото
рая требует пристального внимания с самого начала 
курса обучения и постоянной тренировки. П оследовател ь
ность и соположение слов в немецком предложении 
большей частью не о тр аж аю т  зеркально формально-ло- 
гическое строение предложения (связанное по смы слу 
очень часто не располагается  рядом ), поэтому важ н о 
научить учащ егося узн авать  наличие рамки в предлож е
нии по ее первому члену, например, по личным формам 
глаголов зеш , шегйеп, НаЬеп, модальных глаголов и р я 

1 Мы здесь не останавливаем ся на тех структурах, которые по
строены по принципу контактного расположения частей (согласуе
мое определительное прилагательное —  перед сущ ествительным, наре
чия меры и степени —  перед прилагательным, наречием, глаголом 
и т. п .). Т ак  как  эти структуры во многих случаях аналогичны рус
ским и восприятие их соответствует их линейному расположению, 
то здесь не требуется для понимания особых логических (а , следо
вательно, и методических) усилий.

26



да других, по Другим способам обозначения начальной 
границы рамки (пунктуация, союз, необычный стык 
строевых с л о в ) .  В  этой связи  необходимо еще раз под
черкнуть то огромное значение, которое имеет для о в л а 
дения чтением на немецком я зы к е знание его глагольной 
системы (ведь имя сущ ествительное з а я в л я е т  о себе у ж е  
своей начальной буквой) —  знание всех  глагольных 
форм, аффиксов и д а ж е  корней. Морфологические приз
наки глагольных форм и их позиция в предложении —  б а 
за  выявления большинства рамочных конструкций, 
стержневого сл ова  в них и прогнозирования остальных 
членов конструкции.



Р а з д е л  I

СТРУКТУРА П РЕД Л О Ж ЕН И Я

О ЗНАЧЕНИИ ГРАММАТИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ

Понимание иностранного текста ск л ад ы вается  в первую 
очередь из понимания составляю щ их его предложений. 
С мы сл предложения определяется: а) значением вх о д я 
щих в него слов, б) их связями и функциями в предлож е
нии, т. е. структурой предложения. Структура предлож е
ния проявляется в формальных признаках как самого 
предложения, так и входящих в него слов. В  немецком 
язы ке формальными признаками я вляю тся : формы гл аго
лов и всех склоняемых слов (существительных, место
имений, прилагательных, причастий), сочетание и со гл а
сование форм слов, расположение слов в предложении, 
служ ебны е слова, пунктуация, а т а к ж е  разные комбина
ции этих признаков. По совокупности этих формальных 
признаков можно установить функцию и связи каж дого  
слова и групп слов в предложении, т. е. структуру пред
ложения или соотношение слов в нем и, следовательно, 
соотношение значений слов и д а ж е  в известной степени 
сами значения слов. Формальные признаки слов и пред
ложения можно увидеть в тексте, д а ж е  не зная значения 
слов, еще не вникнув в их смы сл, и использовать для по
нимания смы сла. В  родном язы ке формальные признаки 
слова и предложения нам настолько знакомы и привыч
ны, что структура предложения ясна д а ж е  тогда, когда 
оно состоит из бессмысленных слов, однако оформленных 
и связанны х м еж ду  собой по законам  русского языка. 
Известный советский лингвист Л. В. Щ ерба остроумно 
д оказы вал  это в своих лекциях на примере такого пред
ложения: «Г л ок ая  куздра штеко будланула бокра и кур- 
дячит бокренка» '. Х отя ни одно слово в этом предлож е

1 На этот пример, о котором р ассказал  Л . Успенский в книге 
«С лово о словах», М ., 1957, с. 314 и дальш е, часто ссы лаю тся со вет
ские лингвисты и методисты.
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нии не имеет см ы сла, структура его, благодаря формаль
ным признакам, очевидна: кто? —  куздра (п од л еж ащ ее),  
какая ?  —  глокая (определение к п од леж ащ ем у),  что сд е
л а л а ? — будланула и курдячит (ск азу е м о е) ,  к о г о ? —  
бокра, бокренка (дополнения к ск азу ем ом у ),  как? —  ште- 
ко (обстоятельство образа действия).

Ф ормальны е характеристики входящ их в это предло
жение слов и понятная благодаря этому структура пред
ложения д аю т в самом обобщенном виде понимание того, 
о каком событии здесь  идет речь: какое-то живое сущ ест
во что-то сделало (в прошлом) с другим (взрослы м ) су
ществом и что-то дел ает  (сейчас) с маленьким существом 
того ж е  вида.

Формальные признаки слов позволяю т определить 
структуру предложения и д аю т некоторую характеристи
ку слов в предложении, а это, в свою очередь, дает  в о з 
можность в известной степени прогнозировать его со 
держание.

Д л я  изучающего иностранный язы к особенно важ н о 
следующ ее: если структура предложения, д а ж е  не зап о л 
ненная конкретными значениями слов, все ж е  дает  общее 
представление о содержании его, то обратное н ево зм о ж 
но, т. е. знание значения слов без понимания их связей 
и функций в предложении ничего не д ает  для понимания 
предложения.

В  сравнении с русским языком немецкому свойствен
на более ж естк ая ,  определенная рядом правил структура 
предложения, что в ы зы вает  затруднения при изучении 
немецкого язы ка. Но познакомившись с этими правила
ми, усвоив их, мы получаем четкие и надеж ны е ориенти
ры для понимания смы сла немецкого предложения. При 
обучении чтению, особенно в начальном периоде, необ
ходимо строго придерживаться рекомендуемых правил—  
они даю т гарантию от ошибок. Твердое знание правил и 
постоянная тренировка в применении их приводят к с о з 
данию навыка автоматического анализа при беглом чте
нии. Человек, бегло читающий на русском языке, у ж е не 
помнит о том, что когда-то он учился читать по складам . 
При обучении чтению на немецком язы ке роль таких 
«складов» играет грамматическая структура предлож е
ния. Научиться легко и быстро читать текст на немецком 
языке —  это значит прежде всего научиться быстро, а в 
томатически распознавать  структуру немецкого предло
жения по формальным признакам.
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ГЛ А ВА  1. ПРОСТОЕ П РЕДЛ О Ж ЕН И Е

§ 1. Деление простого предложения 
на группу сказуемого и группу подлежащего.

Формальные признаки сказуем ого и подлежащего.
Роль смысла. П оследовательность анализа.

Особенности структуры простого предложения в з н а 
чительной степени повторяются в других видах предло
жений и в других синтаксических конструкциях. Поэтому 
при изучении структуры предложения исходным я вл я ет 
ся простое предложение.

Основу грамматической структуры и логического со 
держ ания немецкого предложения обычно образуют его 
главные члены —  сказуем ое и подлеж ащ ее. О стальные 
слова поясняют либо сказуем ое, либо подлеж ащ ее непо
средственно или через другие слова. Таким образом, 
ка ж д о е  предложение состоит из двух основных групп 
слов —  группы сказуем ого  и группы подлеж ащ его, внут
ри которых вы деляю тся более мелкие группы: определе
ния при подлеж ащ ем , дополнения и обстоятельства при 
сказуемом. Эти структурные элементы представляю т со
бой см ы словы е блоки внутри двух основных групп. П о 
нимание главны х членов предложения д ает  понимание 
костяка мысли и п од сказы вает  дальнейш ее ее развитие в 
остальны х словах. Поэтому анализ немецкого простого 
предложения с целью его понимания следует начинать с 
поисков сказуемого и подлеж ащ его. Не рекомендуется 
переводить или разбирать немецкое предложение по по
рядку следования слов в предложении от первого до по
следнего (это допустимо только в коротких предложени
ях с прозрачной структурой ).

Главный формальный признак сказуем ого в повество
вательном предложении немецкого язы ка —  спрягаемый 
глагол в форме презенса или претерита (индикатив или 
конъю нктив). В с е  виды и формы сказуемого обязательно 
вклю чаю т 1 одну из этих форм. О тсю да ясно, как  важ но 
для беглого чтения твердое, уверенное знание глагольно
го спряжения. Н ахож дение спрягаемой части сказуемого 
облегчается тем, что формы презенса и претерита инди
катива имеют одинаковые личные окончания (за  ис

1 Эдесь и дальш е речь идет о типичных структурах немецкого 
язы ка. Зн аком ство с разного рода отклонениями возм ож н о только 
после изучения типичных структур.
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ключением 1-го и 3-го лица единственного ч и сл а).  Те  ж е  
личные окончания (с некоторыми вариантами) имеют и 
формы презенса и претерита конъюнктива.

В  повелительном предложении ск азу ем ое очевидно, 
так как его спрягаемая часть заним ает  первое место в 
предложении. В  вопросительном предложении сп рягае
мую часть сказуемого т а к ж е  легко обнаружить: либо на 
первом месте (вопрос без вопросительного с л о в а ) ,  либо 
следом за  вопросительным словом. Кроме того, оба эти 
вида предложения —  повелительное и вопросительное —  
как правило, не бы ваю т очень обширными и потому о б 
л адаю т достаточно прозрачной структурой. К  тому ж е  
они не характерны для научной литературы. Н аиболее 
сложной и разветвленной м ож ет быть структура повест
вовательного предложения, которую мы описываем д а л ь 
ше. С прягаемая часть сказуемого, т. е. глагол в форме 
през^нс или претерит занимает в нем, как  известно, вт о 
рое место. Напомним, что «место в предложении» не о з 
начает порядковый номер отдельного слова от начала 
предложения. Под «местом в предложении» понимается 
вся группа слов, образующ их один член предложения. 
Перед глаголом в презенсе или претерите м ож ет стоять:
а) подлеж ащ ее или группа подлеж ащ его (при прямом 
порядке с л о в ) ; б) один из членов группы сказуемого —  
дополнение или обстоятельство (при обратном порядке 
сл о в ) .  П ризнак «второго м еста» сказуемого, сл ед овател ь
но, не очевиден, определение «м еста» возм ож но лишь 
после определения самого сказуемого. Глагол  в форме 
презенс или претерит всегда является  т а к ж е  признаком 
границы: границы группы подлеж ащ его  и группы с к а зу е 
м о г о —  (при прямом порядке с л о в ) ,  границы группы д о 
полнения или обстоятельства (при обратном порядке 
сл о в ) .  Д л я  краткости назовем часть предложения до фор
мы презенс-претерит доглагольной (все  слова этой части 
занимаю т первое место в предложении), часть предлож е
ния после формы презенс-претерит— посдеглагольной. 
Выделив спрягаемую часть сказуемого, надо поискать на 
последнем (и предпоследнем) месте предложения его 
неспрягаемую часть. Термин «последнее место» имеет 
прямой смы сл —  это последнее слово предложения перед 
точкой Н еспрягаемая часть сказуем ого в его типичных

1 Напомним, что пока речь идет о простом предложении (без 
придаточных предложений, без инфинитива и причастных оборотов).
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видах м ож ет быть представлена отделяемой приставкой, 
существительным в именительном падеж е, прилагатель
ным и причастием в краткой форме, инфинитивом с ги  
и без ги, а т а к ж е  сочетанием этих форм. Главный фор
мальный признак неспрягаемой части сказуемого —  по
следнее место в предложении. И зм еняем ая часть ск а зу е 
мого на втором месте и неизменяемая его часть на по
следнем образуют рамку, рамочную конструкцию, в 
которую заклю чена вся  остальная часть предложения, 
кроме члена, занимающ его первое место.

0  наличии в предложении неспрягаемой части с к а 
зуемого, как  правило, свидетельствую т глаголы з е т ,  Ьа- 
Ъеп, и'егйеп, модальные глаголы и некоторые другие в 
роли спрягаемой части. Если спрягаемая часть ск а зу е 
мого является  его основным формальным признаком, то 
неспрягаемая часть —  носитель его основного смыслового 
значения (только у глаголов с отделяемыми приставка
ми обе части могут быть относительно равноценны по 
с м ы с л у ) .

Вы явив полностью сказуем ое (его спрягаемую и не
спрягаемую части или отсутствие последней), можно 
приступать к поискам подлеж ащ его.

Главный формальный признак подлеж ащ его в немец
ком язы ке —  существительное или местоимение в имени
тельном п адеж е (без предлога).  Второй формальный 
признак подлеж ащ его —  согласование в  числе и лице 
спрягаемой части сказуемого с подлеж ащ им *. Если по 
этим двум признакам подлеж ащ ее обнаружено в догла- 
гольной части, то предложение имеет прямой порядок 
слов, и вся  послеглагольная часть представляет собой 
группу сказуемого. Если предполагаемое подлеж ащ ее в 
доглагольной части не отвечает хотя бы одному призна
ку, то это означает, что предложение имеет обратный по
рядок слов, и подлеж ащ ее следует искать в послегла- 
гольной части на основе тех ж е  двух признаков.

Примеры на основные виды сказуемого

1) 01е Вп§ас1е ш т т 1  а т  \УеиЬешегЬ 1еП.
2) 0 1 е  В п ^ а д е  \У1гс1 (\уШ , 5о11, с1аг1) а т  \Уе11- 

Ьеи’егЬ {еП пейтеп.

1 Хотя форма числа и лица сказуемого зависит от подлежащего, 
это согласование используется для установления подлежащего, так 
как формы сказуемого легче поддаются обнаружению и потому яв
ляются отправным пунктом анализа.
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3) 01е В п § а й е  Ьа1 (Ьа11е) а т  \Уе11;Ъе\гегЬ 1еП- 
д е п о т т е п .

4) 01е ВпдасЗе Ьа{ а т  \УеЦЬеу/егЬ {еП гипеЬтеп .
5) 0 1 е В п д а й е  151 зеи  е Ы д е п  ЛаЬгеп ипзег Ра1е.
6 ) Э 1е В п д а й е  хь! ЬбсЬз! а г Ь е Л з а т .
7) МН д г о б е т  ЕгГо1§ {ап ё  т  М озкаи 1ш .1иН 

1975 с1аз 9. 1п1егпаПопа1е Р И т ? е з11Уа1 з1а11.

Гл агол -сказу ем ое 3-го лица м ож ет быть связан  с под- 
л еж ащ им-сущ ествительным и подлежащ им-местоимени
ем. Г л агол-сказу ем ое 1-го и 2-го лица м ож ет быть связан  
только с подлежащим-местоимением. Местоимения шап, 
1сЬ, йи, ег, \уп’, %'сг в предложении всегда являю тся под
л еж ащ им  и, следовательно, выступаю т как четкие ориен
тиры при поисках главных членов предложения.

ПНе КопГегепг Ье1гасЫе1: шап а1з §и !е  Уогаиз- 
зе^гипд Гиг \уе11еге 2 и з а т т е п а г Ъ е Н .  —  Эта конфе
ренция р ассм атривается  как добрая предпосылка 
дальнейшей совместной работы.

С казуем ое согласуется  с подлежащ им не только фор
мально (в числе и лице), но и по смыслу. Это значит, что 
сказуем ое вм есте с подлеж ащ им долж ны  образовать  л о
гически допустимое смы словое сочетание. Определяя 
формальные признаки сказуем ого и подлеж ащ его, необ
ходимо одновременно установить и значение этих слов, 
проверить их смы словое согласование.

П оследовательность действий для нахождения г л а в 
ных членов предложения:

1) прочитать предложение целиком;
2 ) найти спрягаемую часть сказуемого —  глагол в 

форме презенса или претерита, затем найти не
спрягаемую часть (или части) сказуем ого на по
следнем месте в предложении перед точкой;

3)  найти в доглагольной или послеглагольной части 
существительное или местоимение в именительном 
падеж е;

4)  проверить, согласуется ли с ним по форме и см ы с
лу сказуемое. Если сказуем ое согласуется, значит, 
это подлеж ащ ее. Если не согласуется, надо про
д олж ить поиски подлеж ащ его тем ж е  способом.
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§ 2. Вычленение группы подлежащ его и 
группы сказуемого. П оследовательность анализа

В с е  слова в предложении, как у ж е  говорилось выше, 
поясняют либо сказуемое, либо подлеж ащ ее и образуют 
соответственно группу сказуемого и группу подлеж ащ его. 
Связи слов внутри одной группы ограничены рамками 
этой группы '. Попытка св я зат ь  слова из группы ск а зу е 
мого непосредственно со словами из группы п од л еж ащ е
го и наоборот ведет к грубому искажению структуры не
мецкого предложения и непониманию его смы сла. П оэто
му следующий важ ны й этап в понимании структуры 
немецкого предложения —  вычленение в нем группы под
л еж ащ его  и группы сказуемого и анализ связей слов 
внутри каж дой из этих групп.

При прямом порядке слов группа подлеж ащ его (до- 
глагольная часть) и группа сказуемого (послеглаголь- 
ная часть) четко отделены друг от друга формой презен
са или претерита. И доглагольная и послеглагольная 
части предложения в этом случае сод ер ж ат  к а ж д а я  груп
пу только одного главного члена предложения. Поэтому 
членение предложения на группу сказуемого и группу 
подлеж ащ его здесь  у станавли вается  одновременно с н а
хождением подлеж ащ его. Последующий анализ идет 
внутри каж дой группы (см. д альш е § 3, 4 ) .

При обратном порядке слов возмож ен простой вари
ант: группа сказуемого состоит из сказуемого и еще од
ного члена, занимаю щ его доглагольную часть, вся  после
глагольная часть образован а группой подлеж ащ его (ко 
торую м ож ет  зам ы кать  неизменяемая часть ск азу ем ого).  
И в этом случае доглагольная и послёглагольная части 
предложения едины по своей структуре, т. е. сод ерж ат 
к а ж д а я  группу одного главного члена предложения 
(слож ное сказуем ое при этом обрамляет группу подле
ж а щ е г о ) .  Группа подлеж ащ его и группа сказуемого т а к 
ж е  четко разделены личной формой глагола-сказуемого, 
последовательно анализируется к а ж д а я  группа. Приеди-

1 Исключением является сравнительно редкий случай — предика
тивное определение, член предложения с двойной смысловой связью— 
со сказуемым и с подлежащим (или дополнением). Предикативное 
определение обнаруживается только по смыслу после вычленения 
предикативного ядра.

Е г егш асМ е {пзсЬ ипй ^и1 егКо11.
Он проснулся свежим и хорошо отдохнувшим.
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ной послеглагольной части предложения с обратным по- 
оядком слов членение предложения на группы, как и при 
прямом порядке слов, у станавли вается  одновременно с 
нахождением подлеж ащ его. Однако, у ж е здесь  требуется 
точное знание того, что м ож ет входить в группу подле
ж ащ его, какими структурными связям и эта группа орга
низуется (см. § 3 данной гл а в ы ) ,  чтобы с уверенностью 
установить, что послеглагольная часть образован а тол ь
ко группой подлежащ его.

01е ЗсИШег шН йеп Ьез1еп ЬегпегдеЬш ззеп 
1гп 2. На1Ь]аЬг| \уегс!еп шИ е т е г  РаЬН; ап (Не 
5 ее аиздегешЪпе!

Е т е п  Ъезопскгз дгобеп Ш ег! Шг сНе Уегапйе- 
гипдеп 1т  ЬеЬеп ёег Ргаи ка!| сНе Т е Н п а Ь т е  йег 
Ргаиеп а т  дезеИзсЬаНПсЬеп Ргос!ик{юпзргоге8 .

Иначе говоря, членение предложения на группы легко 
устанавли вается  тогда, когда послеглагольная часть 
представляет единство, содерж ит лишь одну группу: с к а 
зуемого при прямом порядке слов, подлеж ащ его при об
ратном порядке слов. В  последнем случае группа ск а зу е 
мого имеет в своем составе лишь один член, занимающий 
доглагольную часть. Если ж е  группа сказуемого состоит 
из нескольких членов, из которых только один занимает 
доглагольную часть, а остальны е образую т послеглаголь- 
ную вместе с группой подлеж ащ его, то это наиболее 
сложный вариант, так  как  четких формальных границ 
меж ду группой подлеж ащ его и частью группы ск азу ем о 
го в такой смешанной послеглагольной части нет. М еж ду  
тем, эти границы необходимо найти, для того чтобы избе
ж а т ь  установления лож ны х связей слов и грубого иска
жения см ы сла (см. пример ниже, а т а к ж е  упр. 9, 3 2 ) .

В  смешанной послеглагольной части нужно выделить 
сначала группу подлеж ащ его (на основе формальных 
признаков подлеж ащ его, его структурных и смы словых 
связей —  см. § 3 данной гл а в ы ) ,  остаток ж е  посл егла
гольной части соединить с доглагольной и таким образом 
определить группу сказуемого. Заметим, что в отличие 
от группы сказуемого (которая м ож ет занимать одновре
менно и доглагольную и частично послеглагольную 
часть),  группа подлеж ащ его характеризуется более тес- 
ными с в я з ями, никогда не р азделяется  и целиком поме-

1 В этом и последующих примерах вертикальные черточки обо
значают границу между группой сказуемого и группой подлежаще
го, а также выделяют сказуемое.



щается либо в доглагольной, либо в послеглагольной 
части.

ОЬег РгоЫ еш е (1ег бкопоппзсЬеп, 5021а1еп 
ипё киИигеПеп Еп1ш ск1ипд з е т е з  Ьапйез т -  
Гоггшег1е] ёег М1шз1:ег 1йг кикигсПе Ап§е1е^еп- 
Ьеиеп йег КериЬНк|аш М ЛЫ осН  т  ВегНп т  
е т е т  Ргеззе^езргасН.

В а ж н о  п о м н и т ь  так ж е , что изменяемая часть ск а зу е 
мого в любом случае является  границей: либо границей 
группы подлеж ащ его и группы сказуемого, либо границей 
дополнения или обстоятельства (в доглагольной части).

П оследовательность действий для определения груп
пы подлеж ащ его и группы сказуемого:

1) при прямом порядке слов группа сказуем ого и 
группа подлеж ащ его естественно вычленяются 
после обнаружения изменяемой части сказуемого 
и нахождения подлеж ащ его в доглагольной части;

2 ) при обратном порядке слов (т. е. при отсутствии 
п одлеж ащ его в доглагольной ч а с т и ) :

а )  вычленить изменяемую часть сказуемого 
и группу подлеж ащ его (если последняя пред
ставл яет  собой всю  послеглагольную ч асть).  
В с ю  доглагольную часть анализировать как 
группу сказуемого.

б) вычленить изменяемую часть ск азу ем о 
го и группу подлеж ащ его в смешанной после
глагольной части. О статок объединить с д огл а
гольной частью в группу сказуем ого и анали
зировать ее после группы подлеж ащ его.

§ 3. Группа подлежащего (субстантивное слово
сочетание), ее структура и определение ее границ 

в смешанной послеглагольной части.
П оследовательность анализа

Одиночное подлеж ащ ее-сущ ествительное и п о д л еж а
щее-местоимение обычно легко вычленяются. М естоиме
ния, к ак  правило, не имеют определений. Группу подле
ж ащ его  образует преимущественно существительное со 
своими определениями, т. е. словосочетание с сущ естви
тельным в качестве стержневого слова или субстантивное 
словосочетание. Таким образом, поиск группы п о д л еж а
щего и ее границ подводит нас к определению структуры 
и границ субстантивного словосочетания. Структура
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группы любого члена предложения, выраженного сущ е
ствительным (в том числе группы подлеж ащ его, преди
катива, дополнения и т. п .) ,  сводится к структуре су б
стантивного словосочетания. С лова, поясняющие сущ е
ствительное и образующ ие субстантивное словосочета
ние, разделяю тся на д в е  группы: 1) определения, стоящие 
перед существительным (л е в ы е ) ;  2 ) определения, стоя
щие после существительного (п р авы е).  Л е в ы е  и правые 
определения существительного имеют разные ф ормаль
ные признаки, вы р аж аю т ся  разными частями речи. В  к а 
честве левых определений (перед существительным) в ы 
ступают его склоняемые определения, которые согласу 
ются с существительным в роде, числе, п ад еж е —  
артикли, местоимения притяжательные, указательные, 
неопределенные, отрицание к е т ,  прилагательные, при
частия, порядковые числительные *. Н ачальную  границу 
субстантивного словосочетания —  а следовательно и 
группы подлеж ащ его —  образует чаще всего артикль, 
склоняемое местоимение, числительное, отрицание кеш, 
при отсутствии их —  причастие или прилагательное в 
склоняемой форме, а т а к ж е  предлог.

В  качестве правых определений (после сущ ествитель
ного) выступают все его несогласуемые определения:
1) чаще всего другое существительное в родительном па
д е ж е  (за  исключением имен собственных в генитиве);
2 ) другое существительное (или местоимение личное) 
с предлогом; 3) редко н ар ечи е2. К аж д о е  из существитель- 
ных-определений может, в свою очередь, иметь разного 
рода определения, что приводит к значительному расши
рению субстантивного словосочетания.

В а т а 1з | Ьай еп  | у 1е1е дгоВе 51а<йе <3ез 1Мог- 
с!епз|Ра1еп5сЬ а{1 йЬег О й е  ш  Зййеп с!ез Ьап- 
(1ез й Ь е г п о т т е п .

Неи^е | уегГйдеп | (Не гипй 20 000 \\/егкШ1деп 
т  с1ег Ь ег1гк зд е1еН;е1еп 1пйиз1г1е | йЬег е т е п  
Огипс1гшие1\уегТ уоп еш ег МППагйе М агк.

И з несклоняемых определений перед сущ ествительным мож ет 
стоять имя собственное в генитиве, количественное числительное, при
лагательное с суффиксом -ег, образованное от названий городов.

В  качестве правых определений сущ ествительного (в том числе 
и подлеж ащ его) вы ступает так ж е инфинитив, инфинитивная группа, 
придаточное предложение, которые следую т непосредственно за  оп
ределяемым сущ ествительным и отделяю тся от остальной части пред
ложения запятой.
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ОЬег сПезе ипй У1е1е апйеге А и ^ а Ь е п  | \уег- 
деп | сНе а Ш у з !е п  Мй^Нейег сЗез КиНигЬипйез | 
аи{ Шгег Т а § и п §  а т  ЗоппаЬепс! аиз Ап1аб йез 
Ьеуогз1еЬепс1еп 30. ^ Ь г е з 1 а § е з  йег <3гйпс1ип§; с!ег 
Ог^аш заН оп | Ьега1:еп.

Существительное в родительном п ад еж е почти всег
да является  определением к существительному, непосред
ственно перед ним стоящ ему, поэтому определение в ге 
нитиве легко св я за т ь  с подлеж ащ им в послеглагольной 
части. Слож нее определить связи предложной группы, 
т ак  как  она м ож ет относиться к ак  к подлеж ащ ему, так  
и к сказуемому. Критерием здесь  является  лишь смысл, 
т. е. возм ож ность установления смысловой связи пред
ложной группы в послеглагольной части с определяемым 
словом: сущ ествительным-подлежащ им или глаголом- 
сказуем ы м  (см. вышеприведенные примеры).

У становить связь  предложной группы с определяемым 
словом помогает т а к ж е  знание того, каким предлогом 
управляет данное существительное, например: ЕНе ЗисЬе 
пасЬ, сНе Р га^ е  пасЬ, йег ВеИ та^ ги, сНе ХеИзсЬгШ №г. 
О тглагольные существительные часто сохраняют у п рав
ление того глагола, от которого они образованы  (депкеп 
ап —  йег Оейапке ап, зисЬеп п а с Ь —  сПе ЗисЬе пасЬ, зюЬ 
т { е г е з з 1егеп Гиг — даз 1п1егеззе №г и т. д .) .

№ сМ  зеИеп | 1з !  [ сНе НоПпшщ аи! сНе 
т еп зсЬ Н сЬ е  УегпипИ | уоп В и 1 е г т з  ипй Р е з з 1- 
п л з т и з  с!игсЫгапк1.

Ш ег ] зр1е§е11 зюЬ | йаз У егЬаКеп е т е з  коп- 
кге1:еп НеЫеп ги ипс! т  копкге(:еп Е г е 1̂ П18зеп 
\ухс!ег.

2\уаг | п с М е !  51сЬ | сНе ЗисЬе пасЬ е т е т  Ье- 
Ь е п з з т п  ипс! (1егеп УегдеЬИсЬкеИ: | § е § е п  (Не 
ОезеП зсЬайзогйпип^, аЬег...

Е с л и  среди правых определений существительного 
есть и существительное в генитиве и существительные с 
предлогами, то последние следуют за  определением в ге
нитиве —  оно никогда не отрывается от определяемого 
существительного ни в немецком, ни в русском п редл ож е
нии. Конечной границей группы подлеж ащ его  в после
глагольной части является  последнее слово среди его 
несогласуемых правых определений, чаще всего сущ ест
вительное.

Структура субстантивного словосочетания (сл ед ов а
тельно, и группы подлеж ащ его) ж естко  соблю дается  в
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современном немецком языке, отклонения от нее невоз
можны А это требует строгой последовательности в 
анализе структуры немецкого предложения, в частности, 
в анализе группы подлеж ащ его.

П оследовательность действия для определения гр а
ниц и структуры группы подлеж ащ его в смешанной пос
леглагольной части:

1) выделить левы е склоняемые определения п о д л еж а
щего по месту (стоят непосредственно перед ним) 
и согласованию с подлеж ащ им в роде, числе, п а 
д еж е ;

2 ) выделить правые несклоняемые определения под
л еж ащ его  по месту и форме (существительное- 
определение в генитиве), по месту и смысловой 
связи с подлеж ащ им (предложные определения 
подлеж ащ его, определительные наречия).

§ 4 . Группа сказуемого (глагольное и именные 
словосочетания). П оследовательность анализа

Структура группы сказуем ого определяется в первую 
очередь типом сказуем ого: глагольным или именным 
(с предикативом-существительным и предикативом-при
лагател ьн ы м ).  При глагольном сказуем ом  стержневым 
словом в группе является  глагол. В с е  связи определяю 
щих глагол слов зави сят  от его значения и формы, иначе 
говоря, структура группы глагольного сказуемого с в о 
дится к структуре глагольного словосочетания.

При именном сказуемом структуру группы ск азу ем о 
го в значительной степени определяют соответствующие 
стерж невы е слова —  существительное или прилагатель
ное-предикатив, которые образую т субстантивное или 
адъективное словосочетание внутри группы сказуемого. 
Однако в структуре группы именного сказуем ого есть не
которые особенности, несвойственные именному словосо- 
чтанию (об этом см. д альш е с. 4 5 — 4 6 ) ,  хотя понимание 
последнего значительно облегчает понимание структуры 
группы именного сказуемого. И так, группа глагольного 
сказуемого сводится к глагольному словосочетанию, 
группа именного сказуемого в значительной степени оп
ределяется структурой именных словосочетаний.

1 Подробно о понимании и переводе субстантивного словосочета
ния см. гл. 2  § 3. Распространенное определение.
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А. Структура группы  глагольного  сказуемого  
(■глагольное словосочетание)

С остав группы глагольного сказуем ого (глагольного 
словосочетания) предопределяется значением и формой 
глагола-сказуем ого . Поэтому для понимания предлож е
ния в первую очередь необходимо точное знание значе
ния сказуемого (которое поддается определению обычно 
лишь в сочетании со значением п од леж ащ его).  Д л я  пони
мания главны х членов предложения не рекомендуется 
ограничиваться догадкой, поскольку на этом костяке 
базируется структура и смы сл предложения, здесь  необ
ходима точность, уверенность и обязательно обращение 
к словарю  для снятия всех  сомнений.

В  структуре группы сказуемого, выраженной гл агол ь
ным словосочетанием, вы деляю тся:

1) беспредлож ные дополнения, т. е. существительные 
и местоимения, чаще всего в аккузативе, значительно ре
ж е  —  в дативе, чрезвычайно редко —  в генитиве. Б е с 
предложные дополнения, особенно в аккузативе, наибо
лее тесно связаны  с глаголом, их нужно отыскивать в 
первую очередь.

2 ) предложные дополнения и обстоятельства, т. е. су 
ществительные и местоимения с предлогами, которые 
формально и по степени связи со сказуемы м в основном 
не отличаются друг от друга *. Они переводятся в порядке 
их следования друг за  другом, не требуют специального 
определения своей функции в предложении для понима
ния его.

3) беспредлож ные обстоятельства, выраж енны е наре
чиями и прилагательными (очень часто) и сущ ествитель
ными в аккузативе или генитиве без предлога (весьм а 
редко).  Они т а к ж е  переводятся в порядке следования.

Б1езе егпзге ВНиаИоп | Ьа{ | Епс1е М а 1 | Йаз 
Кош Кее | егпеи! аизКШгНсЬ | Й1зки11ег1.

Б игсЬ  (Не УегоНепШсЬипд уоп ЫзНег ипЪе- 
капгйеп АгЬеМеп | ичгс! | йег 5ре21‘а1ГогзсНип^ | 
■ууеНдгоИез М а зе п а !  | т  (Не Нале! &е§еЪеп.

Оег К е § 1ззеиг Ъа1 т  ]епеп ЛаНгеп йеп р о 1т -  
зсЬеп О о к и т е п 1 а г Ш т  е т е п  ЗсЬгШ  | уогап^е- 
ЬгасМ.

1 Среди предложных дополнений вы деляю тся две группы своей 
тесной связью  со сказуем ы м . О них см. на с. 42— 43.
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В отличие от субстантивного словосочетания с его 
жесткой структурой, расположение слов в глагольном 
словосочетании более свободное. Оно подчиняется вза и м 
но перекрещивающимся тенденциям, преобладание то од
ной, то другой тенденции д а ет  разные варианты порядка 
слов. Обычно одиночные слова —  наррчия, б еспредлож 
ные существительные и особенно местоимения —  распо
л агаю тся  в начале глагольного словосочетания (в начале 
послеглагольной части предлож ения),  предложные груп
пы следуют за  ними (см. ниже пример 1). Но в целях 
смыслового выделения наиболее важ н ы е слова, в том чис
ле и одиночные, могут быть вынесены на наиболее з а м е т 
ное место в предложении —  в конец его (примеры 2 , 3 ) .

1) и т д е к е Ь г !  капп е т  ди!ег К е ^ з з е и г  е т е  
ипгигеюЬепйе Р П т е г г а Ы и п д  т Н  НШ е Ьегуогга- 
депйег 5сЬаизр1е1ег т  е т е  кйпзИ епзсЬе ЕггаЬ -  
1ип§ уепуапс!е1п.

2) Б1е В е1е §зсЬ ай  с1ег РоггеПапГаЬпк егШШ 
т  ]ес!ег ЗсЫ сМ  ехак* с1еп Р1ап.

3) 1п (Л е з е т  2и заш ш еп Ь ап д  1еЬп1е с1ег М е 1-
з^ег (Не ипесЫ е Копз1е11а1;юп: 1п1е11ек1ие11ег
Р И т —  етоИ опа1ег Р П т  еп^зсЫейеп аЬ.

4) Оег К оогй таИ оп заи ззсЬ и б  с1ег еигора1- 
зсЬеп ЗюНегЬеНзкопГегепг т  ОепГ Ьа1 аи? е т е г  
ЗНгипд а т  Ооппегз1ад (Не Р ой зсЬ п М е ЪПап- 
21ег1, (Не 1т  ЬаиГе (1ез Т а д е з  ег21еН и'игдеп.

В  конце группы сказуем ого перед см ы словы м  гл аго 
лом в функции неизменяемой части сказуем ого т а к ж е  
часто находятся наиболее тесно связанны е с ним пояс
няющие слова —  дополнение в аккузативе (пример 4 ) ,  
наречия —  обстоятельства образа  действия. Эти слова и 
в русском предложении сохраняют свою тесную св язь  с 
глаголами и д ол ж н ы  быть рядом с ним. Структура груп
пы сказуемого определяется, как  у ж е  говорилось, значе
нием и формой глагола-сказуемого, т. е. а )  значением 
переходности-непереходности; б) формой актив-пассив.

В  группе сказуемого, выраженного переходным гл аго
лом в активе, надо в первую очередь найти прямое допол
нение (т. е. дополнение в аккузативе без предлога),  так  
как оно наиболее тесно связано с глаголом и часто я в л я 
ется обязательны м уточнителем его значения. Д ополне
ние в аккузативе четко в ы р аж ает ся  формой сущ естви
тельного и местоимения в аккузативе единственного чис
ла мужского рода и всеми склоняемыми определителями
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этого существительного (окончание п у артикля и других 
склоняемых определений существительного при форме 
единственного числа самого сущ ествительного):

Оеп е 1§епШсЬеп 1пЬаН йег Згепе Ы1йе1 Й1е 
5р1е^е1ип§ Й1езез У о г § а п § е з  т  йеп О езкЫ егп 
йег ВеоЬасМ епйеп.

Однако формы аккузатива чаще совпадают с форма
ми номинатива (в женском и среднем роде единственного 
числа, во множественном числе), что затрудняет разли
чение подлеж ащ его и дополнения в аккузативе.

З ате м  следует найти беспредложное дополнение в д а 
тиве, которое характеризуется четкими формальными 
признаками —  падежными окончаниями артикля (й ет ,  
с!ег, йеп в сочетании с формой датива множественного 
числа существительного, е ш е т ,  е т е г ) ,  а такж е аналогич
ными окончаниями местоимений и других склоняемых 
слов, определяющих существительное в дативе.

Среди предложных дополнений выделяются такие, ко
торые настолько тесно связаны  с глаголом, что глагол 
без них не употребляется (например: Ьез(еЬеп ш, аи/,
аиз).  В  зависимости от сочетания с тем или иным пред
логом меняется и значение этого глагола. Словари спе
циально у казы ваю т глаголы с таким особым управлени
ем. Эти тесно сросшиеся с глаголом предложные допол
нения при чтении т а к ж е  рекомендуется выделять в 
первую очередь —  без них глагол-сказуемое может быть 
понят неточно или д а ж е  неправильно.

Эег З сЬ аи зр 1е1ег уег2к М е {е  аиГ зеше Саде 
Гиг сНезе К о11е.

Аи! сНезе Ше1зе  1га§1 сНе Каш ега гиг Шескип§; 
Ь езИ тп й ег Е то И оп еп  Ьех.

О бязательны е предложные дополнения встречаются 
как при переходных, так  и при непереходных глаголах.
В  группе сказуемого, выраженного непереходным глаго
лом в активе, анализ надо начинать с поисков обязатель
ного дополнения. О стальные слова переводятся в порядке 
их следования.

При сказуемом, выраженном глаголом в пассиве, ана
лиз группы сказуемого надо начинать с поисков допол
нения с предлогом у о п  или йигсЬ (р еж е) .  Эти дополнения 
обозначают действующее лицо или источник действий и 
по сущ еству являю тся третьим главным членом предло
жения в пассиве. Затем  группа сказуемого переводится 
по порядку следования ее членов.
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1Ле епо1§ге1Спеп и ь » к -1,еипепшег ап ие» 
сНезрЬпдеп 1п1егпа{юпа1еп МаШ ешаИко1ушр1а- 
йе 1 п с1ег УК Ви1дапеп шигёеп §ез1егп т  ВегНп 
у о п  М Н агЬеН ет  (1ез М 1ш з 1еп ш п 5 Гиг Уо1кзЫ1- 
йипд 211 е ш е т  ЬеггНсЬеп (ЗезргасЬ етрГапдеп. 

При сложном глагольном сказуемом, состоящем из 
модального глагола (или глагола с модальным значени
ем) и инфинитива смыслового глагола, члены группы 
сказуемого большей частью поясняют инфинитив, именно 
инфинитив надо анализировать в плане переходности-не- 
переходностн, активной-пассивной формы и искать соот
ветствующие поясняющие его слова.

М ап т и Ш е  егз1 уегзсЫейепе Уо1кз1апг{есЬ- 
т к е п  ип1ег 1дог Мо15зе]"еи-з ЬеИипд егагЬеНеп 
ипс! 5уз1етаИз1егеп.

Последовательность действий при анализе группы 
глагольного сказуемого (глагольного словосочетания):

1) определить значение и форму глагола-сказуемого 
(переходный-непереходный, актив-пассив, времен
ная форма);

2 ) выделить наиболее тесно связанные с глаголом- 
сказуемым слова:

а) дополнение в аккузативе при переход
ном глаголе (по форме, смысловому согласо
ванию со сказуемым, позиции в начале или в 
конце глагольного словосочетания);

б) особое предложное дополнение при л ю 
бом глаголе, тесно с ним связанное (по приз
наку смысловой незаконченности гл агол а-ска

зуемого и данным с л о в а р я ) ;
в) дополнение с предлогом у о п  или йигсЬ 

при сказуемом в пассиве;
3) перевести остальную часть группы сказуемого по 

порядку следования слов.
Если в составе группы сказуемого есть распространен

ное субстантивное словосочетание, то оно переводится в 
последнюю очередь, после того как поняты остальные чле
ны группы сказуемого согласно выш еуказанным пра
вилам.

1п с !ет  т Л  РгоЬеп- ипс! З г е п е п М о з  аиз Ке- 
д1еЬйсНегп з о ш е  2аЫ ге1сЬеп 2 е1сЬпипдеп аиЬ
5сЫи8 ге1сН а и з д е з Ш М е п  Вапс! уегтШ:еН: (1ег 
Аи{ог е т  кгШзсЬез ВПс1 у о п  (1ег РегзбпНсЬкеН: 
(Левез КйпзИегз.
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Б. Структура группы  именного сказуемого  
( соотношение с субстантивным и адъективным  

словосочетанием)

При определении сказуем ого (первый этап анализа 
структуры предложения) обнаруж ивается, является  ли 
оно глагольным или именным. Если сказуем ое состоит из 
гл агол а-связки  ( з е т ,  шегйеп, Ые1Ьеп, Ье18еп) и неизме
няемой части, выраженной существительным в имени
тельном п ад еж е или прилагательным в краткой форме 
(а т а к ж е  причастием II  от переходных глаголов, редко —• 
наречием, местоимением, числительным), то сказуем ое 
именное. Неизменяемая часть сказуемого (предикатив) 
определяется по месту (к ак  правило, в конце предлож е
ния), по форме и согласованию  в числе со связкой (если 
это сущ ествительное), по см ы словому согласованию с 
подлежащ им. В  зависимости от характера предикатива 
(в основном существительного или прилагательного) 
группа именного сказуем ого образуется  глаголом-связкой 
вместе с субстантивным или адъективным словосочетани
ем, которые и анализируются согласно соответствующим 
правилам.

Т а к  к а к  существительное-предикатив часто имеет пра
вые определения, которые, естественно, отодвигают пре
дикатив с последнего места в предложении, то для обна
ружения предикатива о к азы ваю тся  особенно важ н ы м  его 
морфологические признаки (в первую .очередь формы 
именительного п ад еж а существительного, а т а к ж е  крат
кая  форма прилагательного и причастия), часто —  упот
ребление существительного с неопределенным артиклем 
или без артикля.

01е ПеЬеуоПе Ве1геиип§ уоп Ра{еп1ипс1егп 151: 
ЪегеНз зеН е т ^ е п  ^ Ь ге п  Н еггепззасЬе <3ег МП- 
§Пес1ег сНезег Вп§ай е.

АПез, \уаз г и т  ^е^епзеШ&еп У еЫ ап й ш з 
2Ш15сИеп йеп Уб1кегп ЪеНга§{, 1з1: Гиг ипз, Гиг йаз 
^апге Уо1к е т  Огипй гиг Ргеийе.

П редложения с именным сказуем ы м  чаще всего име
ют прямой порядок слов, так  что группа подлеж ащ его 
образует догл-агольную часть, группа сказуемого —  пос-, 
леглагольную  (см. вышеприведенные при м еры ). В о з м о ж 
ны и предложения с обратным порядком слов, в которых 
смеш анная послеглагольная часть образуется группой 
подлеж ащ его и частью  группы сказуемого, причем под-
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ее предшествует предикативу. Это важ н о  для раз- 
леЖ Ия подлеж ащ его и предикатива-существительного, 
ЛИк как оба они имеют форму именительного падеж а. 
та 1п (Зеп Раизеп  (1аз Р 'ю т еггт т ег  сНезег

ОЬег5с1ш 1е з1е1з АгшеНипдзрипк! !йг Р ю ш еге  
ипс! Р О Л ег.

Группа именного сказуемого шире, чем именное сло- 
осочетание, она м ож ет вклю чать члены, которые пояс

няют сказуем ое в целом, а не только предикатив (чащ е 
всего это обстоятельство времени или м ес та ) .

Оег К е^ззеиг 1з1 т  а11еп РЬазеп йег Рег11§- 
з1е11ипд е т е з  Р П тз йег Ме1з1ег.

В смешанной послеглагольной части группа п о д л еж а
щего выделяется так  ж е , как  и при глагольном с к а зу е 
мом (см. с. 3 9 ) .  О статок послеглагольной части вместе с 
доглагольной образует группу сказуемого.

Предложение с предикативом-прилагательным при 
прямом порядке слов четко делится изменяемой частью 
сказуемого на группу подлеж ащ его (доглагольная часть) 
и группу сказуемого (послеглагольная ч асть).  Группа 
сказуемого вклю чает адъективное словосочетание и сл о 
ва, поясняющие сказуем ое в целом. В  адъективном сл о 
восочетании переводятся в первую очередь наречия или 
прилагательные в краткой форме, так  как  они наиболее 
тесно связаны  с предикативом по см ы слу  и расп олагаю т
ся перед ним, затем  беспредложное дополнение в д ати ве 
(редко —  генитиве), затем  предложные группы.

НаирЫагз1е11ег1п ОегаЫше СЬарПп 131: т  
сПезет т  Лидоз1аш1еп епЫ апйепеп Р П т йез 
§го6еп № ш епз Шгез Уа1егз уоП коттеп  \уйгсПд.

Итак, в группе именного сказуемого вы деляю тся сл о 
ва, связанные только с предикативом —  сущ ествитель
ным или прилагательным по типу субстантивного или 
адъективного словосочетания, и слова, поясняющие с к а 
зуемое в целом. Последние свободнее располагаю тся  в 
предложении, занимаю т т а к ж е  и позиции, свойственные 
членам группы глагольного сказуемого.

Последовательность действий при анализе группы 
именного сказуемого (с субстантивным или адъективным 
сл овосочетанием ):

1) найти гл агол -связку  и предикатив (по личной фор
ме глагола, форме именительного п ад еж а су щ ест
вительного-предикатива с учетом артикля, по кр ат
кой форме прилагательного или причасния-преди-
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катива и смы словому согласованию  сказуемого с 
п од л еж ащ и м );

2 ) найти члены, тесно связанные с предикативом и 
перевести их согласно правилам перевода суб стан 
тивного или адъективного словосочетания;

3) перевести остальны е члены группы сказуемого.
* *  *

Подводя итоги, повторим в общем виде последова
тельность действий для понимания простого распростра
ненного предложения типичных видов (п овествователь
ного, вопросительного, повелительного).

A. Определить ск азу ем ое и подлеж ащ ее:
1) прочитать все предложение;
2 ) найти изменяемую часть сказуемого —  глагол в 

форме презенса, претерита или императива;
3) найти неизменяемую часть сказуемого —  либо в 

конце предложения, либо по морфологическим признакам 
предикатива (существительного или прилагательного);

4) найти подлеж ащ ее по признаку именительного п а 
д е ж а  существительного или местоимения в доглагольной 
или послеглагольной части;

5) проверить согласование сказуем ого и п о д л еж ащ е
го по форме и смыслу.

Б. Определить группу подлеж ащ его и группу с к а зу е 
мого:

1) отделить группу подлеж ащ его в доглагольной ч а с
ти (по признаку места) или в послеглагольной части (по 
признаку границ субстантивного словосочетания);

2 ) отделить группу сказуемого, т. е. либо целиком пос- 
леглагольную  часть (при прямом порядке сл о в ) ,  либо 
целиком доглагольную  часть (при обратном порядке 
слов и группе подлеж ащ его, занимающей всю послегла- 
гольную ч аст ь ) ,  либо остаток послеглагольной части пос
ле выделения из нее группы подлеж ащ его в сочетании с 
членом группы сказуем ого в доглагольной части.

B . Перевести группу подлеж ащ его и группу с к а зу е 
мого:

1) перевести группу подлеж ащ его-сущ ествительно
го по правилам перевода субстантивного словосочетания;

2 ) перевести группу сказуем ого в зависимости от х а 
рактера (глагольное или именное сказуем ое) по прави
л ам  перевода: а) глагольного словосочетания, б) имен
ного словосочетания внутри группы сказуемого.
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§ 5. Трудности определения главных членов предложения
и их груп^

А. Сказуемое
Затруднения в нахождении и понимании сказуемого 

и его группы могут быть вы званы :
1) сложной формой сказуемого;
2 ) слож ны м составом сказуемого;
3) необычной позицией неизменяемой части с к а зу е 

мого;
4) нагромождением ск азу ем ы х и групп сказуемого в 

предложении с однородными сказуемыми.
Рассм отрим  каж д у ю  трудность.
1) Сказуемое сложной формы представляет собой ли 

бо сказуем ое с многофункциональными глаголами, либо 
сравнительно редко употребляемые сл ож н ы е временные 
формы предикативных синтаксических конструкций, ли
бо, наконец, очень громоздкие глагольные формы (со 
стоящие из 3-х и 4-х элем ен тов) .  С казу ем ое сложной фор
мы с многофункциональными глаголами —  наиболее 
частый случай, включающий д ва  других.

Сказуем ое сложной формы состоит всегда не из одно
го, а из двух, трех и более слов. Если  одно слово в со 
ставе сказуемого сложной формы многофункционально 
или многозначно, то другое слово (или сл ова)  служ ит 
определителем функции многофункционального слова и 
вы явл еят  форму и значение сказуемого в целом. Н е я с 
ность одного элемента в сложной глагольной форме 
всегда снимается сочетанием с другим элементом этой 
формы. Это правило еще раз подчеркивает, насколько 
важ н о для понимания предложения восприятие его э л е 
ментов обязательно в связи друг с другом. С лож ны е 
формы глагола и разные виды сказуемого образую тся в 
первую очередь с помощью глаголов з е т ,  ЬаЬеп, шег- 
с!еп, каж ды й из которых имеет несколько функций. Н а 
личие в предложении одного из этих глаголов —  сигнал 
того, что надо особенно внимательно проанализировать 
прочие, входящ ие в состав сказуемого слова. Нельзя на
чинать перевод сказуемого с перевода глаголов $ е т ,  Ь а
Ьеп, шегйеп как самостоятельных глаголов. Н адо сн ача
ла проверить наличие в конце предложения неизменяе
мой части сказуемого и характер ее. Н и ж е названы 
основные виды и формы сказуем ого с глаголами ЬаЬеп, 
з е т ,  \уегйеп, способы различения их и перевода.
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Е г Ьа1 (ЬаИ е)

Сказ/емое
1) пеие Ви/гйег.

Он имеет новые 
книги; У него (есть, 
были) новые кннги.

2 ) §еап 1\«ог1е 1 . 
Он ответил 
чал).

(отве-

с ЬаЬеп:
ЬаЬеп в любой временной 

форме +  существительное 
в аккузативе (дополне
ние) =  ЬаЬеп в своем са
мостоятельном значении 
«иметь».

ЬаЬеп в презенсе (претери
те) +  причастие I I  смыс
лового глагола =  пер
фект/плюсквамперфект ак
тива, переводится прошед
шим временем смыслового 
глагола.

ЬаЬеп (в  любой временной 
форме) +  211 +  инфини
тив =  модальная конст
рукция с активным значе
нием.

П р и м е ч а н и я :  1. Образцы 1 и 3 могут иметь любую времен
ную форму ЬаЬеп, но образец 3 встречается в основном в форме пре- 
зенса и претерита, футурум встречается значительно реж е, перфект 
и плюсквамперфект почти не встречаю тся.

2. О бразец 2 возможен, естественно, только для глаголов, спря
гаю щ ихся с ЬаЬеп.

3. В  образце 3 могут вы ступать лю бые смы словы е глаголы. 
Сказуемое с ууегйеп:

3) ги ап1\уог<еп.
Он должен (может) 
ответить.

Ег \У1Г(1

1) к1и§.
Он становится ум
ным.

2) 51ис1еп1 (ги е ш е т  
51ис1еп1еп).
Он становится сту 
дентом.

3) ргйЕеп.
Он будет экзамено
вать (проверять, 
испытывать). Он 
проэкзаменует.

4) дергйЯ.
Он экзаменуется, 
его экзаменуют 
(проверяют).

П р и м е ч а н и я :  1. О бразцы 1, 2, 
временных формах, которые определяю тся 

Е г туигйе к1и^ (претерит)
Ег 181 к1ид §е\гогс1еп (перфект)
Е г игаг к!и^ §е\уог(1еп (плюсквамперф ект) 
Е г \у1Г(1 к !и §  чуегйеп (футурум)

у/егёеп (в  любой временной 
форме) +  прилагательное в 
краткой форме или су 
ществительное в номина
тиве (а также в дативе с 
предлогом 211) =  именное 
сказуемое 

мегйеп в презенсе +  инфи
нитив любого глагола =  
будущее время (футурум), 
переводится простым или 
сложным будущим време
нем.

'лгегйеп (в  любой временной 
форме) +  причастие I I  пе
реходного глагола =  пас
си в , переводится согласно 
правилам перевода пассива. 

4 вы ступаю т в различных 
формой глагола \уегс!еп:

2. В  образце 3 шегйеп вы ступает только в презенсе.

■>Он поумнел. 
Юн станет 
(умным (по- 
] умнеет)
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Сказуемое с ке'ш

Баз ВисЬ 
(»аг)

а е т  (в  любой временной 
форме) -)- обстоятельство 
места =  з е т  в его самосто
ятельном значении «быть, 
находиться» 

зеш  (в  любой временной фор
ме) +  прилагательное в 
краткой форме или с у 
ществительное в номина
тиве =  з е т  +  предикатив 
(именное сказуемое)

ник(ом) стихов.
4) ег.^сЫепеп зеш  в презенсе/претерите +

партицип I I  непереходного 
глагола =  перфект/плюс
квамперфект актива. Пере
водится прошедшим време
нем действительного залога 
смыслового глагола, 

з е т  (в любой временной фор
ме) +  партицип 11 пере
ходного глагола =  резуль
тативный пассив, обозна
чает состояние как резуль
тат действия. Переводится 
причастием совершенного 
вида страдательного залога 

з е т  (в презенсе/претерите)+ 
партицип I I  переходного 
глагола +  туогйеп =  пер
фект/плюсквамп е р ф е к т) 
пассива, переводится сог
ласно правилам перевода 
пассива, 

з е т  (в  любой временной 
форме) +  ги +  инфинитив 
переходного глагола =  мо
дальная конструкция с 
пассивным значением.

П р и м е ч а н и я :  1. О бразец 1 м ож ет содер ж ать сущ ествительное 
с предлогом уоп, которое вм есте с з е т  образует идиоматический обо
рот —  качественное определение подлеж ащ его: О аз ВисЬ 1з 1 (ш аг) 
уоп 2 г° 8 е т  1п1егеззе. Книга п р едставляет (пр едставляла) большой 
интерес. П ереводится свободно, согласно нормам русского язы ка.

2. О бразцы  1, 2, 3, 5, 7  могут иметь форму футурума от з е т ,  
образцы 1 , 2 , 3 —  та к ж е  форму перфекта и плюсквамперф екта от 
з е т ,  образцы 5, 7 в формах перфекта и плюсквамперф екта встреча
ются чрезвычайно редко. В  образцах 4, 6  з е т  имеет только форму 
презенса и претерита.

Б а з  ВисЬ туке! т1егеззап (: з е т .  —  Книга будет инте
ресной.

О а з ВисЬ 1з1 Ы е г е зза п ! де^уезеп. —  Книга была инте
ресной.

1) 1гп ЗсЬгапке (Ы ег) 
Книга (находится, 
находилась, была) 
в шкафу (здесь).

2 ) т 1егеззап1
Книга (была) инте
ресна.

3) еше ОесНсЫзатт- 
1ип§
Книга (была) сбор
ник (ом) стихов.

4) егзсЫепеп 
Книга вышла.

5) Ьеепйе!
Книга (была) окон
чена.

6 ) Ьегаиз§е§еЬеп даог- 
йеп.
Книга была издана 
(книгу издали).

7) ги Ьекоттеп
Книга может (долж 
на) быть получена. 
Книгу можно (н уж 
но) было получить.
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О аз Висй таг1г<1 ги  Ь екош теп  з е т .  —  Книгу можно (н у ж 
но) будет получить.

3. Обратите внимание на сходство и различие образцов 4, 5, 6. 
В се  три образца вклю чаю т з е т  и причастие II. Но образец 4 отли
чается значением глагола —  это сказуем ое образуется только от непе
реходных глаголов, в образцах 5 и 6 —  сказуем ое образуется толь
ко от переходных, образец 6 вклю чает форму \уог<1еп.

Примеры на сравнительно редко употребляемые 
слож ны е временные формы предикативных синтаксиче
ских конструкций см.: а) сказуем ое с з е т  —  образец 5, 
7; б) сказуем ое с ЬаЬеп —  образец 3.

Е сть  несколько глаголов, которые хотя и не так  мно
гофункциональны как  з е т ,  ЬаЬеп, шегйеп, но имеют р а з 
ные значения в зависимости от сочетающихся с ними 
слов. Значения глаголов з с Ь е т е п ,  уегз!еЬеп, ш з з е п ,  зи- 
сЬеп, рИедеп, ЬгапсЬеп зави сят  от того, выступают ли они 
как  самостоятельны е глаголы или ж е  в сочетании с ин
финитивом другого глагола образую т слож ное гл агол ь
ное сказуемое.

Глагол
Значение в 

самостоятельном 
употреблении

Значение в 
сочетании ги+  

инфинитив
П р и м е р ы

зс Ь е т е п светить (1) казаться (2) 1) 0 ! е  Зоппе 
з с Ь е т !  Ье11.— Солн
це ярко светит.

2) Е г зс Ь е М  а1- 
1ез ги  уегз1еЬеп. —  
Он, каж ется, все 
понимает.

\'егз1еЬеп понимать(1) уметь (2) 1) Е г уегз1еМ 
зеш еп РеЫ ег. —  Он 
понимает свою 
ошибку.

2) Е г уег$1еЫ; 
сНе РеЫ ег ги ег- 
к1агеп. —  Он умеет 
объясн ять ошибки.

ш ззеп знать (1) уметь (2 ) 1) Е г \уе1? У1е1.—  
Он много знает.

2) Ег ^ е $  сИе 
РеЫ ег ги егк1а- 
геп. —  Он умеет 
объяснять ошибки.

зисЬеп искать (1) стараться (2) 1) Е г зи сЬ ! з е т  
ВисЬ. —  Он ищет 
свою книгу.

2) Е г зисМ  з е т  
ВисЬ ги П п ёеп .—  
Он пытается най
ти свою книгу.
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П родолжение

рПе^еп заботить
ся (1)

иметь обык
новение (2)

1) 51ерИ е§{ с!аз 
Кшс1. —  Она уха
ж ивает за  ребен
ком.

2) 51е рНе§1 
геШ § ги к о т -  
т е п .  —  Она обыч
но приходит в о 
время .

ЬгаисЬеп нуждать
с я  (1)

обычно с 
пкЬ1 (не) н уж 
но, следует (2 )

1) 51е Ьгаи
сЬеп еш  ЬеЬг- 
ЬисЬ. —  Им ну
жен учебник.

2) 51е ЬгаисЬеп 
т с Ь !  Йаз ЬеЬг- 
ЬисЬ т Н ги Ь гш - 
§еп. —  Им не нуж 
но (не следует) 
приносить с собой 
учебник.

Р азн ы е значения в зависимости от наличия или от
сутствия инфинитива другого глагола (без ги )  имеет 
т а к ж е  глагол 1аззеп.

1азйеп (в самостоятельном употреблении)— оставлять 
1аз?еп +  инфинитив другого глагола —  велеть, р азр е

ш ать
1сЬ 1аззе Шпеп т е т е  Айгеззе. —  Я оставлю  

В а м  свой адрес.
Б е г  Агг{ Пе'В йеп Кгапкеп йигсЫеисМеп. —  

В р ач  велел сделать  больному просвечивание 
(рентгеновское об сл ед о в ан и е) .

Затруднения в понимании сказуем ого могут быть в ы 
званы  т а к ж е  его громоздкими формами, состоящими из 
трех-четырех слов-элементов. Определить структуру т а 
кого громоздкого сказуемого легче, если учесть, что в ос
нове такого сказуемого л е ж а т  парные сочетания эл е
ментов. Зн ая  схемы этих парных сочетаний и способ их 
узнавания, можно свести всякое громоздкое сказуем ое 
к этим простым сочетаниям и их соединениям.

С хем а парны х сочет аний элем ент ов сказуемого слож ной формы
1) вспомогатель- +  причастие I I  =  перфект, плюс-

ные глаголы зе т  квамперфект (ак-
или ЬаЬеп ти в, индикатив,

______________ конъюнктив)*
1 З а  исключением сочетания зе т + п р и ч а с т и е  I I  переходного гл а 

гола = п р езен с конструкции с  пассивным значением.
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2) вспомогательный +  
глагол \уегйеп

3) модальный гла- +  
гол (или заме
няющий его гла
гол с  модальным 
значением)

4) вспомогательный +  
глагол \уегс!еп 
( з е т )

5) связка з е т  (\уег- +  
йеп, Ы е1Ьеп, 
Ье^ео)

инфинитив 1 , 11 ак
тива'

инфинитив I , I I  
(без ги и с  ги)

причастие 11 смыс
лового переход
ного глагола

имя сущ ествитель
ное или прила
гательное

=  футурум I ,  I I  (ак
тив , индикатив, 
конъюнктив)

=  сказуемое с  модаль
ным значением 
(актив, индика
ти в, конъюнктив)

=  пассив (и результа
тивный пассив) 
индикатив, 
конъюнктив 

=  именное сказуемое 
(индикатив, 
конъюнктив)

Громоздкое ск азу ем ое образуется  при соединении 
этих парных сочетаний, т. е. представляет собой либо 
слож ны е временные формы модальных или пассивных 
конструкций или именного сказуемого, либо сочетание 
пассивных конструкций или именного сказуемого с мо
дальным глаголом, либо вклю чает инфинитив II .

О бразцы  выявления парных сочетаний

а )  в трехэлементном сказуем ом :
1 3 2

1) Е г  151 §ерг{Ш \уогс!еп. 1
1 + 2  ( з е т  +  причастие П ) = п е р ф е к т ;  2 + 3  (шегс1еп+ 

+ причастие I I )  = п а с с и в
С казуем ое в перфекте пассива =  «Е го  проэкзамено

вали».
1 3 2

2) Е г  \у1Г<1 §ерг(Ш \уегс!еп.
1 + 2  (шегйеп+инфинитив) = ф утур ум ; 2 + 3  (шегс1еп+ 

-(-партицип I I )  = пассив
С казу ем ое в футуруме п а с с и в а = «Его проэкзам е

нуют».
I 3 2

3) Ег капп дерпШ  -адегёеп.
1 + 2  (модальный гл аго л + и н ф и н и т и в) ; 2 + 3  (\уегс!еп +  

+  партицип I I )  = п а с с и в
С казуемое, вы раж енное инфинитивом пассива при 

модальном глаголе =  «Он м ож ет быть проэкзаменован».

1 Форма игогйеп в пассиве соответствует причастию II  §е\Уог<1сп 
и всегда является признаком сказуем ого в пассиве.
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1 з г
4)  Е г  §гергйП ЬаЬеп.

1 + 2  (шегйеп +  инфинитив) =ф утур ум ; 2 + 3  (ЬаЬеп +  
+  причастие I I )  = п ер ф ект

Сказуем ое в футуруме 11 =  «Он, вероятно, проэкзам е
нует».

1 3  2
5) Е г  капп 51идеп1; з е т .

1 + 2  (модальный глагол +  инфинитив); 2 + 3  (зеш  +
+  существительное) = именное сказуем ое

С казуемое, выраженное модальным глаголом в соче
тании с именным сказуем ы м  =  «Он м ож ет  быть студен
том. В озм ож н о, он студент».

В  трехэлементном сказуемом парные сочетания обра
зую т первый и второй элементы (изменяемая часть с к а 
зуемого и его последний элем ен т),  второй и третий (по
следний и предпоследний элементы ск азу ем ого) .

б ) в четырехэлементном сказуем ом :
1 4  3 2

1) Е г  §ерг{Ш шегйеп т й з з е п .
1 + 2  (\уегс!еп +инфинитив модального глагол а)  = ф у -  

турум модального гл агол а ;  3 + 4  (шегс1еп +  причас
тие И ) = пассив

С казуемое, выраженное модальным глаголом в футу
руме и инфинитивом пассива =  «Он долж ен будет э к з а 
меноваться».

1 4  3 2
2) Е г  Ьа1 §ергй11 \уегдеп т й з з е п .

1 + 2  (ЬаЬеп +  инфинитив модального глагол а)  ^ п е р 
фект модального гл агола; 3 +  4 (\уегс!еп+причастие I I )  =  
=  пассив (инфинитив).

Сказуемое, выраженное модальным глаголом в пер
фекте и инфинитивом пассива =  «Он дол ж ен  был проэк
зам еноваться».

1 4  3 2
3) Е г  капп §ерг{Ш \уогёеп зеш.

1 + 2  (модальный гл агол + и н ф и н и ти в);  2 + 3  ( з е т  +  
+  причастие Н ) = п е р ф е к т  (пассив) 2; 3 + 4  (\уег<1еп+ 
+  причастие I I )  = п а с с и в .

1 В  формах перфекта и плюсквамперфекта модальные глаголы  
(в сочетании с  инфинитивом другого глагола) вы ступаю т в форме 
инфинитива.

2 С ам а по себе форма туогйеп свидетельствует о том, что здесь 
присутствует слож н ая форма прошедшего времени пассива (см . при
мечание на с. 5 2 ).
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С казуемое, выраженное модальным глаголом с ин
финитивом II  пассива =  «Его, вероятно, у ж е  проэкзам е
новали».

1 4  3 2
4) Ег \лдгс1 51ис1еп1 \уегс1еп кбппеп.

1 + 2  (шегйеп+инфинитив) =  футурум модального 
глагола; 3 + 4  (мегйеп +  существительное) =  именное с к а 
зуемое.

Сказуемое, выраженное модальным глаголом в фу- 
туруме в сочетании с именным сказуемы м =  «Он см ож ет  
стать студентом».

В  четырехэлементном сказуемом парные сочетания об
разуют первый и второй элементы, третий и четвертый; 
если второй элемент выражен глаголом з е т ,  то т а к ж е  
второй и третий.

2 )  Сказуемое сложного состава м о ж е т  быть в ы р а ж е 
но идиоматическим оборотом, инфинитивной группой, 
придаточным предложением.

Сказуемое-идиоматический оборот состоит из глагола, 
чаще всего в сочетании с существительным с предлогом 
или без предлога, а т ак ж е  в сочетании с наречием или 
прилагательным.

01е М и з1к \уигс!е аП таЬН сЬ г и т  АЬкПп§[еп 
§еЪгасЫ;. —  М узы ка постепенно зати хал а .

ШаЬгепс1 йаз УегЬог з е т е п  ЬаиГ ш т п й ,  деМ 
с!ег Ье\уа1Тпе1е К а т р ?  шеНег. —  В  то время как 
допрос идет своим чередом, бой продолжается.

1п сП езет ВисЬ 1хе1:еп (Не АиН аззип^еп с1ез 
А1ЙОГ5 Ь езопёегз кгаб ги !а^ е. —  В  этой книге 
воззрения автора проявляю тся особенно четко.

51е ЬаЬеп ез посЬ ш сМ  зо шеН деЬгасМ . —  
Они еще не продвинулись так  д алеко (не достиг
ли столь многого).

Значение идиоматического словосочетания в целом 
не равняется сумме значений составляю щ их его слов. 
Поэтому такой вид сказуемого вы зы вает  трудности: 
а) надо обнаружить сказуемое-идиоматический оборот, 
отличить его неглагольные части от второстепенных чле
нов и связать  с глаголом в смы словое единство; б) надо 
передать это смы словое единство адекватным вы р аж ен и 
ем на русский язык.

Обнаружить сказуемое-идиоматический оборот в пред
ложении помогает чаще всего тот факт, что соединение 
одного только глагола с подлежащим в таком предлож е
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нии д ает  о'ессмысленное или неполное по смы слу сочета
ние. В  таких случаях надо искать в конце предложения 
вторую часть сказуемого, которая вместе с глаголом и об
разует идиоматический оборот. Например:

Б е г  2и§[ зе{г{е  зюЬ 1ап§[5а т  т  Ве\уе§;ип^.
Сочетание Оег 2 и §  з е Ы е  51сЬ («поезд сел») явно б ес

смысленно, следовательно, в состав сказуем ого входят 
т а к ж е  слова ш Ве\уе§ип§: з к Ь  т  В е ^ е § и п §  5е1геп 
«сесть в  движение» (начать д в и га т ь ся ) ,  литературный 
перевод предложения «П оезд  медленно двинулся (тро
нулся) ».

Н аиболее часто идиоматические словосочетания о б р а
зую т следующ ие глаголы : Ьпп^еп, §ега1:еп, §еш п п е п ,  Ьа
Ьеп, ЬаИеп, кошшеп, 1е^еп, Пе^еп, ш асЬеп, п е Ь т е п ,  зе1- 
геп, з1еЬеп, з1е11еп, {геНеп, 1ге1еп, уегзе1геп, 21еЬеп. В с т р е 
тив в предложении один из этих глаголов, следует 
проверить, д ает  ли он в сочетании с подлеж ащ им о см ы с
ленное целое и в зависимости от этого искать в  конце 
предложения слова, с которыми глагол связан  в идио
матическое словосочетание.

\\Ае1сЬе Аизс1гискзтШ:е1 з1:еЬеп Ыег й е т  
КйпзНег гиг УегШ^ип^? —  Какими вы р азитель
ными средствами художник здесь  располагает?

Б е г  Ме1з1ег ЬаИ а11е, Й1е ап зеш ег ЗеНе агЪеь 
1:еп, з1апсН§ т  А 1 е т .  —  М астер постоянно д ер 
ж и т в напряжении всех, кто работает бок о бок с 
ним.

Значение сказуемого-идиоматического словосочета
ния часто основано на образном переосмыслении вх о д я 
щих в него слов. Зн ая  значение этих слов и опираясь на 
контекст, можно д огад аться  о значении словосочетания в 
целом. Например:

Ег 1е§1 зеш  ^гоВез 1п1егеззе !йг (Незе ЗасЬе 
ап йеп Т а д  —  буквально: «Он кладет  свой боль
шой интерес к этому делу на (ясный, белый) 
день» — *• «Он проявляет большой интерес к это
му делу».

Идиоматические словосочетания приводятся в сл о в а 
рях в конце словарной статьи к ак  глагола, так  и другого 
полнозначного слова, входящ его в его состав (например, 
перевод словосочетания е !ш аз ап йеп Т а ^  1е§еп д ается  в 
словаре в статьях  Та§; и 1едеп ).

Особенно сложно узнать сказуемое-идиоматический 
оборот в тех случаях, когда он употреблен в сочетании с
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модальным глаголом или в сложных временных фор
мах.

Б е г  Ь е к е г  гпиб 1гпшег з е т е  КоПе^еп т  сПе 
ггсЬИ^е А г Ь е Н зз И т т и п ^  уегзе^геп кбппеп. —  Р у 
ководитель всегда должен уметь создать  (в ы 
зват ь)  у своих коллег настоящ ее рабочее н а
строение.

01е Р е ^ 1егип^ дег В е и 1зсЬеп О е т о к га ^ зс Ь е п  
КериЬНк ш г й  31сЬ аисЬ кйпШ^ у о п  (1ег Егкепп{- 
П13 1е11еп 1аззеп, с1аб ез оНпе сНе дгобеп Ь е 1з й т -  
ё[еп с!ег Ргаиеп к е т е п  ^езеНзсЙаГШсЬеп Рог1- 
бсЬпИ §еЬеп капп. —  П равительство Германской 
Д емократической Республики будет и впредь 
руководствоваться сознанием того, что общ ест
венный прогресс невозможен без широкого у час
тия женщин.

В  этих случаях надо прибегать к анализу парных со 
четаний громоздких форм сказуемого (см. с. 52— 54) .

Сказуемое, выраженное обособленной инфинитивной 
группой или придаточным предложением, возможно лишь 
при глаголе-связке ( з е т ,  Не18еп). Такое сказуемое обна
руживается на основе анализа структуры главной части 
предложения (соответственно главного п р едл ож ен и я): 
п одлеж ащ ее +  гл агол -связка  и отсутствующий предика
тив, функцию которого и выполняет инфинитивная груп
па или придаточное предложение (иногда в главном 
предложении м ож ет быть коррелат е з ) .

5Ш131егеп ЬеШ{, 1Ча(игГогтеп ип!ег Ве1опип§ 
иезепШ сЬег М егк та 1 е  пасЬ ЪезИ тпйеп О е з1сМз- 
рипк1еп уегетГасЬеп . —  Стилизация означает 
упрощение природных форм с определенной точ
ки зрения при условии выделения существенных 
признаков.

11пзег 21е1 1з !  ез, (Не (ЗиаПШ ипй ЕГГекНу1Ш  
йег РогзсЬип^ Ьейеи1еп(1 ги егЬбЬеп.—  Нашей 
целью является  значительное повышение каче
ства и эффективности научных исследований.

В 1езе Ь е 1з 1ипдеп з т с !  ез, сПе с!аз з 1сЬеге, т а -  
1епе11е Р и п й а т е п !  Гиг сПе У еп у1гкНсЬип§ ипзе- 
гег 21е1е зсЬаНеп. —  Э т и  достижения есть то, что 
создает  прочную материальную базу  для осуще
ствления наших целей (Именно эти достижения 
создают...)

П осле анализа главной части предложения и вы яс
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нения функции инфинитивной группы или придаточного 
предложения последние анализируются по соответствую 
щей схеме (см. гл аву  2 §  1, гл аву  3 § 2 ) .

3 )  Сказуемое с необычной позицией неизменяемой 
части. К а к  известно, изменяемая и неизменяемая части 
сказуемого в  немецком простом предложении разделены 
(занимаю т второе и последнее место в предложении) и 
образую т рамку, которая охваты вает  большую часть 
предложений (всю  его послеглагольную ч аст ь ) .  В  рус
ском язы ке такой разрыв частей сказуемого невозмо
жен, в переводе они дол ж н ы  быть, как  правило, постав
лены рядом.

1]п(1 во шосЫ е (Не К е ^ з з е и п п  ШгшзсЬ (Не 
З о гд е  и т  (Не Е ш е Н и п д  ,|’ип§ег РегзбпПсЬкеМеп 
де$1аИеп. —  И так, режиссер хотела бы п ока
за ть  в фильме заботу  о воспитании молодого по
коления. '

И зм ен яем ая  часть сказуем ого (т. е. глагол в личной 
форме) в немецком предложении не передвигается со 
своего постоянного места, неизменяемая ж е  часть м ож ет 
с последнего места в предложении передвинуться ближ е 
к его середине, ближ е к изменяемой части или д а ж е  с л е 
д овать  непосредственно за  ней. Тем самы м рамка ск а зу е 
мого нарушается, за  ее пределами (после неизменяемой 
части) оказы вает ся  часть предложения. К а к  правило, 
это обширная, весом ая  по объему и смы слу группа слов, 
чаще всего предложная или сравнительная группа. В  т а 
ких случаях неизменяемая часть сказуемого теряет свой 
четкий синтаксический признак —  последнее место в 
предложении, ее можно обнаружить лишь по признаку 
формы (инфинитив, причастие I I )  и по признаку фор
мального и смы слового единства с изменяемой частью 
сказуемого (отделяемая приставка, прилагательное в 
краткой форме или существительное в номинативе, часть 
идиоматического словосочетания).  При нарушениях р а 
мочной конструкции особо важ н ое значение приобрета
ют морфологические и см ы словы е различительные приз
наки неизменяемой части сказуемого, анализ структуры 
предложения в целом.

ОосН ]'епе ^ Ь г е п  луагеп д ек е п п ге к Ь п е!  (ЗигсЬ 
дгобе Уегапйегипё'еп, аизде1б51 йигсЬ (Не Окк>- 
Ьеггеуо1и1юп. —  Но те годы были ознаменованы 
большими изменениями, вызванными О ктябр ь
ской революцией.
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СНекЬгеИщ луШ з1е аЬег аис.Ь ЬепсМеп у о п  
йеп АиГ§аЬеп, сНе сНе ОезеЛзсЬаП йеп 1'ип^еп 
М епзсЬеп з {е Ш .—  Одновременно она хочет т а к 
ж е  р асск азать  о задачах, которые общество ст а 
вит перед молодежью.

Особенно трудно найти в середине предложения отде
ляемую глагольную приставку. Это требует внимания к 
маленьким словам, следующим сразу ж е  за изменяемой 
частью сказуемого. Отделяемые приставки необходимо 
отличать от соответствующих предлогов и наречий по 
характеру их связей (или отсутствию такой связи) с ок
ружающими словами.

М алсЬ е РашШеп аиз №сЬЬаг1апс1егп „1аи- 
8сЬеп“ зо^аг сНе К т ё е г  аиз —  Гиг е т е  \УосЬе 
ойег г ^ е ь  —  Некоторые семьи из соседних стран 
д а ж е  «обмениваются» детьми на неделю или две.

В  целях особого смыслового выделения сказуемого 
его неизменяемая часть может быть вынесена на первое 
место в предложении —  эта необычная позиция ск азу е
мого привлекает к нему внимание. На первом месте ча
ще всего оказы вается  причастие II ,  прилагательное, ин
финитив (нередко в сочетании с поясняющими словам и),  
реж е —  неизменяемая часть идиоматического словосоче
тания. З а  неизменяемой частью сказуемого следует ср а
зу  изменяемая, рамка сказуемого полностью нарушена. 
Чтобы в переводе сохранить смысловое ударение на с к а 
зуемом, надо и в русском предложении вынести на пер
вое место сказуем ое или его часть.

О ейгеЫ шгс1 пиг, \уаз Ое1с1 Ьпп§{. —  Снима
ется лишь то, что приносит деньги.

Уоп йЬегаН 51сМЬаг з т с !  сНе Т й г т е  (1ег Ре- 
1ег-Раи1з Рез(и п§, сПе Кирре1 с1ег 1заакз-КаШе- 
Йга1е. —  О товсюду видны башни Петропавлов
ской крепости, купол Исаакиевского собора.

Уоп ^гапсПозег \\%кип§ 151 е т  Ероз аиз 
й е т  15. ЛаНгЬипйег!. —  Огромной силой воздейст
вия обладает  эпос X V  века.

4 )  При нагромождении сказуемого и групп сказуемо
го (в предложении с однородными сказуемыми) для 
правильного понимания важ но отделить группу к а ж д о 
го сказуемого от соседних групп, т. е. выделить гл агол ь
ные словосочетания по количеству стержневых (см ы сло
вы х) глаголов. Группа каж дого сказуемого представляет
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собой отдельное глагольное сочетание со своим стерж 
нем и своими поясняющими словами. В предложении с 
однородными сказуемыми всегда содержится несколько 
глагольных сочетаний, к аж д о е из них переводится от
дельно, и одно присоединяется к другому в соответствии 
с последовательностью глаголов. Нельзя слова из группы 
одного сказуемого связы вать с другим сказуемым или пе
ремещать в его группу, это нарушает структуру и смы с
ловые связи, ведет к непониманию предложения.

Г)1е ^ еи егеп 1тск1и п §[ йег Е г к е п г й т з  151 
зошоЫ т й ш й и е И  а1з аисЬ &е5еИзсЬа{ШсЬ Ъе- 
<1тд* (1 ) ,  5р1е е е 11 йеп Е гкепп{тз$1апй йез е т -  
г е 1пеп \*пе йег О езатШ еЦ  «чйег (2 ) ипй ичгд 
йигсЬ Й1е ЕгГаНгипё ипй 11т ^ а п д  Ь е в Н т т *  ( 3 ) .— 
Дальнейшее развитие познания обусловлено как 
индивидуальными, так  и общественными факто
рами, отраж ает уровень познания и индивиду
ума и коллектива и, определяется опытом и об
щением.

Границы группы каж дого сказуемого определяются 
запятой или союзом, а т ак ж е  следующей личной формой 
глагола и проверяются наличием в данной группе либо 
формы презенса или претерита, либо неизменяемой час
ти сказуемого на последнем месте в группе. Если два- 
три однородных сказуемых имеют одинаковый вспомогаг 
тельный, связочный или модальный глагол, то обычно он 
не повторяется в каждой группе (и это создает дополни
тельные трудности для распознавания структуры такого 
предложения). В  этом случае группа каж дого сказуемого 
как бы зам ы кается  неизменяемой частью сказуемого, 
после которой следует зап ятая  или союз. Естественно, 
что опущение изменяемой части возможно только при 
таком сказуемом, которое имеет и неизменяемую часть. 
Наличие нескольких неизменяемых глагольных форм, 
которые вместе с предшествующими поясняющими к а ж 
дую форму словами следуют друг за  другом, в сочетании 
с запятыми (союзами) —  признак предложения с одно
родными сказуемыми.

и п !е г 2ек Ь п и п §  е т е з  1апдГг15Н§:еп Напйе1з- 
а Ь к о т т е п б  т г й  51сЬег Шг ЬеЫе У б 1кег уоп 
Уог1еП 5 е т  (1 ) ипй з1е е т а п й е г  паНег Ьппдеп 
(2 ) —  Подписание долгосрочного торгового со
глашения будет выгодно для обоих народов и 
сблизит их.
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I

Б. Подлеж ащее

Затруднения в нахождении и понимании п од л еж ащ е
го и его группы могут быть вы званы :

1) совпадением форм подлеж ащ его и дополнений, 
подлеж ащ его  и предикатива;

2 ) слож ны м составом подлеж ащ его;
3) отсутствием формальных границ м еж ду  груп

пой подлеж ащ его и группой сказуемого в смешанной 
послеглагольной части.

Кроме того, в немецком язы ке есть один вид предло
жений без подлеж ащ его —  предложения со сказуем ы м  в 
форме безличного пассива.

1 ) Совпадение форм подлежащ его и дополнений в о з 
можно потому, что в немецком я зы к е совпадаю т формы 
номинатива / аккузатива единственного числа ж енского 
и среднего рода и номинатива / аккузатива множ ествен
ного числа сущ ествительных и всех  его склоняемых опре
делителей. Только аккузатив м уж ского рода единствен
ного числа имеет четкий формальный признак —  
окончание -еп у любого склоняемого определителя сущ е
ствительного (при форме единственного числа самого 
существительного) и потому четко отличается от подле
ж ащ его. С овлад аю т т а к ж е  формы номинатива / аккузати
ва  у местоимений $1е (она, они), ез, йаз, е1\уаз, т с М з  
и др.

В  некоторых случаях  различить подлеж ащ ее и прямое 
дополнение (т. е. дополнение в аккузативе) можно на 
основании согласования в числе сказуемого: оно согласу 
ется в числе с подлеж ащ им и не согласуется  с прямым 
дополнением.

Е т е  Рй11е у о п  Апге^ип^еп \уегйеп Ыег (Йе 
А т а 1 е и г е  Гиг Шге АгЬеМ Ппёеп. —  Любители най
дут  (встретят) здесь  множество импульсов для 
своей работы.

Если ж е  у подлеж ащ его и прямого дополнения оди
наковы и формы числа, то единственным критерием для 
различения этих членов предложения я вляется  см ы сло
в ая  связь , смы словое согласование меж ду подлежащ им 
и сказуем ы м , м еж ду  сказуем ы м  и дополнением.

В е 1 \УосЬепзсЬаиаи1паЬтеп Ь е з й т т !  йаз 
ВПй^езсИеЬеп сНе А М и аП Ш  с1ег Е г е ^ т з з е .  —  
В  кинохронике и зобр аж аем ое (кинематографи
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ческое) действие определяется актуальностью 
событий (точнее —  ...актуальность событий оп
ределяет...)

Э ег КйпзИег к а т  ги  йег Е т з к М ,  йаб баз 
Кипз1\уегк аисЬ йаз О о к и т е п !  т И  етзсЬНеШ, 
аЬег посМ е ^ а з  т е Ь г  а !з  Йаз геше Б о к и т е п !  
еп!Ьа11. —  Худож ник пришел к мысли, что ху
дож ественное произведение включает документ, 
но содержит и нечто большее, чем просто доку
мент.

Совпадение форм определителей существительного в 
дативе единственного числа ж енского рода (йег Та!е1) и 
в номинативе единственного числа мужского рода (йег 
М ап л )  м о ж е т  т а к ж е  привести к  неправильному понима
нию функции слова и структуры предложения в целом. 
Д л я  различения этих форм необходимо опираться на 
признаки рода существительных (выраж енные суффик
сом или значением существительного) и на смысловое 
согласование со сказуемы м.

01езег Р еп о й е  зсЫ об 51сЬ йаз ЗаЬт йег газсЬеп 
Е п1тск1ип§[ ипй йез АиГзИедез а п . — За этим 
периодом последовал год быстрого развития и 
подъема.

С овпадаю т т а к ж е  формы п одлеж ащ его  и предикати
ва-существительного, поскольку оба эти члена имеют 
форму номинатива. Однако, в предложениях с именным 
сказуемы м обычно употребляется прямой порядок слов, 
что и  сл у ж и т средством различения подлежащего и пре
дикатива. При обратном порядке слов подлежащее обыч
но предшествует существительному-предикативу, кото
рое чаще всего выступает с неопределенным артиклем 
или без артикля, в отличие от подлеж ащ его, которое упо
требляется обычно с определенным артиклем или место
имением Й1езег. П редш ествующ ее положение подлежаще
го, характер артикля, а т а к ж е  см ы словое согласование 
позволяют различить подлеж ащ ее и существительное- 
предикатив.

О пзеге Н а и р Ы а й !  151, дае  Й1е зЫ^епйеп Ве- 
зисЬеггаЫ еп Ье\уе1зеп, Ъ\е\ у!е1ег Тоипз1еп. —  
К ак  показы вает  рост числа посетителей, наша 
столица является  целью (путешествия) многих 
туристов.

01е  зсЬпеПе ЬеЪепзгтИеЦпНе \уаг ]ейосН пиг 
е т е  5еНе йег ЗоН йапШ зЬеш едип^. — Быстрая
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помощь продовольствием бы ла лишь (одной сто
роной) частью движения солидарности.

2 )  П одлежащ ее сложного со става м ож ет быть вы р а 
жено инфинитивной группой, придаточным предложени
ем, однородными подлежащ ими с определениями, нако
нец, распространенным субстантивным словосочетанием. 
П од леж ащ ее, вы раж енное инфинитивной группой, при
даточным предложением определяется только неполной 
структурой предложения (или главного п р ед л о ж ен и я) : 
сказуем ое +  отсутствующ ее подлеж ащ ее, роль которого и 
выполняют названные конструкции. О тсутствую щ ее под
л еж а щ ее  часто зам ещ аю т  указательны е местоимения- 
коррелаты ез, йег, йаз, <1!е; инфинитивная группа и при
даточное предложение в функции подлеж ащ его вы д ел я 
ются запятыми.

Б 1е Егйе зсЬопег ги  т а с Ь е п  ипй 31е пасЬ ип- 
з е г е т  ШШеп ги  ^ез1аНеп, 1з1 сНе АиГ^аЬе у о п  
Оедеп\уаг1: ипй 2икип!1. —  С делать землю  пре
краснее и преобразовать ее согласно нашей в о 
ле —  это зад ач а  настоящ его и будущего.

В е 1 йеп РгоЬеаиГпаЬгпеп з1е111; з к Ь  Ьегаиз, 
\уег у о п  (1еп еш§;е1айепеп 5сЬаизр1е1егп й е т  СЬа- 
гаИ ег пасЬ йег Ро11е а т  Ьез1;еп раб!. —  На проб
ных съ ем к ах  выясняется, кто из приглашенных 
актеров по характеру больше всего подходит 
для роли.

Е з  \У1гй аисЬ Шг Й1е 2икип{1 е т е  йег ддпсЬи^- 
з !еп АиГ^аЬеп йез Уег1а§,з з е т ,  Й1езеп Коп1ак1 
гит  ВисЬЬапйе1 з!апй1^ ги  уег^еГеп. —  Одной из 
важ нейш их зад ач  издательства  и в будущем бу
д ет  постоянное углубление контактов с книго
торговлей.

Д л я  предложения с однородными подлежащими (без 
определений и с определениями) или подлеж ащ им, в ы 
раж енным распространенным субстантивным словосоче
танием, особенно важ н о  определить границы группы 
(или групп) подлеж ащ его, т. е. найти личную форму гла- 
гола-сказуемого, которая при прямом порядке слов в 
таких предложениях м ож ет  оказаться  в конце предло
жения.

Б а з  ЬегесМ1§1е 51геЬеп йег Ргаиеп пасЬ уо1- 
1ег СЛеюЬЬегесЬи^ипд; ипй ЕтЪе21е1пип§ т  а11е 
Вегею Ье йез ^езеПзсЬайПсЬеп ЬеЬепз, Шг Е т 1 г е -  
1еп Шг й!е ОешаЬг1е1з1ип^ йез Рп ей еп з ,  Й1е
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Аиздуеиипд ипс! УеНлеГигщ йез Е п 1зр аппи п §5- 
ргогеззез з о ш е  (Не Е п Ь ую Ы ш щ  ГгеипйзсЬайН- 
сЬег В е 21еЬипдеп г ш з с Ь е п  йеп 51аа1:еп ипс! У61- 
кегп шегйеп йигсЬ (Незе КопГегепг пеие 1т р и 1зе 
егЬаИ еп .— Законное (естественное) стремление 
женщин к полному равноправию и участию во 
всех  областях  общественной жизни, движение 
(женщин) за  гарантию мира, расширение и у г
лубление процесса разрядки, а т а к ж е  развитие 
друж еских отношений м еж д у  государствами и 
народами будут поддержаны этой конференцией.

Об определении границ группы подлеж ащ его  (имен
ного словосочетания) в смешанной послеглагольной ч ас
ти говорилось на с. 3 6 — 3 9 ) .

ГЛАВА 2. РАСШИРЕННОЕ ПРОСТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

В  состав расширенного простого предложения входят 
инфинитивные или причастные обороты, а т а к ж е  распро
страненное определение. При этом предложение в целом 
сохраняет свою структуру, т. е. имеет одно предикативное 
ядро, группу подлеж ащ его и группу сказуемого.

Обороты образую тся инфинитивом или причастием 
глагола с поясняющими эти формы словами и представ
ляю т собой обособленные группы слов со структурой г л а 
гольного словосочетания. Они вы ступаю т в функции р а з 
личных членов предложения, но без формальных приз
наков этих членов. Поэтому понимание и перевод пред
ложений с инфинитивными и причастными оборотами 
требует особого подхода. Три вопроса встаю т при этом:
1) как  узнать оборот? 2 ) какова последовательность по
нимания и перевода внутри оборота? 3) как  св я зат ь  о б о 
рот с главной частью?

1 Расширенными мы назвали простые предложения, вклю чаю 
щие такие обороты и конструкции, которые по своей смысловой н а
сыщенности и структурному строению в известной степени парал
лельны придаточному предложению. М ы не относим к расширенным 
предложения с однородными сказуем ы ми и однородными п од леж а
щими, т. к. они полностью сохраняю т структуру простого предлож е
ния и отличаю тся лишь количеством элементов предикативного я д 
ра. Д ругого ж е общ его термина для простых предложений, вклю 
чающих качественно иные структуры и по сущ еству представляю щ их 

собой предложения промежуточные м еж ду простыми и слож ными, нет.
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§ 1. Обособленные инфинитивные обороты обычно 
выделяются запятыми (соответственно точкой в конце 
предложения), которые и обозначают начальную и ко
нечную границу оборота '. У союзных инфинитивных обо
ротов начальная граница подчеркнута сою зами и т ,  з !а и ,  
оЬпе. Конечную границу образует инфинитив с частицей 
ги; все слова, поясняющие инфинитив, располагаю тся 
перед ним. В  союзных инфинитивных оборотах сою з в н а
чале и инфинитив с ги в конце образуют рамку, которая 
охватывает весь состав инфинитивного оборота, в бессо
юзных инфинитивных оборотах и в причастных оборотах 
отсутствует начальный член рамки.

Важным признаком инфинитивных и причастных обо
ротов, отличающим их от простого и сложного п редл ож е
ний, является отсутствие внутри оборота гл агола в лич
ной форме, т. е. глагола в форме презенса или претерита.

Поскольку стержневым словом инфинитивного оборо
та является глагол, то оборот сам  по себе имеет структу
ру глагольного словосочетания, т. е. вклю чает такие сл о
ва  и группы слов, которые образуют группу глагольного 
сказуемого (см. с. 4 0 — 4 4 ) .  В  соответствии с правилами 
понимания глагольного словосочетания основой его я в 
ляется  понимание инфинитива —  для чего требуется сд е
л ать  скачок в конец оборота. Значение гл агол а в инфи
нитиве (переходный —  непереходный), а т а к ж е  форма 
инфинитива (актив —  пассив) определяют структуру всей 
инфинитивной группы, от инфинитива в конце оборота 
следует вернуться к его началу, где обычно расп ол ага 
ются наиболее тесно связанные с глаголом слова: в о з 
вратное местоимение $кН (при возвратных гл а го л а х ) ,  
дополнение в аккузативе (при переходных гл агол ах)  или 
в дативе. Прочие слова внутри инфинитивной группы р а с
полагаются относительно свободно, определить их отно
шение к инфинитиву можно по признаку падеж ны х форм, 
по предлогам и смысловой связи, порядок следования 
членов инфинитивной группы не существен. Поэтому в 
переводе поясняющих инфинитив слов можно следовать  
за  их последовательным расположением внутри оборота,

1 Лиш ь инфинитивная группа в функции подлеж ащ его в догла- 
гольной части не всегда отделяется запятой:

Зю Ь посЬ шеЬг йеп зре7ле11еп 1п1егеззеп йег .К^епс! 
гиги\уепс1еп Ьезопйегез АпНедеп сПезез В и п с к з .—  Особой 
задачей этого сою за является еще большее внимание к спе
цифическим интересам молодеж и.
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важ н о начать перевод с инфинитива, а затем  вернуться 
к началу инфинитивного оборота. В  русском язы ке с л о 
ва, поясняющие инфинитив, следуют за  ним.

Ш 1Г ййг!еп ипз ]ейосЬ ш сМ  й а т К  Ъе§пйд[еп, 
ипз ап (Не зсЬопеп Р о г т е 1 п  ипзегег ЬегйЬт1еп 
Уог§;ап§;ег ги  ЬаИеп. —  О днако мы не можем 
удовлетвориться тем, чтобы придерживаться пре
красных формул наших знаменитых предш ест
венников.

Е г  151 \уеИ; йауоп епИегп!, й е т  2изсЬаиег Й1е 
АиНаззип^ йез К е § !5зеиг5 ипЬезеЬеп ги  зи д д еп е-  
геп.—  Он д ал ек  от того, чтобы неосмотритель
но н авязать  (внушить) зрителю точку зрения 
режиссера.

Р асполож ение сою зных инфинитивных оборотов не з а 
трудняет их понимания, т а к  как  сою зы в этих оборотах 
являю тся показателем их обстоятельственной функции по 
отношению к главной части.

1 1 т  йеп ЗсЬгН Ы еН ег ги  з с т е т  ЬипйегМйпГ- 
21§ з 1;еп (ЗеЬ и гЫ а^  ги еЬгеп, е п 1зсН1оВ 31сН йег 
Р ег п зе М ст к ,  з е т е п  ^гбб1еп Н о т а п  Шг йеп ВПй- 
з с Ы г т  е т г и п с М е п .  —  Чтобы отметить 150-летие 
со дня рождения писателя, на телевидении р е
шили сделать  телепостановку по его крупнейше
му роману.

Д л я  понимания функции бессоюзных инфинитивных 
оборотов надо перевести сначала главную  ч а с т ь а  по
том инфинитивный оборот, так  как  только исходя из 
структуры предложения в целом можно определить функ
цию инфинитивного оборота. См. т а к ж е  инфинитивные 
группы в функции главных членов предложения, которые 
определяются как  «отсутствующий главный член» 
(с. 56— 5 7 ) .  По характеру связи со сказуем ы м  п редл ож е
ния инфинитивный оборот определяется как  дополнение 
(что особенно важ н о при препозиции инфинитивного обо
рота) :

Оег Н е1й уегзисМ, йеп а 11§ е т е т е п  О езе12- 
таШ ^кеМ еп йег Ьйг^егПсЬеп ОезеИзсЬаП з е т е  
р п у а(е  еЬгНсЬе "МаЬгЬеН: еп1де^еп2из1е11еп. —  
Герой пытается противопоставить закон ом ер 
ностям бурж уазного общ ества свою частную ис- 

__________тину.
1 П од главной частью предложения мы понимаем предложение, 

которое поясняется инфинитивным или причастным оборотом.

3— 288 65



Э 1е АУигге1п йез Е1епйз аиГгиЬеПеп ойег е т е п  
Аиь\уе§ аиз йег зо етй ги скзу оП  йаг^езЫКетт 
М 1зеге ги г е ^ е п  —  йаз у е г т о с Ы е  йег Ьйг^егПсЬ 
оп еп И ей е КипзНег ш сМ . —  В скр ы ть  корни ни
щеты или п оказать  выход из столь убедительно 
изображенного бедственного состояния —  этоп> 
художник бурж уазного ск л ад а  не смог (сд е
л а т ь ) .

Исключение в порядке перевода бессоюзного инфини
тивного оборота представляет собой оборот в функции 
определения, признаком которого я вляется  положение 
ср азу  после определяемого существительного, в переводе 
на русский язы к  у инфинитивного оборота сохраняется 
это положение (так  как  и в русском я зы к е определения 
существительного следуют непосредственно за  ним).

Б е г  Р1ап йег ^ п ^ е п  З сЬ аи зр1е1еп п, е т  Н1е- 
га п зс Ь е з  КаЪагеМ ги дгйпйеп, Гапй Апк1ап^ ипй 
Ш ГегвКИгип^ р г о т т е г й е г  КйпзНег. —  Н ам ер е
ние молодой артистки организовать литератур
ный кабачок, встретило одобрение и поддержку 
известных художников.

Затруднения при переводе инфинитивного оборота 
могут быть вы званы  тем, что в русском язы ке нет соот
ветствующей формы инфинитива (инфинитив I I ) ,  или 
тем, что инфинитив в русском я зы к е в данном сочетании 
не употребителен (инфинитив в функции определения при 
некоторых существительных, сочетание инфинитива см ы с
лового и инфинитива модального глагола, инфинитив 
после глаголов §[1аиЬеп, т е т е п ,  егк1агеп и подобных). 
В  этих случаях инфинитивный оборот переводится при
даточным предложением, при этом инфинитив немецкого 
предложения превращ ается в гл агол -сказуем ое в лич
ной форме русского придаточного предложения, а под
л еж а щ ее  в нем совп адает  с подлеж ащ им главного пред
ложения и вы р аж ает ся  соответствующ им личным м есто
имением или опускается.

\\% ЬоГГеп Й1е$е Н т й е ггп зз е  зсЬоп й Ъ е г т т -  
йеп ги ЬаЬеп. —  М ы  надеемся, что у ж е преодо
лели эти препятствия.

В е г  М апп йп РагкеМ зеззе! Ьа1 йаз ОеГйЫ, Ьег 
]ейег Згеп е  т Н  йаЬе1гизе1п. — Человек, сидящий 
в кресле в партере, испытывает такое чувство, 
к ак  будто он соучастник в каж дой  сцене.

О аз ЬейеиГеГе Гиг Й1езе ]ипде Ргаи, з к Ь  у о п



йеп Реззе1п йег Уег^ап^епЬеЛ ЬеГге1еп ги  кбп- 
пеп. —  Это означало для молодой женщины, что 
она м ож ет  освободиться от уз прошлого.

Е г  §1аиМе йег Ро1Шк аиз й е т  Ш еде §еЬеп ги. 
кбппеп. —  Он думал, что сумеет уйти от поли
тики.

Иногда инфинитив в инфинитивном обороте перево
дится на русский язы к  соответствующим отглагольным 
существительным, а слова, поясняющие инфинитив, пре
вращ аю тся при этом в определения существительного 
(дополнение в аккузативе превращ ается в определение в 
родительном п а д е ж е ) ,  наречие-обстоятельство превращ а
ется в прилагательное-определение. См. примеры на 
с. 62, 64, а т а к ж е  нижеследующий:

АШ й е т  21е1, Й1е 2 и з а т т е п а г Ь е и  аи! Йеп 
ОеЫе1еп Ки11иг, ВПйип&з\уезеп ипй Ата1:еиг- 
зрог! 5*апЙ1§  ги  ГезИ^еп ипй ги  еп1ш с к е 1п, шег- 
йеп Ъе1йе ЗеНеп Ехрег1еп, Б е ^ а Н о п е п ,  Аиз- 
з1е11ип^еп, РиЬПкаНопеп, Р П т е  ипй ЕгГаНгип^еп 
аиз1аизсЬеп. —  С целью постоянного укрепления 
и развития совместной работы в области культу
ры и образования обе стороны будут обменивать
ся экспертами, делегациями, вы ставкам и, публи
кациями, фильмами и опытом.

§ 2. Обособленные причастные обороты.
Последовательность анализа

Эти обороты образую тся причастием I и причасти
ем II  в краткой форме с поясняющими причастие сл о в а 
ми. Обособленные причастные обороты, как правило, от
деляю тся от главной части запятыми, а иногда —  тире 
или скобками. По этому признаку, по наличию внутри 
выделенной группы слов причастия в краткой форме и от
сутствию глагола в личной форме можно узнать обособ
ленный причастный оборот в предложении. Внутри обо
рота причастие чаще всего занимает последнее место, 
ре ж е  —  первое, и очень редко о казы вается  в середине 
оборота. В  любом случае для понимания причастного 
оборота нужно сначала найти причастие —  стержневое 
слово оборота, от которого зависит его структура. П о 
скольку причастие —  отглагольная форма, причастный 
оборот строится так  ж е  как глагольное словосочетание. 
Д л я  его понимания очень важ н о  правильно перевести
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причастие, в особенности определить его активное или 
пассивное значение. Затем причастный оборот анализи
руется как  глагольное словосочетание (см. с. 4 0 — 4 4 ) .  
Тесно связанные с причастием наречия в переводе на 
русский язы к могут стоять перед ним, все остальные 
слова из причастного оборота следуют за  ним:

1) Б1е \У еИ Ъеш егЬзрго§гатте, ЫзЬег аиГ (Не 
НеПипд йег К пе^змипйеп ипй йеп уо11$1;апсН- 
§еп \\аейегаи[Ьаи йег Н аирЫ асИ ^ еп сМ е!,  \уиг- 
йеп шгичзсНеп посЬ е т т а 1  йЬегагЬеНе!;. —  У сло
вия соревнования, до тех пор направленного на 
устранение последствий войны и полное во сст а 
новление столицы, были тем временем еще раз 
переработаны.

2) Ва1й еп!з1апй, ипГегзШЫ йигсЬ Й1е зоНйа- 
п зсЬ е  НШе етге1п ег рго§ге$$1уег РПтзсНаГГеп- 
йег, аисЬ еш 5р1еШ1т йег ещепеп Ргойик1юп.—  
Вскоре был создан художественный фильм соб
ственного производства, благодаря помощи и 
поддержке отдельных прогрессивных кинемато
графистов.

3) „ К п е §  ипй Р пей еп“, Ье\у Т о 1з к >1 М е1з 1ег- 
шегк, уоп Т Ь о т а з  М апп ^ ер лезеп  а1з Ъ езк г  
Ыз1опзсЬег К о т а п  йег ШеШНегаШг, Ьа1 МПНо- 
пеп Ьезег егге§1. —  «Война и мир», шедевр Л ь в а  
Толстого, названный Томасом Манном лучшим 
историческим романом мировой литературы, вол
новал миллионы читателей.

По отношению к главной части обособленный при
частный оборот может занимать любое место —  в конце 
ее, в начале, значительно реже в середине. В  любом слу
чае рекомендуется перевести сначала главную часть, з а 
тем обратиться к обороту (хотя при литературной обра
ботке перевода часто сохраняется расположение частей в 
оригинальном предложении). Такой порядок анализа 
(с нарушением линейной последовательности располож е
ния оборота и главной части) необходим потому, что х а 
рактер связи причастного оборота с главной частью опре
деляется только исходя из структуры главной части и 
смыслового отношения к ней причастного оборота, фор
мальных признаков связи с главной частью у оборота 
нет. Этот способ выявления причастного оборота особен
но важен для тех сравнительно редких случаев, когда 
оборот не очень распространен и не выделен запятыми.
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Только по признаку остаточной выделимости можно оп
ределить такой оборот ( =  то, что не связано непосредст
венно со сказуем ы м  или с подлеж ащ им ).

4) Н|з1ог15с11 Ье1гасЫе1 капп т а п  с1еп Эоки- 
т е п 1 а г П 1 т  а 1з йеп 2шШп§'зЬгис1ег йез 5 р1еШ 1т 5 
ЬегеюЬпеп. —  С исторической точки зрения (р а с
сматривая исторически) документальный фильм 

/  можно считать близнецом художественного.
Обособленные причастные обороты в предложении 

могут быть определением к существительному или об
стоятельством. В  функции определения оборот, как  пра
вило, не отрывается от определяемого существительного, 
следует непосредственно за  ним и сохраняет эту позицию 
и в переводе на русский язык. В  переводе определитель
ного причастного оборота употребляется причастие в 
полной форме, которое согласуется с определяемым су 
ществительным в роде, числе, п адеж е (см. примеры 1 и
3 на с. 68 ) .

Обстоятельственные причастные обороты можно р ас
познать только по их смысловой связи со сказуемым. Ч а 
ще всего они переводятся на русский язы к  деепричаст
ным оборотом, реж е существительным с предлогом 
(в особенности тогда, когда деепричастие от соответст
вующего русского глагола не употребляется),  иногда 
придаточным предложением или инфинитивным оборотом 
(см. примеры 2, 4 ) ,  а т а к ж е  нижеследующий:

Ег зисМ е к е т е п  дезеПзсЬаЙИсЬеп Коп1ак1, 
е т ^ е  регзбпПсЬе В е 21еЬип§еп а и з ^ е п о т т е п . —  
Он не искал контактов с обществом, если не счи
тать некоторых личных связей.

П оследовательность действий для понимания расши
ренного простого предложения с инфинитивными и при
частными оборотами:

1) прочитать предложение до конца;
2 ) по запятым (тире, скобкам) и глагольным формам 

презенса / претерита, инфинитива или причастия в крат
кой форме —  выделить главную часть предложения и ин
финитивный или причастный оборот;

3) перевести главную часть предложения согласно 
правилам перевода простого предложения ’ ;

4) перевести инфинитивный или причастный оборот

1 Союзные инфинитивные обороты переводятся в порядке следо
вания в предложении.
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согласно Правилам Перевода глагбльного словосочетания, 
начиная с глагольной формы;

5) св я за т ь  оборот с главной частью в соответствии со 
структурой ее и местом оборота.

§ 3. Распространенное определение.
Последовательность анализа

К  причастному обороту близко по структуре распро
страненное определение, которое очень часто встречает
ся в немецкой письменной речи. Стержневым словом в 
распространенном определении является  т а к ж е  причас
тие (реж е —  прилагательное) в полной форме, стоящ ее 
непосредственно перед определяемым существительным 
и согласую щ ееся  с ним в роде, числе, п ад еж е (левое 
согласуемое определение). К а к  глагольная форма при
частие м ож ет иметь много поясняющих слов, которые 
располагаю тся перед ним и образую т структуру гл агол ь
ного словосочетания (с дополнениями и обстоятельства
ми). Группа причастия-определения с поясняющими сл о 
вами отры вает существительное от связанного с ним ар 
тикля (или заменяю щ его его местоимения), часто сущ е
ствительное оказы вается  очень удаленным от артикля. 
В с я  группа имеет такой вид:

1 3 2
01е Шг сПе зра1:еге 2еЦ  сЬагаИ епзМ зсЬеп

Аиз<1гиск$1тние1 \уигс1еп г и т  егз1епта1 у о п  сПе-
1

з е т  КйпзИег уегшепсЫ. —  Вы разительны е сред-
2 з

ства , характерные для более позднего времени, 
были впервые применены этим художником. 

Артикль (или его заместители) вместе с сущ ествитель
ным образую т рамку, в которой помещ ается распростра
ненное определение. Внутри него вторая рамка образует
ся артиклем и причастием, в нее заключены все пояс
няющие причастия слова, стерж невы е слова конструкции 
(определяемое существительное и согласую щ ееся с ним 
причастие) находятся в конце ее. Чтобы понять эту с л о ж 
ную конструкцию, установить связи внутри нее, следует 
придерживаться строгой методики:

1) обнаружить в предложении распространенное оп
ределение —  по отделенному от существительного артик
лю (или его зам естителю ) и необычному стыку его с 
предлогом, местоимением, другим артиклем.
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артикль +  предлог 

артикль +  местоимение 

артикль +  артикль 

числительное+  предлог 

местоимение/-}- предлог

«не ш ан е ууеи гегзтеш еп  лешппии- 
§ е п —  рисунки, рассеянные по всему 
свету

<Не сНезег Раззип^ ги^гипйе Не§епс1е 
№ иЪеагЬеНип§ —  новая обработка, ле
жащая в основе этой редакции 

йаз йег йЬНсЬеп Оелгезгепеп йЬегйгйз- 
31§е РиЬН кит —  публика, недоволь
ная привычными жанровыми сценами 

йге1 у о п  (Незет Уег1а§ Ьегаиз2 е§еЬепе 
Вапйе —  три тома, вышедшие в этом 
издательстве 

аПе уоп ипз ет§е1а(1епеп Саз^е —  все 
г о с т и ,  приглашенные нами

2) С вязать  артикль (или его заместитель) с сущ ест
вительным, к которому он относится, «примеряя» ар
тикль поочередно ко всем следующим за  ним существи
тельным, пока не обнаружится такое, у которого нет ар
тикля (или его заместителя) и которое по своим 
формальным признакам м ож ет сочетаться с отделенным 
артиклем. Это существительное —  конечная граница кон
струкции.

Б ег  О епегаН а! й гй сй  з е т е  Оепи^Ншпд
3 2

йЬег | (Не 1ш К а т р Г  Гиг А Ь гй зй т ^  егаеН еп Не-

5и11а1е | аиз. —  Генеральный совет вы р аж ает  
свое удовлетворение результатами, достигнуты
ми в борьбе за  разоружение.

Артикль (Не не может относиться к существительному 
К атр Г , так  как перед ним слияние предлога ш с артик
лем й е т ,  не м ож ет относиться к существительному АЪ- 
гйз1ип&, потому что перед ним стоит предлог Шг (если 
бы это существительное имело артикль, он следовал бы 
за  предлогом Гиг). Артикль (Не относится к существитель
ному КезиНа1е и вместе с ним образует рамку.

3) Найти перед существительным согласующ ееся с 
ним причастие (прилагательное).

4) Вернуться к началу конструкции и перевести по
ясняющие причастие слова согласно правилам перевода 
глагольного словосочетания.

Слова в примерах на с. 70— 71 пронумерованы в том 
порядке, в котором эта конструкция передается в русском 
языке:

1) определяемое существительное (с заместителем ар
тикля) ;
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а ) согласуемое причастие (которое переводится на 
русский я зы к  либо склоняемым причастием, либо с к а зу е 
мым определительного придаточного предлож ения);

3) слова, поясняющие причастие.
Если группа распространенного определения невели

ка (вклю чает одно-два поясняющих с л о в а ) ,  она м ож ет 
помещ аться в русском предложении перед определяемым 
существительным, причем причастие или прилагательное 
начинает конструкцию, поясняющие слова следуют за 
ним.

0 1е  Юг сНе зра1еге 2еН  сЬагаМ епзИ зсЬеп Аиз- 
Й г и ск зт и 1е1 —  характерные для позднейшего 
времени выразительные средства.

Но всякое громоздкое распространенное определение 
рекомендуется помещ ать в русском переводе после опре
деляемого существительного. Если у существительного 
есть правые определения, то распространенное определе
ние в переводе помещ ается после них и как  правило пе
редается определительным придаточным предложением.

Э 1е т  йег Р ге ззе  уегбИепШсЫеп Кегепзю пеп 
йЬег сНезе пеиеп ВйсЬег шагеп у о п  ^гобеш 1п -  
1егеззе. —  Рецензии на эти новые книги, опубли
кованные в прессе, представляли большой ин
терес.

Существительное м ож ет  иметь несколько распростра
ненных определений, которые переводятся согласно пра
вилу перевода групп однородных ск азу ем ы х (с. 58— 5 9 ) :  
сначала одно причастие со всеми поясняющими словами, 
затем группа другого причастия и т. д. О бнаруж ить эти 
однородные распространенные определения можно по на
личию нескольких согласуем ы х причастий м еж ду  отде
ленным артиклем и существительным. Границы каж дого  
распространенного определения вы деляю тся либо за п я 
тыми, либо союзами, перед которыми и надо искать со 
гласуемое причастие —  стержень распространенного оп
ределения.

М ап  ег1еЫ Ыег е т е  „Рага11е1Ьапй1ип[?“ , а1зо 
г\уе1 1т  § 1еюЬеп 2 еШп1егуа11 зр1е1епйе, е т а п й е г  
аЬшесЬзе1пйе ипй аиГ е т  ^ е т е т з а т е з  2\е\ 
гиз1еиегпйе Напй1ип§;еп. —  З д есь  мы встречаем 
«параллельное действие», т. е. д ва  действия, про
исходящие в один промежуток времени, см еняю 
щие друг друга и направленные к общей цели.
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п а ч а л о  распространенного определения не следует 
смеш ивать с началом определительного придаточного 
предложения, которое м ож ет иметь сходный вид:

Б е г  8 с Ь п [1з1е 11ег й Ъ егш тп й  деп АиГ1га§ гиг 
А и загЬеки пд  е т е з  Ехрозёз,  йаз е т е  аиГ 1йпГ Ыз 
Йге181§ ЗсЬгеШ тазсЫ пепзеН еп ЬезсЬгапк1е 1п- 
ЬаИ ззИ гге  Ые1е1.

Различительным признаком служит глагол-сказуем ое 
в форме презенс-претерит, обязательное в придаточном 
предложении и отсутствующ ее в распространенном опре
д ел ен ™ , а т а к ж е  знаки препинания, которыми о б я з а 
тельно вы деляется  придаточное предложение.

Труднее всего узнать распространенное определение 
тогда, когда его начальная граница не обозначена не
обычным стыком слов и в особенности тогда, когда в на
чале этой конструкции нет вообще ни артикля, ни его з а 
местителей, ни предлога (т. е. отсутствует первая часть 
р а м к и ) . Это бы вает в д вух  случаях:

1) когда определяемое существительное употреблено 
без артикля (т. е. чаще при существительном во множ е
ственном числе и без заместителей артикля).

Е1\уаз зрМег йЬегзсЬпИеп йег ^ п ^ е г е п  Оепе- 
гаИоп ап^еЬбгепйе КипзИег сНе Огепгеп с1ег 1Ш- 
р г е з зю т зН з с Ь е п  Ма1егеь —  Несколько позже 
художники (принадлежавш ие к молодому поко
лению) молодого поколения перешагнули гр а
ницы импрессионистической живописи.

2 ) когда и определяемое существительное и существи
тельное, поясняющее причастие, употреблены без артикля 
и его заместителей.

МеЬгеге ^ Ь г е  йаиегпйе УегзисЬе, е т е п  (П- 
гек!еп Е т Н и б  аиГ сНе РгоёикИоп аизгийЬеп, зтс1 
ёе зсЬ ей ег!.  —  Многолетние (продолжавшиеся 
несколько лет) попытки оказать прямое влияние 
на производство, потерпели крушение.

Р азо б р аться  в св я зя х  слов здесь  можно только исходя 
из структуры предложения в целом. Д л я  понимания всех 
громоздких конструкций, в том числе и распространенно
го определения с особо сложной структурой, необходимо 
сначала понять общую структуру предложения (т. е. най
ти в нем предикативное ядро, выделить группу п од леж а
щего и группу ск азу ем ого).  Нередко установление гр а
ниц группы подлеж ащ его и группы сказуемого само по
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себе определяет т ак ж е  границы распространенного опре
деления (см. об этом т а к ж е  с. 36— 3 9 ) .

Раи1 Б е з з а и з  ап йег йеиЬсЬеп 31аа1зорег 
ВегПп игаиГ§ешНг1ег „ Ь а п г е 1о Г ‘ мигйе аисЬ ат  
81аа1з1Ьеа1ег Огезйеп ш згеш ег*.

Форма \уигёе' является  границей доглагольной части 
( =  первого члена предложения). Т а к  к а к  в послегла
гольной части подлеж ащ его нет, его надо искать в д о г л а 
гольной. КгаиГдеШЬйег „ Ь а п ге1о1“ по форме (-ег —  окон
чание прилагательного в номинативе м уж ского рода 
единственного числа) и по смысловому согласованию  со 
сказуемым —  является подлежащим с определением-при
частием. В с е  слова перед причастием —  определения к 
нему, доглагольная часть занята подлежащ им с распро
страненным определением.

«Лан селот» П ауля Д ессау ,  поставленный 
впервые Немецким государственным оперным те
атром в Берлине, был инсценирован т а к ж е  Д р е з 
денским государственным театром.

Понимание того, как  распространенное определение 
«вписано» в структуру данного предложения, всегда спо
собствует определению его границ, а следовательно, и по
ниманию его структуры и значения.

П оследовательность действий для понимания предло
жения с распространенным определением:

1) прочитать предложение до конца;
2 ) определить и перевести его предикативное ядро 

(сказуемое —  подлеж ащ ее) и группы сказуемого и под
лежащ его, исключив сначала распространенное опреде
ление, если его начальная и конечная границы легко оп
ределяются. Если границы распространенного определе
ния не очевидны, то они выделяются одновременно с 
анализом группы подлежащ его или группы сказуемого, 
в зависимости от того, в какую группу входит сущ естви
тельное с распространенным определением.

3) перевести распространенное определение в следую 
щей последовательности:

а) определяемое существительное с правы
ми определениями;

б) стоящ ее перед ним причастие (прилага
тельное) в согласуемой форме;

в) поясняющие причастие слова в их ли
нейной последовательности от начальной гра
ницы распространенного определения.
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ГЛАВА 3. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

Отличительным признаком любого сложного предло
жения является наличие в нем не одного, а двух или бо
лее предикативных ядер, т. е. сочетаний сказуемого с под
лежащим. Иначе говоря, сложное предложение состоит 
из двух или более простых, которые либо полностью со 
храняют структуру самостоятельного предложения, либо 
видоизменяют ее, сохраняя, однако, основной отличитель
ный признак предложения —  предикативное ядро. По на
личию двух и более предикативных ядер, по запятым, ко
торыми выделяется каждое простое предложение в соста
ве сложного, и по союзам, связывающим части сложного 
предложения, можно отличить сложное предложение от 
простого.

§ 1. Сложносочиненное предложение.
Последовательность анализа

Сложносочиненное предложение состоит из простых, 
полностью сохраняющих структуру самостоятельного 
предложения. Они переводятся одно за другим, в их ли
нейной последовательности. Внутри каждого простого 
предложения в составе сложносочиненного следует соб
людать последовательность действий для понимания 
простого распространенного предложения (с. 46— 47) .  
Границы простых предложений в составе сложносочинен
ного определяются запятыми, а также обычно союзом в 
начале второго и последующих простых предложений и 
неизменяемой частью сказуемого в конце простого. Вни
мательно надо отнестись к значению союзов. Союзы вы 
раж аю т логическую связь частей, логический поворот 
мысли. Основные союзы необходимо запомнить, либо 
всегда проверять по словарю.

Сложносочиненное предложение часто бывает такж е 
бессоюзным. В  нем связь между частями выражается 
простым соположением частей (а также интонацией в 
устной речи). Некоторые союзы (аЬег, аисЬ, (1аЬе1, йаЬег, 
пашНсЬ и др.) употребляются также в середине простого 
предложения в составе сложного.

01е ЬеМеп 50АУ]еНзсЬеп Оепоззшпеп шГог- 
пПегкп (Не ]ип&еп Н 1$1опкег йЬег -инсЬН^е Е*ар- 
реп (Зез МйегзТапйзкашрГез т  Беи^зсЫапс!, ипс! 
(Не 5сЬй1ег 1ет1еп йигсЬ аП сПезе ЛЗедедгпип^еп 
е т  $1йск геуоМ юпагег АгЬеИег§езсЫсЫе кеппеп.
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1Ле аиегеп ЬсМИег зШШегТеп З сЬ п К еп  йЬег 
сПезе АУИегз^апйз&гирре, З1е з а т т е И е п  аисН М а- 
1ег1а1 йЬег (Не Вес1еыЬлп§ йег З о Н й а п Ш  ипй 
РгеипйзсНаЙ гиг Зои^еШшоп Гиг с!еп апШ азсЫ - 
зИзсЬеп \\П(1ег51:апс15катрГ.

Н аиболее трудны для узнавания парные сочинитель
ные союзы, у которых одна часть оторвана от другой, по
скольку к а ж д а я  начинает простые предложения в со с та 
в е  сложного. Кроме того, в  составе парных сочинитель
ных союзов часто используются слова, которые употреб
ляю тся т а к ж е  в других функциях и значениях. Чтобы по
нять функцию и значение этих слов, надо исходить из 
структуры предложения в целом, в первую очередь опре
делить количество предикативных ядер, так  как  это г л а в 
ный признак сложного предложения, а следовательно и 
союзной функции многозначных слов. Приводим наибо
лее употребительные из этих союзов:

ЬаЫ ..., ЬаЫ —  то ..., то; е т т а 1 ..., йапп —  вс^пер- 
вых ..., во-вторых; е т т а 1 ( г и т  е т е п )  г и т  апйегеп —  
с одной стороны ..., с  другой стороны; епЬуейег ..., ойег —  
или ..., или; ш сМ  лиг ..., зопйегп аисЬ —  не только ..., но 
и ; зошоЫ ..., а1з ( ш е )  аисЬ —  как  ..., так  и; шейег ..., 
посЬ —  ни ..., ни; гш аг ..., аЬег (йосЬ) —  хотя и (прав
д а)  ..., но (однако).

■\Уаз шаге аЬег (Незег Р П т  оЬпе РагЬеп? Ва1й 
з т й  ^ е т а 1с1е д 1е1сЬе ВПйег аиГ 2 е1!и1о 1с1 ^ е т а Н ,  
ЬаЫ ореп ег! (Не Р а г Ь с к а т а Ш г ^ е  г т !  ет Г асЬ е п  
Огаи1бпеп. —  Но что представлял бы собой этот 
фильм без цвета? То на пленке возникают кадры, 
похожие на живописные полотна, то оперирует 
драматургия простыми серыми тонами.

2 и т  е т е п  \уаг сПезе К и п зМ сМ и п ^  Аизйгиск 
е т е з  ^МепзсЬаГШ сЬеп Рго^ез^ез ^е{*еп е т е  уег- 
1ор[епе Вйг^егшеИ, г и т  апйегеп з е Ы е  51'е Ье1Ве 
ЗеЬпзисМ  пасЬ е т е г  уегтеп зсЪ Н сМ еп О езе11- 
зсЬаН 1П5 ВПЙ. —  С одной стороны, это н ап р ав
ление в искусстве было выражением страстного 
протеста против лж ивого бурж уазного общ ест
ва, с другой стороны, оно воплотило в образах  
тоску по гуманному обществу.

Сочинительные сою зы соединяют не только простые 
предложения в составе сложного, но и однородные чле
ны в составе простого.

ОаЬе! \уегйеп ■ууейег Тгирреп посЬ Веуо1-
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кегипд ^езсЬоп!. —  При этом не щ адят ни войс
ка, ни население.

Б1е5е Рго^гагпше з т а  ш сМ  лиг е т  ВеН га^ 
гит  е т Ы ^ г е к Ь е п  Р1апаЪзсЫиВ 1978, зопйегп 
еш е Аг1 Оепега1ргоЬе Гиг (Не Ве\уаШ^ип& йег 
АиГ^аЬеп йез ^ Ь г е з  1978.—  Эта программа я в 
ляется  не только вкладом в успешное завер ш е
ние плана 1979 года, но (та к ж е)  своего рода ге
неральной репетицией в решении задач  
1979 года.

П оследовательность действий для понимания с л о ж 
носочиненного предложения:

1) прочитать предложение до конца;
2) по запятым, сою зам, предикативным ядрам (г л а 

гол-сказуемое в форме презенс —  претерит в сочетании с 
подлеж ащ им) и положению частей сказуем ого внутри 
каж дого  выделенного запятыми отрезка определить вид 
сложного предложения и границы его частей;

3) перевести последовательно все простые предлож е
ния в составе сложного, начиная перевод каж дого  с сою 
за и соблю дая затем последовательность действий для 
понимания простого распространенного предложения.

§ 2. Сложноподчиненное предложение типичной 
структуры.

Последовательность анализа

Сложноподчиненное предложение состоит из главного 
предложения и одного или нескольких придаточных. К а ж 
дое предложение в составе сложноподчиненного имеет 
свое предикативное ядро. Главн ое предложение по струк
туре не отличается от самостоятельного простого ! . При
даточное предложение имеет особую структуру:

1) оно начинается подчинительным союзом или сою з
ным словом;

2) изменяемая часть сказуемого в придаточном пред
ложении занимает последнее место;

3) у разделимых глаголов отделяемый элемент в при
даточном предложении не отделяется, он предшествует 
корню;

1 За  исключением тех случаев, когда придаточное вы ступает в 
функции подлеж ащ его или предикатива —  тогда в главном эти чле
ны предложения отсутствую т.
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4) неизменяемая часть сказуемого занимает предпос
леднее место, т. е., как  правило, предш ествует изменя
емой.

Союз в начале придаточного предложения и изменяе
мая часть сказуемого в конце его образую т рамку, в ко 
торую заклю чена вся остальная часть придаточного пред
ложения. Таким образом, основным отличительным приз
наком придаточного предложения является  конечное 
положение сказуемого, а наличие лридаточного предло
жения с его особым порядком слов я вляется  отличи
тельным признаком сложноподчиненного предложения. 
В  остальном придаточное предложение совпадает по 
своей структуре с простым предложением: в нем о б я за 
тельно присутствуют ск азу ем ое и подлеж ащ ее, которые 
вместе с поясняющими словами образую т группу с к а зу е 
мого и группу подлеж ащ его. Поэтому для понимания 
придаточного предложения надо придерживаться той ж е  
последовательности действий, что и для понимания прос
того предложения, с учетом особого порядка слов.

П од леж ащ ее придаточного предложения обычно н ахо
дится в начале придаточного предложения, чаще всего —  
ср азу  после сою за. В озвратн ое местоимение 51сЬ т ож е  
занимает место ср азу  после сою за (союзного сл ова)  и 
предш ествует подлеж ащ ем у (обычно1) и сказуемому 
(в се гд а ) .  Группа подлеж ащ его  и группа сказуемого в 
придаточном предложении всегда расположены контакт
но, не отделены друг от друга изменяемой частью  ск а зу е 
мого, причем группа подлеж ащ его  м ож ет предш ествовать 
группе сказуем ого  (если п од леж ащ ее следует ср азу  за  
со ю зо м ),  но м ож ет и вклиниваться в группу сказуемого 
(если за  союзом следует член из группы ск азу ем ого) .  
Анализ формальных и см ы словы х связей внутри прида
точного предложения и правильное разделение его на 
группу сказуем ого и группу подлеж ащ его требует по
этому особого внимания.

\\Пг коппеп за^еп, йай а11е бПепШсЬеп Заш ш - 
1ипдеп Ье1 йег ЕгГй11ип§: ипзегег АиГ^аЬе Ье- 
тЬлгП И д тИ'йпгМеп. —  М ы м ож ем  ск азать ,  что 
все  государственные музеи охотно содействова
ли (нам) в выполнении нашей задачи.

В  придаточном возм ож но нарушение рамки двух ви 
дов:

а) если ск азу ем ое вы р аж ен о сложной временной фор
мой модального глагола и инфинитивом смыслового, то
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вспомогательный глагол в личной форме стоит перед не
изменяемой частью сказуемого:

31еЬеп Монахе зр а !ег  еге^п еГе 31сЬ еш 2\у1- 
зсЬепГаИ, йег 1е1сЫ: ги  е т е г  й га та И зс Ь еп  Шеп- 
йип& Ь Ш е  ШЬгеп кбппеп. —  Спустя семь месяцев 
произошел случай, который легко мог бы вы- 

/ зв а т ь  драматический поворот событий.
б) если придаточное содерж ит инфинитивные оборо

ты, распространенные сравнительные или предложные 
группы, то сказуем ое придаточного предложения м ож ет 
предш ествовать им и о казы вается  в середине придаточ
ного.

1п йег §гб81еп (Зиа1 д е 1 а п ^  З1е гиг Е ш зю М , 
Йа8 т а п  к атр Геп  т и В  Шг Й1е ЕгНа11ип§ тепзсНН- 
сЬег \\Шгйе. —  В  муках приходит она к понима
нию того, что з а  сохранение человеческого д о 
стоинства нужно бороться.

Придаточное предложение м ож ет предш ествовать 
главному, следовать  за  ним или вклиниться в середину 
главного. Если придаточное предложение предшествует 
главному, то главное начинается с изменяемой части с к а 
зуемого (придаточное заним ает  доглагольную  часть по 
отношению к сказуем ом у главного и следовательно его 
изменяемая часть сохраняет св о е ,в то р о е  место в струк
туре сложноподчиненного п р ед л о ж ен и я):

\Уег аиГ Й1езег Аи1оЬаЬп йигсЬ й!е 5{ай1: 
ГаЬг1, капп йге Ьекапгйеп Зсойа-Шегке ш сМ  
йЬегзеЬеп. —  Тот, кто п р оезж ает  город этой д о 
рогой, не м ож ет не заметить известные заводы  
Ш кода.

В  остальны х случаях наличие придаточного предло
жения не влияет на структуру главного.

Придаточное предложение обычно выступает в функ
ции расширенных членов предложения главного, которая 
для придаточных в роли подлеж ащ его, предикатива, д о 
полнения определяется только структурой главного, за  
висимостью от гл агола-сказуем ого  главного предлож е
ния. Эти придаточные предложения выполняют функцию 
недостающего члена главного предложения.

ОЬегаН \уигйе йЬег1е§[1, ш аз \у о Ы  аПез т  йеп 
ВеГпеЬеп §еЪгаисМ т г й .  —  П овсю ду обду м ы ва
ли, что могло бы понадобиться на предприятиях.

Бге АгЬеН 1з1 ез зсНПеВНсЬ, й!е йегп МепзсЬеп 
Шйгйе ипй АсМип§[ уег1еШ1. —  Труд —  это, н а
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конец, то, что д ает  человеку достоинство и у в а 
жение (именно труд д ает  человеку достоинство 
и у в а ж е н и е ) .

О аз Уо1к \уе1В, йаВ \у1г Уо11з{гескег з е т е з  
ШШепз вше!. —  Н арод знает, что мы являем ся 
исполнителями его воли.

У придаточных определительных и обстоятельствен
ных отношение к главному предложению вы р аж ается  
преимущественно союзными словами и союзами. Союзы, 
как  известно, не являю тся членами предложения и сл у 
ж а т  только для связи  (см. предыдущие прим еры ). С ою з
ные слова выступаю т одновременно и как связующ ие 
слова и как  члены придаточного предложения.

Н аиболее употребительные подчинительные союзы:

йаВ —  что, чтобы (обычно в придаточнь(х дополни
тельных, подлеж ащ их, но и в некоторых других);  

оЬ —  ли (в косвенном во п р о с е) ;
временные: а1з, \уепп —  когда; п а с М е т  —  после того, 

как, когда; \уаЬгепс1—  в то время как, пока; Ыз —  пока 
не; Ьеуог, еЬе —  прежде чем; зеН, з е Н й е т —  с тех пор, 
как; зоЬаМ —  как только; зо1ап^е —  пока, до тех пор, 
пока; зоой  —  всякий раз, когда; йа; луо (после сущ ест
вительных или наречий с временным значением) —  когда;

условные: шепп —  если; Га11з, 1гп Ра11е, йаВ —  в сл у 
чае, если;

целевые: с1атИ, (1ай —  чтобы; 
причинные: \уеП, йа —  потому что, так  как; 
следственные: $о ЙаВ (зойаВ) —  так  что; 
уступительные: оЬ^1е1сЬ, оЪ\уоЫ, оЪзсЬоп, оЬгшаг —  

хотя, несмотря на то, что; { п й г й е т  —  несмотря на то, что, 
хотя; \уепп ... аисЬ —  хотя и, как  бы ни;

образа  действия: т й е т  —  тем, что, благодаря тому, 
что; оНпе йаВ —  хотя и не, но, а;

сравнительные: \у1е —  как; а1з —  чем; ]е ... йезк); }е ... 
иш зо; ]е ..., ]е —  чем ..., тем; а1з, а1з оЬ, а1з \уепп —  как 
будто;

ограничительные —  (ш ) зоГегп, (ш ) зо\уе!{ —  посколь
ку, зоу1е 1 —  насколько.

П ар аллельно подчинительным сою зам  и союзным сл о 
вам придаточного предложения в главном могут вы сту 
пать коррелаты (соотносительные с л о в а ) .  Они у к а зы в а 
ют на присутствие придаточного предложения и уточня
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ют его отношение к главному, выступая в главном в той 
ж е  функции, что и придаточное предложение. В  качестве 
коррелатов употребляются местоимения ез, йег, (Не, йаз, 
й е ^ е т д е ,  наречия зо, йапп, йа, ]е1г1, й а т а 1 з ,  йог!, м есто
именные наречия йагаиГ, йайигсЬ и др. В  переводе корре- 
л ат  ез обычно опускается, местоименные наречия пере
водятся соответственно управлению русского глагола- 
сказуемого, наречие сохраняет свое значение.

1п ипзегег 5сЬи1е §еИог! ез г и т  АШ ад, йаВ 
йаз Ьегпеп йег ЗсЫНег ип1бзЬаг т Л  йег ТгШ§- 
кеИ уегЬипйеп ичгй. —  В  нашей школе обычной 
является  неразрывная св язь  учебы с трудовой 
деятельностью.

XVIг 2\уеИеИеп т с М  йагап, оЬ ш г  ипзеге Аг- 
ЬеИ {ог1зе1геп з о Ш е п .— Мы не сомневались в 
том, долж ны  ли мы были продолж ать нашу р а
боту.

Придаточное предложение м ож ет быть в свою оче
редь расширено другим придаточным (второй степени), 
к нему м ож ет присоединиться третье придаточное (треть
ей степени) и т. д. В  таком случае придаточные перево
дятся  после главного соответственно последовательности 
их подчинения.

Е т  А Ь к о т т е п  йЬег йеп ЬиШ гапзрог!,  йаз 
гиг У егкиггип§ йег Еп1Гегпип§[, Й1е ипз посЬ 
1гепп1, ЪеЛга^еп \У1ГЙ, ЬеПпйе! 51сЬ т  йег Уег- 
Ьапй1ип§;5рЬа5е. —  В  стадии переговоров нахо
дится соглашение о воздушном транспорте, кото
рое будет способствовать сокращению р асстоя
ний (которые нас р азд е л я ю т ),  разделяю щ их нас.

В о зм о ж ен  и другой вариант: несколько разных прида
точных предложений поясняют главное. В  этом случае 
в первую очередь надо понять главное, затем  придаточ
ное подлеж ащ ее, предикативное, дополнительное, затем 
все остальны е по порядку следования.

Б а б  Й1езе Виг^ АпГагщ йез 18. ЛаЬгНипйейз 
ш сМ  ^езргеп&1 ипй гегз1:бг1 \уигйе, гйЬг! йаЬег, 
йай 51е й а т а 1 з  е т е т  йеп НаЬзЪиг&егп 1геиеп 
Аг151окга1еп ^еЬбгГе. —  То, что этот за м о к  в на
чале 18 в. не был взорван и разрушен, объясня
ется тем, что он принадлежал одному из верных 
Габсбургам  аристократов.

П оследовательность действий для понимания сл ож н о
подчиненного предложения с типичной структурой:
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1) прочитать предложение до конца;
2)  по запяты м  и положению сказуемого внутри к а ж 

дого выделенного запятыми отрезка, а т а к ж е  по сою зам 
и союзным словам  определить вид сложного предл ож е
ния, главное'и придаточное в его составе;

3) перевести сначала главное предложение, затем  под
чинительный союз и придаточное согласно последователь
ности действий для понимания простого распространен
ного предложения.

§ 3. Сложноподчиненное предложение особой структуры. 
Трудности понимания и перевода сложноподчиненного

предложения

В  сложноподчиненных предложениях особой структу
ры придаточное присоединяется к главному Особыми 
средствами связи, что часто сочетается с некоторыми осо
бенностями порядка слов в придаточном и поэтому тре
бует особого внимания при переводе.

Определительное придаточное предложение, как  в с я 
кое определение поясняет существительное главного 
предложения (редко — местоимение неопределенное и 
личное и вместе с ним образует один член главного пред
ложения, следовательно, сам о по себе не влияет на место 
сказуемого главного. Определительные придаточные при
соединяются к главному чаще всего относительными 
местоимениями йег, (Не, йаз, й!е (который, -ая, -ое, -ые), 
редко —  \уе1сЬег, а т а к ж е  союзами йаВ, оЬ и местоимен
ными наречиями. Относительные местоимения являю тся 
одновременно членами придаточного предложения. Д в о й 
ная функция относительного местоимения в ы р аж ается  в 
его двойных св я зя х :  род и число относительного место
имения определяются тем существительным в главном 
предложении, к которому относится придаточное, п адеж  
относительного местоимения определяется его функцией 
внутри придаточного, т. е. зависит от того, каким членом 
придаточного предложения оно является . Относительное 
местоимение м ож ет  быть любым членом придаточного 
предложения, кроме сказуемого, чаще всего выступает 
к ак  п од леж ащ ее или дополнение.

1 т  Оз1:еп Оеи1зсЫапйз (о п ш е й е  зюН е т  
51аа{,  йег Й1е \уаЬгеп 1п1еге5зеп е т е з  ГпейНеЬеп- 
йеп й е т о к г а ^ зс Ь е п  Оеи^зсЫапйз уегкорег!е. —  
В  восточной части Германии об разовал ось  госу
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дарство, которое воплотило истинные интересы 
миролюбивой демократической Германии.

№ сЫ з ЫпйеН: йеп Уег1е1Ьег йагап, е т е п  Р П т ,  
йеп ег ^екаиП ЬаГ, 1ш РегпзеЬеп ги  зепйеп. —  
Ничто не меш ает прокатчику п оказать  по т ел е
видению фильм, который он купил.

П ад еж н ы е формы относительного местоимения в о с
новном совпадаю т с формами определенного артикля —  

6а  исключением форм относительного местоимения в ге
нитиве единственного и множественного числа, в дативе 
множественного числа (йеззеп, йегег, йегеп, йепеп). Н е з а 
висимо от своей функции в придаточном предложении 
относительное местоимение всегда стоит в начале прида
точного. Относительное местоимение в генитиве т а к ж е  
стоит перед определяемым существительным, в отличие 
от русского определительного предложения, в котором 
относительное местоимение в родительном п ад еж е сл ед у
ет за  определяемым существительным. Относительное 
местоимение в генитиве вытесняет артикль при опреде
ляемом существительном.

Е з  ^аЬ е т  гасЬН сЬез Ап^еЬо! ап Б о к и т е п -  
{агГП теп, йегеп 2 а Ы  йЬег 50 егге к Ы е .  —  Бы ло  
показано много документальных фильмов, чис
ло которых перевалило за  пятьдесят.

В  составе  предложной группы относительное место- 
имение следует за  предлогом.

Ь а з  1з !  Гиг ]ейеп КйпзПег е т  \Уе&, оНпе йеп 
ег з е т е п  Р1а1г 1т  ^езеПзсЬаГШсЬеп ЬеЪеп ш сМ  
ГтйеГ:. —  Это (тот) путь, д ля  каж дого  худож ни
ка, без (вне) которого он не найдет своего места 
в общественной жизни.

В  отличие от всех  прочих придаточных предложений 
(перевод которых начинается с сою за)  д ля  правильного 
понимания относительного местоимения (его функции в 
придаточном) необходим предварительный анализ струк
туры придаточного. П еревод определительных прида
точных с относительным местоимением можно начинать 
с относительного местоимения только в том случае, если 
придаточное очень короткое и структура его прозрачная. 
Если относительное местоимение входит в предложную 
группу, то особенно важ н о  начать анализ с предикатив
ного ядра придаточного, так  как  перевод предлога и п а 
д е ж а  относительного местоимения зависит большей ч а
стью от глагола-сказуем ого , а управление глаголов в
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немецком и русском языках, как известно, часто не сов
падает. Лишь при последующей литературной обработке 
перевода относительное местоимение возвращается на 
начальное место в придаточном предложении (см. пре
дыдущий пример, а также нижеследующий).

№иеге РогзсЬип§еп, ап йепеп О О К -М ззеп- 
зсЬаШег шезепШсЬеп Ап1еП ЬаЬеп, кпзЫ1151е- 
геп йаз В1М сНезез аГ п катзсЬ еп  51аа1ез. — В  но
вейших исследованиях, в которых существенное 
участие принимают ученые Г Д Р , складывается 
(проясняется) облик этого африканского госу
дарства.

Если относительное местоимение является подлежа
щим определительного придаточного предложения, оно 
м ож ет быть переведено причастным оборотом, при этом 
сказуемое придаточного предложения переводит^ при
частием, которое согласуется с определяемым существи
тельным из главного предложения в роде, числе, падеже.

У1'е1е Оокитеп1аг1з1еп, сНе К ш оШ те ЬегзЫ- 
1еп, Ьеуогги&{еп еЬепГаНз йаз 1п1ете\у т Н  Оп- 
^таН оп. — Многие документалисты, делающие 
фильмы, также предпочитали интервью с син
хронной звукозаписью.

В  определительных придаточных с относительными 
наречиями йа и \уо после существительного с временным 
значением, эти слова переводятся наречием «когда».

1п йеп \УосЬеп, йа (^ о )  й!е Кпедз§еГаЬг аш 
§[гбШеп \уаг, иа1гйеп у!е1е А п Ш п е ^ зте еП п бз  аЬ- 
ёГеЬаНеп. —  В (те) недели, когда опасность (раз
вязывания) войны была особенно велика, было 
проведено много антивоенных митингов.

В  определительных придаточных с относительными 
местоименными наречиями (шогап, \уогаиГ, \уойигсЬ 
и др.) важ но правильно понять и перевести предлог в со
ставе этих наречий — в зависимости от управления со
ответствующего русского глагола. Предлог в этом случае 
сочетается в русском языке с соответствующим падежом 
относительного местоимения «который».

01е АгЬей, шогап ]е!г1; йепкеп, 1з1 у о п  
^гойег В сй еи Ьп^.—  Р абота, о которой мы сей
час думаем, имеет большое значение.

Д л я  определительного придаточного предложения с 
союзным словом \У1’е отличительным признаком является 
наличие в нем (сразу после \у!е или после другого место-
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имения) личного местоимения, которое заменяет опреде
ляемое существительное из главного предложения и со
гласуется с ним в роде и числе; \У1е+личное местоимение 
переводятся относительными местоимениями «который, 
какой» в падеж е, определяемом функцией личного место
имения в придаточном предложении.

Б ег КйпзИег зисМе е т  ВПЙ йез ЬеЬепзги §е- 
Ьеп, м 'е  ег ез (Акк.) ваЬ ип<1 етр^апд. — Х удож 
ник пытался изобразить жизнь такой, какой он 
ее видел и ощущал.

В условных придаточных предложениях (в особен
ности нереальных с конъюнктивом) весьма часто опус
кается союз шепп, и изменяемая часть сказуемого в т а 
ком случае выносится на первое место, главное нередко 
начинается с коррелата зо или йапп. Бессоюзное услов
ное придаточное чаще всего предшествует главному, и 
тогда одно за  другим следуют два предложения с оди
наковой позицией частей сказуемого (первое и послед
нее м есто). Такая конструкция является наиболее час
тым признаком бессоюзного условного предложения.
п р и  переводе на русский язы к союз обычно восстанавли
вается.

^ 1 1  шап уо гп  ТНе1 аи{ йеп ТпЬаН зсЬПейеп, 
зо раВ{ йа{иг йег Зрю п а^ еШ т игоЫ а т  Ьез1еп.— 
Е с л и  хочешь угадать содержание на основании 
названия, то, пожалуй, фильм о шпионах больше 
всего подходит для этого.

Бессою зное условное придаточное трудно узнать в том 
случае, когда оно следует за  главным. Здесь лишь конъ
юнктив и расположение частей сказуемого в самом бес- 
союзом придаточном, а такж е смысловое соотношение с 
главным позволяет  определить его как придаточное пред- 
ложение.

р ^ езез к/ете Уо1к 1иЬН зк Ь  з(агк Ьейгап§;{, 
згобеп з е т е  1*еЬеп5т4еге5зеп т Й  йег карКаНаИ- 
зспеп ОезеНзсЬаЛвогйпип^ г и з а т т е п .—  Э т о т  
маленький народ чувствует себя крайне угнетен
ным, если (когда) его интересы сталкиваю тся с 
капиталистическим общественным порядком. 

Бессою зными могут быть такж е придаточные предло
жения с косвенной речью (в них опускается союз й аб).

ти предложения зави сят чаще всего от глаголов речи и 
мысли в главном предложении, выступают в функции 
придаточных дополнительных и следуют за  главным.
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Б ессою зн ы е придаточные с косвенной речью имею т поря
док слов сам остоятельного предложения и трудности для 
понимания и перевода не представляю т. В  придаточное 
предлож ение при переводе на русский я зы к  вводится 
обычно сою з «что».

01е О г§аш за1:ю пеп йег 1егпепс1еп .1идепс1 Ь а
Ьеп ш е ш е т  Арре11 ап (Не К е ^ еги п д  Ьекапп1> 
де^еЬеп, ез \уег<1еп 1т  З о т т е г  т т й е з Г е п з  20 ООО 
5сЬи1аЬ§;ап§[ег сНгек! т  с!хе АгЬеИз1о51§кеН еп1- 
1аззеп. —• О рганизации учащ ейся молодеж и со
общили в обращении к правительству, что л е
том по меньшей мере 20 тыс. выпускников школ 
окаж у тся  безработными.

Косвенную  речь м ож ет представлять собой так ж е 
определительное придаточное предложение. К ак  и д о 
полнительное, оно м ож ет иметь бессою зную  форму и 
структуру сам остоятельного предлож ения, часто со ск а 
зуем ы м  в конъю нктиве.

В е 1 сП езет 5сЬаизр1е1ег Ьа* т а п  йеп Е т й ги с к , 
ег зе1 Ьезопйегз Шг (Не Вагз1е11ип§ к о гт зсЬ ег  
С Ь агаИ еге ^ е е ^ п е !.—  Э т о т  актер производит 
(такое) впечатление, что он особенно подходит 
для воплощ ения комических характеров (к а 
ж ется , что этот актер особенно подходит...).

О собую  структуру имеет сложноподчиненное предло
ж ение со сравнительны м придаточным предложением и 
парными сою зам и ]е  —  йез1о, }е  —  игл зо, ]е  —  ]‘е. К аж д ая  
часть этих сою зов сочетается с прилагательны м или на
речием в сравнительной степени и стоит соответственно 
в начале придаточного и главного предложения, причем 
придаточное предш ествует главном у. Н ачало придаточ
ного и главного, таким образом , имеет одинаковую  струк
туру: сою з +  сравнительная степень, но в придаточном 
затем  следует подлеж ащ ее или второстепенный член, в 
главном —  изм еняем ая часть ск азуем ого  (гл агол  в фор
ме презенса или претери та).

Ле Ьеззег <Пе ЬеЬгН пде шН йеп РгоЫ еш еп де- 
т е т з а т е г  АгЪеН у е й г а и ! §[етасЫ : \уегс!еп, и т  
зо §гб 8ег \уегс!еп 1Ьге Е г ^ е Ъ т з з е  з е т .  —  Чем луч
ше учеников зн аком ят с проблемами совместной 
работы , тем больш их успехов они добиваю тся.

В  роли подчинительных сою зов и сою зны х слов вы сту 
паю т сл ова, которые имеют разны е функции и разные 
значения (напр., сою за и предлога, сою за и наречия)
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Д ля уточнения их функции и значения надо в каж дом  
случае учиты вать совокупность различны х признаков.

1) П одчинительные сою зы  Ы з (до тех пор, пока н е ...), 
зеН (с  тех пор к а к ) , туаЬгепй (в то врем я к ак ) вы сту п а
ют так  ж е  как  предлоги Ыз (до, вплоть д о ) , зеЛ (с  к ак о 
го-то времени и до сих п ор ), \уаЬгепй (во в р е м я ). К ак 
сою зы они стоят в начале придаточного предлож ения, 
следовательно, начальная позиция этих слов в предло
жении со всеми признаками типичного придаточного 
предложения позволяет отличить сою зную  функцию этих 
слов от предложной. В  функции предлога эти слова со 
четаю тся с сущ ествительны м и не зан и м аю т позицию в 
начале придаточного предложения.

\УаЬгепй хсЬ Ье1Ш К гапкеп ЬПеЬ, ЬоИе ег йеп 
Агг1. —  П ока я о ставал ся  с больным, он привел 
врача.

Е г ег1еЫ:е у!е1 1п1егеззап{е5 \уаЬгепй йег 
ЬеЬг]аНге т  М озкаи . —  Он увидел много инте
ресного в годы  учебы в М оскве.

2) Подчинительный сою з йа (так  как) вы ступает так  
ж е  как  наречие (зд есь , тут, там , вот, т о г д а ) . О тличитель
ный признак йа подчинительного сою за —  полож ение в 
начале придаточного предложения с типичной структу
рой. В  начале или в середине сам остоятельного предло
жения йа —  наречие.

Б а  аисЬ Й1е ГгйЬег ип1егеп!\У1ске1!еп Ьапйег 
ш йеп а П ^ е т е т е п  " М й з с Ь а К з а и Г з с Ь т т ^  е т Ь е -  
годеп  \уигйеп, §1Ы ез т  Й1езеп Ьапйегп к е т е  
М П П опепагтееп Оаз^агЪеНег. — Т а к  как  и б ы в
шие сл аб ор азви ты е страны  были охвачены  об 
щим экономическим подъемом, в этих странах 
нет миллионных армий рабочих-иностранцев.

1Лпй йа каш  ез епйНсН гиг 1еШ еп РНазе йег 
У егЬапй 1и п^еп.—  И вот наконец наступила по
следняя ф аза переговоров.

3) Подчинительный сою з й а т Н  (дл я  того чтобы) вы 
ступает т а к ж е  к ак  сочинительный сою з (тем  сам ы м , т а 
ким образом ) и местоименное наречие (перевод зависит 
от управляю щ его сл о в а ) . БашИ; —  подчинительный сою з 
стоит в начале придаточного предложения со всеми его 
типичными признаками (пример 1 ). Б аш Л  —  сочинитель
ный сою з стоит чащ е всего в начале простого предло
жения, за  ним следует глагол  в форме презенс —  прете
рит, иногда стоит в середине простого предложения (но
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не придаточного —  пример 2 ) .  Таким  образом , различи
тельным признаком й а т Н  —  подчинительного или сочи
нительного сою за я вляется  структура предлож ения, в к о 
тором он вы ступает. О а т Н :—  местоименное наречие с в я 
зано всегда с глаголом  (или прилагательны м или сущ е
стви тельн ы м ), управляю щ им предлогом шИ: (пример 3 ) .

1) Ш е АгЬеН ш гй  ип!ег йеп ТеНпеЬшегп йег 
К игзе уегЧеШ:, йагпН е т  1'ейег з к Ь  Ъе\уаЬгеп 
капп. —  Р аб о та  р аспределяется м еж ду сл уш ате
лями курсов, (с тем ) чтобы каж ды й  мог прове
рить себя.

2) 01е В ези сЬеггаЫ  сПезез ТЬеа1егз ег га с М  
е т е  Ьа!Ье МППоп 1гп ЛаЬг —  ез 1з1 й а т Н  йаз 
^гб81е ТЬеа1ег йез Ьап й ез. —  Ч исло зрителей в 
этом театре дости гает полмиллиона в год —  т а 
ким образом  он я вляется  крупнейшим театром 
страны.

3) ййг1еп ипз ш сМ  йагпИ Ье§пй^еп, ипз 
ап (Не зсЬопеп Рогше1п ипзегег У ог^ ап дег ги 
ЬаКеп. —  М ы не долж н ы  удовлетворяться тем, 
чтобы придерж иваться прекрасных формул н а
ших предш ественников.

4) а1з имеет несколько функций и значений: 
а1$ в начале типичного придаточного предложения —  

«когда» (подчинительный временной с о ю з ) :
А1з \у Н кигге 2еН  зр а !ег сНезеп М апп рег- 

збпПсЬ кеппеп1егп1еп, уег1гаи!еп \у Н ипз и п зе
гег М епзсЬепкеппЬП з. —  К огда мы несколько 
позж е познакомились с этим человеком лично, 
мы доверились наш ему знанию людей. 

а1з после запятой, после а1з ср азу  изм еняем ая часть 
ск азуем ого  в конъю нктиве —  «к ак  будто бы» (подчини
тельный сою з нереального сравнительного придаточного 
п р ед л о ж ен и я):

&1е й й  зо, а1з зе1 т с М з  разз1ег1;. —  Она д е 
л ает  (такой) вид, как  будто ничего не случилось. 

а1з после прилагательного или наречия в сравнитель
ной степени, после а1з —  либо сущ ествительное или м ес
тоимение, либо придаточное с типичной структурой —  
«чем» (сравнительны й сою з) в простом предложении или 
в реальном сравнительном придаточном:

Ш г  еггеи^еп ]‘е!г1 У1е1 гпеЬг \Уагеп а1з уог 
10 ^ Ь г е п . —  М ы производим сейчас гораздо 
больш е товаров, чем 10 лет тому н азад.
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Э 1е Вези сЬег т б с Ы е п  т е Ь г  йЬег йеп Р П т  
еН аЬгеп, а1з йаз йигсН е т е п  РШ пЬезисЬ шодНсЬ 
151. —  Зрители хотели бы узн ать о фильме боль
ше, чем это возм ож н о благодаря просмотру.

а1з перед сущ ествительны м ,—  реж е перед п ри лага
тельным или причастием в краткой форме —  «как, в к а 
честве», переводится т а к ж е  без сою за творительным п а
д еж ом  сущ ествительного или прилагательного.

0 1 езе з  ТНеша шдгйе а1з 2иза12НсЬег Р и п к! 
аи{ (Не Та§езогс1пип§[ § е з е Ы . —  Э та тем а бы ла 
поставлена на повестку дня как  дополнительный 
пункт (дополнительным пунктом ).

Б а з  е г з с Ь е т *  ипз а1з й Ь егИ й зз^ .—  Это пред
ставл яется  нам и з л и ш н и м .

5) \уепп употребляется как  подчинительный сою з вр е
менного «когда», условного «если» и в сочетании с аисЬ 
уступительного «хотя, если д а ж е »  придаточного предло
ж ения. ^ е п п ... аисЬ как  уступительный сою з имеет чет
кий отличительный признак. \Уепп в сочетании с конъ
юнктивом в придаточном предложении всегда является  
условны м сою зом (есл и ), в сочетании с коррелатам и 
]'ес!езгпа1, й п т е г  —  всегда временным (к о гд а ). В  о ст ал ь
ных случаях выбор значения сою за шепп «когда» или 
«если» определяется только см ы словы м  контекстом. 
И ногда оба эти значения настолько сб л и ж аю тся , что в о з 
можны оба варианта перевода.

1п сНезеп ЗргасЬеп капп ш ап аПез ш о§Н сЬе 
за^ еп , \уепп аисЬ ]ейе Шге 31агке Ь а!. —  На этих 
я зы к ах  можно вы р ази ть все что угодно, хотя 
каж ды й  имеет свои сильные стороны.

АУепп ш г  игл е т е  §еп аи е В е з И т т и п ^  Ье- 
т й М  \уагеп, кбпп1еп ш г  сНе пеогеаН зИ зсЬеп РП~ 
т е  а1з зо21а1е Р П т е  ЪегеюЬпеп. —  Если бы мы 
стремились д ать  точное определение, мы могли 
бы н азвать  неореалистические фильмы соци аль
ными фильмами.

Л ейезта1, \уепп ш г  т  (Пезе 31ас11 к о т т е п ,  
ЬезисЬеп ш г  (Не О ета1с1е§а1епе. —  В с я к и й  р аз, 
когда мы приезж аем  в э т о т  город, мы идем в 
картинную галерею .

6) йег, (Не, йаз, сНе (в лю бом п ад еж е) вы ступаю т в 
трех основных функциях: а) определенный артикль при 
сущ ествительном (не переводится на русский я зы к ); 
б) относительное местоимение «который» в определитель
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ном придаточном предложении; в) указател ьн ое место- 
имение в разны х функциях: коррелата в главном пред
ложении, зам ены  сущ ествительного (в  лю бом предлож е
нии). Б е г  —  коррелат переводится местоимением «тот».

йег как  относительное местоимение и указательн ое 
местоимение-коррелат определяется четкими структур
ными признаками предлож ения, в которых вы ступает, 
соответственно типичным по структуре придаточным 
предложением или главны м  предлож ением; в слож ны х 
сл учаях определяется «от противного» как  не имеющий 
признаков относительного местоимения или коррелата:

М оЬуепд1деплге18е т т т !  (Не УегИесЬ1ип^ йег 
Ьапй\У1г{зсЬ аЯ  т Н  йеп 2 \уе1§еп йег Уо1к5АУ1г1:- 
БсНай ги, сНе Ргойик110П5гтИ:е1 1йг й!е Ь а п й м г !-  
зсЬаП  Ьегз1е11еп. —  Н еизбеж но увеличивается 
взаи м о связь  сельского хозяй ства  с теми отр ас
лями народного хозя й ства , которые поставляю т 
для сельского хозяй ства ср едства производства.

Ф орму й1е нельзя отнести к сущ ествительному Ргойик- 
Ноп5т111е1 к ак  артикль, так  как  она начинает придаточ
ное предлож ение (единственный его признак зд есь  —  у 
гл агол а-сказуем ого  не отделена приставка Ьег в пре- 
зе н се ).

Труднее всего  обнаруж ить и правильно понять у к а за 
тельное местоимение в функции зам ены  сущ ествительно
го для избеж ани я повторения его. В  этом случае у у к а 
зательн ого местоимения обычно есть  определение в гени
тиве или предлож ное определение; замененное сущ естви
тельное (из ближ айш ей предш ествую щ ей части 
предлож ения) определяется по совпадению  рода и числа 
у казател ьн ого  местоимения с формами этого сущ естви
тельного и одинаковой связи  с подчиняющим или зави си 
мым словом . При переводе вм есто указательн ого  м есто
имения повторяется соответствую щ ее сущ ествительное.

5е1Ьз1 е 'т е т  к 1 е т е п  М а гк ! ш е  й е т  йег № е- 
йеНапйе \уигйеп т  йег §1е1сЬеп 2еН  йЬег 
1300 Р П т е  ги^еШ Ьг!. — Д а ж е  на такой неболь
шой рынок как  рынок Н идерландов было за  то 
ж е  время поставлено 1300 фильмов.

Особенности перевода некоторых 
слож ноподчиненных предлож ений на русский язы к

1) Сложноподчиненное предложение с выделительной 
конструкцией в главном и относительным придаточным.
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$  состав выделительной конструкции входит коррелат ез 
(в начале или в конце гл авн о го), связк а  з е т  и вы д ел яе
мое сущ ествительное (или м естоим ение), чащ е всего  в 
именительном п ад еж е, но т а к ж е  в лю бом п ад еж е с пред
логом. П ридаточное предлож ение следует за  главны м , 
вводится обычно относительным местоимением йег.

Е з  ш аг Й1е Раг1е1, сПе пи! ЬгеЛег Уо1кзип- 
1егзШ12ипд (Не 01к1а1иг ги Ра11 ЬгасЫ е. —  И м ен
но партия, при широкой поддерж ке народа, вы 
зв а л а  падение диктатуры .

Этот тип сложноподчиненного предложения обычно 
переводится на русский язы к простым предложением 
(придаточное преобразуется в сам остоятельн ое), а вы д е
ляемый член главного акцентируется в русском переводе 
словами «именно», «никто иной как», «как  р аз»  и т. д ., а 
т ак ж е порядком слов (см . пример в ы ш е ). И ногда со х р а
няется конструкция сложноподчиненного предложения.

2) П ридаточные с сою зом оЬ представляю т собой 
косвенный вопрос, который в русском язы к е вы р аж ается  
частицей «ли», при этом ск азу ем ое придаточного предло
жения переносится на первое место.

1сЬ \уе1В ш сМ , оЬ ег ипз ЬеИеп \У1гй. —  Я не 
знаю , п ом ож ет ли он нам.

3) П ридаточные с сою зам и ш й е т , оЬпе йаВ, йайигсЬ, 
ЙаВ переводятся на русский язы к обычно деепричастным 
оборотом (оЬпе й а В —  с отрицанием ), если п одлеж ащ ее 
придаточного и главного совп адает.

1пс1ет \У1Г (Не РгойикИоп егЬбЬеп, \уегйеп т г  
йеп ЬеЬепзз1;апйа1 й уегЪеззегп. —  Увеличив про
и зводство, мы повысим жизненный уровень.

4) П ридаточное с сою зом оЬпе йаб и разными подле
жащ ими в придаточном и главном  переводится предло
жением с сою зам и «хотя, однако, но, причем» и отрица
нием при сказуем ом , а т а к ж е  сущ ествительны м с предло
гом «без».

1п йег оШ 21е 11еп УегЬапй1ип§; ш гй  пиг Й1е 
Апк1а§;'е5сЬпГ1 уег1езеп ипй йаз 1М еП Ьекапп1§е- 
§еЬеп, оЬпе йаВ 1г§епй\уе1сНе Мб^ПсЬкеНеп йег 
Уег1е1Й1^ип^ Ьез1еЬеп. —  Н а официальном про
цессе только зачи ты вается  обвинительное за к л ю 
чение и объявляется  приговор, причем нет ника
кой возм ож ности  защ иты  (без какой-либо в о з 
можности использовать защ и ту ).
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З а к л ю ч е н и е

Д есять советов читателю

Помните!

1. П редлож ение —  основная я зы к овая  единица текста  —  
п р едставляет собой связн ое целое, все элементы  кото
рого взаим ообусловлены .

2. Р ол ь слова в предложении, его гр ам м ати ческая функ
ция и значение определяю тся формальными призна
ками сл о ва  и главны м  образом  его соотношением с 
другими элементами предложения.

3. Больш инству грам м атических элем ентов свойственна 
многофункциональность, которая почти всегда сним а
ется в конкретном предложении сочетанием с други
ми грамматическими элементами.

4. Р азветвлен н ое немецкое предложение при чтении 
воспринимается не в линейной последовательности 
входящ их в него слов, а соответственно его важ н ей 
шим структурным вехам .

5. Н аиболее характерной особенностью  больш инства 
синтаксических конструкций немецкого язы ка я в л я 
ется рам ка (разделен ие д вух элем ентов конструкции 
в начальной и конечной позиции с вклю чением всех  
остальны х элем ентов м еж ду ними), причем струк
турный и см ы словой центр зан и м ает обычно конеч
ную позицию в конструкции.

6. Сочетание сказуем ого с подлеж ащ им (предикативное 
ядро) образует структурный центр простого предло
жения.

7. В  делении предложения на группу сказуем ого  и груп
пу подлеж ащ его вы р аж ается  структурная орган и за
ция предложения в целом.

8. В  основе группы сказуем ого, группы подлеж ащ его, а 
так ж е всех  синтаксических конструкций л еж а т  гл а 
гольные, субстантивны е и адъективны е сл овосочета
ния.

9. Глагольн ы е формы (личная форма гл агол а, инфини
тив, причастия) вы ступаю т как  структурный центр 
больш инства синтаксических конструкций.

10. С лож н ое предлож ение п р едставляет собой сочетание 
простых с неизмененной структурой (слож носочинен
ное предлож ение) или с видоизмененной структурой 
(сложноподчиненное п р едл ож ен и е).



Р а з д е л  II 
ОБРАЗЦЫ УПРАЖНЕНИИ

Простое предложение

Упр. 1. Подчеркните в каж дом  предложении одной чер
той предикативное ядро, с которого следует начать 
анализ данного предложения. П ереведите на русский 
язы к, соблю дая точность в передаче предикативного 
ядра каж дого  предложения.

1) Б а з  РегпзеЬеп 1'з !  сНе \У1сМ 1̂ з{е {есЬтзсЬ-киК игеН е 
ЕггипдепзсЬаН  ипзегез 2е11аНегз. 2) МП НШе сНезег и т -  
уегзеПеп Е т п с М и п ^  кбппеп аИе Е гзсЬ е т и п ^ е п  ипзегег 
Ше11 рго] 121ег! ипс! т1егрге1лег1 \уегйеп. 3) А11е Вегею Ье 
йег 1пГогта1юп ипс! О окитеп1аИ оп, с1ег Р огзсЬип§ ипй 
ЬеЬге, АУ1'е аисЬ аНе Вегею Ье йез киКигеИеп ипй кйпзМеп- 
зсЬеп Аизс1гискз Ьа{ сПезез е т г ^ е  М е й ш т  егГаВ!.
4 ) ОезЬа1Ь ш гй  йаз РегпзеЬеп п п т е г  т е Ь г  т  \уеНеге 
В еге^ Ь е ипзегез ЬеЬепз е т й п п д е п  ипй З1е т П Ь е з И т т е п .
5) 5 о  егзе1г1 йаз РегпзеЬеп зсЬоп Ьеи!е аи! у!е1еп ОеЫе1еп 
сНе к1а з з 1'зсЬе М о г т а й о п  ипй О о к и т е п Ы ю п  йег ^ейгиск- 
1еп Р геззе. 6) Егкепп1ш ззе аиз РогзсЬип^ ипй ЬеЬге кбп- 
пеп йЬег йаз РегпзеЬеп §1оЬа1е УегЬгеИип^ Ппйеп. 7) Е т е  
и туегзеП е Рп^екН опэто^П сЬкеП  ЬаЬеп Ьп РегпзеЬеп аНе 
В е г а сЬ е  йег Кипз1. 8) ЫеЬеп й е т  дгобеп РегпзеЬгеп1:гит 
ш ВегНп Ай1егзЬоГ ипй й е т  ^ езсЬтаскуоИ  е т § е п сМ е *е п  
31ийю ш Коз1оск Ьез1еЬеп посЬ щ На11е, Ь е 1р21д ипй О гез- 
йеп РегпзеЬзйдйюз.

Упр. 2. В  тексте упр. 1 покаж ите стрелками и нумерацией 
движ ение гл аз и мысли при поисках предикативного 
ядра каж д ого  предлож ения. Н азови те признаки с к а 
зуем ого и подлеж ащ его.

Упр. 3. Р азд ел и те в каж дом  предложении вертикальной 
чертой группу подлеж ащ его и группу сказуем ого; оп
ределите, что у к азы вает  начальную  и конечную грани
цу группы подлеж ащ его при прямом и обратном по
рядке слов. П ереведите на русский язы к.
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1) О ек ^ аШ п еп  йег Вега1ипдз1еП пеЬтег аиз уегзсЫ е- 
йепеп Ьапйегп з т й  а т  Моп1а§аЪепй т  бег Наир1з1ай{ 
ет§е1гоГГеп. 2) Е т 1§ е  ОеЫе1е т  йег В К Б , тзЬ езо п й еге  т  
Н еззеп ипй МогйгЬет-\Уез1Га1еп, шигйеп а т  Моп1а& кигг 
пасЬ 14 Ш г  уоп Егйз1бйеп егзсЬйИ:ег1. 3 ) 1 т  К атр Г  ^е^еп 
сПе ВезсЬгапкигщ еп <1ег Ьйг^егПсЬеп 2еп зи г еп Ы еЬ еп  (Не 
Ьез1еп Р П тш егке йЬег <1аз ЬёЬеп йег АгЪеЛегЫ аззе.
4) Ле1г1 шаг Огйпип§; ипй РГНсЫ т  з е т  ЬеЬеп деЬгасЫ .
5) № сМ  зеНеп I»! с11е НоГГпип^ сПезез КйпзИегз аиГ (Не 
тепзсН П сЬе УегпипН у о п  Р е з з ^ з т и з  йигсМгапк!:. 6 ) Ое- 
шбЬпПсЬ шегйеп (Не Р П т е  йЬег К и пз! аиз й е т  В егек Ь  
(1ез О оки тегЛ агГЛ тз аи з§ ек 1 а т т ег(;. 7) ЗеЛ  е т 1§еп ЛаНгеп 
ГаЬг! ^ЬгН сЬ е т т а 1  е т е  Огирре у о п  ЬеЬгПп§еп Шг 2 к о 
снел г и т  Раг^пег. 8 ) Неи1е 131 Й1е Т е П п а Ь т е  с1ег Ргаиеп 
ап йег ЕгзсЬН еВип^ уоШ зш йзсЬаГШ сЬег Кезегуеп ипй 
(1аз 51геЬеп пасЬ шеИегег У егЬеззегип^ йез ЬеЬепз с!ег 
Ъ егиГзШ ^еп МйНег у о п  ^гоВег ВейеиГип^. 9 ) Зо шигйеп 
г. В . аиГ йеп Ъе1пеЪИсЬеп 1п1еп51У1егип§5коп1егепгеп Рго- 
Ы е т е  йег Огйпип^ ипй З к Ь е г Ь е к  а т  А гЪ еН зр Ы г оГГеп 
ипй кгШ зсЬ йеЬаШ ег1.

Упр. 4 . В  предлож ениях 7 ,8 ,9  упр. 3 буквам и А, В  пом еть
те ск азуем ое и подлеж ащ ее, буквами а, Ь —  соответст
венно сл о ва  в группе сказуем ого  А й в  группе подле
ж ащ его  В .

Упр. 5. О пределите в предлож ениях подлеж ащ ее: а) по 
согласованию  сказуем ого с подлеж ащ им в числе; 
б) по см ы словом у согласованию  сказуем ого с подле
ж ащ и м ; в ) по порядку слов; г) по форме определяю 
щих сущ ествительное слов и д ) по совокупности приз
наков. П ереведите на русский язы к.

1) 01езе  (ЗиаП Ш еп ЪезН г! «Не Ш егап зсЬ е У ог1а§е йез 
Р П т з  ш сЫ . 2 ) А и В егй ет  1аизсМ еп (Не АизЬПйип^згепГгеп 
ЬеЬ гта1еп а1 ипй Р1апе аиз. 3) З е т е  ЬеЪепзрЬПозорЫе 
уегкйп<М ипз СЬарНп гш1 йеп МИ1:е1п йег К отоЙ 1е, йег 
ЗаИге. 4 ) 31е т1егезз1ег! йаз Р г о Ы е т  йез Ш егйепз. 5) 1 т  
уогНе^епйеп Шегк ш гй  йаз егз!е  Ма1 йег У егзисЬ ип1ег- 
п о т т е п ,  а11е 2ею Ьпип^еп уоп КаШ е КоПшНг ги егГаззеп. 
6 ) Б 1е Огипй1аде йег РгеипйзсЬаП гш зсЬ еп  ЪеМеп Ьап- 
й е т  Ы1йе1 е т е  д е т е т з а т е  Ш еи ап зсЬ аш т^ . 7) Е т е  Рй11е 
уоп А пге^ип§еп ш гй  Ыег Й1е К й п зН егт Гиг Шге АгЬеН 
Гтйеп. 8) ЗеК У1е1еп ЛаЬгеп егти(1§;1 й!е копзе^иеп^;е 5о - 
Н йапШ  йег зог^аНзИзсЬеп Ьапйег йаз когеаш зсЬе Уо1к т
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з е т е т  К атр Г  игл Й1е ГпейПсЬе Ьбзи пд з е т е г  зо21а1еп 
ипй паНопа1еп Р го Ы е т е . 9) 01езег Р еп ой е зсЫ об з 1сЬ е т  
^а^1Г йег газсЬеп Е гй ш сЫ и п ^  ипй йез АиГзИе^ез ап. 
10) Е т е  ипгигеюЬепйе Р П теггаЫ и п ^  капп е т  ди1ег Ке- 
Ы ззеиг т К  НПГе Ьегуогга&епйег 8сНаизр1е1ег т  е т е  
кйпзИ епзсЬе ЕггаЫ ип^ игтуапйе1п.

Упр. 6. О бъясните, почему нельзя определить как  подле
ж ащ ее следующ ие сущ ествительны е в предложениях 
упр. 5: в предложении 1 —  (ЗиаП Ш еп, в пр едл ож е
нии 2 —  Ь еН гта{епа1, в предложении 3 —  ЬеЪепзрЬПо- 
зорЫ е, в предложении 4 —  з!е, в предложении 7 —  е т е  
РШ1е, в предложении 8 —  сМе ЗоП й апШ , в п редлож е
нии 9 —  сНезег Р еп ой е, в предложении 10—  е т е  Р П т - 
еггаЫ ип§\ хотя форма этих сущ ествительны х м ож ет 
быть принята за  номинатив.

Упр. 7. О пределите по ф ормальным признакам (N13—  род 
и число сущ ествительны х и местоимений) и см ы слово
му соотношению п од леж ащ ее и дополнение в дативе. 
П ереведите на русский язы к.

1) 1п сП езет Шегк з!еМ  йег Ье^епйе кгаб (Не ип- 
р е зс Ь т т к Г е  ШаНгЬеМ еп1де^еп. 2 ) Оеп ЫаЫгаНзГеп ^ а г -  
Геп (Не Ма1ег йез Г т р г е ззю ш зт и з  уог, ЙаВ З1е ^егайе йигсЬ 
Шг рейапИзсЬез Кор1егеп йег Ыа1иг а т  и^езепШсЬеп 
у о г Ь е ^ т ^ е п . 3) 01езег Ведедпи п^ Го1§;1е е т  (ЗезргасЬ йез 
М 1п1з к г р г а з 1Йеп1;еп тМ  й е т  А иВепш йзсЬайзгш ш з^ег.
4 ) 1Нг $1еЫ аиз йег Ыа1иг йаз КеюЬ йег М те га 1 е  а т  
пасЬз!еп . 5) Аппа Зе^ Ь егз’ ЕггаЫ Ьапй „01е КгаН: йег 
З сЬ у а сЬ е гГ  е п Ы а т т !  й!е Ш егапзсЬе У ог1а§е йез Р П т з .

Упр. 8. О пределите по формальным признакам (Ы В —  по
рядок слов и падеж ны е формы, артикль) и см ы слово
му соотношению п одлеж ащ ее и предикатив. П ер еве
дите на русский язы к.

1) Б ег  К е ^ ззе и г  1з1 т  а11еп РНазеп йег РеНл^з1е11ипд 
е т е з  Р П т з  йег Ме1з1ег. 2 ) Иип 131; аЬег Й1е К и пз! е т е  
зсЬгШНсЬе Е гк еп п Г тз йег АУе11. 3) Ехак!; ГогтиП ег! 1з1 
Й1езег Вапй й!е РойзеГгип^ йег 1т  уоп ^еп ^ Ь г е  егзсЫ е- 
пепеп З еп е . 4 ) КаШгНсЬ гз1 Гиг е т е  О епкпсМ ип^ йег 
,,11тз1иг2“ йег епГзсЬеЫепйе Рипк*. 5) \Уепп йаз Ш егк е т е  
тпегП сЬе М гкипй' аиз16зеп зо11, т и в  ез йег Аизйгиск е т е з  
зееНзсЬеп 1пЬа11з з е т .

Упр. 9. Вы дели те в каж дом  предложении группу ск а зу е
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мого, подчеркните в ней сл ова, с которых следует н а
чать анализ группы сказуем ого. П ереведите на рус
ский язы к.

1) 2и  сН езет 2\уеск т и 8  йег Аи1ог сНе МееИеп, орЦ- 
зсЬеп ипй акиз^зсЬеп Е гзсЬ е ти п ^ еп  йег РПтЪапй1ипд 
т Л з а т !  й е т  Б1а1о§ зргасЬНсЬ ^ез1аИеп. 2) Е т е п  геп !га- 
1еп Р1а1г т т п й  сПе ргойикМуе АгЬеЛ 1т  К а Ь т е п  йез ро1у- 
^ есЬ тзсЬ еп  Ш ^ егп сЫ з е т .  3 ) ЬеМепзсЬаГШ сЪе Апк1а^е 
егЬоЬ йег УегГге1ег йег Ли^епйНсЬеп ^едеп йеп ЬагЪапзсЬеп 
Теггог 1т  КасЬЬаг1апй. 4) 1п йег Наир^зГайГ Мех1коз п а Ь т  
а т  ОоппегзГа^ Й1е 1ЛЧОЛУеН:копГегеп2 1т  1п1егпа1:юпа1еп 
ЗаЪг йег Ргаи 1Ьге Вега1ипдеп аиГ. 5) 01е тейег1апЙ1зсЬе 
Ое1е§аНоп 1га1 а т  О о п п е г з ^  у о т  2еп1гаШи§[ЬаГеп Вег- 
Пп Й1е Не1та1;ге1зе ап. 6 ) ОЬегаП Ь.а\. сПе к о т т и т з И з с Ь е  
Раг1е1 О а п е т а гк з  т  йеп 1е1г1еп \УосЬеп Шге Рогйегип^еп 
пасЬ Е т зсЬ га п к и п ^  йег АгЬе1151о51§[кеи т  йеп Уогйег- 
дгипй §еш ск1.

Упр. 10. О пределите форму сказуем ого в каж дом  пред
ложении, ответив на д ва  вопроса: а ) как  разли чаю тся 
формы акти ва-п асси ва, если в активе изм еняем ая 
часть сказуем ого  представлена глаголом  шегйеп? 
б) как  разли чаю тся формы акти ва-п асси ва, если в а к 
тиве изм еняем ая часть сказуем ого  представлена гл а 
голом шегйеп, а формы инфинитива и партиципа II 
совп адаю т? П ереведите на русский язы к.

1) А т  егзГеп Т а^  шегйеп й1е О еп к та1ег йег З^айГгшие 
ЬезюЫл^Г:. 2 ) А т  пасЬз!еп  Т а §  \уегйеп Й1е К е1зепйеп аисЬ 
а11е З о т т е г з с Ы о з з е г  а т  3!ай1;гапйе ЪезюЫл§еп. 3) 1п е т е г  
Ьа1Ьеп ЗГипйе \У 1ГЙ 1т  ОГеп Й1е уог^езеЬепе Т етрега1и г 
еггеюЫ:. 4 ) АиГ Й1е з е т  \Уе§;е ш гй  й!е Огирре йаз 21е1 т  
е т е г  ЬаШеп ЗГипйе еггеюЬеп. 5) Б 1е Ьайипд ш гй  ап йег 
Е п й зШ ю п  уег1айеп. 6) Б еп  2 и §  дагй т а п  т  йег ЫасЫ 
уеНайеп. 7) Б а з  ш гй  ш е ипй ш щ еп й з уег^еззеп. 8 ) \Уе1- 
сЬег Аг1 зо11еп ТЬеа1егаиГГйЬгипдеп з е т ,  й а т Л  сПе М еп- 
зсЬеп ипзегез 2е11а11егз ип1егЬа11еп шегйеп? 9) У е г е т !  
Ш1ГЙ йаз Уо1к т е  Ьез1е^Г.

Упр. 11. П ереведите на русский язы к, обратите внимание 
на необходимость синтаксической перестройки предло
жений при переводе.

1) Б 1е М епзсЬеп шегйеп уог ^гоЙеп шеИ^еЬепйеп 
Еп1зсЬе1Йип^еп ^ез1е111. 2) Б ег Р П т  ш гй  зсЬНсМ ипй
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1паиМ пп§НсЬ еггаЫ !. 3 ) № ег \уигйе уегзисМ  ги г е ^ е п , 
^/аз йаз муезепШсйе 1з 1. 4) Уоп йег КеакИоп Ш1гйе ]е1г1 
сНе 2еН ипд посЬ зсЬагГег апдер[гШеп а1з уогЬег. 5) Б 1е К п - 
(лкег ишгйеп йигсЬ Й1езеп Р П т  ап §еге§1, з к Ь  Оейапкеп 
иЬег Й1'е пеие Кипз1аг1 ги т а с Ь е п . 6 ) 01е М епзсЬеп кбппеп 
аЬег а т  КопШ к! гидгипйе ^еЬеп, шепп з1е {а1зсЬе Еп1- 
зсЬеЫ ип^еп 1геГГеп ойег уоп Ш зсЬеп Е п 1зсЬ е1Йип^еп 
д-еКоКеп \уегйеп. 7) Вецп Е т1геН еп  аи! й е т  зоппепйЬегИи- 
1е1еп Р 1и<*ЬаГеп ^игйеп йег АиВепгтшз1:ег ипй з е т е  
В е^ 1еНип§' у о п  з е т е т  Оаз1;§еЬег ЬеггПсЬ и п П к о ттеп  §е- 
ЬеИЗеп.

Упр. 12. П ереведите, обратив внимание на разницу в зн а
чении сказуем ого в зависим ости от вспомогательного 
глагола з е т  или \уегйеп.

1) 01е ВШПоШек \У1ГЙ и т  б Ш г  аЪепйз §езсЫ оззеп . 
01е ВНэНоШек 1з ! и т  б Ш г  аЬепйз зсйоп ^езсЫ оззеп.
2) 01е Аизз^еНип^' ^ 1гй Ьеи1е т о г^ е п  егоГГпе!. 01е Аиз- 
з1е11ип& 1з1 зсЬоп егбГСпе!. 3 ) Р П т е  МаНешзсЬег К е^ ззе и ге  
\уегйеп Ъе1 ипз ^егп ЪезисМ. 4) 01е Ьез1еп и^егке уоп 
зо^еН зсИ еп 5сЬпГЫ е11егп з т й  т  У1е1е ЗргасЬеп йЬег- 
з е Ы . 5) \Уаз ш г а  Ьеи1е 1т  Кйпз11егШеа1:ег §е^еЬеп? 6) Е з 
1з ! Ш т т с М  ^е§-еЬеп ги йюМеп. 7) КйпШ д \у1гй йаШг де- 
зогд ! з е т ,  ЙаВ йег У огЬ егеЖ т^ зр еп ой е ^гбйеге АиГ- 
т е г к за т к е Н  ^езсйепк! ш гй . 8 ) 1п Й1е з е т  Ь ех 1коп \уегйеп 
аПе Оепгез йег К и пз! уег1:ге1;еп з е т .

Упр. 13. а )  О братите внимание на зави си м ость значения 
сказуем ого от вспом огательного глагола. П ереведите.

1) ЫасЬ т й Ь е у о Н ет  Ш чЬепггеп НаЛе Й1е ЕхрейШ оп 
а т  геЬп!еп Т а^ е йаз 21е1 йег Не1зе еггеюМ. 2) А т  геЬп1еп 
Т а § \ у а гй а з  21е1 йег Ке1зе зсЬоп еггек М . 3) Б е л  улсЫп§- 
з!еп  Рго§тагш припк{ Ьа1 й!е У епуаН ипд ]ейосЬ ш сМ  уег- 
ау1г1<Нс.Ы. 4) ОгоВе У егапйегип^еп аиГ а11еп ОеЫе1еп йез 
ки11иге11еп ЬеЬепз з т й  зсЬоп уегичгкНсМ. 5) Б е г  Ш езеп- 
заа ! йез ргас.М ^еп К гет1-Р а1аз1ез 1з ! Ы з аиГ йеп 1еШ еп 
Р1а1г ^еШШ. 6) Б а з  Р и Ь Н ки т Йа! йеп Ш езепзаа1 йез 
Кгегп1-Ра1а81ез Ыз аиГ йеп 1еШ еп Р1а1г деГШН.

б) Обратите внимание на зависимость залогового зна
чения сказуем ого-от значения смыслового глагола. 
Переведите.

_ 1) 01е регзбпНсЬе Еп1\У1ск1ип§- йез М епзсЬеп 1з ! уоп 
з е т е т  ВегиГ §-ерга^{. 2) р 1е ВШПоШек 1з1 и т  6 Ш г  зсЬоп
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^езсЫ оззеп. 3 ) АПез ОезсЫ сМ ПсЬе 1з1 е т е г  Ьез1апсИ§еп 
\Уапй1ип§; ип1егшогГеп. 4) 01е Р П т е  етз1Ьа11ег А та1еи ге 
51псЗ оГ1 пасЬ йеп Оезе1геп йег В еги ГзШ те §ез1а11е1. 5) Б ег  
Тие1 шаг а1з е т е  Апзр1е1ип^ дейасМ . 6) АУ1г з т й  аиГ^е- 
1огйег1, ипз апзргисЬзуоПе 21е1е ги з1е11еп. 7 ) Эег У егзисЬ 
131 1еМег ш сМ  §-е1ип^еп. 8 ) 11п1ап^з1 !з1 йаз ВисЬ аисЬ т  
йег О Б К  егзсЫ епеп. 9) МИ з е т е п  АпзсЬаиип^еп йЬег йаз 
^Уезеп ипй сНе АиГ^аЬе (Зег К и пз! шаг ег з е т е г  2еН  шеЛ 
уогаизЬееШ . 10) \У1г з т й  ]е!х1 ап Йеп зрпп^епйеп Рипк! 
ипзегег Ш 1егзисЬип^ ^е1ап§1: Й1е Оагз1е11ипдзаг1 а1з 
зо1сЬе: ,Дейег КйпзИег Ппйе! Ь е зИ т т 1 е  „орИзсЬе“ М б§- 
НсЬкеЛеп уог, ап Й1е ег деЬипйеп 131.“

Упр. 14. О пределите временную форму, модальное зн ач е
ние и зал о г сказуем ого, переведите, используя при
необходимости синтаксическую  перестройку.

1) Ы е  АиГ^аЬе 1з1 Ы з т о г ^ е п  ги егИПеп. 2) Э а з  ВисЬ 
1з1 йЬегаП ги каи!еп. 3 ) 01езе  ЗсЬшчеп^кеНеп з т й  ш сМ  
ш е^ ги гаи теп . 4 ) А1з Ьегуогга^епйе М егк та1е йез М озкаи- 
ег РП тГезИ уаЬ з т й  з е т е  Уо1кзШтПсЬкеИ; зоиле ЬеггНсЬе 
Вег1еЬип^еп гш13сЬеп йеп ТеП пеЬтегп ги егкеппеп. 5) Б а з  
У1е11аШ§,е РгоШ Шезег ЗсЬпйепгеШ е шаг йеи!ПсЬ ги егкеп
пеп. 6 ) М ап сЬ та1  шаг йег З т п  Й1езег Напй1ип§;еп зсЬшег 
ги Ье^геЛеп. 7) 01е пеие Кипз1аг1, йхе Уог1аиП^ посЬ а1з 
к е т е  зо к Ь е  ги ЬегеюЬпеп шаг, уегЬга1е1е зюЬ зсЬпеП т  
дапг Еигора. 8 ) 01е Ьбзип^ йег АиГ^аЬе Ш1гй ш сМ  1еюМ 
ги Ппйеп з е т .  9 ) ЫасЬ 1апдегег 2еИ  Ш1гй Й1е 8сЬаизр1е1е- 
пп  Ьа1й ш1ейег т  2 О Е Р А -Р П т еп  ги зеЬеп з е т .  10) Б е т  
М и з1кег Ш1ГЙ ез ги уегйапкеп з е т ,  шепп ипзеге АгЬеН 
Ег1о1^ ЬаЬеп ш1гй. 11) Аи1 й е т  ТЬеа1ег з т й  Й1е §[езе11- 
зсЬайПсЬеп У егЬаИ ш ззе 1Ьеа1гаПзсЬ зю М Ьаг ги тасЬеП .
12) Аиз й е т  \Уегк Й1езез КйпзИегз 1з ! з е т е  ЬеЬепз^езсЫ сЬ- 
1е ш сМ  ше^гийепкеп.

Упр. 15. С равните залоговое значение сказуем ы х и струк
туру следующ их предложений, переведите.

1) Б1е 31ийеп1еп ЬаЬеп Шге 01р1отагЬе11еп Ыз г и т  
М агг ги Ьеепйеп. 01е 01р1отагЬе11еп з т й  Ыз г и т  1. М агг 
ги Ьеепйеп. 2) ГЗег Ве1пеЬз1е11ег Ьа1 а11е ог^аш за1опзсЬеп 
Р г о Ы е т е  ги 1бзеп. \У1е 1з ! Й1езез Р го Ы е т  ги 16зеп? 3) Ш1г 
ЬаЬеп ап ипзеге АиГдаЬе ги йепкеп. Е з  1з1 ]а ^аг пюМз 
йагап ги йепкеп. 4) Он Ьаз1 зоГог! йаз ВисЬ ги Ппйеп. Б а з  
ВисЬ )з1 т  к е т е г  ВисЬЬапй1ип^ т е Ь г  ги Ппйеп.
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Упр. 16. О пределите функции и значения гл агол а з е т  на
основании различительных признаков, переведите.

1) Ш1Г зшй ]е1г1 ап с1еп шюЬН^еп Рипк! ипзегег Ве- 
ГгасЫип^еп §е1ап§;1:. 2) 51е ЬгаисЬеп е т е п  Ки^еЬсЬгеШ ег, 
Ьгег 1з ! ег! 3 ) 01е О езсЫ сЫ е 1з1 т  ВПйегп еггаЬИ. 4) 01е 
АиГГаззип^ йез Т Ь е т а з  1зЬ е т е  апйеге ^еиюгйеп. 5) № ег т  
йег ОгобзТай! шаг У1е11е1сМ Й1е АгЬеИ Шг е т е п  ]ейеп ги 
Ппйеп. 6) 01езе  Рга^е 1з1 зсЬоп г\уе1та1 т  Ве1пеЬзЬега1ип- 
^еп Й1'зкиНег{ чуогйеп. 7) ОагйЬег ш гй посЬ аизШЬгПсЬ 
ги ЬепсМ еп з е т .  8) 01езез ВисЬ 1з1 е т  ^апг Ьегуогга^еп- 
йег ВеИ хад гиг О езсЫ сЫ е йег Шг йеп Р ой зсЬ п И  еп ^ а^ ег- 
1еп ЬНегаШг. 9 ) О аз М айсЬеп \уаг Гез! еп1зсЫ оззеп ги 
1егпеп. 10) 01е РеиепуеЬг 1з! йаЬе1 ги 1озсЬеп.

Упр. 17. О пределите функции и значения глагола ЬаЬеп
на основании различительных признаков, переведите.

1) О аз Уо1к Ьа1 е т е  пеие йетокгаИ зсЬе УегГаззип^ т  
зсЬ\уегеп ЗсЫ асМ еп егкатрН . 2) О аз Уо1к Ьа1 е т е  й е т о -  
кга1лзсЬе УегГаззип^ ги егкатрГеп. 3) 2ше1 Т а § е  йауог 
Ьа11е ег е т е п  Ш !а11 ег!еЫ . 4) Е г Ьа1 т с М з  §еЬаЫ . 5) \У1гй 
йаз йосЬ е т т а 1  е т  Епйе- ЬаЬеп? 6) 01езег аНе КйпзНег 
Ьа1 ипз посЬ Ьеи1е е4\уаз ги за&еп. 7) ОЬег 2 \УосЬеп 1апд 
шагеп т  М озкаи Й1е Ое1е^1ег1еп аиз а11ег АУеИ у е г з а т т е И , 
Й1е Й1е пеиез1еп \Уегке аиз Шгеп ЗШ йюз УОггиз1е11еп Ьа{- 
1еп. 8 ) 01е Лигу йез и'еНЬе'^егЬз Ш1ГЙ 50 АгЬеНеп ги 
Ьеиг1еПеп ЬаЬеп. 9) \У1г \уегйеп й атН  т с М з  ги Шп ЬаЬеп. 
10) Е г §;1аиМ Й1езеп ЗаЬг уеЫ ап й еп ги ЬаЬеп. 11) Е з  1з1 ги 
Гга^еп, ш аз \\аг посЬ ги 1ип ЬаЬеп.

Упр. 18. Определите функции и значения глагола \уегйеп
на основании различительных признаков, переведите.

1) Е г \уШ А гг! туегйеп. 2) АИез \У1гй апйегз. 3 ) РПег 
\уегйеп й!е Ли^епйНсЬеп ш уегзсЫ ейепеп РасЬегп ип!ег- 
псМ е1. 4 ) № е дагй йаз Ьапй Й1езе Не1йеп1а1; уег^еззеп.
5) № е \у!гй Й1езе Не1йеп1а1 у о п  и п зегет  Ьапй уегдеззеп.
6) Е з  \\пгй Ыег ш сМ  т  ]е й е т  Ра11е тб^ П сЬ з е т ,  йеп В е- 
\уе15 йаШг ги егЬпп^еп. 7) Оег Не1й упгй йигсЬ 2иГа11 гиг 
ЗсЫ йззеШ ^иг т  Й1е з е т  ичйегз1апйзкатрГ. 8 ) Е з  \у1гй  т  
паЬег 2икипН; е т е  ЦЬйегзисЬипд йЬег Еп1ш1ск1ипд ипй 
Тепйепгеп ш Й1е з е т  В е га сЬ  деЬеп, й!е т  йег пеиеп 
ЗсЬпПепгеШ е Шгеп Р1а1г ЬаЬеп ду1ГЙ. 9) Б а з  ВПй \у1гй  
§гбйег ипй зсЬагГег ^егйеп ипй (ЗгоВрго]ек{юпеп егтбдН - 
сЬеп. 10 ) Б1е МбдПсЬкеИ, Ш гет О а з е т  е т е п  1;1е!егеп 31пп 
ги §еЬеп, \^аг аиГ е 1п т а !  КеаНШ  де^огйеп.
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.7 ну. 13. п ер еведи те, ооратите внимание на изменение 
значения глаголов зс Ь е т е п , уегз1еЬеп, \хпззеп в соче
тании с инфинитивом другого гл агол а, а т ак ж е на вы 
бор временной формы при переводе этих глаголов и 
инфинитива.

1) Э 1е Т ап гзгеп е „М а1гозеп“ зс Ь е т !; Й1е д ап ге ВйЬпе 
т  е т  зсЬаике1пйез ЗсЬШ  ги уег\уапйе1п. 2) 1п АУ^гкНсЬ- 
кеН зс Ь е т е п  сПезе МеШойеп е т а п й е г  ги  ег§апгеп . 3 ) Е з  
зсЫ еп к е т е  шезепШ сЬеп Ш ГегэсЫ ейе гш зсЬ еп  ^ ет а К е п  
ипс! М о§гаП ег1еп ВПйегп ги  деЬеп. 4) 01е Ьез1еп ТгайШо- 
пеп Й1езег а11еп К и пз! з с Ь е т е п  т  йеп 1е1г{еп ЛаЬгеп е т  
ш еш ^ ш  Уег^еззепЬеН  §;ега!еп ги  з е т .  5 ) Е г зсЫ еп у о п  
НоПушоой ЬегеЛз ргак{лг1ег1;е Ме1Ьойеп ги  йЬегпеЬтеп .
6 ) Е г уегз*апй Й1е {е сЬ т зсЬ е п  Ьбзип^еп к1и^ ги т й г е п .
7 ) 1 1 т  а11е В е§аЬ и п §еп  з е т е г  ЗсЬй1ег у о 11 ги епЬ«ске1п , 
т и б  йег ЬеЬгег е т е  ГгеипйНсЬе А Гтозр Ьаге ги уегЬгеПеп 
уегб1еЬеп. 8 ) Б ег  У егГаззег шеШ к о т р 1 ш е г!е  Ы ееп к1аг 
ипс! йеиШсЬ Йагги1е^еп. 9) 51е ш ззе п  ди1 уоп зсЫ есМ  ги 
ип^егзсЬеМеп ипй е т е п  е 1§епеп 31;апйрипк1 ги уег1ге1еп.

Упр. 20. П ереведите, обратите внимание на изменение зн а
чения глаголов зисЬеп, рПе^еп, ЬгаисЬеп в сочетании 
с инфинитивом другого глагола.

1) ЗисЬеп 31е зюЬ сНезез ВисЬ ги уегзсЬаН еп, ез 1з1 
ЬбсЬз1 ш сЫ лд Шг 1Ьге АгЬеЛ. 2) Б^езе О ЬегзсЫ сМ  с!ег 
Воиг^ео131е зисЫ е (Не Е п 1\У1ск 1ип^ е т е г  е^ е п еп  па1юпа- 
1еп ХУМзсЬаИ; ги уегЫпйегп. 3 ) Б ег  Ехргеззю ш згпиз зисЬ- 
1е а11е Ке^е1п ипй Ыз йаЬег ^еЛепйе Р о гт ^ езе1 ге  ги 
зргеп^еп. 4) Б е г  Ваите1з1;ег зисЫ е аиз йег а П ^ е т е т е п  
НбЬегеп{ш1ск1ип^ Йез М епзсЬеп пеие С т т й з а 1 г е  йег АУоЬп- 
\уе1зе аЬги1еИеп. 5) 1п Беи1зсЫ апй рНе^1е т а п  зеЬг ГгйЬ 
аиГгиз1еЬеп. 6) М ап ЬгаисЫ  лиг Ыег аиГ йеп Кор! ги 
йгйскеп. 7 ) 01е Ое1аПз з И т т е п , т а п  ЬгаисЫ  З1е ш сЫ  
пасЬгиргйГеп.

Упр. 21. П ереведите, обратите внимание на необходимость 
синтаксической перестройки и временную форму при 
переводе инфинитива II.

1) Е г д1аиЫ, йаз ЪЫ  зсЬоп еггеюЫ  ги ЬаЬеп. 2)  \У1г 
д1аиЬеп й а т Л  ипзегеп Ргеипйеп деЬоИеп ги ЬаЬеп.
3 ) СНаиЪеп 31е Й1езеп АиНга^ гесЫ геШ ^ уегпсЫ еп ги 
кбппеп?
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Упр. 22. В  упражнении даны предложения с двум я р а з
ными видами сказуем ого  в слож н ы х временных фор
мах. П ом етьте буквам и а ь  аг, аз и т. д. сказу ем ое од
ного вида, буквами 61, 62, 63 и т. д. ск азу ем ое другого 
вида, опираясь в анализе на парные сочетания. П ер е
ведите, сгруппировав предложения по видам ск а зу е 
мого.

1) БеппосЬ ЬаЬе юЬ зсЬоп оП ГезЫ еПеп кбппеп, с1а6 
у1е1е апйеге Ьеи1е аисЬ ЗраВ ап т е ш е т  ЗраВ ЬаЬеп.
2) Риг сНе шеНеге У егш гкП сЬип^ (Зез \УоЬпипдзЬаи- 
р г о ^ г а т т з  з т й  а т  Боп п егзГад  т  йег Наир1з1ай1; ё г а  Ье- 
с1еи!епс1е УогЬаЬеп Ьедоппеп шогёеп. 3 ) Зо  шегдеп зюЬ аЬ 
1976 Ш егИаН^е с1ез Ре1го1сЬегтзсЬеп К отЫ п аГез ЗсЬшесН 
т  1]г1аиЬзе1ПГ1сЫип§еп а т  Р1а11;еп5ее егЬо1еп кбппеп.
4) Б1езег Ш а Ь И е г т т  шаг АпГапд Лиш аиз^езсЬпеЬеп шог- 
с!еп, п а с Ь д е т  сНе К е^ еги п ^  Шгеп К йсИ пЦ  егк1агеп тиВ1:е.
5) Г>1е 1ЖО-'\Уеикоп7егеп2 т  1п1егпаиопа1еп ЛаЬг сЗег Ргаи 
Ш1ГЙ К опзеяиепгеп Шг сПе бкопогшзсЬе ипс1 зо21а1е Еп1- 
\у1ск1ип§! аи! с !е т  Егс1Ьа11 21еЬеп т й ззе п . 6) Б е г  аПе ЬеЬгег 
Ьа1 31сЬ ш сМ  у о п  йеп Рет<3еп аизпи!геп 1аззеп. 7) МП 
д е т  2и заттеп з1;е11еп  е т е з  к1етеп  РасЬуокаЬи1агз ЬаЬеп 
е т 1§;е Раг1пегЬе1пеЬе йеп Ег{аЬгип§заиз1аизсЬ уегИеГеп 
кбппеп. 8 )  Б1е Оезе1гезеп1шйг{е шагеп 1т  ЬаиГе у о п  е т ь  
§еп ШосЬеп уоп т еЬ гегеп  А иззсЬйззеп Ьега1еп шогйеп.
9) Б 1е АгЬеПег ипд Ваиегп ЬаЬеп с1ег К о т р га ё о ге п - 
Ьоиг§ео131е Шгез Ьап й ез, уоп с1ег з !е  ]аЬггеЬп1е1апд Ы з 
аиГз В1и1 аи з^ езаи ^ ! шогйеп з т й ,  йеп К а т р Г  ап^еза§1.
10) Н (ег ш п ! йеп АпдезапсНеп а11ег К о п *т е п {е  ёеиШ сЬ 
у о г  Аидеп §еШ Ьг! ш егёеп, даВ 1т  З о 21а Н зт и з  сПе 01е1сЬ- 
ЬегесЬИ §ип§ Йег Ргаи  К еаН Ш  1з1,

Упр. 23. О пределите в каж дом  предложении состав и фор
му сказуем ого, разлож и в его на парные сочетания, пе
реведите.

1) Б е г  М епзсЬ шпЗ §'едеп сПезе О езе^ гп аВ ^ кеН  ш сМ з 
аизпсМ еп кбппеп. 2) ЫасЬ АЬзсЫ иВ с!ег УогЬегеНипдеп 
капп т Н  д е т  У егзисЬ Ьедоппеп шегдлп. 3 ) Б е г  уогНе^епсЗе 
Вапс1 ге1§1 сНезеп М епзсЬеп, Ш1е ег зюЬ зе1Ьег заЬ  ипс1 ш1е 
ег уегз!апс1еп шегдеп шо!Пе. 4) Б а з  З г е п а п и т  дез Р П т з  
т и В  пасЬ деп с1гата1иг§1зсЬеп ЕгГогдегш ззеп е т е з  Р П т - 
кипзЬуегкез ^еЬаи! з е т .  5 ) Е г 1е1<1е1 зеЬг дагап, ЙаВ с!ег 
Рой зсЬпМ  Шг з е т  Ьапс1 ш сМ  т е Ь г  пиЫ эаг шегдеп капп.
6) Б1е 1т  У е г ^ е к Ь  г и т  Уог^аЬг с к е т а !  ЬбЬеге АгЬеНз1о-
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51§кеН: 1з1 Ы з Ьеи1е х т  шезепШ сЬеп копз1ап{ деЬНеЬеп.
7) и п !е г  аПеп О тз^апйеп т и В  юЬ гшсЬ аиГ т е т е  КоПедеп 
уег1аззеп коппеп. 8) Б а з  тШ екН егН сЬ е 31ай1геп1:гит зо11 
т  з е т е г  игзргйп§ПсЬеп ЗсЬбпЬеИ егЬаНеп ЫеШеп. 9 ) 1 т  
РгогеВ йез котрПг1ег1еп АиГЬаиз капп йаз Уо1к сПезез 
Ьап й ез з е т е г  Ргеипйе зю Ьег з е т .  10) Б 1е Ап1:еппепкоп- 
з^гикИопеп т й з з е п  сИезеп В е й т д и п д е п  ап д ер аВ ! \уегйеп.
11) 01езе  АпГгаде зс Ь е т !: т е Ь г  е т е  \Уагпипд а1з е т е  Рга- 
де ги  з е т .  12) Б а з  1т  у оп д еп  ЛаЬг егзсЫ епепе Ви сЬ  1з1 
т  уегзсЫ ейепеп Ь е зе г к га зе п  ЬеНаШ д а и Г д е п о т т е п  шог- 
йеп. 13) 01езе  У е г а п з Ы и т д е п  1аззеп (Не 1т т е г  епдег 
\уегйепйе И и за т т е п а гЬ е Н  йег Ьапй ег йег зоу1аПз115сЬеп 
5 1 а а {е п д е т е т зсЬ а 1 1 : йеиШсЬ шегйеп. 14) 1п \УхгкНсЬкеИ; 
з с Ь е т е п  Й1езе Ме1з1:ег ш еш дег О едепза^ге ги з е т .
15) Е г з ! п а с Ь й е т  ау1г пП 1етапйег оГПгхёП Ьекапгй де- 
т а с Ы  дуогйеп у^агеп, {аи зсМ еп  Ш1Г \ у етд е 5а1ге  аиз.
16) 01е бГГепШсЬе ОеЬаН е йЬег Й1езе ипй апйеге Р гад еп  
\лдгй \уеНегдеШЬг1 \уегйеп т й з з е п . 17) М е  Ьа11е йапп 
Й1езе Ка^аз1горЬе уегЫ пйег! \уегйеп коппеп? 18) Ь а и ! 
и п Ь е зШ щ к п  М е1йип§еп зо11еп т  йеп Ы з О оппег$1ад- 
аЬепй уегдап деп еп  24 51ипйеп еЫ 'а 20 М епзсЬеп де!б1:е1 
\уогйеп з е т .
Упр. 24. В ы дели те ск азуем ое в каж дом  предложении, пе

реведите.
1) Б е г  КйпзН ег ш аг т  йег Ь ад е , Й1езе 1йее г и т  Аиз- 

йгиск ги Ьппдеп. 2 ) Оег К ед 1ззеиг т и В  Й1е ро!Ш зсЬеп ипй 
кйпзИ епзсЬеп В ей т д и п д е п  т Н е т а п й е г  т  Е т к 1 а п д  Ъпп- 
деп. 3 ) Б е г  Ме1з1ег ЬаН аНе, Й1е ап з е т е г  З е к е  агЬеНеп, 
з1апй1д т  А 1ет . 4 ) ОосЬ егз! геЬп ЛаЬге з р а к г  к а т  йге 
Кйпз11егпа1иг й езМ а1егз г и т  Уо11еп ОигсЬЬгисЬ. 5) 01езег 
АиГСаззипд Нед! е т  апйегез орНзсЬез З с Ь е т а  гидгипйе.
6) 1п й1езег Н тзю Ы : ЬаЬеп даг й!е гпегк\уйгй1дз1:еп ЕгГаЬ- 
гипдеп т а с Ь е п  коппеп. 7) 01езег АиГгиГ 1з !  т  йеп Ьапй- 
д е т е т й е п  т Н  {геиЙ1дег О ЬеггазсЬипд гиг Кепп1шз д е п о т -  
т е п  шогйеп. 8 ) 01е Лидепй \уе1В, йаВ йаз ЬеЬгегкоПекНу 
1т т е г  т Н  ЕтрГеЫ ипдеп Ъе1 йег Напй 1з1, ■даепп ез дП1, Й1е 
АгЬеН йез ЛидепйуегЬапйез ги ип1егз1й1геп. 9 ) \Уедеп 
КгейИ- ипй АЬза1г5сЬ\У1еп§кеиеп зе1гбп У1е1е Ве1пеЪе Шге 
АгЬеНег аи ! йхе 31гаВе. 10) 01е РП тзсЬаГГепйеп Ь етй Ь еп  
31сЬ, Й1езе деГаЬгНсЬеп Е га е Ь е г  йег Лидепй т з  ВНй ги зе1- 
геп. 11) \Уе1сЬе А и зй ги скзтШ е! з!еЬеп  Ыег й е т  КйпзИег 
гиг УегШ дипд? 12) Оег 5сЬп1М е11ег 1га1 1п йег 5р1е1геи 
1972/73 теЬгГасЬ  аисЬ а1з й гатаИ зсЬ ег Аи1ог 1п Е гзсЬ е1- 
пипд.
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Упр. 25. Определите, вы р аж ен о ли ск азуем ое в каж дом  
предложении сам остоятельны м  глаголом  или сл о во со 
четанием, переведите.

1) Б1е З ап ^ еп п  Ш1гд ]'е1г1 еГшаз Е у п зсЬ ез  ги ОеЬбг 
Ьпп^еп. 2) Б1е ВезеГгип^ дег ЗГадГ зоЩ е е т е п  епГзсЬе1- 
депдеп з1га1е^1зсЬеп УогГеП Ьпп^еп. 3) 01е АиГогеп пеЬ- 
т е п  Шге Ве1зр1е1е т  егзГег Ы т е  аиз дег еигорш зсЬеп Ое- 
зсЫ сМ е. 4) Б е г  КйпзМег йЬег1а81 ез д е т  2и зсЬаи ег зе1Ьз1, 
з е т е  51е11ипд г и т  дигсЬ сИе Ь е т ш а п д  Ег1еМеп ги п е Ь т еп .
5 ) Б^е Вег§1еи1е шо11еп дег КериЬПк шеНеге Н ипдейе Топ- 
пеп козГЪагеп Е ггез гиг УегШ ^ип^ зГеПеп. 6) МН д е т  
М асМ апГпИ дег РазсЫ зГеп шаг Шг д!е „КоГе ВйсЬегеГ1 даз 
Еп де зсЬоп 1т  РгйЬПпд 1933 ^ е к о т т е п . 7 ) 01езе  Оез1аН 
1з !  е т е  рагадохе Р 1§иг, дегеп Ш аиЬш йгд^кеП  1т т е г  ш е -  
дег т  Р га^ е дез1еШ ш гд . 8 ) Оег А и Ь г еггаНИ (Не Ое- 
зсЫ сЫ е гш е1ег М епзсЬеп, д!е т  е т е т  Н о Г е Ы т т е г  т  е т е г  
Ггетдеп  51:ад1 т И е т а п д е г  т з  О езргасЬ к о т т е п  ипд В1- 
1апг Шгез ЬеЬепз 21еЬеп. 9) АиГ деп ЗеЛеп д 1езез ВисЬез 
Г т д е ! т а п  аисЬ е т е  етд ги скзу оП е О ок и теп Ш ю п . 
10) Б е т  5Гапдрипк1 дег НаШ е дег Ргапгозеп , д 1е Гиг д 1е 
Ы пкзипю п ^ е з Н т т !  ЬаЬеп, \\пгд пиг а т  Капде КесЬпип^ 
^ {г а ^ е п . 11) 01езег Вап д дагд ипз О е ^ е п Ь е Л  деЪеп, даз 
ВНд дез КдшзПегз и т  У1е1е ш сЬИ & е 2 й § е  ги Ь е т с Ь е г п .
12) Оег В ап д  1з !  зо ап^еГиШ т П  ГпГогтаНопеп, е т  ЗШ ск 
О езсЫ сМ е \У1гд Ыег зошоЫ дигсЬ д1е ВПдег а1з аисЬ дигсЬ 
деп ТехГ зо 1еЬепд1^ § е т а с М , даб ]едег Ь езег уо11 аиГ з е т е  
КозГеп к о ш т !

Упр. 26. Н а основании общ его ан али за структуры предло
жения найдите неизменяемую  часть сказуем ого  г л а в 
ного предлож ения, переведите.

1) Б а з  АпПе^еп дег О г§аш за1ю п 1з1 ез, аиГ а11еп Ое- 
ЫеГеп дег КаШ г- ипд О езеН зсЬаГГзш ззепзсЬаП еп е т е  Ьге1- 
1е рориШ гш'ззепзсЬаГШ сЬе АгЬеН; ги еп^ГаКеп. 2) 2и г 
БигсЬШ Ьгипд дез а т  О оппегзГа^ ип1егге1сЬпе1еп Ки1Шг- 
а Ь к о т т е п з  ш г д  е т е  ^еггизсЬГе К о г т ззю п  Ье1дег 31;аа- 
Геп ^еЬПдеГ. 1Ьге АиГ^аЬе 1зГ ез, Гиг д!е У егш гкП сЬип^ 
дез А Ь к о т т е п з  ги зощ еп. 3) Э аз 21е1 д1езег Веш е^ипд 1з{ 
ез, д !е (ЗиаНШ  ипд ЕГГекПуНа! дег РогзсЬипд шеЛег Ьедеи- 
1епд ги егЬоЬеп. 4) Оег Лип^е шаг (зо ) , шйе т а п  Шп 
ЬезсЬпеЬеп Ьа11е. 5) О аз е т г 1§;е, шаз т а п  да егш дегп  
капп, 131, даб ез ипзеге АгЬеН аиГ д!е 1ап§е В ап к  зсЫ еЫ .

Упр. 27. Н айдите ск азуем ое в каж дом  предложении, пе-
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реведите предложения на русский язы к, сохраните при
этом ударение на сказуем ом .

1) ОеЬогеп шигйе 1сЬ т  К 1да, йаЬег аисЬ т е т  К аш е.
2) Н егаиздедеЬеп \У1ГЙ пиг, \уаз <3е1й Ьпп§1. 3 ) Векапп1 
де\уогйеп 151 ег тН з е т е т  егз1:еп ро1ШзсЬеп ВисЬ. 4 ) 2и  Ье- 
йаиегп 1з{ \у1ейегит йег д еп п д е Ап1еП у о п  ]ипдеп 5рог1- 
1егп а т  АУеИЬешегЬ. 5) Уоп йЬегаН зюЫ Ъаг з т й  (Не Тйгш е 
с!ег Ре1ег-Раи15-Рез1;ипд, Й1е Кирре1 йег 1заакз-Ка1Ьейга1е, 
с!1е А1ехапйег-5аи1е аиГ й е т  \уеКеп Р 1а!г уог с !е т  Ш т^ег- 
ра1а15. 6) Мойе11 заВ !йг сНезез ВПй е т  О ай п ег аиз Р а п з .
7) 5еЬ г уегзсЫ ейеп т  Ш гет к1аг аиздергад1еп РгоШ  з т й  
а1зо Й1езе ЬеМеп ЗсЬпЙепгеШ еп. 8) В еетй ги ск еп й  Шг йеп 
ЬеиНдеп Ьезег 1з !  (Не зрйгЬаге Ь и т а т з И з с Ь е  ОгипйЬаНипд 
йег УегГаззег. 9 ) ВеасЬШ сЬ, \уепп аисЬ ^иапШа^:^V к е т е з -  
Га11з ЬеГпей1депй з т й  Й1е АгЬеНеп аиз 3021аН5Ш сЬеп 
Ьапйегп, (Не й е т  зо21аНзизсЬеп МепзсЬепЬПй де\У1Йте!; 
з т й .  10) Еп1зсЫ ейеп т е Ь г  аиз йег Уогз1е11ипд а1з аиз й е т  
(ЗезсЬеЬеп аЬде1еИ;е1 з т й  уегзсЫ ейепе Згепеп  аиГ аШадП- 
сЬе ТЬеш еп.

Упр. 28. Н айдите ск азуем ое в каж дом  предложении, пе
реведите предложения на русский язы к.

1) О Ы сЬ геШ д  \уШ З1е аЬег аисЬ ЬепсМ еп у о п  йеп 
АиГдаЬеп йег ^ипдеп М епзсЬеп. 2) \\Лг 1егп1;еп Шп ЬегеКз 
кеппеп т  й е т  Р П т  „Э ег Уа1ег йез 5о1йа1еп“ . 3 ) 11пй Й1е- 
зе 1йееп з т й  зсЬНеВНсЬ дергад!: у о п  е т е г  ИеГеп к о т р го - 
гтВ1озеп М епзсЬП сЬкеи. 4) Б о сЬ  ]епе ЛаЬге шагеп аисЬ 
декеппгею Ьпе! ЙигсЬ дгобе Уегапйегипдеп, аизде1бз1: ЙигсЬ 
Й1е О Й оЬеггеуоМ ю п . 5 ) 01е  ЬеНег п е Ь т е п  уегз1агк1 Е т -  
ПиВ аиГ Й1е Коп1го11е йег етде1е11е1еп М аВпаЬш еп. 6 ) Б а з  
Ки11;игаЬкоштеп е т  ичсЫлдез Е г а д т з  аи? й е т  М еде 
г и т  шеНегеп АизЬаи йег зюЬ ег{о1дгеюЬ еп1шскеН;еп Ве- 
21еЬипдеп 2\У1зсЬеп ЬеИеп Ьапйегп. 7) Лейез АпзеЬеп деМ  
йЬег ш е т  Ве(;гасМ еп (О оеШ е). 8 )  01е О езсЫ сЫ е [ап д ! 
ди ! ап Шг йеп ]ипдеп А г г 1 1т  КгапкепЬаиз. 9) 01ез зсЬНеШ: 
<Не р1аптаб1де Еп{ш ск1и пд йег Огипй1адепГогзсЬипд еЬеп- 
зо е т  Ш1е Й1е КеаП з1египд йег 1т  51аа1зр1ап М ззепзсЬаН : 
ипй ТесЬш к Гез1:де1ед1:еп АиГдаЬеп ипй Т Ь е т е п . 10) Ш1е 
т  йег игаНеп РаизЙ едепйе 1ге1еп Ыег регзопШг^ег! йаз 
В озе  ипй йаз Сш1е аиГ т  Оез(;аН; е т е з  йюкеп М аппез, йез- 
зеп О ез1сМ  ип Оипке1 Ые1Ы, ипй 1п Оез1аН е1пег йЬепг- 
Й1зсЬ зсЬопеп Ргаи.

Упр. 29. О пределите, сколько ск азу ем ы х и групп сказу е-
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мых в каж дом  предложении, отделите группу каж дого 
сказуем ого вертикальными черточками. П ереведите 
предложения, сохранив группу каж дого  сказуем ого.

1) 2и^1еюЬ ЬезисМ е ег 2е1сЬепкигзе ап с!ег Кипз1зсЬи1е, 
кор1ег1;е Ъ ед еи и т^ зкззе ВПдег 1ш М изеиш  дег 51ад1, ^иаПе 
з 1сЬ т Н  деп ЗсЬ\У1еп§кеН еп дез АпГап§егз ипд 1гаит1е 
тз^ еЪ ей п  уоп Р а п з . 2 ) О аз \Уегк С егап пез 1з1 1гадШопе11 
ипд геуоЫИопаг зо^1е1сЬ ипд Ы1де1; зо сПе Вгйске гш зсЬ еп  
г\уе1 2еН еп. 3) Та1еп1е ш йззеп —  ипд даз зсЬоп т  дег 
5сЬи1е —  деГипдеп ипд цеГ6гдег1, у о г  а11ет аЬег ^ еГ огт! 
ипд деЪПде!; шегдеп. 4) 01езег Ьегуогга^епде ЫасМо1^ег 
Ооп (^шсЬоИез Ьа1 т П  з е т е т  Н о к зсЬ ш ег! ипд з е т е т  
Р ап гег аиз Рарре т е Ь г  № едег1адеп егди1де! а1з 31еде де- 
\уоппеп. 5) Ипд зо шигдеп ап д 1езет  з о п т § е п  5 о т т е г 1 а §  
шсЫ: пиг даз Моде11 дег Р П тз{ад 1  т  ВаЬе1зЬег^ тзр121ег1, 
КозШ ше аиз аПег ипд пеиег 2еН  Ье\уипдег1, ОгеЬагЬеНеп 
ги  е т е т  Р П т  Ье1аизсМ, дег 5сЬпН1т е 151е пп Ье1 Шгег Та- 
ИдкеН йЬег д!е ЗсЬиПег дезсЬаи!:, зопдегп аисЬ т Н  д е т  
Уег1ге{ег дез УегЬапдез дег Р П т - ипд РегпзеЬзсН аН епдеп 
Ье! КаНее- ипд МН1а^зраизеп Ье1В сИзкиНег!. 6 ) Оег М ш - 
з1егргаз1деп1; за§1е 1т  Р аг1атеп 1, даВ д!е Р а г Ы  сПе ро1Ш- 
зсЬе Ы ш е дез Ьапдез ГезНе^еп ипд Ш сЬШ теп  Шг д!е Ке- 
^ е ги п д зШ ^ к е Н  §еЬеп т й з з е . 7 ) 01езег ОеГаЬг1е дег 
1т р г е з з ю п 1з1еп, дег ап Шгеп егз!еп  К атрГеп  Ъе1е1Н^, у о п  
а11еп а т  те1з1еп д е т  ЗроН; дег РЫНзГег а и зд е зе Ы , Шг 1ап- 
де ЛаЬге у о п  дег бЯепШ сЬеп Згеп е уег1пеЬеп ипд ^ е ю Ь - 
з а т  аиз з е т е т  ЛаЬгЬипдей уегЬапп! ш аг, еп!ш исЬз ипЪе- 
т е гк 1  з е т е г  2еН.

Упр. 30. О пределите без словаря, какие из слов, приве
денных ниже в исходной форме, могут обр азовать  
ск азу ем ое сам остоятельно: зЫ п егп , егш д егп , де!геи, 
Ье1геиеп, ПзсЬеп, О едаззеп , д е Ь о гза т , Оз1егп, ап^е1п, 
аи^еп, тН запИ , еп1<уе§еп, 1апдеп, гб!еп, § о 1деп, де- 
ш ^ззегтаВеп.

Упр. 31. Подчеркните в каж дом  предложении сущ естви
тельное, которое зам ен яется  в упр. а, б —  у к а за т ел ь 
ным местоимением, в упр. в —  прилагательным или 
причастием. П ереведите, восстановив опущенное су
щ ествительное в переводе.

а) 1) Р п п 21р1еп дег О Ь е г е т з Н т т и п ^  з т д  дге дег Наг- 
т о т е  ипд де5 Коп1газ1ез. 2) 01е  Зепдип^еп аиГ д е т  ВПд- 
з с Ы г т  ипд д 1е дез КипдГипкз шегдеп а и Г т е г к за т  уегГо!§;1.
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3) Е з  ш Ы  лиг уоп е т е т  Азрек1 йег РЛ ткиН иг §езрго- 
сЬеп: й е т  йез Уег1еШз. 4) 01е Ь еЬ еп зт1егеззеп  йез Уо1кез 
зГобеп т Н  йепеп Йег карЙаНзНзсЬел ОезеПзсЬаПзогйпип^ 
г и з а т т е п .  5 ) Б1е 81е11е йез У егЬз 1т  йеи^зсЬеп 8а1г 1з ! 
йег йез ги551зсЬеп т с М  аЬпПсЬ. 6) Б^е егЬбМеп Коз1еп 
Й1езег Р П т е  уег1апд1еп йапасЬ, йай 31е аиГ дгбйегеп М агк- 
(еп а1з аиГ й е т ' йег У егаш ^ Гел  5{аа1еп зе1Ьз1 уег\уегГе(; 
\уегйеп. 7) \\Пг Г тй еп  т  ипзегег е1§епеп РгойикНоп ипй 
т  йег апйегег зо21аПзГ15с11еп Ьапйегп, у о г  а П е т  йег йег 
5о\у]е1ипюп, йаз В е т й Ь е п , Ь и т а т з М зс Ь е  АУегке ги §е- 
з’1а11еп. 8 ) Е г зисЬГе \\пейег регзбпНсЬе Коп1ак1е, уог аП ет 
Й1е ги з е т е п  Ли^епйГгеипйеп. 9) 1 т т е г  ш ей ег \У1ГЙ 
ЬеЬаир1е1, йег Ье$1е Р П т  зе! йег оЬпе 1ап§е \Уог1е. 10) 5о1- 
сЬе Р П т е  з т й  пп1 йепеп т Н  йеп Ьегй Ьт{ез1еп  З сЬ аи зр 1- 
е1егп ш сМ  ги уег§1е1сЬеп. 11) Б 1е К е ^ ззе и п п  капп т Н  
К т й е г п  и т д е Ь е п , з1е егЬаИ йегеп ЫпЬеГап^епНеН ипй 
Ы а1У1Ш  у о г  йег К а т е г а . 12) Риг е т е п  ^гобеп ТеП йег 
ЬгШ зсЬеп Воигдео151е ипй Гиг йегеп Кед1егип§ Ьо1 Й1езе 
АГГаге Й1е 1апд егш йпзсЫ е Ьбзи п д  йез КопШ М з.

б) 1) 1п й1езеп ЗргасЬеп капп т а п  аИез тб^ Н сЬе за- 
деп, шепп аисЬ ]ейе Шге 51агке ЬаЬ 2) Е т е  йег е1етеп - 
(агз(еп  \Уе1зЬеНеп 1з1 й!е, йай егз! йег Уогйег^гипй т  йег 
Ьа^е 1з1, й е т  ВеГгасЬГег Й1е Ш изюп йез К а и т е з  ги уег- 
зсЬаНеп. 3 )  Б ег §гоВ1е У огги^ у о п  З т о к й т о ш з к 1з К о гтк  
1з1 \у о Ы  йег, йаВ з е т  Не1й ш т е г  ^апг §1аиЬ\уйгй1§ Ые^М, 
ш т е г  е т е  геаПзИзсЬе Оез1а11. 4 ) О п § т а 1  ипй Ы т а гЬ е1- 
1ип§ ЬаЬеп т а п с Ь т а 1  т с Ы  т е Ь г  а !з  Й1е Т 1Ш  (ипй т  е т е т  
Ра11 зо^ аг ш'сЫ е т т а 1  йеп) д е т е т з а т .

в ) 1) 01е АиГГаззипд йез К а и т е з  1з1 е т е  апйеге §е\уог- 
йеп. 2 ) 01е Е т Ь е Н  1з1 Ыег еггекМ  йигсЬ 1М егогй п и п § 
а11ег Е 1етеп 1е ип!ег е т  ГйЬгепйез. 3 ) Б 1езе 2е111з{ \уоЫ 
Гиг е т е п  АЬзо1уеп1еп Й1е пегуепаиН хеШ епйзк. 4 )  Б^езег 
Ве^г!еЬ 1з1 е т е г  йег ^гбй1еп з е т е г  Аг{ т  Еигора. 5) Ег 
катрГ1е Гиг Апегкеппипд й^езег \У15зепзсЬаП  д1е1сЬ апйе- 
геп з е т е г  2еН. 6 ) 01е УегГаззег ЬаЬеп т11 д г о б е т  О езсЫ ск 
Й1езеп 81оГГ аиз йег АУеИ йез \У1гкИсЬеп О езсЬеЬепз Ь1пйЬег- 
де1еие! 1п Й1е рЬапГазИзсЬе йез ЕггаЫ епз.

Упр. 32. Подчеркните все предложные группы в каж дом  
предложении. О пределите на основании смы словой 
связи  и общей структуры предложения, к каком у сл о
ву относится к а ж д а я  предлож ная группа, переведите 
предложения. (П омните, что предлоги пасЬ, §едеп -
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йЬег, ги{Ы §е, еп4&едеп, епЬргесЬепд, еп11ап^, §еш аб 
могут стоять после управляемого с л о в а ) .

1) 01'е На11ип§[ дез КйпзИегз з е т е п  Сез1аНеп ^е^еп- 
йЬег 1з ! дег копзе^иеп^е Н и т а ш з т и з  е т е з  АиГк1агегз.
2 ) 1 т  С едепза1г ги деп геа1еп Е гГогдегтззеп  1з1 д1е ТаИ^- 
кеЛ д^езез К отМ еез Гиг А гЬеЛ ззсЬиЬ дедеп поЫетиЛ^е 
М а б п а Ь т еп  §епсМ е1. 3 ) РгоГШ Ыегеззеп уегЫ пдегп т  
карЛаПзМзсНеп Ы п дегп  е т е  Р1апип^ ипд РгодикИопзуег- 
ГеЛип^ пасЬ д е т  \У1гкПсЬеп дезеПзсЬаШшЪеп В ед аг!.
4) З е т е  регзбпНсНе Еп1\уюк1ип^, з е т е  НаНипд д е т  ЬеЬеп 
§’е§-елйЬег з т д  у о п  з е т е т  ВегиТ д ер га ^ . 5 ) Е т е г  Е тр ГеЬ - 
1ип§ дез УегГаззипрзаиззсН иззез еп1зргесЬепд зИ тпЛ е дхе 
У о 1 к з к а т т е г  д е т  Оезе1г ги. 6 ) № иез1еп Р геззете1ди п деп  
гиГо1§е т й зз е п  з к Ь  аисЬ 4000 т  Капдег^аг1еп ВезсЬаШ д- 
1е т  д!е ЗсЫ ап^е у о г  деп А гЬеН зуетиШ ип^еп етгеШ еп.
7) 2и г 2еН з т д  е!ш а 6000  Ве1геиег аиз д е т  К ге1з чиаП- 
Гшег1ег ипд ро1ШзсЬ егГаЬгепег АгЬеЛег, Ме1з1:ег ипд 1п- 
^ ет е и ге  Шг сПе ГасЬНсЬе АЫ еиип^ ипд д1е р о Ш зсЫ д ео - 
1о^1зсЬе Ега'еЬип^ дег ЗсИШег уегапГшогШсЬ. 8) 1п д 1езет  
З т п е  шо11еп д1е зсЬ\уед15сЬеп К отти п 1з1еп  т  Шгег ] е Ы  
Ь е^ тп еп деп  Н егЬз^катрадпе т  деп ВеШ еЬеп де^еп дхе 
У егзисЬе гиг ЕтзсН гап ки п ^  дез 51ге1кгесЫ;з, Шг е т е п  
Р ге1з- ипд М1е1з1орр, Шг д1е Уегз1;ааШ сЬип§ дег Вапкеп 
ипд уегзеЫ едепег 1пдиз1п е 2ше1̂ е катрГеп.

Упр. 33. В  ниж еследующ их предложениях корни слов з а 
менены иксом. П о формальным и строевым элементам 
определите в каж дом  предложении: 1) ск азу ем ое и 
подлеж ащ ее и их формы; 2) состав группы сказуем ого 
и группы подлеж ащ его; 3) части речи, которыми вы р а
ж ены  см ы словы е блоки в составе этих групп.

1) Б 1е X  х-1 ег зо х ш е  х-НсЬ.
2) У ог деп х-еп Х-еп дег X  Ьа1 дег Х -аг дез Х -ез дхе X  

ё^е-х-еп.
3 ) 01е Х -ег т К  деп х-еп Х-еп 1т  х-1еп X  шегдеп т Н  еЬ 

пег X  ап дхе X  х -1ег(.
4) ЗеН х Х-еп $1е а1з Х - т  х-1§  ипд шигде х-НсЬ т Н  

д е т  х-еп X  „х-ег Х -ег“ аиз^е-х-1;.

Упр. 34. П ереведите, обратите внимание на сочетание син
таксических трудностей в каж дом  предложении.

1) № ие, р го§гезз1Уе 1дееп ипд УегЬаНепз\уе1зеп шег- 
деп копГгопМей пп1 зо к Ь еп  дез Кйскз^апд^еп ипд Ыз1о- 
п'зсЬ ОЬег]еЬ1еп. 2 )  1п ЛЛ-̂ хткНсЬкеЛ з с Ь е т е п  д 1езе Ме1з1ег
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угешгег Ое^епзаЧге ги з е т ,  а !з У1е1теЬг зюЬ ги егеапгеп
3) Ы езет  8сЪатр1е1ег зсЬ еЫ  <Це ц 011е ё а т  ипй  е а г  аи/ 
Йеп Ье.Ь яезсН пеЬеп ги з е т .  4 ) Ы е т е Ы т  А п & Ш & п  
Йег пеиеп М ззеп зсМ Н егд еп егаН оп  иШ егзсЫ йеп 31сЬ ?оп 
Йенеп ГгиЬегег Йег Н егкипЯ ипй АизЬНЙипдпасЬ. 5 ) Зопп- 
аЬелЙ ипд 8 о п п \а §  т т й  йаз 55 НеШаг етойе Се1а'пйе } т  
го*еп Сйг1е1 уоп Р а п з  5сЬаир1а1г уоп ро1Ш8СЬеп ОеЬаИеп 
ипй Кипй^еЬип^еп ш е  е т г ^ а г Н ^ е г  киИигеНег О агЫ ей т- 
&еп з е т .  6 ) Е т  т с Ы ^ е з  АпИеё еп з Ш  еееепмгагИг сНр 
УогЬегеЙип* Йез Ш еИкоп^геззез 1 т  Ы е г п а ™ а1еп Л Ь ?  
Йег Ргаи у о т  20. Ыз 24. Ок1оЬег т  ВегНп Йаг Й Й е ^ е Й  
ге Е гШ ш п в йез Ь еЬ еп зту еаи  Йез У 0 1кез зо11 ЙигсЬ йГр 
Е гзсМ еб и п е уоп Кезегуеп т  йег Уо1кзш г<зсЬаЯ е т  
кейегез  копЬпш егЬсЬез \ У а сЫ и т  Ьезопйегз йег Ш и к п е  
ргойикНоп ипй Й1е Уег«еГип8  йег зсшаНзИзсЬеп б к о п о ть  
зсЬеп 1п{е§та{[оп пн* йеп Вгийегз<аа<еп дез!сЬег4 хгегйеп.

Расширенное простое предложение

Упр. 35. Подчеркните в каж дом  предложении структуоно 
смысловой стержень инфинитивной группы или инЛи 
нитивного оборота, начните с него перевод группы ня 
русский язык. П ереведите все предложения целиком

1) Е з Ы  й е т  М аз1ег деЫп^еп, й е т  пеиеп С епге Йез 
Ро1к1огеЬа11е11з ше1{\уе1(е Апегкеппипо- ги уегчгЪаКмГ
2) 01‘е КР Ь гй ег(е §г1е1сЬ2е;^§- посЬ у о г  Веетпп йег р а г 1 я ' 
теп1з/епеп, пеие ипй еКекИуе М аб п аЬ теп  ги е г е т е К т
3) Ше КопГегепг йЬег ЗкЛегЬеИ ипй 2 и за т т е п а гЬ е И  >п 
Не1з т к 1 зсЬаШ  ипз дй п з«ееге Уогаизве1гипееп йеп Р п е 
йеп ипй Й1е 2 и з а т т е п а г Ь еП т  Еигора йаиегЬаК 7п т Я 
сЬеп. 4) р е  ОезеПзсЬаП „ и г а т а “ Ье*гасЫ е{ ез а1з е т е  
у п сМ ф  АиГ^аЬе, а11еп М егк Ш ^ еп  (Не е г Ы с т е к Ь е  ВПял*
Йег Е п Ы сИ и п д  йег Б О К  Ье\уи61 ги т а сЬ е п . 5 ) Е з шигйеп 
ё и*е Уогаиззе1гип§-еп деасЬаНеп, ЙигсЬ 1?гоЙе М ептеп КоЬ 
1е т йеп к о т те п й е п  Мопа1еп Й1е В е у б 1 к е п т *  ипй \ « е  
1пйиз1пе р к п т а Ш д  т й  Е п е г ^ е  ги у е г з о т е п  6 )  2ъге\ 
З с Ш е  мшгйеп пасЬ й е т  Зийеп дезсЫ ск!, и т  Йог! Й1е 
Р1иб1аи/е зсЫНЪаг ги ЪаИеп.

Упр. 36. Переведите на русский язык, соблю дая последо 
вательность перевода главной части и инфинитивной 
группы. Обратите внимание на перевод инфинитива 
пассива, инфинитива II, двух глаголов в инфинитиве.

1)Э1е геуоЫНопагеп ТгайШопеп уегсНепеп ез, уог й е т
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У егд еззеп  Ъеш аЬй ги  шегдеп. 2) Оег аН еМ епзсЬ  х т  карЬ 
{аН зШ сЬеп Ьапд Ьа1 лиг дапп е т е  С Ьапсе гезрекИ ег! ипд 
деЬгаисМ  ги  шегдеп —  \уепп ег йЬег е т е п  епГзргесЬепдеп 
ВезН г уегШ д!. 3 ) 1пг\У13сЬеп 1'з { даз Раг1атеп 1 т  сНе Ре- 
пеп дедапдеп, оЬпе аисЬ пиг е т е  дег деГогдейеп М аВпаЬ- 
т е п  дедеп даз Р го Ы е т  № . 1 ЬезсЫ оззеп ги ЬаЬеп. 4) У ог 
а11ет егГаВГе а11е М ЛагЬеКег д аз диГе ОеШЫ, Гиг е т  ЛаЬг 
д!е АиздаЬеп дез ГпзШиГз т е Ь г  а1з уегд1еп1 ги ЬаЬеп.
5 ) \У1Г ЬгаисЬеп дхезе Егк1агипд, и т  г. В . е т е п  т  Е1ек1го- 
пептхкгозкор аЬдеЬПде^еп Кпз1а11деГек1 депаи ЬезсЬгехЬеп 
ги кбппеп. 6) Охе Ьбзипд дег 5сЬ\У1епдкеНеп Ьез1еЫ; т  
дег \УхедегаппаЬегипд дег ргодгезз1уеп Тепдепгеп, и т  аиГ 
д1'е зе  \Уе1зе Ье1 дег Уег1е1‘д1дипд дег ЕггипдепзсЬаМ еп дег 
К еуоШ ю п шеНег уогапзсЬгеНеп ги кбппеп. 7) 01е МПНаг- 
гедхегипд Ьа1 а т  ОхепзГад деп А и зпаЬтеги зГап д йЬег дхе 
Н аи р Ы ад * дез Ьапдез ипд хЬге и т д е Ь и п д  уегЬапд!, и т  
„Шеда1еп АкНу1Шеп Ьеззег Ьедедпеп ги кбппеп". 8 ) \Ухг 
деЬеп дхезе ЗсЬгхПепгех'Ье Ьегаиз, и т  е т е  зрйгЬаге Ьйске 
т  и п зе г е т  ВисЬапдеЪо! зсЬПеВеп ги ЬеИеп. 9 ) Оег Кйпз1- 
1ег ГогзсМ деп ОгипдГогтеп дег О т д е  пасЬ, и т  дхе Ше11 
т  зех'пеп ВПдегп посЬ е т т а 1  аиз Шгеп С т т д е 1 е т е п 1 е п  
егз!еЬеп ги 1аззеп.

Упр. 37. В  зависимости от места инфинитивной группы 
начните перевод с нее или с главной части предлож е
ния. Внутри каж дой инфинитивной группы пронуме
руйте слова соответственно последовательности пере
вода.

1) Оеп псЬИдеп А гЬеН зрЫ г ги Лпдеп, Ьезопдегз Шг 
дхе К1аззеп 9 ипд 10. хз! т  уегзсЫ едепеп Ргодик1юпзЬеге1- 
сЬеп зю Ьег ш'сЫ 1т т е г  1е1сЫ. 2) АпПедеп дез К о т а п з  хз1 
ез, ипз а11еп дхезе ЛаЬге т  Еп'ппегипд ги гиГеп. 3) Огдпипд 
т  дхе Рй11е зсЬбрГепзсЬег МбдПсЬкеНеп Ь г т д е п  Ьех131 
ш сМ  е т е п д е п  ипд Ге$зе1п, зопдегп ЬеГгаеп. 4) А и В егд ет  
1з1 дер1ап1, дхе 2и заттеп агЬ еИ : Ьех дег РгодикПоп у о п  
5р1е1-, ЬеЬг- ипд Оокитеп1:агП1теп ги  еп1шхске1п ипд 
дедепзеШ д 51ид1епр1а1ге Шг роз1дгадиа1е 51ид1еп ЬегеН- 
2из1:е11еп. 5) 5о1сЬе ипд аЬпНсЬе В ед тд и п д еп  дег АгЬеНз- 
о гд атзаИ оп  Шг дхе Е ш е Ь и п д  ш г к з а т  ги т а с Ь е п , егГогдег!: 
е т е  гхеЫ геЫ де ипд копГтш егН сЬе Е т Н и В п а Ь т е  егГаЬге- 
пег ипд к1аззепЬе\лп]В1:ег АгЬеКег аиГ даз Оепкеп ипд Н ап- 
де1п дег .ТидепдНсЬеп. 6) Н еггзсЬепде Ю аззе ги з е т  хз! 
Шг дхе АгЬеЛегМ аззе зеЬг дедепзГапдНсЬ ипд ГаВЬаг дешог- 
деп. 7) Ехпе дгоВе ВегеНзсЬаП, Кезегуеп аиГгидескеп,
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\уигде еггеюЫ . 8) 1]ш д1е геуоМ ю п агеп  ТгадШ опеп дег 
деи1$сЬеп ипс! т1егпа1ю па1еп АгЬеНегЬешедипд посЬ Ъез- 
зег кеппепги1егпеп, 1геНеп зюЬ (Не Р ю ш еге т  дег АгЬеНз- 
д е т е т зс Ь а Н ; „Липде Н1з1опкег“ т Н  апШ азсЫ зИ зсЬеп 
М дегзГап д зкатр Г егп .

Упр. 38. О пределите функции слов и т ,  оЬпе (предлог, со 
ю з) в следующ их предлож ениях, переведите предло
жения на русский язы к.

1) И т  гаЫ гею Ье 51ад1е сНезег Кедю пеп з т д  т  деп 
1е1г1еп ЛаНгеп „дгипе Ойг1е1“ апде1ед1 шогдеп. 2) 1_Гт сНе 
Е#екН у1’Ш  дег АгЬеИ еп1зсЫедеп ги з^ 'д е г п  ипд даШг 
а11е Ро1епгеп у о п  М ззеп зсН аГ! ипд ТесЬш к аизгипи1геп, 
т й зз е п  ш г  а!1е ЕгГаЬгипдеп дег АгЪеНегЫаззе аиззсЬбрГеп.
3) Б е г  зсНшесПзсЬе 51аа1 Ьеи1е1 д1езе Кеззоигсеп аиз, оЬпе 
аиГ с1!е К есЫ е дез к 1етеп  Уо1кез Ьезопдеге КйскзюЫ: ги 
п е Ь т еп . 4) 1 1 т  д!е \уеИ;еге УегМеГипд дег Коп1ак1е, и т  
апгедепде О езргасЬе т Н  деп В е з и с Ь е т  дез Ю иЬзсаГёз Ье- 
т й Ь е п  зюН аисЬ гаЫ гекИ е Ы1депде КйпзИег. 5 ) ОЬпе дхе 
дгогёеп Ме1з1;ег дег УегдапдепЬеН  дгйпдПсЬ ги з1ид1егеп, 
кбппеп д1е КйпзИег к е т е  ди(еп Ш егке зсЬаГГеп. б) Оег 
ЗргесЬег етр ГаЫ  деп Раг1ею гдаш за1ю пеп т  д^езет 2и - 
з а т т е п Ь а п д  31сЬ Ьезопдегз и т  деп т Ь и п д з Ь з е п  Егп^ггИ 
]ипдег М епзсЬеп т з  В еги Ы еЬеп ги к й т т е г п . 7 ) 1 1 т  зо 
ш сЪИ дег з т д  паШгНсЬ дегаде кигг у о г  В е д т п  дез пеиеп 
Рйп^аЬгр1апез дхе пеиеп Уег1гаде т Н  д е т  ш сЫ лдз1еп 
РагГпег, дег 5ош]е1ип10п. 8) 1п деп Р аЬп кеп , аи! д е т  Ьап- 
де, т  деп ОешегкзсНаКеп ипд т  деп Ог1зсЬаГ1еп е т щ е п  
31сН д!е 5о21'аНз1еп, К о т т и ш з1 е п , д !е М аппег ипд Ргаиеп 
апдегег Ш сМ ипдеп, оЬпе аи! дхе В езсЫ й ззе  дег зешеШдеп 
ро1Шзсйеп Р а гЫ е п  ги ш айеп, аиГ е т е  Р 1аШ огт, и т  дхе 
ЕггипдепзсЬаП еп дег Кеуо1и(юп ги у е гЫ д ^ е п . 9 ) Оег Ое- 
пега1зекге!аг дег геакИопагеп О етокгаИ зсЬеп  У о1кзраг1е1 
егк1аг1е, оЬпе Уегапдегипдеп т  дег тП Н ап зсЬ еп  ЗрНге 
кбппе д аз К а Ь т е И  з е т е  ТЁШдкеН ш сМ  ш е д е г  аиГпеЬтеп .
10) Ухе1е АЬдеогдпе1е к о т т е п  дегаде аиз деп Ве1пеЬеп, 
и т  дегеп Ье^зГипдзгишасЬз ез деЬ1.

Упр. 39. П ереведите, обратите внимание на перевод м ес
тоименного наречия-коррелата в зависим ости от уп
равления русского глагола.

1) 01е № иНпде зоШеп 31сЬ дагаиГ ЬезсЬгапкеп, деп 
1есЬшзсЬеп А ррага! ги ЬеЬеггзсЬеп. 2 ) Оег Кедхззеиг хв! 
шей дауоп епГГегп!, д е т  2и зсЬаи ег з е т е  е1депе А и ^аззи п д
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ипЬезеЬеп ги з и ^ е п е г е п  3) Неи1е ееМ ез дагищ, *  
3*пк1е Е тЬ а П и п д  Йег \ ег1гаВе ги зюЬегп. 4) Б аз Вйпс1п15 
Лет АгЪеИегИаззе тИ; дег Ю аззе йег ОепоззепзсЬаНзЬаиет 
151 дагаи! д еп сМ е!, Н е  М а б п а Ь т еп  гиг Е п Ы с к к ю  <и 
Ьапдш 1г1зсЬ а{1 т Н  ЬбсЬзЬет Ыи1геп Шг сНе ОезеПзсЬаЯ ги 
уо11г 1еЬеп. 5) Оег У огзИ гепде Гогдег1е дагц аиГ, згсЬ и; 
дег Ь бзи п д  дег дедеш уагК деп ипд гикипШдеп АиГ§а1* п 
$1агкег дег ЕгГаЬгипдеп ипд Е гк е п т ш ззе  дег аНегеп ^  
поззеп ги Ьед1епеп.

Упр. 40 . П ереведите, обратив внимание на необходимость 
перевода инфинитива существительным и на преобра. 
зован и е инфинитивной группы в определение этого су. 
щ ествительного.
1) 01е  з1апдагд131ег!е КоррЫ пдзетЬеЦ  егтб^юЫ ^ 

1Ш Ыо1!а11 К аи тШ едегп  ги НШе ги котш еп. 2) Ше 
дескипд дез дгйпеп ЬеисМ епз зо11 ез егтбдНсЬеп, щ &  
Ы осЬегшзсЪеп У огдап де дег 2е11е имег етгийппдел
3) Оег Та-пг 1з1 е т е  дег Рогпгеп, д аз ЬеЬеп кйпзНег!^ 
дагаиз1е11еп. 4 )  01езег Р гогеб , дег Р П т м ззе п зсЫ * ^  
ЪегесЫш 1е Апегкеппипд ил Ое1апде дег МззепзсЬаИед 
ги зк Ь егп , г е Ш  Ы з т  ипзеге Таде. о) ЕИе яиаШ а^ 
Р а к Ь ге п  дег Р годи й ю п  ги епНаИеп, егГогдег*, уог аНец 
д!е зсЬбрГепзсЬеп РаЫ дкеИ еп дег Мепзспеп уо11 ги ед: 
\У1ске1п. 6) Ве1де ЗеНеп егк1аг1еп Же ЫоЬепд^ке^ ^ 
Апз^гепеипдеп Шг д1е а И д е т е т е  ипд Уо11з1ап% ^  
гйзШ пе шеНег ги т 1еп з1У1егеп. 7) Б ю  шахипак ВекЫеащ. 
&ип& йез \у15зеп5сЬаШ1сЬ-1есЬп1зспеп гойзсИпИз егГопЫ 
ез деп д е за т 1 е п  РгогеВ дег О е^ тп и п ^  пеиег » 155ей. 
зсЬаГШ сЬег Е гк е п п Ы ззе  ш г к з а т  ги ЬеПеггзсЬеп.

Упр. 41. П ереведи те, обратите внимание на необходимость 
п еревода инфинитивной группы придаточным предло. 
ж ением .
1) 51е д1аиЬеп, деп КагпрГ а П е т  ГйЬгеп ги кбт

2) Б е г  К оггезропдеп* д 1аиМ, \У)дегзргйсЪе гтозсЬеп^1' 
ТаИдкеН с1ег ЬеиНдеп рог1ид1е з1зсЬеп Ке^египр ипй \  
кгШ зсЬеп З^еН ипдзпаЬте ги Ь езИ тт1еп  Ргао-ел ?и ^
3 ) А Ьег а1з ег зсЬоп д1аиМ, Ы сЫ  т  да$ Бипке] <г 
М огдез деЪ гасМ  ги ЬаЬеп, \У1гд ез Шг !Ьп т т е г  зсЬи^ 
дег, деп Ра11 ги 1бзеп. 4 ) М ап т а д  з е т е  ЗутраЩ епГ1' 
е т е п  одег д е т  апдегеп КйпзИег гишелдеп: ]едепГа!1з 
т а п  з1сЬ ЬешиЙ* з е т ,  АгЬеЛ шШкйгНсЬ ги иг1еПеп ^



Упр. 42. По глагольным формам, структуре главной части 
предложения определите начальную  и конечную гра
ницу инфинитивной группы в каж дом  предложении, 
р асставьте запяты е н точки, переведите.

1) Е з  \уаг 1е1сМ ^еш езеп е т е п  епдеп кйпзИепзсНеп 
Коп1ак1 т Н  сП езет 5сЬаизр1е1ег Ь е г ги зЫ к п  е т  ВНск, е т  
рааг АУойе ЬаНеп &епй§1 и т  ги  уо11ет Е ту егзГап й ш з ги 
де1ап^еп. 2) И т  йеп Уо1кз1апгеп аиГ йег ВйЬпе Й1е §г681- 
тбд П сЬ е \У1гкип§: ги 51сЬегп зе1г(; йег ЬеИег аПе МН1е1 
йег ТЬеа1егкипз1 е т .  3 ) Б а з  &1Ы Й ет Аи1ог (Не Мб^НсЬ- 
кеИ сНе уегзсЫ ейепеп Азрек1е ипс! О епгез 1т  \Уегк е т е з  
КйпзИегз ЙигсЬ ПергойикНоп ипй К о т т е п ( а г  аизШЬгНсЬег 
уоггизГеИеп. 4) Е гз ! йайигсЬ шаг ез тб^ П сЬ  сНе Ве\уе§ип§ 
йег В1Ш ег 1т  АУтйе ипс! Йаз Р Н т т е г п  йег ЬиЙ й агги зЫ - 
1еп гаг1е З Ъ 'т т и п д е п  ги  егГаззеп ойег з !агк е Ве\уе§ип^еп 
г и т  Аизйгиск ги Ьпп&еп.

Упр. 43. П ереведите предложения, обратите внимание на 
функции и значение партиципа I.

1) М ап йагГ ш сМ  сНе \уасНзепйеп Мб^ПсЬкеНеп йез 
РегпзеЬепз йЬегзеЬеп. 2 ) 01езег Р П т  т а с М е  ипз т Н  Й ет 
зт^ е п й еп  ипй 1апгепйеп 5сЬаизр!е1ег Ьекапп!. 3) Б а з  
Ь е1рг1§ег Р11тГезИуа1 ш г к ! Ь еМ сМ еп й  аиГ ипзег О оки теп - 
1аг- ипй КиггШ тзсЬаГГеп е т .  4 ) Е1п1е11епй йапИ е йег Оаз1 
Шг Й1е ЬеггНсЬе А иГп аЬте т  йег Н аирЫ ай1 йег Б Э К .
5) В еетй ги ск еп й  1з1 йаз 01и1го1 т  йег ЗсЫ асМ згепе.
6 ) Б а з  пене АгЬеНзуегГаЬгеп \уаг е т е  еп1зсЬе1Йепе 
Уогаиз$е1гипд Шг йеп з1апЙ1§еп А и !зс1 ти п § . 7 ) Вез1пп- 
т е п й  Шг Й1езе Кипз1 шагеп Й1е дгобеп \уеИ:уегапйегпйеп 
Ы ееп, Й1е ипзеге ЕросЬе ЬеетПиЙ1еп. 8) 01е 1п§ешеиге 
1ге1Ьеп йеп 1п1еп51У1егип§‘зргоге8 епГзсЬеЫепй уогап. 
9 ) Б1е Е г ^ е Ъ т з зе  йег УегЬапй1ип§еп з т й  зеЬг гиГпейеп- 
з1е11епй.

Упр. 44. П ереведите предложения, обратите внимание на 
значение и функции партиципа II.

1) МН НШе йег ЬезргосЬепеп ВйсЬег е т е г Ь е п  з1сЬ Й1е 
Ьебег е г т т з с Ы е  РасЬкеппНПззе. 2 ) Б1е §е!:ап121:е Згепе 
аиэ й^езег Уогз1е11ипд пёГ Й1е Ве^е1'з1егип§ йез РиЬП китз 
Негуог. 3 ) 01езе  5сНаизр1е1епп деЬбг! ги йеп ^егп^езеЬе- 
пеп Оаз1еп т1егпаНопа1еп РезН уаЬ . 4 ) Е з  шигйе аисН 
зраГег йЬег й!е де1гоГГепеп ЕпГзсЬеМип&еп у!е1 Й1зкиНег1.
5) Б е г  у ей огеп д е^ аи М е Р И т  \уигйе йапп т е Ь г т а 1 з  уог^е-
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ГйИг1. б) М е  т  с!ег Раиз11е§'епс1е 4ге1еп Ыег регзопШ21ег{ 
с!аз Возе ипс! даз СкИе аиГ. 7) 01е Напс!\уегкег ШЬНеп з!сЬ 
1п !Ьгег Е х 1з(;еп2 Ьес!гоЫ. 8) Уоп с1еп ГгисЫЬагеп Ве^едпип- 
т̂еп ипс! У1е1еп регзбпНсЬеп Е Н еЬ тззеп  г е ^ е  ег 51сЬ з1агк 

Ъеетс1гиск1. 9) Уоп < к т  АпПе^еп с!е$ КйпзИегз геи^еп зе1- 
пе АиззргисЬе, ап етап Н егдегаМ  ег^еЬеп з1е з е т е  Кипз1- 
1Ьеопе. 10) Б а з  Ьа1 аисЬ с!еп у о п  гшг ет^ езсЫ ад еп еп  
тК Ь е в И т т !;. 11) О е т еззеп  ап ёег Веуб1кегип§згаЫ  з*еМ 
с!аз Ьапй т И  с!ег 2аЫ  с!ег РегпзеЬетрГапдздепеЬгшй-ип^еп 
ап ШпПег 81е11е. 12) Б а з  §е\уасЬзепе УегГгаиепзуегЬаНшз 
2в1§1; зюЬ аЬег аисЬ т  с1ет йеиШсЬ ^езИе^епеп 1п1егеззе 
ап с!еп ,,51аа15&езсйаГ1еп“. 13) 0 )е  Ш егкШ ^ еп  <1ег Б Э К  
тН геп  ]ес!еп АгЬеНз1а§; ипс1 ]е<1е АгЬеИззйтс1е, и т  с!еп 
Р1ап т  а11еп РозШ опеп ги егГйНеп ипс! ^ег1е11 ги йЬегЫе- 
1еп. 14) МП сНезеп Ог^ашзаНопеп ШЬИеп з 1сЬ сНе МН^Пе- 
с!ег с!ез Випскз еп<у уегЬипйеп.

Упр. 45. Переведите, обратите внимание на значение и в а 
рианты перевода партиципа I с ги:

сПе ги уегетЬагепс!еп Р п п г1'р1еп; сНе ги ргос!и21егеп(!еп 
\Уагеп, йег ги геаПз1егепс!е Р И т ; с!аз ги 1бзепс!е Р го Ы е т ; 
с!аз ги ег\уаг1епс1е КезиН а! с!ег У егзисЬе, е т е  !с!еа1 ги пеп- 
пепс!е Ьбзипд с!ез Р го Ы е т з ; (Не ги Iаззепдеп  ВезсЫ йззе; 
е т  т с М  ги ип1егзсЬа1гепс!ег РаИ ог.

Упр. 46. Подчеркните в предложениях обособленный при
частный оборот, выделите в нем краткую форму при
частия. П ереведите на русский язы к, обращ ая особое 
внимание на: 1) форму причастия (партиципа I— I I ) ;
2) значение исходного глагола (переходный —  непере
ходный) и используя разные варианты перевода.

1) Б ег ЗсЬпГЫ еП ег, Шг з е т  1уг!зсЬез ЗсЬаН'еп кйгг- 
ПсЬ т Н  й е т  Н е т п с Ь -Н е т е -Р г а з  аиз^егеюЬпе!:, 1гШ: аисЬ 
а!з й гатаШ сЬ ег Аи1ог аиГ. 2 ) Б1е ]йп^з1е ВПс1ег^а1епе 
ипзегег КериЬПк т  РгапкШ г! ап йег Ос!ег Ге1ег1е ип1ап§з1: 
Шг 10]аЬп&ез Вез1еЬеп. 11п1ег§;еЬгасЫ; т  йеп Ы зк>пзсЬеп 
К аи теп  1т  аИеп ТеП с!ез Ка1Ьаизез, 4га^{ 51'е йеп № т е п  
„Оа1епе с!ег Кипз1“. 3) У о т  Коггезропс1еп1:еп е т е г  2е1- 
Шпд пасЬ з е т е г  Е тзсЬ а^ ги п д  с!ез РгазШ е^епЬезисЬез 
Ье1гад1, зсЬа1г1е !Ьп с!ег ЗргесЬег а1з зеЬг розШу е т .
4) У о т  Ы еогеаП зтиз ЬеетИ иВ! ипс! т Н  Ьа1епс!аг5!;е11егп 
^ескеЫ , гек Ь п е! сПезег Р П т  е т  геаПзИзсЬез ВПд у о т  Ье- 
Ьеп е1(егп1озег Ктс1ег. 5 ) М ззепзсЬаГШ сЬ ^езеЬеп, т а п -  
?еИ ез т  сПезет ВисЬ ап 1ипсПег1еп Веш пзеп . 6 ) Б а з
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На1ЬегзГадГег ТНеа{ег, ги деп к 1 е т з !е п  ВйЬпеп дег Кери'- 
ЬН кгаЫ епд, т а с М  т  теЬ гГ асЬ ег Н т з к М у о п  31сЬ гедеп. 
5е11 1963 а1з Миз1к1Ьеа1;ег ргоГШегГ, д1Ы йаз Е п з е т Ы е  пе- 
Ьеп Уогз1е11ип§еп ш  е1§епеп Н аиз 75 С1аз1зр1е1е 1гп т а -  
1епзсЬеп ВегдГЬеаГег ТЬа1е. 7) 01е егзГеп Р П т е  дег ЫасЬ- 
к п ед зр еп од е —  т з р ш е г !  у о т  Ое1з1 ]епег ЛаЬге дез 11т- 
Ьгисйз —  1е§еп йЬег (Незе 2еН  е т  ЬегедГез 2 е и ^ т з  аЬ.
8 ) Ь о § 1зсЬ 1т  АиГЬаи, т  етГ асЬ ег ЗргасЬе дезсНпеЪеп, 
капп йег Т ех! уоп ]е д е гт а п п  оЬпе У огкеп п Гтз уегзГапдеп 
шегдеп. 9 ) А т  МаВзГаЪ дег д атаН д еп  иЧ ззепзсЬаП  де- 
т е з з е п , т и Ш е сНезез АУегк гшеЛеПоз \У1е у егтсЬ Геп д ег 
НоЬп йЬег а11е акадегш зсЬеп ЬеЬгеп ш гкеп . 10) О е^ш пдЫ  
1т  г\уеНеп ЛаЬгЬипдеН: уог <1ег 2еИ гесЬпип§, 1т  ЬаиГе дег 
ЛаЬгЬипдеН:е теЬгГасЬ  гегзШ г! ипс! ш е д е г аиГ^еЪаиГ, !з1 
с1аз НеиН^е А1§1ег 1т  шезепШсЪеп §ерга§1 уоп дег т е Ь г  
а1з 130]аЬг1§еп Ко1оша1геИ;. 11) АиГ (Не т1егпаГ:юпа1еп 
Еп1:\У1ск1ип§еп е т ^ е Ь е п д , зргасН с1ег Кедпег йЬег деп 
ЕгГо1д йег т Г е т а Н о п а к п  КопГегепг. 12) Оег ЗсЬаизр1е1ег 
Гапд (Незе Ко11е § и ! §ез1а11е1:, аШ е т е г  зог§ГаШ § дигсЬ- 
дасМ еп КопгерГюп Ъ аз1егепд, ЗсНаЫ опеп у е г т е 1депд.
13) 1 т  11т§[апд  т Л  Л е ге п  аибегогдепШ сЬ егГаЬгеп ипс1 §е- 
зШгГ: аиГ е т е  диГе ВеоЪ асМ ип^з^аЬе, еп1шске11е ег е т  
пеиез О геззи гзу зГ ет . 14) К а и т  а п ^ е к о т т е п , ГиЬгеп \У1Г 
г и т  ЕгбГГпип^зетрГапд дег КопГегепг. 15) ЕгзГ:уог е т 1- 
деп ЛаЬгеп еп Ы ап д еп , ЬаГ з к Ь  (Незе В еш е§и п § зсЬпеП т  
дег д ап геп  ШеИ уегЪ геие! ипд шагЬ т Н  ]е д е т Л а Ь г  1т т е г  
т е Ь г  А пйап§ег. 16) Уоп дег Аиз1апдзге1зе гигйскдекеЬг!, 
зсЬ п еЬ  е г а п  з е т е т  Наир1\уегк хуеЛег. 17) О аз Уо1к, Ье- 
ГгеН уоп зе^ПсЬег ш р еп аП зИ зсЬ ег Е т г ш зсЬ и п д  ипд Е г- 
ргеззипд, Ьаи! е т  пеиез ЬеЬеп аиГ. 18) ОЬ\уоЫ е!\уа 
50 к т  1апдет\уаг1з §;е1е§еп, \уигде д !е ЗГад! т зЬ е зо п д е г е  
пасЬ  д е т  Ваи  е т е з  Капа1з ги е т е т  ЬедеиГепдеп Оз^зее- 
ЬаГеп.
Упр. 47. П одчеркните слова, по необычному стыку кото

рых определяется начальная граница распространен
ного определения. Пронумеруйте группы слов соответ
ственно необходимой последовательности перевода. 
П ереведите, строго соблю дая эту последовательность: 
1) д!е 1п д 1е з е т  В ап д  уогдез^еНГеп 5сЬпГ1з1:е11ег; 2 ) д1е 

деп О ап § дег О езсЫ сМ е Ь е зП т т е п д е п  Е г е ^ т з з е ;  3) 1т  
ВезН г е т е г  у о п  дег деиГзсЬеп В ап к ^еГиНг(еп Огирре;
4) Шге зеН е 1т д е п  ЛаЬгеп аиз^еиЫ е ТаН^кеК; 5) т  деп 
т  д 1езет  ОеЫе<; уогЬапдепеп \Уегкеп; 6) е т  дигсЬ 1т р е -  
паН зП зсЬе М а з зе п т е д 1еп тап1риПег1ез РиЬН кит; 7) е1п ет
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уоп М из1к- ипс! ТЬеа1епп1егезз1ег1еп У1е1§еаи6ег1еп \УипзсЬ 
п а с Ь к о т т е п ; 8 ) аНе у о п  ипз апдезргосЬепеп бГГепШсЬеп 
5аш ш 1ипдеп; 9 ) сНе \У1ейегдаЪе у о п  пасЬ з е т е г  М е т и п д  
Гиг с31езез Ьапй {ур!зсЬеп У егЬаН ш ззеп; 10) сНе т  с!ег Р гёз- 
зе уегбГГепШсЫеп Кегепзю пеп йЬег йаз пене ВисЬ; 11) сНе 
т  йег ГпйизГпе ги  пиГгепйе \УаззегкгаГ1; 12) йег ]е й е т  
М епзсЬепгесЫ  ЬоЬпзргесЬепйе Ак1 йег ЛизШшШкйг.

Упр. 48. Отчеркните вертикальными черточками н ачаль
ную и конечную границу субстантивного сл овосочета
ния (с  левы м  распространенным и правыми определе
н иям и); пронумеруйте сл ова в нем в п осл ед овател ь
ности понимания и перевода; переведите, строго со б 
лю дая эту последовательность.

1) 01е ш йеп Ы зЬеп^еп 31еЬеп МопаГеп сНезез ЛаЬгез 
ш йег 1пйиз1пе ргойиг1ег1е О й1еппеп§е шаг и т  9 ,5  Рго- 
геп ! д е г т ^ е г  а1з у о г  ЛаЬгезГпз!. 2) Б а з  У о т  КйпзИег зсЬоп 
т Н  з е т е т  егзГеп РПггшегк дезсЬаГГепе азШ еИзсЬе 5 у з1 е т  
\уаг ш сМ  Й1е т е сЬ а ш зс Ь е  Апшепйип§[ йег 1т  О окитеп1аг- 
П1т е т о г Ъ е п е п  ЕгГаЬгип§еп. 3) О аз \У1сЫ лдз{е МоНу 
Й1езез Р П т з  хз1 з е т  Ье1 а11ег ЗасЬПсЬкеН ето1ю пз^е1айе- 
пег Рго1ез1 де^еп йаз УогигГеП. 4 ) 01е у о п  йег Р1о11е йез 
Ыогйепз йег 115А йЬег Й1е зййз1:ааШсЬеп НаГеп уегЬап^Ге 
В1оскайе уегЫ пйейе йеп ЕхрогГ йег аиГ йеп Р1ап1а^еп 
е гге и ^ еп  Ваит\то11е пасЬ Еигора. 5 ) 01е т Н  й е т  зоГог! 
уегдпГГепеп Вапй йЬег Е гп з ! Ваг1асН 1гп.уег^апдепеп ЛаЬг 
Ъе^оппепе епуеН ейе А из^аЬе йег рори1агеп КеШе „ШеН 
йег Кипз1“ \У1гй т  Й1е з е т  ЛаЬг йигсЬ г\га шеНеге УегбГ- 
ГепШсЬип^еп уег!геГеп. 6 ) Б а з  йеп потай1з1егепйеп Уо1кз- 
з 1 а т т е п  ш  19. ЛаЬгЬипйег! ги^е\у1езепе, й а т а 1 з  а1з \уег1- 
1оз егасЫ е!:е Ьапй, ги те1з1 1т  Н осЬдеЫ г^е, Ьа1 зеН й ет 
\уе^еп з е т е г  ВойепзсЬаГге ап ВейеиГип^ ^ешоппеп. 7) 01е 
Кеакиоп шаг еп ЬсЫ оззеп , аНе 1Ьг гиг УегГй^ипд зГеЬепйеп 
бкопогтзсЬеп  МШе1 етги зеГ геп , и т  ЙигсЬ О езог^аш заИ - 
оп йез В т п е п т а г к { е з  е т  \У1г1зсЬаГШсЬез С Ьаоз ги  епНез- 
зе1п. 8) Оег РогзсЬег 1е^Ь т Н  з е т е т  у о т  Ь а п й е з т и зе и т  
Гиг У ог^езсЫ сЫ е Огезйеп Ьегаиз^е^еЪепеп \Уегк е т е п  
ги за т те п Г а ззеп й е п , т Н  У1е1еп 51аизИ кеп, ТаЬеПеп, Каг- 
1еп ипй ВПй1аГе1п аиз^езГаГГеГеп ОЬегЬНск йЬег Й1е 
за сЬ з1зсЬе О езсЫ сЫ е у о г .  9 ) Епег§1зсЬе ипй епГзсЫ оззепе 
О едпег ЬаЬеп т  йег 95 ООО Е тш о Ь п ег гаЫ епйеп 1пйиз1пе- 
з1ай1; ВгапйепЬигд Ь а г т ,  51;аиЬ, ипдепй^епй д е г е т ^ е з  
АЬш аззег ипй У1еТе апйеге, й!е О тш еИ  йег М епзсЬеп Ье- 
1аз1епйе рак1огеп. 10) 01е у о п  Ш езет Е п зе т Ы е  зсЬоп ги
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е т е г  зШ Ъ езП ттеп й еп  Е1депаг1 еп1\уюкеИ:е РаЫ дкеН, зге- 
т з с Ь е  Ш1гкипдеп йигсН ГЬеаГгаПзсЬе Зтп Н сЬкеН  Ьеггиз{е1- 
1еп, Ьа1 зюЬ аисЬ т  сН езет 5сЬаизр1е1 а1з декопп! еплпе- 
зеп. 11) 01е ГгйЬеге Кейак1еипп шигйе Гиг (Не ЬеНипд <1ез 
ги дгйпйепйеп РгаиепЬипйез дешоппеп. 12) 1 т  аЬзсЬНеВеп- 
йеп Те!1 з е т е з  В еп сМ з д т д  йег ЗргесЬег аизГйНгНсЬ аиГ 
йеГаППегГе Ргадеп йег 1т  дапгеп Ьапйе ги о г д а т з 1егепйеп 
а 1 1 § е т е т е п  ХУаЫеп Шг е т е  М а1ю па1уегзатт1и п д е т .

Упр. 49. Н и ж е приведены предложения с нечеткой на
чальной границей распространенного определения. Н а 
зовите признаки, способствую щ ие установлению  этой 
границы в каж дом  случае, пронумеруйте распростра
ненное определение, переведите соответственно 
нумерации на русский язы к.

1) 0 ! е  НеуоЫНоп 1з 1 у о п  йеп 1апде 2&И ип1егйгйсИеп 
ипй аиздеЪеиГеГеп У о 1 к зт а ззе п  Ьедоппеп шогйеп. 2) 11п- 
уегдеВПсН з т й  (Не Згепеп , т  йепеп СЬагПез у о г  Нипдег 
ш а Ь п з т т д  дешогйепег К а т е г а й  Шп ГбГеп шШ. 3) Е гз ! 
Й1езез \У1ззеп ЪеГаЬщ! ипз, Ье1 ЪезН тпйеп РгогеВз1иГеп 
йег ТесЬпо1од1е гиг Негз1:е11ипд е1ек4гошзсНег Ваие1етепГе 
еп4з1еНеп(1е КпзГаИзГбгипдеп депаи ги ипГегзисЬеп. 4) Е з 
зоШ е е т е  ЗГаИе деЬеп, \у о  е т  рааг Ои1гепй ги {НеогеП- 
зсЬег АгЪеН Ъезопйегз ЪеГаЫдГе Ьеи1е уегзсЫ ейепег 01з- 
21рПп аиззсЬПеВНсЬ Гйгз ЫасЬйепкеп ЬегаЬИ шегйеп.
5 ) 2и г ]йпдегеп ОепегаНоп зо^ 'еИ зсЬ ег М ззепзсН аГП ег 
деЬбгГ аисЬ <Незег Н1з1опкег, йеззеп 1т  У ег1ад йег Ака- 
З е г т е  йег ^ЛззепзсЬаН еп йег Ш 5 5 К  егзсЫ епепез \Уегк 
е̂̂ 2 ;̂ т  йеиГзсЪег ОЬегзеГгипд у о т  Уег1ад „Меиез ЬеЬеп" 

ВегПп ЬегаиздедеЬеп шогйеп 1з1. 6 ) АиГ 5сЬа11р1а11;е ег- 
зсЫ еп ]е1г! йаз Ьш з Согуа1ап д е ш й т е 1 е  1лей у о п  ипй 
т Н  Егпз1 ВизсЬ. 7 ) Б е г  ЬеИег йег Б ек д аП о п  уегкпез т  
з е т е т  ро1ШзсЬеп В еп сМ  йагаиГ, ЙаВ аиГ йег АпГапд йез 
МопаГз аЬдеЬаНепеп КопГегепг йЬег Й1е ЕтЬеги Ги п д йег 
ро1ШзсЬеп КопзиНаНукопГегепг уо11е О Ъ е ге т зГ ш т и п д  
егггеИ хуогйеп шаг.

Упр. 50. П ереведите предложения на русский язы к, о б 
ратите внимание на последовательность и особенность 
перевода правы х и левы х определений сущ ествитель
ного в субстантивном словосочетании.

1) ОигсЬ КекопзГгикНоп ипй ГесЬшзсЬе ШпгйзГипд 
шигйеп 1т  1пйиз1пегеп1гит Пга1 1т  ЬаиГе йез ги Епйе 
деЬепйеп РйпГ]аЬгр1апз дешаШ де пеие Караг1Ш еп у о г  а1-
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1 е т  1Ш ВегдЬаи ипй т  йег М еГаИ иг^е зош1е 1 т  М азсЫ - 
пепЬаи дезсЬаГГеп. 2) 01е Ве1еШ дипд Ш д а г п з  ап йеп 
дгоВеп д е т е т з а т е п  1пуез1уогЬаЬеп йез КО\У т  йег 
Ш 5 5 К  зюЬег1 й е т  ап Е п е г ^ е  ипс! КоЬзк>Неп ге1а {1У аг- 
гпеп Ьапй аисЬ кйпШ д т  Ь о Ь е т  М аВе з е т е  Е п е г§ 1е- ипс! 
КоЬз1оНуегзог^ипст. 3 ) 1п с!еп О езргасЬеп шигйеп сНе Ье1 
йег КоопНшегипд йег У о1кз\У1г1зсЬаГ1зр1апе еггасМ еп  
Е гд еЬ ш ззе а1з Аизйгиск ёег зюЬ з1апЙ1д уегИеГепйеп Аг- 
Ье1Ы еПипд т  РогзсЬипд ипс! РгойикИоп гш 1зсЬеп ЪеМеп 
Ьапйегп ипй а1з ВеП гад гиг 5021аПз1л5сЬеп окопогтзсЬеп  
1п1едга1юп йег МИдПейзШпйег йез РС\У деш ейе!. 4 ) В еИ е 
Ргегш еггтш з1ег аибейеп Й1е ОЪеггеидипд, ЙаВ йигсЬ Й1е 
т  йеп Ы г^еп ЛаЬгеп е т е Н е п  Р о й зсЬ л И е Ье1 йег РезИ дипд 
йез АУеШпейепз ипй йег т !е г п а {ю п а 1еп 31сЬегЬеИ: дйпзИ- 
де Уогаиззе^гипдеп Гиг Й1е шеПеге УегИеГипд йег Ш1Й- 
зсЬаГШсЬеп ипй ^ ззеп зсЬ аШ ю Ь -Г есЬ тзсЬ еп  2 и з а т т е п а г -  
ЬеГ1 дезсЬаКеп шигйеп.

С лож ное предложение

Упр. 51. По запяты м , сою зам  и глагольны м формам оп
ределите границы простых предложений в составе 
сложносочиненных, отчеркните их вертикальными чер
точками, переведите предложения на русский язы к.

1) Э 1е Кед1египд шаг Оаз1деЬег йег ЗюЬегЬейзкопГе- 
гепг ш Н е1зтк1, 31е Ьа1 Й1е роПИзсЬе ипй члайзсЬаГШсЬе 
2 и за т т е п а гЪ е П  т й  йег 8о\у]е1ипюп егш ейей, Й1р1о та Й - 
зсЬе В е г 1еЬипдеп гиг О Б К  ипй гиг З К У  а и Г д еп о т те п  зо- 
\У1е е т  А Ь к о т т е п  т Н  й е т  КОШ  ип1егге1сЬпе1. 2) В 15 ги 
20 ООО ЗсЫНе разз1ег1еп ]аЬгПсЬ сПе \Уаззегз1гаВе, ипй 
у 1е1е у о п  Шпеп д т д е п  \т  НаГеп уоп Айеп у о г  Апкег, и т  
Шг Й1е \УеИегГаЬг1 пасЬ 8ййоз1аз1еп ойег О зЫ п к а  Вгепп- 
з1о!Ге, ХУаззег ипй ЬеЪепзгтие1 ги Ьипкегп. 3 ) З к Ь е г  д1Ы: 
ез дегайе Ье! йег О е з Ы и т д  Й1езег ТЬета1лк к е т е п  Огипй 
гиг 5е1Ьз12иГпейепЬеи, йосЬ т  е т е г  В ез1ап й заи !п аЬ те 
капп т й  ЫасЬйгиск аиГ 31е у еп у 1езеп шегйеп. 4) ЫаГиг- 
ПсЬ Ьа1 КаШе КоНшйг аисЬ зр а!ег посЬ т к  йег Рейег 
д егею Ь п е! ипй з к Ь  апйегегзеЛ з зсЬоп 1гйЬ йег КоЫ е ипй 
К ге1Йе ЬеЙ1еп1, ЙосЬ 1з1 й!е зк1гг1ег1;е А Ы Ы §е 1ур15сЬ ипй 
аиВеге Р о г т  е т е г  уегапйейеп т п е г е п  Етз1е11ипд. 5) Эег 
У егзисЬ ти В 1е е т т а 1  и п 1е гп о т те п  ипй ез ти ВГе деш ад! 
шегйеп, Шп йег СЖепШсЬкей ги иЫегЪгейеп. 6) 01езе  Уог- 
аиззеГгипдеп Шг ЫеишаЫеп ЬаЬеп ]ейосЬ шейег у о г  йеп
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уопдеп АУаЫеп т  а11еп ТеПеп дез Ьапйез ЪезГапйеп посЬ 
Ьез1еЬеп З1е Ьеи1;е, йа зюЬ (Не ЗЛиаИоп уегзсЬагП  ЬаГ.

Упр. 52. П о положению сказуем ого  и его частей, по св я 
зую щ ему слову определите вид каж дого предложения 
внутри слож ны х. П ереведите предложения на русский 
язы к, соблю дая необходимую последовательность пе
ревода внутри слож ного предложения и внутри к а ж 
дой его части.

1) Уоп (Л езе т  Р П т  за д !е  е т  КгШ кег, дай ез дег егз1е 
Р П т  шаг, дег 1гоше ипй Р з у с Ь о Ь ^ е  аизйгйск!е. 2) Е т  
ТеП пеЬтег, йег т11зр1е11, т и б  зюЬ й е т  О апгеп ипГегогй- 
пеп. 3 ) Оег Липде уегЬеид! зюЬ у о г  й е т  Неггп, йег даЬп! 
ипй 51сЬ з е Ы . 4) Н1ег кеЬг! СЬарНп ш ей ег ги йег ОезГаИ 
йез к1етеп  М аппез гигйск, йег В го ! ипй ОШск зисМ .
5) \Уаз ег зеНэз! ЫпгиШд1е, 1з !  ]'ейосЬ У1еИаШд т Н  йег 
2икипП уегЬипйеп. 6) Шпй ш аз йаЬе1 Ь е г а и з к о т т ! Шг З1е, 
йаз Ш1ГЙ зеЬг ипЬбШсЬ з е т .  7 ) ОаЙ т а п  Ап1еП ш т т !  ап 
йег (ЗезсЫ сМ е Й1езез А ийепзейегз, 1з ! д1е1сЬгеШд е т  У ег- 
Й1еп з! йез 5сЬаизр1е1егз. 8 ) \Уаз й!е КоИедеп у о п  Ш гет 
\\^е!ШешегЬ Ьеп сМ еп , Ъез1агк1 йеп ди!еп Е т й г и с к . 9) \Уе1- 
сЬе Ко11е йаз АгЪеНзгесЫ: Шг Й1е У егш гкП сЬипд йег 01ею Ь- 
ЬегесЬИ^ипд йег Ргаи т  йег 3021аП5ШсНеп ОезеПзсЬаО; 
зрхеН, \уигйе кйггПсЪ аи! е т е т  1п1е т а 1)опа1еп З у т р о з ш т  
т  Р о1зй ат-В аЬ е1зЬ егд  егбг(ег1. 10) Уоп йег У егЬеззегипд 
йег Еггеидтп'ззГгикШг Ьапд!; т  Ь о Ь е т  М айе аЬ, т е  газсН 
йаз № 1 ю п а 1 е т к о т т е п  шеНег шасЬз!; ипй зо21а1ро1ШзсЪе 
21е1е геаНзхег! шегйеп кбппеп. 11) Е з  з1еЫ Гез!, йай й!е 
агЬеЛепйеп МепзсНеп т  й !е з е т  карЛаПзИзсЬеп Ьапй ш е - 
йег е т т а 1  е т е  етрП пйНсЬе Р ге1зегЬ6Ьипд ег1еЬеп т й з -  
зеп. 12) У ог е Ы д е п  Тадеп ЬезГапй ]ейосЬ посЬ й1е ОеГаЬг 
е т е з  МПйагриГзсЬез Ье1 й е т  ез ги е т е г  Коп?гоп1а1юп 
г\У13сНеп уегзсЫ ейепеп ТеПеп йег А г т е е  зе1Ьз! Ь Ш е к о т -  
т е п  кбппеп. 13) У о т  М епзсйеп зе1Ьег 1з1 Ыег ш сМ  Й1е 
Кейе, оЬшоЫ ег а1з 1е1ЬНсЬез Ш езеп йигсЬаиз ЫегНег На1- 
1е дез!е1Н: шегйеп кбппеп.

Упр. 53. Н а основании ф ормальных и см ы словы х связей  
вы делите в придаточном предложении вертикальными 
черточками группу подлеж ащ его и группу ск азу ем о 
го. Подчеркните в группе сказуем ого  слово, с которо
го следует начать перевод группы. П ереведите пред
лож ения на русский язы к.

1) Оег ЕгГаЬгипдззсЬа1г йег Ш егкШ щ еп, й!е т  Ш гет
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5{аа1  ги Шгеп е 1депеп ШоЫ сНе М асМ  аизйЬеп, 1з4 ипег- 
зсЬбрГПсЬ. 2) Ва  еп !з{апйеп у1е1е к 1 е т е  Р Н т еп , сНе т  йеп 
те1з1еп Ра11еп даг ш сМ  йЬег аи згекЬепй е МШе1 гит Р П т - 
ргойикПоп уегГйд!еп. 3 ) 1п Й1езеп ВПйегп, \у о  Й1е те'теп 
РагЬеп йег ш р г е ззю т зи зс Ь е п  Ра1е1;1е у о т  Ье1беп А 1 е т  йез 
Т г а и т з  егдШЬеп, к 1 т § 1  посЬ сПе готапГлзсЬе ТгайШ оп 
пасЬ. 4 ) В е 1 йеп РгоЪеаиГпаЬтеп зГеШ зюЬ Ьегаиз, \уег 
уоп йеп дергШ еп 5сЬаизр1е1егп й е т  СЬагакГег пасЬ Й1е- 
зег Ко11е а т  Ьез1еп раб!. 5 ) Шепп т  йег егз!еп  Е р 1зойе 
(Не Ьедепйе у о т  Не1йепГой у о п  йег 1пу1а1еп ААПгкНсЬкеН 
\У1Йег1е§1 т г й ,  зо Ь е к о т т !  З1е т  йег гшеНеп Е р 1зойе 
т а к а Ь г е  2й д е. 6) М ап ЬаИе аисЬ егкапп!, йаб егз! Й1е 
А петапйеггеШ ипд у о п  Ет2е1етзГ:е11ипдеп Ъ езП ттГ еп  
1пЬаНз аиз йег ВП йеггаЫ ипд е т е  Р П теггаЫ и п д  т а с М .
7) 1сЬ шаге дШскНсЬ, шепп Й1е коттеп1легепйеп Оейапкеп 
йез Ь езегз ги Й1е з е т  ВисЬ зо аиззеЬеп шйгйеп. 8 ) Е з  \уиг- 
йеп Й1е ЬезГеп О ета1й е йез КйпзНегз аиздез1еШ , шо з е т  
Ш13$еп и т  йеп зтпГаШ деп К еш Ы и т йег АибепшеН г и т  
Аизйгиск к о т т 1 .  9 ) 1п з е т е п  АизШ Ьгипдеп ЬоЬ йег Кей- 
пег Ьегуог, йаб зюЬ 1т  дезеНзсЬаГШ сЬеп Еп1\У1ск1ипд$рго- 
геб йег Ь ап й ш й зсЬ аП  аисЬ Гиг Й1е 11КА-Ы1А-Оезе11зсЬаГ1; 
т  УогЬегеНипд йез IX . Раг1еН адез е т  ЬгеНез В е Ш ^ и п д з-  
Ге1й зсЬбрГепзсЬег АгЬеК; егбГГпе!. 10) Кипй 125 КеГега1е, 
01зки5зю пеп а т  гипйеп И зсЬ  ипй РП туогШ Ьгипдеп Ьа1- 
1еп 31сМЬаг д е т а с М , йаб ез зеН йег 1еГ21еп КопГегепг уог 
г\уе1 ЛаЬгеп к е т е  зепза(юпе11еп Еп1\У1ск1ипдеп Ье1зр1е1з- 
\уе1зе Ье1 йег ЗсЬаГГипд уоп КесЬепап1адеп ипй КоЬо1егп 
т И  „5ргасЬЪ едаЬи п д“ ипй т Н  „ЬегпГаЫ§кеН:“ дПэГ.

Упр. 54. О пределите двойную св я зь  и форму относитель
ного местоимения в каж дом  предложении, переведите 
предложения на русский язы к.

1) Б ег  Не1й \У1гй ги е т е т  зсЬиГгЬзеп  М епзсЬеп, Йег 
ап йеп Капй йез ЬеЬепз уегй гапд! 1зЬ 2) А П таЬП сЬ ипй 
де'йчззепЬай й г т д {  йег К е ^ ззе и г  гиг А и зза д е й е з  ЗШ скез 
ЙигсЬ, Й1е Пип пип псЫ:ипд5\уе1зепй Шг й!е дезапйе \уеНе- 
ге АгЬеН шНй. 3) Б ег  АибепгшшзГег йег 5еиГ;зсЬеп Б е - 
токгаМ зсЬеп КериЬПк, йеп 1еПепйе МНагЪеИег йез Аибеп- 
гш ш зГеп и тз з е т е з  Ьапйез Ьед1еПе{еп, шигйе у о т  Р га зЬ  
йеп!еп йег КериЬНк Реги етрГап деп . 4) НбЬерипМ йез 
Р П т з  1з ! йег шПйе, 1еЬепзуо11е НосЬгеПзГапг, йеп ги Ш теп  
\уаЬгзсЬетНсЬ г и т  егз!еп  Ма1 де1ипдеп пз1. 5 ) 01езег Р П т  
еп Ы ап й  ги е т е г  2еН, йхе РеШ п1 Ъех е1п е т  дгобеп ТеП 
йег КгИ1к ипй йез Ри ЬН ки тз \Уез1еигораз ипдешбЬпНсЬе
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ЕгГо1де ЬгасЫ е. 6) 1п с1ег ЕггаЫ ипд улгд сНе Тгаиег е т е г  
Ргаи дагдез{еП1:, бег дег К п ед  деп М апп д еп о ш теп  ЬаГ.
7) ОЬег деп Ап§-ек1а§-1еп зсЬ ^ еЫ  т  дг'езет РгогеВ сПе С е- 
ГаЬг дег ТодеззГгаГе одег ,ЛеЬепз1апдПсЬеп Н аГ Г, дег е т  
и П е ! 1  у о п  76 ЛаЬгеп 2исМ Ьаиз д1е1сЬкате. 8 ) Б1е ро1Ш- 
зсЪеп ипд бкопогшзсЬеп Р го Ы е т е , депеп зхсЬ даз Ьапд 
§едеп и Ьегз1еЫ , кбппеп де1бз1 шегдеп пиг т П  дег 1еЪеп- 
д!деп ипд акНуеп 1М егз№ 1гип § дег \Уегк1аИдеп. 9 ) Уоп 
е т е т  ХУегк, деззеп Е т д а п д  д1е Ъгопгепе ЕЬгепГаГе1 
„ВеГпеЬ дег зо21аНз115сЬеп АгЬеН“ 21ег1. егш айе* т а п  
зе1Ьз{уегзГапдПсЬ аисЬ УогЬПдПсЪе О г д т т д .  10) Е з  еп{- 
з!апдеп  оЬегПасЪНсЬе Р Н т е , дегеп ЗсЪбрГег пасЬ ЫШдеп 
ЕГГеМеп 1адГеп. 11) 5 о  коппГеп Р П т е  ргодиг1ег(; шегдеп, 
дегеп Га1зсЬе 1део1од!зсЬе К опгер^оп зсЬоп а т  З г е п а п и т  
аЫ езЬаг шаг. 12) 1п дег егз1еп Ер1зоде 1з1 Ш в е  д!е Ргаи 
аиз диГЬигдегИ сЬет Наий, дегеп З т п  дез ЬеЬепз гипасН з! 
аПегп т  дег Ы еЬе ипд Рйгзогде Гиг К т д е г  ЬезГеЫ. 13) Уоп 
деп Ы зЬег егзсЫ епепеп ВйсЬегп 1з 1 ез даз е т г ^ е ,  деззеп 
ГЬеогеПзсЬег АЬз1сМ ипд НаН ипд дег Ь езег 1гаиеп капп.
14) А т  01епз1ай Гапд е т е  РгеззекопГегепг з Ы 1 , аиГ дег 
дхе ш Ш 1д зк п  УогЬаЬеп 1т  о1утр1зсЬеп ЛаЬг ег1аи1ег1 
шигдеп. 15) Е з  ргакизсЬ к е т  СеЫ е*, т  д е т  д 1е Уог- 
1еПе епдег 2 и за т т е п а г Ъ е П , зогхаНзШ сЬег бкопопш сЬег 
1п(е§га1юп ш сМ  ЬегеЛз зрйгЬаг шагеп. 16) ОЬег дхе 2и - 
з а т т е п а г Ь е П  т П  Раг1пегзсЪи1еп т  дег Ш 3 3 1 ?  ипд апде- 
геп зо21а11з115сЬеп Ьапдегп Ъепе1еп а т  МНЪлюсЬ ОкекГо- 
геп аиз 40  ВегПпег ОЬегзсЬи1еп аиГ е т е т  ЕгГаЬгипдзГаизсЬ, 
ап д е т  е т  ЗГеИуегГгекг дез ВегккззсЫ П га^ез ГеПпаЬт.
17) Апдеге А кЦ у!Ш еп, аиГ д 1е т а п  т  дег ЗГад! з Ы г  1з1, 
з т д  ^ЬгИ сЬ пеип Ыз гш61Г КаЫ пеиз-Аизз1е11ипдеп, 
50 Уог1гаде ги Т Ь е т е п  дег ЬПдепдеп К и п з! з о ш е  \Уап- 
дегаизз4е11ипдеп Гиг БогГег ипд Ве1пеЬе. 19) Е з  к а т  т  
д 1е з е т  Р П т  ш сМ  е т е  е т г х ^ е  З геп е у о г , йЬег д!е т а п  
ш1гкНсЬ 1асЬеп копп1е. 20) 1п а11еп ВегПпег ВеГпеЪеп ипд 
К отЫ паГеп зоШ е гиг УогЪегеИипд аиГ деп Р1ап дез к о т -  
т е п д е п  ЛаЬгез ехпе В ез1ап д заи Гп аЬ те §еЬбгеп, дигсЬ д!е 
Г е з^ е зМ П  ш гд , ше1сЬе шхззепзс}1аГШ сЬ4есЬп15сЬеп Е г- 
кеппГш ззе ЬегеИз агт епЛип^згеН  з т д .  21) Бге Лип1а Ьа<; 
гш е1 ЛаЬге 1ап§ уегдеЬНсЬ п асЬ  к д еп д  еЬ/ аз дезисМ , 
шедеп д е т  т а п  д!е РаГгю1еп ап И адеп  капп. 22) Б е г  Р аг- 
М уогзГапд ЬаГГе ги М а ззе п у е гза т т 1 и п д е п  аиГдегиГеп, т  
депеп дег ипегзсНйГ1егПсЬе Р п ед еп зш Ш е дег шегкГаИдеп 
М аззеп  г и т  А издгиск к о т т е п  зоШ е. 23 ) Б е г  ЗргесЬег 
папп !е д!е Ве1г1еЪе, 1п депеп еГша 70 Р го геп ! дег Ргодик-
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ИопзагЬеНег т  йге! ЗсЫ сМ еп агЬеПеп. 24) \Че1е у о п  йеп 
Ое1ед1ег1еп з т й  гшШегеп АНегз, ЬаЬеп й!е Ы з1опзсЬеп 
Е г е ^ ш з з е  йег 50ег ЛаЬге, уоп йепеп Ш ге К т й е г  ипй Епке1 
]е1г1 т  шойегпеп ЗсЬи1еп 1т  О езсЫ сМ зипГегпсМ  егГаЬгеп, 
оГ1та1з зе1Ъз1: ег1еЬ{. 25) № ег аЬег \У1гй у е г зи с М ,-е т е  
У1е1гаЫ у о п  СЬагак1егеп уоггиз1е11еп, уоп йепеп ]ейег 
е т ге 1 п е  т1егеззап 1е кйпзИ епзсЬе Апза1грипк1е Ь1е1е1. 
26) ВекаппШ сЬ з т й  дегайе аКеге М епзсЬеп, у о п  йепеп 
]ейег У1ег1е ЬегеНз Кеп1е Ьег1еЫ, ипй к т й е г г а с Ь е  А гЬе1- 
{егГатШ еп а т  з1;агкз1еп уоп йег К л зе  Ье1гоГГеп. 27) 01езег 
Ргогеб уо1ЫеЫ; зюЬ т  й е т  Т е гг й о п и т , №г йеззеп Еп1- 
Ш1ск1ипд Й1е 51аа1зогдапе д езеЫ ю Ь  уегап1\уогШсЬ з т й .

Упр. 55. И сходя из структуры предложения в целом, оп
ределите форму и функцию выделенны х шрифтом слов, 
переведите предложения на русский язы к.

1) М ал ргойиг1ег1 пиг зо1сЬе АУагеп, (Не А иззю М  аи! 
е т е п  УойеПЬаНеп АЬза1:г ЬаЬеп. 2) Е з  шагеп Й1е Тех1е, 
Й1е О гипй1а§е ипй А издапдзрипк* Гиг 1п1егеззап1е 1пзге- 
ш египдеп Йагз1е111еп. 3 ) 01е Т Ь ет аИ к  йез зо ^ еИ зсЬ е п  
Р П т з  Ьа{ йаз \У1Йегзр1еде11:, \уаз 1т  ЬаиГе йег йге1В1д ЛаЬге 
уог 31сЬ дедапдеп 1з1. 4) 01е ГагЬепргасЫлдеп О е т а Ы е , 
Й1е М асЫ  ипй К ею М и т йег Рйгз1еп й окитепИ ейеп, Й1ёп- 
Геп гергазеп1аИуеп 2\уескеп. 5) 01е Раг1е1 шП1 Шге К гШ е 
т Н  йеп АпзГгепдипдеп а11 йегег у е ге т е п , йхе —  ипаЬЬапд1д 
уоп Шгеп ро1ШзсЬеп ойег геП ^озеп  В екеп п 1ш ззеп —  Ье- 
геН з т й ,  г и з а т т е п  т Н  йеп К о т т и т з 1 е п  дедеп йхе Кеак- 
йоп ги катрГеп . 6) 01езе Ке1гозрек1луе зо11 ш сМ  пиг 
КйскзсЬаи з е т ,  зопйегп еЬепзозеЬг апгедеп гиг Вез1;апйз- 
аи Гп аЬте йеззеп, м'аз йег т1егп а{ю па1е О ок и теп 1агШ т 
\У1Йегзр1едеП; ипй ш е  й!ез дезсЫ еМ . 7) 01е ЪеИеп К о т т и -  
п!з1еп зргесЬеп йЬег йаз, шаз 31е ги И еЫ  Ье\уед1 —  йег йег 
ЬеЬгег 15{ ипй йхе Ш П он л  йег 5 о ^ е 1 а г т е е  {гад !, ипй йег, 
йег ап й е т  ГазсЫзМзсЬеп К 2  ЬеГгеН шигйе. 8) Ь е г  Оейап- 
ке Гогт1е аисЬ йхе Ь о ^ к  йег Е р 1зойеп, йегеп АиГЬаи ипй 
аНе Гогта1еп МеШойеп. 9 ) М ап ЬекотпИ  у!е1е К ап Ш еп  
ги зеЬеп, Ше ВйсЬегп т Н  ш тг1§ ’ к1етеп  АиПадеп еп1- 
з Г а т т е п  ипй 1т т е г  посЬ з1;агк Ъ еетйгискеп. 10) 01е Р а п - 
зег ЕхП зраш ег 1еЬеп т  е т е т  З р а т е п  йег Епппегип д, т  
е т е т  Зраш'еп, йаз з1е т е т а 1 з  кеппепде1егп! ЬаЬеп, т  
й е т  Шгег ЕНегп п атП сЬ . 11) Ыиг шепщ е КйпзИ егзсЫ скза- 
1е пеЪеп й е т  йез е т з а т е п  У т с е п !  уоп ОодЬ Ье\уе1зеп 
сИезе Та1засЬе зо етй п п д Н сЬ  \У1е йаз йез Ргапгозеп 
ОаидЫ п, йег 1891 еЬепГаИз ап й!е еп1зсЬе1йепйе Шепйе

121



з е т е з  ЬеЬепз де1апд1е. 12) 01е з^еЬепГаизепд ]араш зсЬеп 
К т о з  пи! т е Ь г  а1з 3 МШ. Р Ш геп  егГогдегп е т  уоИ кот- 
т е п  дигсЬз1гиИ ипег{ез Ргодик1ю п55уз1ет, сПе АгЬеП у о п  
е т е т  Ьа1Ьеп Ои1гепд п е з 1§ег Р к т е п  2еп1гаНз1егепд.
13) ЗсЬНебПсЬ Ьа1 дег Ма1ег сНе пеие Ма1ше1зе т  е т е г  
Аг1 ЬегеюЬег*, «Не дег дег аНеп Ме1з1ег у еп уап д! 1з1.

Упр. 56. Н а основании структурного и см ы слового соот
ношения частей определите вид слож ного предлож е
ния и функцию его частей, переведите предложения на 
русский язы к.

1) ВезШ И еп 1971 аиззсЬПебПсЬ „Ве1г1еЬзГгегпде“ сНе 
егз!еп  РезЬр1е1е, зо 1га1еп сНе КоНедеп дез К отЫ п а1ез 
т  д 1езет  ЛаЬг ги те1з1 т П  е1депеп ВеЛ гадеп аиГ. 2) Ргад1 
т а п  аИеге РП тГгеипде пасЬ Шгеп З у т р а Ш е п , зо ЬаЬеп зге 
§[1еюЬ е т  Би1гепд Ы а т е п  у о п  ЗсЬаизр1е1егп ап дег Напд.
3) Ш ^ е т е М  т а п  д1е т  деп 1е1г1еп ЛаЬгеп еп!з(;апдепеп 
Р П т е  е т е г  Апа1узе, дапп ш кд  деиШсЬ, даб О е\ у тп т1егез- 
зеп д1е аиззсЫ аддеЬепде Ко11е зр1е1еп. 4) ТаисЬеп т  дег 
ЗШ ск Р гадеп  аиГ, д!е пиг 5ре21а1ш1ззепзсЬаГ1еп ЬеапЬуог- 
1еп кбппеп, 1аб1 зюЬ дег К е ^ ззе и г  у о п  Р асЫ еи к п  Ьега1еп.
5) СНпде ез пиг и т  ТН етаИ к, дапп Гапде 1сЬ т  ипзегег 
е 1депеп РгодикНоп ипд т  дег апдегег 5ог1аПз11зсЬег Ьап- 
дег даз В е т й Ь е п , Ь и таш зН зсЬ е \Уегке ги дез1аП;еп. 6) Н а!- 
1е 1сЬ 1Ьп дез1егп т  дег ЗПгипд дезеЬеп, зо Ь Ш е 1сЬ 1Ьп 
даз ВисЬ ги ш скдедеЬеп. 7) Ш1г ЬШ еп 1Ьпеп ЬеНеп кбп
пеп, Ьа11еп \У1Г аПез ГгйЬег егГаЬгеп. 8) Е з  Ы ебе д аз Рго- 
Ы е т  О а и д и т  у егетГ асЬ еп , \Уо111е т а п  Ы пзюЬШ сЬ з е т е г  
К е1зе пасЬ ТаЬШ  пиг у о п  е т е г  Р1исЫ у о п  дег ШккНсЬкеН 
гедеп. 9 ) Е г шаге ]едосЬ е т е  Е т е п д и п д , шоШе т а п  Уог- 
дезсЫ сМ е, ОеЬигГ ипд АизЬгеИипд дег К т е т а Ь д г а р Ы е  
пиг аиГ д1е Т е с Ъ т к  ЬезсЬгапкеп. 10) Б1езе К и пз! ЪПеЪ оЬпе 
акЦуеп Е тН и б  аиГ д1е геП;депоз515сЬе \У1гкПсЬкеН;, копп!е 
д1езе ш сЫ  ]’т  розШуеп З т п е  уегапдегп Ье1Геп. 11) Ве- 
аЬзгсЬН ^ 1з1, даз Т п п кш аззег дег 51ад1 ги уегдПГеп. М г д  
ез деПпдеп, д 1'езеп Р1ап ги егГОИеп? 12) 01е МПагЬеНег дез 
Апйез дег 5Ы 1зИ к з т д  дег М е т и п д ; д1езе 2аЫ еп  еп1- 
зргасЬеп т  к е т е г  Ше1зе дег КеаП Ш . 13) Е т е  К еуоМ ю п , 
ег1е1де! з1е аисЬ е т е  № едег1аде, деМ  ш сМ  зриг1оз уогйЪег; 
з1е Ьт{ег1аб1Ш ге ЬеЬгеп.

Упр. 57. П ереведите предложения на русский язы к, обр а
тите внимание на выбор сою за и глагольную  форму 
при переводе бессою зной косвенной речи.
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1) Р а з !  е п Ы е Ы  йег Еш йгиск, йег Наир!Ье1й Ь еГтй е 
зхсЬ 1гп Уакииш . 2) 01е геакИопаге Р геззе  Епд1апйз зисЫ е 
йеп у о п  АгЪехЫозх'дкеН ипй Н ипдег д е р е т 1д 1еп АгЬеКегп 
йеп Оейапкеп паЬегиЬппдеп, е т е  тП И ап зсЬ е 1п1егуеп1юп 
Епд1апйз Неде аисЬ т  Ш гет Ш егеззе . 3 ) 01е \Уе1ш агег 
КериЬНк ЬеЫпйег1е Й1е ТаИдкеК йез Випйез ипГег йеш 
У опуапй, ег зех е т  ТеП йез уегЬо!;епеп Ко1еп РгоЫ катрГег- 
Ьипйез. 4) 1п йег ЕгЫ агипд \у х гй  ипГегзГпсЬеп, Й1е Е тз1е1 - 
Ы пд йег ТаГхдкеИ: йег Кедхегипд т й з з е  т  йеп НйскГххИ; 
Й1езег Кедхегипд итде\уапйе11 шегйеп. 5) Охезез У1е1зеШ д 
р о к т х з с Ь е  ВисЬ \ухйег1ед1 й!е т  йеп М е т о 1геп ГазсЫ- 
зГхзсЬег <3епега1е \У1ейегЬоНе т Г а т е  ВеЬаирГипд, йхе 
З о ч ^ е й т ю п  НаЬе пиг хпГо1де ипепГзсЬиЫЬагег РеЫ ег НИ> 
1егз йЬег1еЬеп коппеп. 6 ) 1 т  „Напйе1зЫа1;1“ йег В К О  Ш1гй 
Й1е ВеГйгсМипд йез Р газИ еЫ еп  йег Випйезапз1а11 Гиг 
АгЪеН шхейегдедеЬеп, т а п  т й з з е  Гйг йеп \Ухп1ег т Н  й е т  
А п з^ ед  йег 2 а Ы  у о п  УоН агЪеН зЬзеп аиГ 1,5 МПНопеп гесЬ- 
пеп.

Упр. 58. П ереведите предложения на русский язы к. Н а о с
новании структурных признаков определите в каж дом  
предложении функцию и значение слов а1з, й атН , 
\уепп, ш аЬгепй:
а) а 1з

1) А1з 1967 йхе К атр Гег йег Ыа!1опа1еп ВеГгешпдзГгоп1: 
йхе Ко1ошаПз1еп уег]ад!еп  ипй йхе У оШ зйетокгаИ зсЬе Ке- 
риЬНк Л етеп  аизпеГеп, д т д  аисЬ йег НаГеп т  йхе Напйе 
йез ]ипдеп Ыаиопа1з1;аа1еп йЬег. 2) Эхе ГезШсЬеп Т ад е  ге ь  
деп з1агкег а1з е т  п огта1ег АШ ад, ЙаВ Й1е епдеп Вапйе 
йег РгеипйзсЬаП  ипй 2 и за т т е п а гЬ е х 1  гш зсЬ еп  йеп НаирГ- 
з!ай1еп Ьехйег ВгийеНапйег ш асЬзеп. 3) 5хе егГиЬг аиГ йег 
Кехзе ухе1теЬг у о п  й хезет Ьапй, а1з зхе ез епуаг1еГ ЬаИе.
4) А1з шаЬгег Уег1;ге4ег йез \уегкШ1деп Уо1кез Ш1'гй йхе 
Райех х т  Випйе т Н  а11еп ГогГзсЬпШ кЬеп К гайеп Гйг е т  
дШ скНсЬез, Гге1ез ипй ипаЬЬапд1дез Ь а п й к а т р Г е п . 5) Охе- 
зег У огдап д  егзсЬ ет !: аиГ йеп егзГеп ВНск а1з ипйгатаИ зсЬ.
6 ) Охезе Ьехйеп ки11иге11еп Егехдш ззе коппеп а1з В е 1зрхе1е 
Шг У1е1е апйеге В егек Ь е  йег Клшз! ипй йез дезеПзсЬаГШ- 
сЬеп ЬеЬепз де11еп. 7 ) Шхг ЬаЬеп шеНег т с М з  ги т а с Ь е п , 
а1з Ыз г и т  1е1г1;еп аПез Гип, и т  йеп дгоВГеп ЕгГо1д ги 
е т е 1 е п . 8 ) Е з  ЫехЫ ипз к е т е  апйеге АУаЫ, а1з и т  НШе 
ипй КеНипд уоп аиВегЬаШ ги егзисЬеп. 9) Е г зхеЫ зо 
зсЫ есЫ  аиз, а1з зех ег ухе1е Мопа1е кгапк деш езеп. 10) Уоп 
12,5 МПНопеп А гЪ еН зкзеп зргасЬ йхе шезШ сЬе Р ге ззе  а т
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1е1:21еп ШосЬепепйе, а1з Уег1ге1ег йег зесЬз шюЫлдзГеп 
НаирИапйег йез 1трепаНзтиз ги Шгет „Кпезеп^рГеГ* 
1т  ЗсЫоВ КашЬоиШе! Ьех Рапз гизаттепкатеп.

b) йатН
1) БатП: сНе АгЬеНзЬейтдипдеп аисЬ ЬбЬегеп Апзргй- 

сЬеп депйдеп, шегйеп 1т  К отЬ та! дапге ВегасЬе пасЬ 
йеп АпГогйегипдеп шззепзсЬайНсЬег АгЬеНзогдашзаНоп 
(\УА.О) итдезЫ М . 2) Ш й йатЛ шап е т  ВисЬ 1езеп 
капп, тиВ ез егз!; дейгиск! \уегйеп. 3) 01е Ке^египдзсЬеГз 
\уегйеп 1Ьге Апз1геп§ипдеп егЬбЬеп, дат!! й!е т  йег 1ЖО- 
СЬайа епШаНепеп ОгипйзаГге у о 11 гиг ОеНипд коттеп.
4) Ве1 йег Согпйа т  ЗййГгапкгасЬ шгй йег ЗИег шсМ де- 
1б1е1:, зопйегп Й1е КатрГег Ье\уе1зеп {Ьге ТарГегкеП: йатИ, 
йаВ з1е Рар1егЫитеп уоп зетег ЗИгп аЬгаВеп. 5) СНеюЬ- 
геШд дуегйеп йеп Копгегпеп аиз Йеп ЗГаа^зЬаизЬаКеп 
МННагйеп ап КощипМигзргЛгеп ип!ег й ет  Уопуапйгиде- 
зсЬапг!, ёатИ  пеие АгЬеИзрШге ги зсЬаГГеп Ьг\у. ЬезГеЬеп- 
йе ги зкЬегп. 6) Баз пеие \Уегк \у1гй аЬ 1978 е т е  Уегйор- 
ре1ипд йег РгойикИоп егтбдПсЬеп ипй йатИ шюЬИде 
УогаиззеГгипдеп Гйг Й1е ЕгШИипд йез АУоЬпипдзЬаирго- 
д г а т т  т  йеп коттепйеп ЛаЬгеп зсЬаГГеп. 7) Б 1е Ке§1е- 
гипд з1е11е уогегз! хЬге Кпедзр1апе е т ,  аЬег Й1е (ЗеГаЬг 
е т е з  ЕтдгеИепз еигортзсЬег МасМе т  йеп погйатепка- 
шзсЬеп Вйгдегкпед' шаг йатк  посЬ тсМ  деЬапп!

c) \уепп
1) зт й  Шг Ггехе \УаЫеп ипй ЬаЬеп кете Ап§з1

уог йег ЗИттаЬдаЬе ипзегез Уо1кез, \уепп Й1езе ЗН тт- 
аЬдаЬе ип!ег йеп Вейтдипдеп йег ЭетокгаИе егГо1§1“, 
егкШйе йег Оепега1зекге1аг йег Раг1еь 2) АУепп аисЬ г. В. 
1т  ЗерГетЬег Й1езез ЛаЬгез 150 ЗсЫГГе у о г  Апкег дтдеп, 
\У1ГЙ йаз пиг а1з егз!е 'МейегЬекЬипд §е\тег1е1. 3) АисЬ 
шепп \У1г ипз ап Й1езе епде Втйипд гшзсЬеп Кипз! ипй 
АгЬеНегЫаззе а1з погта1 ипй аШадПсЬ дешбЬп!: ЬаЬеп — 
51е 1з1 е т е  Ьейеи1епйе ЕттдепзсЬай: йез Зо21аПзти5.
4) АУепп й!е 1е1г1еп УогЬегеНипдзтаВпаЬтеп де1гоГГеп 
\уогйеп зтй , егз! йапп йагГ тап  тН  йет е!деп1ПсЬеп Уег- 
зисЬ Ьедтпеп.

й) шаЬгепй
1) Ез д 1Ы: 1т  Ыогйеп г\уе1 Наир1зек1огеп йег Окопогше, 

йеп з1ааШсЬеп ипй депоззепзсЬаГШсЬеп, шаЬгепй йег Зек- 
1ог йег 1пЙ1У1Йие11еп \У1г!зсЬаН ипЬейеи!епй дешогйеп 1з1.
2) ШаЬгепй й!е геу13ютз1:15сЬе МеЬгЬеН: йез зог1а1йетокга-
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ИзсЬеп Раг1е1Уогз1;апйе5 йаз агЪеНепйе Уо1к уегпе! ипй 
Й1е Ке1сЬз1адзГгак11оп й!е КпедзкгейПе ЪешПН^Ге, паЬшеп 
Й1е шагх1зизсЬеп Ь ткеп  епГзсЫоззеп йеп КатрГ дедеп 
йеп Кпед ипй з е т е  1п1егеззеп1еп аиГ. 3) Оег УогзПгепйе 
йез Мт1з1егга1ез йег ОеиГзсЬеп ОетокгаИзсЬеп КериЬПк 
ЬгасЫе зетеп  ЬеггНсНеп Эапк Шг йеп ГгеипйзсЬаГШсЬеп 
ЕтрГапд ипй й!е СГазНгеипйзсЬаП г и т  Аизйгиск, йхе Ш т 
ипй зетег  Вед1еИип§’ шаЬгепй зе те з  АиГепШаИез 1т  1гап 
егичезеп \уигйе. 4) Оег ЬНегаГ йгиск! зюЬ ЙигсЬ АЪзГгакИо- 
пеп аиз, шаЬгепй йег Ма1ег тН  НПГе йег 2ек:Ьпипд ипй 
РагЬе з е т е  ЕтрПпйипдеп, з е т е  Етйгйске копкге1л51ег1:.
5) ШаЬгепй ипй йигсН Й1е РагГешаЫеп \уо11еп т г  е т е  
АЬпозрЬаге копз1гикЦуеп Метип^заиз^аизсНез еп1\иске1п, 
т  йег Оепоззеп \У1е рагГеПозе Ко11е§еп у1е1е Ыееп ипй 
Апгедипдеп етЬппдеп.

Упр. 59. Переведите многозвенные сложные предложения 
на русский язык, обратите внимание на последователь
ность перевода как частей сложного предложения, так 
и внутри каждой части.
1) 01е ТеПпеЬтег йег КопГегепг шегйеп йагйЬег Ьега- 

1еп, \У1е е т  1е1з1ипдзГаЬ1дез ГпГогтаИопззузГет йаги ЪеНга- 
деп капп, йай пеиезГе РогзсЬипдзегдеЪшззе газсЬ т  Рга- 
х1з ипй ЬеЬге §епи1гГ; шегйеп коппеп. 2) КеЬеп йег 1йее 
йез РП тз §еГа1П гшг посЬ, йаб Й1е Е ге^ш ззе 1т  Р П т шсМ 
т  сЬгопо1од1зсЬег КеШепГо1§[е деге1§'1 шегйеп, зопйегп зо, 
Ш1е з1е зраТег 1т  ОейасМшз йез р п ^ е п  ЗоЫаГеп шейег- 
кеЬгеп. 3) К е т  \Уипйег, йай Й1е 2аЫ йег Кшйег ипй 
ЛидепйПсЬеп, Й1е йеп АУипзсЬ уегзрйгеп, йЬег йеп „оЬН^а- 
1опзсЬеп“ ТЬеа1ег1а§; Ыпаиз ТйеаГег ипй Копгег1заа1 ги 
ЬезисЬеп, зГапЙ1§ шасЬзГ. 4) Ш1Г тбсМ еп 1т  Ы атеп йег 
Рог1и^1е515сЬеп КоттишзЫ зсЬеп РагЫ  егк1агеп, йай Шг 
ипз К о т ти т зГ е п  йхе дгойе АиГдаЬе ипзегез Уо1кез Йапп 
Ьез1еМ, е т е  йетокгаИзсЬе Огйпипд ги егпсМеп, т  йег 
итГаззепйе РгеШеИеп апегкапп! ипй гезрекГлей зош е 
^екЬгеШ д’ ИеГдгеИепйе зог1а1е ипй бкопогтзсЬе Ы т^е- 
з1;аПип§[еп йигсй^еШЬг! шегйеп, Й1е йеп Шед г и т  5ог1аНз- 
т и з  бГГпеп.

Упр. 60. Переведите на русский язык, обратив внимание 
на сочетание разного рода трудностей в каждом пред
ложении.
1) 01е пеиеп 1ап^ГпзИ§еп УегГга^е тН  йеп апйегеп 

Ьапйегп йез РО\У §еЬеп йег КериЪНк Гйг Й1е шеНеге йупа-
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гшзсЬе Еп1шск1ипд 1Ьгег Уо^зшгГзсЬай т  йеп кошшеп- 
йеп ЛаЬгеп е т е  Огилй1а§-е, дегеп 51аЪШШ т а п  т  й ет  
ге1аИу к1етеп ипй т  зеЬг ЬоЬет Майе у о т  АибепЬапйе1 
аЪЬапд^еп Ьапй ги зсЬаЬеп \уеШ. 2) Шаз аЬег а11е Й1езе 
РП те аизгекЬпе*, хз(: йег ШШе, й(е ШаЬгЬей ги задеп йЬег 
йаз ЬеЬеп йег МепзсЬеп, Гез1деЬа11еп т  ВПйегп йокитеп- 
[апзсЬег Тгеие. 3) Б1езег РП т, йег Й1е Уегз{пскипдеп ипй 
ипегЫйегНсЬеп Ро1деп апИзоч^еизсЬег Н еЬе зсЬПйег!, т  
й1е АпдеЬбпде йег Н Ш етеЬ гтасМ  деп'е!еп, Ьа1 Ье! йег 
дедепшагМдеп ЗИиаНол т  Шез(йеи(зсЫапй т'сМз ап Ак- 
1иаШа1 уегТогеп. 4) Ле шеНег йег Ехргеззюш зтиз т  й«е 
УегдапдепЬеН гйск!, йезк> з^агкег е т е с к !  ег йеп Етйгиск, 
йай ег аиГ теЬг ОеЫе1еп йег Кипз! дапг гезрек(аЫе Ьеь 
з1ипдеп Ып1:ег1аззеп Ьа1, а!з 1'Ьт а П д ет ет  гидеЫШд* шиг- 
йе. 5) Б 1’езе ОЬегзсЫсМ дег Воигдео/з^е, сНе тН Н11/е 
е т е з  ш еЛуеггш е^еп Ые{гез у о п  ВтпепЬапйе1задеп1еп а1з 
МКИег гш зсЬеп й ет  аиз1апЙ1зсЬеп КарКа1 ипй й е т  е т -  
ЬепшзсЬеп М агй Гипд1ег1е, Й1е йаз Е тй ппдеп  Ггетйеп 
Карйа1з Гбгйейе ипй йхе Еп4шск1ипд е т е г  е 1депеп паНо- 
па1еп, ХУМзсЬаМ ги уегЬ.шйегл зисЫе, 1*з{ (Не йЬеЫ е Н ш - 
(еНаззепзсЬаЙ йез аНеп К едш ез т  Ш езет Ьапйе.
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