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ВВЕДЕНИЕ 

В нашем с каждым днем развивающемся мире все более востребованной 

является профессия переводчика. Это связано с тем, что между людьми 

развиваются тесные межкультурные связи. «В истории человечества всегда 

существовали всевозможные контакты между людьми — начиная от меновой 

торговли внутри клана и заканчивая глобальным рынком нашего времени» 

[16, c. 18, пер. наш]. Межкультурная коммуникация достигается не только путем 

познания культуры другого народа, но и с изучением его языка. Очевидно, что 

человек не может овладеть сразу всеми языками, которые существуют на Земле и 

поэтому очень часто ему нужна помощь квалифицированного специалиста-

переводчика. 

Известно, что сегодня от хорошего сотрудника в любой сфере требуется 

гибкость. Гибкость — это умение заранее предусмотреть все возможные 

неожиданности при выполнении работы и уметь с ними справляться. Так, 

например, мы можем получить задание выполнить перевод в течение недели, но 

из-за изменившихся обстоятельств (независящих от заказчика), перевод вдруг 

должен быть готов за три дня. В этом случае, переводчик может отказаться от 

выполнения перевода, так как не соблюдены условия его работы либо 

согласиться, чтобы не подвести заказчика и показать себя как полезного и 

незаменимого сотрудника. Остается открытым вопрос: будет ли перевод 

выполнен качественно? Чтобы выполнить перевод быстрее и при этом 

качественно, было создано большое количество программ, которые помогают 

достичь хорошего результата при переводе. В нашей работе мы использовали 

одну из таких уникальных программ автоматизированного перевода, которая 

была разработана венгерскими переводчиками и программистами — программу 

MEMOQ. 

Тема, рассматриваемая нами, затрагивает вопросы употребления и 

эквивалентности атрибутивных конструкций в энциклике Папы Римского 

Бенедикта XVI. Атрибутивные конструкции можно встретить в любом тексте, 

начиная от научных диссертаций и заканчивая глянцевыми журналами. В 

большинстве случаев атрибутивные конструкции представляют основную часть 

текста, делая его более богатым лексически. Это значит, что в 

профессиональной деятельности, переводчик будет очень часто встречаться с 

интерпретацией такого рода конструкций, независимо от того, в какой сфере он 

будет делать переводы. Некоторые закономерности, которые могут помочь 

переводчику в поисках подходящего эквивалента, мы постарались выявить, 



рассматривая морфолого-синтаксические модели атрибутивных конструкций в 

немецком и русском языках. 

Важным в нашем исследовании является выявить частотность употребления 

атрибутивных конструкций-эквивалентов с одинаковой и с различной морфолого-

синтаксической структурой, а также проследить, в каких случаях используется 

особая реализация атрибутивных конструкций в параллельном тексте энциклики 

на немецком и русском языках. 

Цель нашей работы — проанализировать виды атрибутивных конструкций в 

энциклике Папы Римского Бенедикта XVI. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать структуру атрибутивных конструкций в немецком и 

русском языках. 

2. Рассмотреть энциклику как особый тип религиозного текста. 

3. Провести сравнительный анализ атрибутивных конструкций в русском и 

немецком языке. 

4. Установить морфолого-синтаксические модели атрибутивных 

конструкций в немецком и русском языках. 

Методы исследования: метод сплошной выборки; метод контекстуального 

анализа; простые приёмы статистического анализа экспериментального 

материала. 

Проанализировав и сопоставив атрибутивные конструкции в энциклике 

Папы Римского Бенедикта XVI на немецком и русском языках, мы попытаемся 

упростить работу переводчиков, занимающихся переводами такого рода текстов, 

выявив некоторые закономерности интерпретации атрибутивных конструкций 

в немецком и русском языках. 

Некоторые результаты работы были представлены на 74-й научной 

конференции студентов и аспирантов филологического факультета БГУ и 

рекомендованы к публикации. 

  



1. Понятие атрибутивности в немецком и русском языках 

1.1 Структура атрибутивной конструкции в немецком языке 

1.1.1 Модели атрибутивных конструкций с определяющим 

компонентом в препозиции к определяемому слову в немецком языке 

В лингвистике существует множество определений понятия атрибут. 

В учебнике «Настольная книга немецкой грамматики» (нем.: „Handbuch 

der deutschen Grammatik“) атрибут охарактеризован следующим образом: 

«атрибут не является самостоятельным членом предложения, а постоянно зависит 

от других частей предложения: от субъекта, объекта, предикатива, обстоятельства 

или от другого атрибута» [24, c. 392, пер. наш]. Таким образом, атрибут всегда 

образует словосочетание либо так называемую атрибутивную конструкцию. 

В единичных случаях атрибут может быть отделим от определяемого слова (Viel 

von Minsk wurde zerstört. → Viel wurde von Minsk zerstört. / Von Minsk wurde viel 

zerstört. — Многое в Минске было разрушено (примеры из указанного выше 

источника, перевод наш; далее примеры с пометкой «рус.:» приведены из 

материала исследования, остальные примеры заимствованы из соответствующих 

источников теоретического материала; примеры приводятся в форме падежа, лица 

и числа, которые соответствуют источнику). Однако чаще атрибут находится 

возле определяемого слова. Согласно грамматике Г. Хельбига и Й. Буша, «если 

рассматривать атрибут в соответствии с его положением в предложении, то все 

слова, которые стоят перед членом предложения или после него и которые 

передвигаются вместе с ним, являются атрибутами» [23, c. 493, пер. наш]. 

Иногда сложно определить границы атрибутивной конструкции, так как в 

качестве атрибута могут выступать почти все части речи. Лингвисты Института 

немецкого языка г. Маннхайма дают следующее определение атрибута: «в 

качестве атрибута мы обозначаем любое развертывание минимальной именной 

фразы» [14, пер. наш]. Исходя из данного определения, можно понять, что 

атрибутивные конструкции могут состоять как из двух слов, так и из маленькой 

фразы. В этом случае мы говорим о структуре атрибутивной конструкции, 

которая может быть простой (нем.: einfache Konstruktion) или 

сложной/распространенной (нем.: erweiterte Konstruktion). Простые конструкции 

состоят, как правило, из двух полнозначных слов: den subjektiven Meinungen (рус.: 

субъективных мнений), Dienst der Liebe (рус.: служение любви), die echte 

Entwicklung (рус.: подлинное развитие) и т. д. Сложные образуются путем 

присоединения к простому ещё одного слова или целого словосочетания: die 

hübsche Frau und ihr um 6 Jahre älterer Mann (наш перевод: милая женщина и ее 

муж, на 6 лет старше), der geistigen und historischen Perspektive einer von der 



Liebe geleiteten Zivilisation (рус.: идейной и исторической перспективе 

цивилизации, одухотворённой любовью), vier aus unserer Gruppe (наш перевод: 

четверо из нашей группы) и т. д. 

Существует также классификация атрибутивных конструкций в 

зависимости от вида синтаксической связи. Согласно грамматике немецкого 

языка М. Г. Арсеньевой и И. А. Цыгановой выделяется три вида синтаксических 

связей, которые возникают между членами словосочетания: согласование (нем.: 

die Kongruenz), управление (нем.: die Rektion), примыкание (нем.: 

die Anschließung) [1, с. 295–296]. 

Согласование (нем.: die Kongruenz). Согласование — это такой вид 

синтаксической связи, при которой зависимое слово принимает грамматические 

формы главного (определяемого) слова, т. е. совпадает с главным в падеже, числе 

и роде. Например, das Apostolische Schreiben (рус.: апостольское увещание), eine 

höhere Wertigkeit (рус.: большую ценность), zu einem empfangenen Licht (рус.: 

обретённому свету) и т. д. 

Управление (нем.: die Rektion). Управление — это такой вид 

синтаксической связи, при которой определяемое слово требует определенной 

формы падежа зависимого слова. Управление может быть беспредложным или 

предложным: die Ethik des Lebens (рус.: этика жизни), sich über den Lärm ärgern 

(наш перевод: жаловаться на шум) и т. д. 

Примыкание (нем.: die Anschließung). Примыкание — это такой вид 

синтаксической связи, при которой неизменяемое зависимое слово 

присоединяется к определяемому порядком слов и лексически. Например, 

Enzyklika von Papst Benedikt XVI. (рус.: энциклика Верховного понтифика 

Бенедикта XVI.), die Tür rechts (наш перевод: дверь справа), lange laufen (наш 

перевод.: долго бегать) и т. д. 

Однако, как указывает Л. Э. Шубина, «в немецком литературном языке 

существуют типы словосочетаний, характеризующиеся колебаниями при выборе 

вида синтаксической связи, на основе которой они организованы» [12, с. 1]. 

Атрибуты также могут быть склоняемыми и не склоняемыми. Атрибуты, 

которые совпадают с определяемым словом в падеже, роде и числе, называются 

склоняемыми. К этой группе атрибутов относятся прилагательные, причастия, 

местоимения и числительные. Существуют также мнение, что артикль может 

являться атрибутом. Однако разные грамматики придерживаются разных мнений. 

Согласно Эльке Хентшель, профессору кафедры германистики в Берне, и 

Харальду Вэйдту, «решение о том, является ли артикль атрибутом или нет, не в 

последнюю очередь зависит также от определения атрибута. И всё же, независимо 

от этой дефиниции артикль занимает особое положение во многих отношениях. 



<…> Если рассматривать артикль с точки зрения дистрибутивности, то 

необходимо отметить, что в немецком языке он занимают такое же положение, 

как и местоименные атрибуты или прилагательные-атрибуты; также как и они, 

артикль изменяется с определяемым словом в роде, падеже и числе» [24, c. 396, 

пер. наш]. 

Атрибуты могут находиться в препозиции (нем.: das vorangestellte Attribut / 

das Linksattribut), обычно атрибутами выступают прилагательные или причастия, 

и в постпозиции (нем.: das nachgestellte Attribut / das Rechtsattribut), обычно это 

существительное, наречие или инфинитив. Например, die menschliche Weite (рус.: 

человеческий масштаб), der tatsächlichen Abhängigkeit (рус.: фактическая 

взаимозависимость) (Linksattributte), den Sinn der Politik (рус.: смысле политики), 

das Mädchen dort (наш перевод: девочка там), seine Hoffnung zu gewinnen (наш 

перевод: его надежда на победу) (Rechtsattributte) [22, с. 586, пер. наш]. В 

следующей таблице (табл. 1. 1. 1), взятой из учебника «Настольная книга 

немецкой грамматики» (нем.: „Handbuch der deutschen Grammatik“) [24, с. 439, 

пер. наш] собраны наиболее частые случаи расположения атрибутов (знаки в 

скобках обозначают ограниченное или редкое употребление; данная 

классификация не идеальна, так как в столбце «Вид атрибута» наблюдается 

смешение синтаксических и морфологических категорий): 

Табл. 1. 1. 1 — Расположение атрибутов в препозиции и в постпозиции 

Вид атрибута Препозиция Постпозиция 
Прилагательное или причастие, склоняется 

(нем.: Adjektiv oder Partizip, flektiert) 

+ (+) 

Прилагательное или причастие, не склоняется 

(нем.: Adjektiv oder Partizip, unflektiert) 

_(+) (+) 

Наречие/обстоятельство 

(нем.: Adverb) 

(+) + 

Существительное в родительном падеже 

(нем.: Substantiv im Genetiv) 

+ + 

Атрибут с управлением (нем.: Rektionsattribut) – + 

Инфинитив (нем.: Infinitiv) – + 

Определительное предложение (нем.: Attributsatz) – + 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что склоняемые 

прилагательные и причастия чаще встречаются в препозиции и лишь в редких 

случаях в постпозиции, наречия чаще расположены в постпозиции, 

существительные в одинаковой степени могут быть либо в препозиции, либо в 

постпозиции, а что касается атрибутов с управлением, инфинитивов и 

определительных предложений, они всегда находятся в постпозиции. 



Таким образом, рассматривая атрибутивные конструкции с определяющим 

компонентом в препозиции к определяемому слову, следует учесть тот факт, что 

атрибут в данном положении почти всегда будет склоняемым. 

В категории склоняемых атрибутов рассмотрим подробнее атрибутивные 

конструкции «прилагательное + существительное», которые наиболее часто 

встречались в нашем исследовании. Почти все прилагательные могут выступать в 

качестве атрибутов. Прилагательное, которое является атрибутом, согласуется с 

определяемым существительным в падеже, роде и числе. Однако следует 

отметить, что прилагательные, обозначающие цвет, часто остаются 

неизменяемыми (не склоняются). В устойчивых словосочетаниях и пословицах 

прилагательное также не склоняется. 

В качестве атрибута могут выступать корневые, производные и сложные 

прилагательные. При этом при переводе атрибутивных конструкций с 

производными и сложными прилагательными найти эквивалент в русском языке 

достаточно сложно. 

По мнению Ганса-Вернера Эромса, чем выше степень номинализации 

стиля, тем больше возможностей для употребления прилагательного в качестве 

атрибута [20, с. 149]. 

Атрибутивное прилагательное чаще всего стоит в препозиции и может быть 

распространено другими обязательными (нем.: notwendig/obligatorisch) или 

необязательными (нем.: nicht notwendig / nicht obligatorisch) членами 

предложения. Следует также отметить, что в профессиональной лексике и в сфере 

рекламы прилагательное можно встретить после определяемого 

существительного, например, Whisky pur (наш перевод: чистый виски). При этом 

в разговорной сфере перестановка прилагательного в постпозицию является 

средством выражения экспрессивности. 

Согласно словарю DUDEN (Richtiges und gutes Deutsch), «если 

прилагательное стоит в качестве атрибута перед сложным словом, то оно 

указывает своим содержанием на последнюю составную часть (на основной 

компонент сложного слова) или на сложное слово в целом» [19, с. 47 пер. наш]. В 

таком случае нельзя ставить перед сложным существительным прилагательное, 

которое не будет содержательно определять основной компонент сложного 

существительного. В грамматике DUDEN также отмечено, что употребление 

прилагательного в постпозиции является устаревшим [18, с. 259]. 

В «Грамматике немецкого языка» Ш. Грисбах выделяет следующие группы 

атрибутов в препозиции [31, с. 358]: 

▪ местоимения (нем.: Pronomen) (указательные, притяжательные, 

вопросительные и неопределенные), например: diese Dynamik (рус.: этой 



динамике), seinen realen Bedürfnissen (рус.: его истинным нуждам), welche 

Verantwortung (рус.: какая ответственность), keine wahre Entwicklung (рус.: не 

настоящее развитие); 

▪ прилагательные (нем.: Adjektive), например: die tiefe Bedeutung (рус.: 

глубокий смысл), eine echte Verpflichtung (рус.: реальной обязанностью), die 

menschliche Komplexität (рус.: человеческое измерение); 

▪ причастия (нем.: Verben in der Partizipform), например: zu gebildeten 

Gesellschaften (рус.: к образованному обществу), einen heilbringenden Wert (рус.: 

спасительную ценность), verehrter Vorgänger (рус.: досточтимый 

предшественник); 

▪ существительные в форме родительного падежа (нем.: Nomen im Genetiv), 

например: Deutschlands Hauptstadt (наш перевод: столица Германии); 

▪ существительные в форме падежа определяемого слова (аппозиция) (нем.: 

Nomen im gleichen Fall (Apposition)), например: Papst Pauls VI. (рус.: Папа 

Павел VI.). 

Вторым по частоте употребления атрибутом в препозиции является 

причастие. В немецком языке существует два вида причастий: первое (нем.: 

Partizip I) и второе (нем.: Partizip II). В составе сказуемого может выступать 

только причастие II, а в качестве атрибута могут выступать оба вида причастия. 

Причастие I образуется с помощью суффикса –(е)nd от всех глаголов, исключая 

глагол sein и модальные глаголы. Причастие II имеет два способа образования, 

которые зависят от глагола, находящегося в основе причастия. Если глагол 

сильный, то к нему добавляется приставка ge– и суффикс –en, при этом может 

меняться корневая гласная. Причастие от слабого глагола образуется путем 

присоеденения к основе инфинитива приставки ge– и суффикса –(е)t. Приставка 

ge– может стоять между основой глагола и её отделяемым первым компонентом 

(abgemacht — договорились) или не употребляться, если приставка глагола 

является неотделяемой (be-, er-, ver-, zer-, emp-, ent-, miss-, ge-) или глагол 

заканчивается на суффикс –ier. 

Первое и второе причастие в синтаксической функции атрибута могут иметь 

при себе свои собственные атрибуты, которые распространяют атрибутивную 

конструкцию в целом, например: die zur Verfügung stehenden Mittel — рус: 

инструментами, имеющимися в его распоряжении, der unweigerlich auf dem Weg 

anzutreffenden Schwierigkeiten — рус: трудностей, неизбежных на этом пути, die 

von Papst Paul VI. herbeigewünschte wirtschaftliche Entwicklung — рус: 

экономическое развитие, которого желал Павел VI, die unmittelbar von diesem 

Fortschritt selbst betroffenen Länder — рус: странах, участвующих в этом 

движении. 



При переводе конструкций с причастием I следует учитывать, что обычно 

оно указывает на то же время, что и сказуемое. Исключением являются те случаи, 

в которых причастие дополнено временным атрибутом, указывающим на 

различие времени действия, выраженного сказуемым и причастием. Пример: die 

im Mittelalter regierenden Fürsten liegen in diesem Dom begraben. (наш перевод: 

Правившие в средневековье князья похоронены в этом соборе). 

В отличие от причастия I, второе причастие всегда указывает на 

законченность действия, на достижение, на результат. Существуют случаи, когда 

причастие II не может выступать в качестве атрибута: 

а) если причастие образовано от глаголов, отражающих процесс или 

существования чего-либо, например: Die Rosen haben geblüht. (Розы цвели); но: 

Die Rosen sind verblüht. (Розы завяли.) — die verblühten Rosen (увядшие розы). 

б) если причастие образовано от глаголов движения, и при этом не указано 

место, где происходит передвижение, например: Der auf der Strecke gelaufene 

Mann war sehr müde. — Бежавший по беговой дорожке мужчина был очень 

усталым. Однако следует отметить, что если глагол движения указывает на 

характеристики измерений, то причастие II может выступать в качестве атрибута 

без дополнения, например: gelaufene Zeit — прошедшее/пробежавшее время, 

gefahrene Kilometer — пройденные километры (в пункте а и б прим. и пер. наши). 

Согласно грамматике Ш. Грисбаха выступать в качестве атрибутов также не 

могут «причастия geschlafen, gewohnt, geholfen, geantwortet, gegessen и др., а также 

причастия от глаголов, которые обозначают метеорологические условия: geregnet, 

geblitzt и т. д.» [31, с. 68 пер. наш]. 

Рассмотрим также подробнее особый вид атрибута — аппозицию. 

Аппозиция стоит в том же падеже, что и определяемое слово. Выделяют 

следующие виды аппозиций [31, с. 362 пер. наш]: 

1) титулы и звания, родовые наименования и имя перед фамилией: Papst 

Pauls VI. (рус.: Папа Павел VI.); 

2) наименования вида перед определяемым словом: die Stadt Berlin (прим. и пер. 

наши.: город Берлин); 

3) обозначение меры перед определяемым словом: fünf Glas Freude (прим. и 

пер. наши: пять стаканов радости); 

4) названия, которые определяют человека или вещь или уточняют 

наименование вида (после существительного): die Enzyklika „Caritas in 

veritate“ (рус.: энциклика «Caritas in veritate»); 

В нашем исследовании данный вид атрибута встречался редко, однако, на 

него стоит обратить внимания, так как именно атрибутивные конструкции с 



определяющим компонентом — аппозицией сложно распознать как атрибутивные 

конструкции, и поэтому они могут быть переведены неправильно. 

1.1.2 Модели атрибутивных конструкций с определяющим 

компонентом в постпозиции к определяемому слову в немецком языке 

Основной задачей атрибута, вне зависимости от того, в какой позиции он 

стоит, является дополнить, уточнить или охарактеризовать определяемое слово. В 

большинстве случаев атрибут несет главную идею сообщения, иногда только с 

его помощью определяемое слово приобретает смысл. Ш. Грисбах выделяет 

следующие виды содержаний (смыслов), которые могут передавать атрибуты 

()[31, c. 356–357, пер. наш]: 

1. Определения места (нем.: Lokalattribute); они называют место 

направление или происхождение чего-либо / кого-либо. 

der Zug von Köln — поезд из Кёльна, ein Mädchen aus Deutschland — 

девочка из Германии 

2. Определения времени (нем.: Temporalattribute); они называют период, 

временной промежуток, временное ограничение, начало, конец или 

повторение чего-либо. 

die Woche nach Ostern — неделя после Пасхи, das plötzlich eintretende 

Unwetter — внезапно начавшийся дождь 

3. Определения принадлежности (нем.: Possessivattribute); они называют 

личность, которая обладает правом собственности или распоряжения, 

или личность, с которой кто-то соотносится. 

ein Freund von mir — мой друг, die Frau des Ministers — жена 

министра 

Кроме того, они называют вещи, к которым что-либо относится, или 

вещь, к которой относится ее часть. 

die Tasche der Jacke — карман пиджака, die Hinterräder des 

Wagens — задние колёса машины 

4. Описательные определения (нем.: beschreibende Attribute); они 

описывают внешний вид, возраст и характеристики человека или вещи. 

das alte Auto — старая машина, eine Frau in den besten Jahren — 

женщина в расцвете лет 

5. Финальные определения (нем.: finale Attribute); они называют цель, 

предназначение или намерение. 

alles für die Dame — всё для дамы, Mittel gegen 

Erkältungskrankheiten — средства против простудных заболеваний 



6. Определения, которые называют количество, меру и степень или 

интенсивность. 

die beiden Freunden — оба друга, den ganzen Tag — целый день 

7. Определения, обозначающие действие (нем.: Handlung bezeichnende 

Attribute); они называют действие, которым характеризуется 

определяемое слово. 

die applaudierenden Zuschauer — аплодирующие зрители, 

zwitschernde Vögel — щебечущие птицы 

8. Определения, обозначающие процесс (нем.: Vorgang bezeichnende 

Attribute); они называют процесс, в который определяемое слово 

вовлечено или было вовлечено. 

die gefangenen Tiere — пойманные звери, die beleuchteten Straßen — 

освещенный улицы 

9. Определения, описывающие сущность (нем.: Sein bezeichnende Attribute); 

они называют сущность, которая характеризует определяемое слово. 

der verantwortliche Staatsmann — ответственный государственный 

деятель, belebte Straßen — оживленные улицы 

10. Определения, называющие субъект (нем.: Subjekt nennende Attribute); они 

называют субъект описанного в определяемом слове события (действия 

или процесса) или существования. 

die Entdeckung Amerikas — открытие Америки, der Zustand des 

Kranken — состояние больного 

Итак, атрибуты несут значительную смысловую нагрузку, которая в 

большинстве случаев необходима для определяемого слова. 

В качестве определяемого слова могут выступать разные части речи, однако 

типичным и наиболее часто употребляемым является существительное. Такие 

конструкции в немецком языке называются субстантивными словосочетаниями 

(нем.: substantivische Wortverbindungen). Данные словосочетания состоят из 

существительного, которое является главным словом, и его определения, которое 

может быть представлено прилагательным, числительным, инфинитивом, 

местоимением, существительным, наречием, причастием. Например, die gesamte 

Welt (рус.: весь мир), eine neue Studie (рус.: новое исследование), das Licht des 

Evangeliums (рус.: свет Евангелия), jeden Menschen (рус.: каждой личности) 

и т. д. В субстантивных словосочетаниях в целом расположение элементов 

закреплено. 

В данном пункте нас интересуют определения, которые находятся в 

постпозиции. Ш. Грисбах называет следующие атрибуты, которые могут стоять в 



постпозиции к определяемому слову — существительному [31, с. 358–359 

пер. наш]: 

 прилагательные (нем.: Adjektive), особенно, если они имеют при себе 

дополнения: 

Ich bestelle einen Bücherschrank, zweitürig und mahagonifarben. — Я 

заказываю книжный шкаф, двухдверный, цвета красного дерева. 

 причастия (нем.: Verben in der Partizipform): 

die junge Frau, von der Sonne gebräunt — молодая женщина, загоревшая 

на солнце 

 наречия (нем.: Adverbien) (с предлогом или без него): 

In der Wohnung oben — в квартире выше, die Jugend von heute — 

сегодняшняя молодежь 

 существительные в родительном падеже (Nomen im Genitiv / 

Genetivattribut): 

die Einheit der Liebe — рус.: единство любви, Sicht der Entwicklung — 

рус.: представление о развитии 

 существительные с предлогом (нем.: Nomen mit Präpositionen / 

Präpositional-Attribut): 

zu einer Überwindung von Hunger — рус.: избавить народы, прежде 

всего, от голода, der Milliarden von Menschen — рус.: миллиарды людей 

 существительные в одном падеже (аппозиция) (нем.: Nomen im gleichen 

Fall (Apposition)): 

die Studenten, Paul und Fritz — студенты, Пауль и Фритц 

 существительные с союзами (аппозиция) (нем.: Nomen mit Konjunktionen 

(Apposition)): 

Gott als »Vater unser!« — рус.: Бога: «Отче наш!» 

 личное местоимение с предлогом (нем.: Personalpronomen mit Präposition 

(Präpositional-Attribut)): 

eine Freundin von mir — моя подруга 

Рассмотрим атрибуты, которые наиболее часто встречаются в постпозиции. 

Начнем с существительных в родительном падеже (нем.: Genetivattribute). Как и 

другие виды атрибутов, атрибут в родительном падеже описывает определяемое 

слово. Существует ряд отношений, которые возникают между атрибутом и 

определяемым словом, что позволяет разграничить все атрибуты в родительном 

падеже по видам. Эльке Хентшель и Харальд Вэйдт выделяют притяжательные 

(нем.: possessiv): Die Höhle des Löwen — пещера льва, субъектные (нем.: 

subjektiv): das Verhalten des Bundeskanzlers — отношение бундесканцлера, 



объектные (нем.: objektiv): die Untersuchung des Vorfalls — расследование 

инцидента, партитивные или разделительные (нем.: partitiv): der größte Teil der 

Schmiergelder — большая часть взятки, экспликативные (нем.: explikativ): die 

Kunst der dreifachen Saltos —искусство тройного сальто), качественные (нем.: 

qualitativ) атрибуты: Gelder verschiedenster Provenienz — деньги различного 

происхождения (примеры взяты из немецких новостных сообщений, перевод 

наш). Данное разграничение по видам может помочь при интерпретации такого 

рода атрибутивных конструкций. 

Атрибуты в родительном падеже могут быть простыми и развернутыми, 

например: der institutionelle Weg der Nächstenliebe (рус.: институциональный 

путь любви), der Netze der sozialen Sicherheit (рус.: систем социальной защиты). 

В первом примере атрибут представляет собой одно существительное в 

родительном падеже, во втором — существительное дополнено атрибутом-

прилагательным. Раньше определения в родительном падеже также могли 

употребляться в препозиции, однако, сегодня данный вариант уже устарел. 

Атрибутивные конструкции с определением в родительном падеже часто 

встречаются в текстах с номинализированным стилем, так, например, в научных 

текстах можно увидеть: die Bezeichnung der eigentlichen Funktionalstile — 

обозначение собственно функциональных стилей, die Gewährleistung der 

Funktionsadäquatheit — сохранение функциональной адекватности, beim 

Besprechen familiärer Angelegenheiten — при обсуждении семейных дел 

[случайная выборка римеров, пер. наш, 16]. 

Язык находится в постоянном движении и изменении, поэтому сегодня 

говорят об исчезновении некоторых грамматических структур. К их числу 

относится и употребление генитива. Как отмечает немецкий лингвист Уве 

Хинрихс в статье о немецком языке: «Умирает не только генитив, люди говорят 

все хуже по-немецки. Они беспощадно упрощают структуру предложений и 

плюют на неё» [25, пер. наш]. Данное явление связывают с всё возрастающим 

употреблением англицизмов, с мультикультурной структурой Германии, 

миграцией, а также с преобладанием коммуникации в интернете. У. Хинрихс 

подчеркивает, что «старый генитив часто заменяется маленькими словечками, 

предлогами: das Auto von Philipp — машина Филиппа, die Zukunft für 

Deutschlands Banken — будущее немецких банков, die Justiz in Deutschland — 

юстиция в Германии» [25, пер. наш]. Данная тенденция в большей степени 

характерна для устной речи, однако и в письменной все чаще встречаются 

атрибутивные конструкции с предлогами, заменяющие генитив. 

К несклоняемым атрибутам, находящимся в постпозиции, относятся также 

атрибуты с управлением (нем.: Rektionsattribute): der Brief an meinem Bruder — 



письмо моему брату; атрибуты-частицы (нем.: Partikeln als Attribute): nur heute — 

только сегодня, и определительные предложения (нем.: Attributsätze). В качестве 

определительных предложений могут выступать относительные придаточные 

предложения (нем.: Relativsätze), союзные придаточные предложения (нем.: 

Konjunktionalsätze) и инфинитивные придаточные предложения (нем.: 

Infinitivsätze). 

Относительное придаточное предложение (нем.: Relativsatz) объясняет 

определяемое слово, которое находится в главном предложении, будь то человек, 

предмет или абстрактное понятие. Обычно данный тип придаточного 

предложения стоит сразу же после определяемого слова, иногда между ними 

может находиться глагол, отделяемый компонент глагола или наречие. 

Относительное придаточное предложение вводят относительные местоимения. 

Однако следует отметить, что, согласно грамматике Х. Драйера и Р. Шмидта, 

«употребление относительных местоимений welcher, welche, welches устарело и 

встречается редко» [17, с. 197, пер. наш]. Пример относительного придаточного 

предложения: Caritas in veritate – die Liebe in der Wahrheit, die Jesus Christus mit 

seinem irdischen Leben und vor allem mit seinem Tod und seiner Auferstehung 

bezeugt hat, ist der hauptsächliche Antrieb für die wirkliche Entwicklung eines jeden 

Menschen und der gesamten Menschheit. — рус: Любовь в истине, — любовь, о 

которой свидетельствовал Иисус Христос в Своей земной жизни, особенно в 

смерти и воскресении, есть главная движущая сила подлинного развития 

каждой личности и всего человечества. 

Союзные придаточные предложения (нем.: Konjunktionalsätze) объясняют 

содержание определяемых слов, которые выражены субстантивированными 

глаголами и вводится союзами, вопросительными местоимениями или 

вопросительными наречиями. Например: Es handelt sich um einen äußerst heiklen 

und entscheidenden Bereich, in dem mit dramatischer Kraft die fundamentale Frage 

auftaucht, ob sich der Mensch selbst hervorgebracht hat oder ob er von Gott 

abhängt.— рус: В этой важной сфере, требующей самого деликатного 

обращения, с исключительной остротой встаёт перед нами фундаментальный 

вопрос: сам ли человек себя сотворил или он зависит от Бога? 

Инфинитивные предложения (нем.: Infinitivsätze) также описывают 

содержание определяемого слова, но их главным компонентом является 

инфинитив. Например: Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben und nicht zu erhalten. 

(F. Kafka) — Любовь — это желание что-то давать, а не получать (пер. наш). 

Что касается места атрибутивной конструкции в предложении, то в 

структуре предложения она является тем же членом предложения, что и ее 

стержневая словоформа. Например, в предложении Die zunehmend globalisierte 



Gesellschaft macht uns zu Nachbarn, aber nicht zu Geschwistern. (рус: Общество, всё 

более глобализированное, приближает нас друг к другу, но не превращает в 

братьев.) выделенное словосочетание образует группу подлежащего. 

Атрибутивные конструкции встречаются во всех функциональных стилях, 

делая речь синтаксически более богатой. 

1.2 Структура атрибутивной конструкции в русском языке 

1.2.1 Модели атрибутивных конструкций с определяющим 

компонентом в препозиции к определяемому слову в русском языке 

В немецком языке под атрибутом понимаются слова, которые могут 

выражаться именем существительным, именем прилагательным, местоимением 

или наречием и определяют признак, качество или свойство предмета. В русском 

языке соответствующим понятием является «определение». Атрибут, либо 

определение, в русском синтаксисе является второстепенным членом 

предложения, который не входит в грамматическую основу. В словаре Ожегова 

даются следующие определения понятиям «атрибут» и «определение»: 

«Атрибут — то же, что определение. Определение — второстепенный член 

предложения, обозначающий качество, свойство или другой признак предмета» 

[6, c. 31, c. 456]. 

Определение всегда подчинено определяемому слову и чаще всего является 

прилагательным. В русском языке, также как и в немецком, выделяются простые 

и сложные (распространенные) словосочетания. В. В. Виноградов отмечает, что 

«с чисто грамматической точки зрения простыми словосочетаниями должны быть 

признаны синтаксически организованные и семантически цельные сочетания двух 

знаменательных слов, выражающих единое сложное значение и способные быть 

обозначением предмета, действия, качества и т. п.» [3, c. 239]. Что касается 

сложных словосочетаний, то это не что иное, как распространение простого 

словосочетания. Прежде чем перейти к детальному рассмотрению атрибутивных 

конструкций с определяющим компонентом в препозиции к определяемому 

слову, необходимо выяснить, чем же является атрибутивная конструкция 

(словосочетание) в русском языке. 

Словосочетание как единица языка занимает промежуточное место между 

словоформой и предложением. В отличие от словоформ, словосочетание является 

более значительной номинативной единицей, которая включает в себя, по 

меньшей мере, две словоформы и обладает более широким значением. Главным 

отличием предложения от словосочетания будет то, что предложение несет в себе 

законченную мысль, а словосочетание лишь является составным компонентом 



предложения. Словосочетание как единица языка, прежде всего, рассматривается 

в рамках синтаксиса. Однако можно также допустить рассмотрение данной 

единицы в рамках лексикологии, так как словосочетания взаимодействуют с 

фразеологическими единицами и обладают номинативной природой. 

В лингвистике под словосочетанием понимают «синтаксическую 

конструкцию, образуемую объединением двух или более знаменательных слов на 

основе подчинительной грамматической связи — согласования, управления или 

примыкания» [4, с. 469]. Такие же способы подчинительной связи мы встречаем и 

в грамматике немецкого языка. В современном русском языке подчинительные 

связи имеют сложную и разветвлённую систему. Существует несколько факторов, 

которые могут это объяснить. В словосочетания входят слова разных частей речи, 

которые имеют разную сочетаемость. По словам В. В. Виноградова, «при 

общности сочетаемости, связанной с принадлежностью к одной и той же части 

речи, у разных лексико-грамматических групп слов внутри каждого класса есть и 

своя собственная сочетаемость, причем группы эти могут быть очень дробны и не 

всегда достаточно строго разграничиваются; многие слова обладают еще и 

индивидуальной сочетаемостью» [3, c. 14]. Следующим фактором является 

лексическое и грамматическое значения зависимого слова, формы которого 

имеют свои значения и свой круг синтаксических возможностей. Третий фактор 

представляет собой лексико-семантическое ограничение сочетаемости, которое 

может относиться как к главному, так и к зависимому слову. 

В грамматике В. В. Виноградова выделяются три типа отношений, которые 

возникают в подчинительной связи между соединившимися словами. Сюда 

входят объектные отношения, определительные отношения и отношения 

информационного восполнения или восполняющие. Объектные отношения — это 

отношения между действием, которое называется, и предметом, на который это 

действие направлено. Например, готовность к милосердию, следить за 

опасностью, думать о добродетелях (в данном подразделе и подразделе 1. 2. 2 

примеры, приведенные из исследуемого материала, будут выделены курсивом и 

полужирным шрифтом; примеры из других источников выделены только 

курсивом). При определительных отношениях явление, действие, предмет, 

признак, состояние определяются с помощью своего внутреннего или внешнего 

качества, принадлежности, свойства. Например, идти быстро, дети Бога, жить в 

любви. При восполняющих отношениях зависимое слово восполняет собою 

главное слово. 

Как и в немецком языке, атрибут может находиться в препозиции и 

постпозиции. В статье Э. А. Нурутдиновой «О структурных типах атрибутивных 



словосочетаний в русском и английском языках» атрибутивные конструкции 

русского языка представлены следующим образом: 

1) прил. + сущ. в им. п. — красивый дом, синяя тетрадь; 

2) местоим. + сущ. — мои тетради, какие-то люди; 

3) числ. + сущ. — пятый этаж, дом 45; 

4) прич. + сущ. — танцующая пара, бушующий ветер; 

5) сущ. + инф. — желание уехать, намерение все бросить; 

6) отгл. сущ. + сущ. род. п. — помощь соседей, приезд гостей; 

7) отадъектив + сущ. — бледность лица, четкость линий; 

8) сущ. + сущ. род. п. — крыша дома, книга сестры; 

9) сущ. + сущ. с предл. — шляпа с перьями, дому реки; 

10) сущ. + наречие — комната вверху, разговор шепотом; 

11) прил. + сущ. — богатый опытом, нужный людям; 

12) прил. + сущ. с предл. — красный от смущения, верный в дружбе; 

13) наречие + прил. — ослепительно белый, сказочно красивый. 

[5, с. 1] 

Согласно данным сведениям, определение также может быть выражено 

причастием, числительным, местоимением, существительным в косвенном 

падеже (с предлогом или без), и инфинитивом. 

Рассмотрим случаи, в которых определяющее слово находится в 

препозиции к определяемому компоненту. В данном случае также следует 

обратить внимание на ещё один критерий разграничения определений, 

представленный Е. С. Скобликовой. Она отмечает, что «в соответствии со 

способом грамматического выражения и характером связи с определяемым 

существительным среди определений выделяются согласованные и 

несогласованные» [10, c. 210]. К согласованным определениям относятся 

прилагательные, а также причастия, порядковые числительные и местоимения-

прилагательные. Все они входят в эту группу, так как имеют сходную структуру в 

словоизменении. Несогласованные определения выражены неспособными к 

согласованию частями речи: существительным, инфинитивом, простой формой 

сравнительной степени прилагательного, наречием. Таким образом, в препозиции 

в большинстве случаев будут находиться согласованные определения. 

В русскоязычных словосочетаниях прилагательное, как и в 

немецкоязычных атрибутивных конструкциях, занимает первое место в качестве 

определяющего компонента в препозиции. Существуют случаи, когда 

прилагательное выносится в постпозицию для того, чтобы усилить признак 

предмета или лица, который оно определяет. Прилагательное также может 

образовывать адъективные словосочетания, где оно будет являться определяемым 



словом, в таком случае, определяющие его существительные или другие части 

речи будут стоять в постпозиции. Данный случай мы рассмотрим в пункте 1. 2. 2. 

Прилагательное, в отличие от причастия, обозначает постоянный признак 

предмета или лица, причастие также определяет признак, но с отсылкой на время, 

например: интересная история, интересующая меня история, интересовавшая 

меня история. В первом случае прилагательное указывает на постоянный признак 

истории, во втором случае интерес к истории появляется в момент говорения, а в 

третьем — интерес к истории к моменту говорения уже является угасшим. Таким 

образом, прилагательное характеризуется постоянством в пояснении 

определяемого слова. Однако это касается только полных прилагательных, 

краткие прилагательные выражают признак временный (непостоянный). Как было 

сказано выше, прилагательное относится к группе согласованных определений, 

поэтому оно принимает форму определяемого слова, согласуется с ним в числе, 

роде и падеже: новый контекст, христианское призвание, истинный смысл. В 

качестве атрибута могут выступать как производные, так и непроизводные 

прилагательные: главная ответственность, излишняя озабоченность. 

По значению в русском языке выделяют три разряда имен прилагательных: 

относительные, притяжательные и качественные. Качественные прилагательные 

выражают свойства и признаки предметов, которые воспринимаются органами 

чувств (сладкий нектар), физические качества людей и животных (сильный 

мужчина), пространственные признаки (далёкая страна), внутренние качества 

человека (милосердный Отец), общие качества предметов (важное послание). 

Почти все качественные прилагательные имеют полную и краткую форму. 

Полные имена прилагательные могу выступать в качестве атрибута, а также 

выполнять предикативную функцию. Краткая форма обычно выполняет только 

предикативную функцию и изменяется по числам и родам. Однако, как отмечают 

авторы учебника «Русский язык», «исторически первичной является краткая 

форма. В древнерусском языке она склонялась по типу существительных 

соответствующего рода (нов, нов-а, нов-у…, как дом, дом-а, дом-у…) и выступала 

в роли определения. Остатки древнего именного склонения кратких 

прилагательных сохранились в устойчивых словосочетаниях (по белу свету, от 

мала до велика, средь бела дня, на босу ногу, мал мало меньше и некоторые 

другие), в устном народном творчестве (чисто поле, добра молодца, быстра 

реченька) и в произведениях стилизованных под него: К красну солнцу наконец 

обратился молодец (П.)» [9, с. 79]. Кроме того, ранее считалось, что полные 

прилагательные неспособны образовывать словосочетания, однако в современной 

грамматике это опровергается. 



В отличие от относительных и притяжательных прилагательных, 

качественные прилагательные также имеют степени сравнения. Во всех стилях 

может употребляться простая форма степени сравнения, в книжной речи чаще 

встречается составная форма. Что касается превосходной степени, то здесь, 

наоборот, употребление составной формы свойственно всем стилям, а простая 

форма характерна для книжной речи. 

Относительные имена прилагательные обозначают признаки предметов 

через отношения к другому предмету. Они выражают отношение к лицу, 

материалу, месту, действию и т. д. Данный разряд прилагательных не имеет форм 

степеней сравнения, краткой формы, субъективной оценки и антонимов. Однако в 

переносном употреблении некоторые относительные прилагательные получают 

качественное значение, в этом случае они могу приобретать отдельные 

грамматические свойства качественных прилагательных. Например: каменные 

стены — каменное сердце. 

Притяжательные имена прилагательные редко встречаются в качестве 

атрибутов. В целом они малоупотребительны в русском языке. Значение 

притяжательности чаще выражено существительными в родительном падеже: 

(ср.: отцовский дом и дом отца; но: слова Папы Бенедикта XVI. 

Следует обратить внимание на то, что в рамках переводческой деятельности 

словосочетания с определяющим компонентом — прилагательным в препозиции 

довольно часто образуются при интерпретации сложных слов немецкого языка. 

Так, например, die Soziallehre — рус.: социальное учение, Religionsfreiheit — рус.: 

религиозную свободу, in der Menschheitsfamilie — рус.: в человеческой семье и т. д. 

При этом отметим, что тенденция к слиянию компонентов предложения в единое 

целое не чужда и для русского языка. Н. Н. Прокопович пишет: «в русском языке, 

как и в некоторых других очень сильна склонность к преобразованию при 

благоприятных лексико-семантических условиях словосочетаний в 

цельнооформленные единицы — слова» [8, c. 56]. Например, жаропонижающее, 

стрессоустойчивый, сумасшедший (примеры наши). 

В нашем исследовании, в отличие от атрибутивных конструкций немецкого 

языка, где вторым по частотности определяющим словом в препозиции являлось 

причастие, в русских эквивалентах в большинстве случаев морфолого-

синтаксическая структура атрибутивных конструкций с причастием была иной: 

причастию соответствовало прилагательное, и иногда — атрибут в постпозиции к 

определяемому компоненту. Например: grundlegende Bedeutung — рус.: важный 

элемент, auf diese Dynamik der empfangenen und geschenkten Liebe — рус.: этой 

динамике любви, получаемой и даруемой. 



В русском языке, как и в немецком, существует зависимость образования 

причастий от вида и переходности глагола: действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени. От глаголов совершенного вида можно образовать 

причастия только прошедшего времени, от глаголов несовершенного вида — 

причастия настоящего и прошедшего времени. 

Страдательные причастия образуются от основ инфинитива переходного 

глагола (настоящего/прошедшего времени). При образовании страдательных 

причастий настоящего времени к основе инфинитива глаголов I спряжения 

прикрепляется суфикс -ем-, -ом-, для глаголов II спряжения используется 

суффикс -им-. С помощью суффиксов -нн-, -енн- (-ённ-), -т- образуются 

страдательные причастия прошедшего времени. Примеры: так называемых 

(наст. вр.), к образованному и солидарному обществу (прош. вр.), недозволенным 

образом (прош. вр.). 

Действительные причастия настоящего времени для глаголов I спряжения 

образуются от основ глагола настоящего времени при присоединении суффиксов 

-ущ- (-ющ-), для глаголов II спряжения при помощи суффиксов -ащ- (-ящ-). Чтобы 

образовать действительные причастия прошедшего времени, к основе 

инфинитива, заканчивающегося на гласную, присоединяют суффикс -вш-, если 

основа глагола заканчивается на согласный, то присоединяют суффикс -ш-. Если 

причастие образовано от возвратного глагола, то суффикс -ся должен 

сохраниться. Как отметил Л. А. Чешко, «пропуск суффикса -ся в причастиях, 

образуемых от возвратных глаголов, является грубым нарушением норм 

литературного языка» [11, с. 245]. 

Примеры действительных причастий: решающее значение (наст. вр.), 

действующие технические силы (наст. вр.), в обстановке, значительно 

изменившейся (прош. вр.). 

Переход причастий в прилагательные характерен не только для переводных 

эквивалентов, в рамках одного языка причастие также может утратить глагольные 

признаки и адъективироваться. Кроме того, причастие также может перейти в 

существительное и выполнять в предложении роль дополнения или подлежащего. 

1.2.2 Модели атрибутивных конструкций с определяющим 

компонентом в постпозиции к определяемому слову в русском языке 

В русском языке в атрибутивных конструкциях определяющим 

компонентом в постпозиции к определяемому слову могут выступать 

существительное во всех косвенных падежах (с и без предлога), инфинитив, 

наречие, прилагательное. Однако отметим, что в качестве определяемого слова, в 



отличие от немецких атрибутивных конструкций, часто выступают глаголы, 

прилагательные, наречия. 

Рассмотрим словосочетания, главным словом которых являются 

прилагательные. В русской грамматике выделяют несколько видов 

словосочетаний, образуемых именами прилагательными. По словам 

Н. Н. Прокоповича, «адъективные словосочетания наиболее часто выступают в 

составе субстантивного словосочетания в качестве зависимого члена последнего 

(красное от мороза лицо, нужные для работы пособия, по-весеннему голубое 

небо)» [8, c. 189]. Поэтому детальнее мы рассмотрим беспредложные и 

предложные адъективные словосочетания с существительными. Но, для начала, 

охарактеризуем адъективные словосочетания в целом. 

Их отличительной чертой является неравномерное распределение 

различных разрядов имен прилагательных в словосочетаниях. Так, например, 

притяжательные прилагательные почти никогда не образуют адъективных 

словосочетаний и не распространяются, как правило, другими частями речи. 

Словосочетания с относительными прилагательными в качестве главного слова 

также редко встретишь в русском языке. Однако относительные прилагательные 

заключают в себе также качественное значение, что расширяет их синтаксические 

возможности. С развитием качественного значения также связана адъективизация 

причастий. В связи с этим нередко в адъективных словосочетаниях можно 

встретить прилагательные отпричастного происхождения. Роль качественных 

прилагательных велика в образовании адъективных словосочетаний, обычно они 

являются главным словом в словосочетаниях. Имена прилагательные сочетаются 

с наречиями различных разрядов (всегда милосердный, удивительно близкий, 

весьма полезный), с именами существительными с предлогами (красный от 

стыда, благоприятный для каждого, свободный в общении) и без предлогов (всем 

доступный, достойный любви, сильный волей), с инфинитивами (готовый 

жертвовать, способный отдавать, склонный решать). 

Рассмотрим беспредложные словосочетания с именами существительными. 

Н. Н. Прокопович пишет, что «словосочетания, образуемые с зависимым 

существительным без предлога, далеко не одинаковы в отношении 

употребительности» [8, c. 201]. К числу широкоупотребительных моделей 

относятся словосочетания с прилагательными, которые распространены 

дательным падежом. На втором месте стоят словосочетания с распространением 

прилагательного творительным падежом. Самый редкий случай распространения 

прилагательных родительным падежом. 

Что касается предложных адъективных словосочетаний, то они превосходят 

по количеству беспредложные. Словосочетания с именами существительными в 



родительном падеже сочетаются с предлогами от, для, до, с, после, из, среди, без, 

у, около, возле, из-за, а также с двойными предлогами от … до, с … до и 

сложными отыменными предлогами (по случаю, в отношении и т. д.) Самым 

распространенными являются словосочетания с предлогом от. Данные 

словосочетания выражают отношения причинные, отделительные, 

пространственные и временные. Словосочетания с предлогом для выражают 

отношения соответствия или несоответствия, а также объектные и объектно-

целевые отношения. В словосочетаниях с предлогом до можно выделить 

отношения пространственные, определительные, временные и объектные. В 

дательном падеже словосочетания с именами существительными сочетаются с 

предлогами к, по и со сложными отыменными предлогами по отношению к и в 

отношении к. Словосочетания с предлогом к выражают объектные отношения, с 

предлогом по отношения причинные, ограничительные, пространственные и 

временные, а также отношения несоответствия. Словосочетания с отыменными 

предлогами по отношению к и в отношении к выражают объектно-

ограничительные отношения. 

В винительном падеже словосочетания с именами существительными 

сочетаются с предлогами на, в, за, по, под, сквозь. Словосочетания с предлогом на 

выражают ограничительные отношения, с предлогом в — временные и 

определительные, с предлогам за — временные и объектные, с предлогом по — 

пространственные отношения, с предлогом под — определительные и 

пространственные и с предлогом сквозь — пространственные с оттенком 

причинного значения. В творительном падеже словосочетания с именами 

существительными сочетаются с предлогами с, под, перед, за, между, над, а 

также со сложными предлогами в сравнении с, по сравнению с, рядом с. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адъективные словосочетания 

занимают особое положение в русском языке и делают любой текст лексически 

богаче. 

Распространено также употребление глагольных и субстантивных 

словосочетаний с определяющим компонентом в постпозиции. В современном 

русском языке говорят об унификации моделей словосочетаний под влиянием 

словообразовательных связей. Так, например, субстантивные словосочетания 

могут полностью повторять структуру глагольных словосочетаний. Например: 

взмах крылом — взмахнуть крылом. В данном случае основные компоненты 

словосочетаний связаны словообразовательно. Словосочетаниям с 

существительным в творительном падеже присущи объектные отношения, так же 

как и глагольным словосочетаниям. В субстантивных словосочетаниях с 

определяющим словом существительным в родительном падеже чаще всего будет 



выражаться значение принадлежности. Однако влияние глагольных 

словосочетаний прослеживается и в родительном падеже, а также в дательном, 

хотя и довольно редко, например: содействие студенту — содействовать 

студенту, боязнь провала — бояться провала. 

В глагольных словосочетаниях определяющими словами могут выступать 

существительные, наречия, деепричастия, инфинитивы, местоимения. Глагольные 

словосочетания составляют большую группу словосочетаний. Это связано с тем, 

что глагол обладает большим количеством валентных связей. 

Атрибутивные конструкции с определяющим словом в постпозиции 

уступают по численности атрибутивным конструкциям с определяющим словом в 

препозиции, однако без них также не обойдется ни один текст, особенно, если 

автор текста предпочитает номинализированный стиль. 

Выводы по первой главе 

Атрибутивные конструкции в немецком и русском языках имеют сходную 

структуру и обладают схожим набором характеристик. В русскоязычной 

терминологии синонимом к термину «атрибут» является термин «определение». В 

обоих языках атрибут может быть выражен почти всеми частями речи. В 

атрибутивной конструкции всегда есть стержневое (определяемое) слово и 

зависимое, т. е. атрибут (определение, определяюще слово). Существует три вида 

подчинительной связи: примыкание, управление и согласование. Внутри 

подчинительной связи можно выделить три типа отношений: объектные 

отношения, определительные отношения и отношения информационного 

восполнения или восполняющие. В русском языке атрибутивная конструкция 

может быть выражена не только согласованным или несогласованным 

определением, но также приложением. 

Атрибутивные конструкции бывают простыми и сложными 

(распространенными) по структуре. Простые состоят, как правило, из двух 

компонентов, а сложные могут быть распространены дополнительным словом 

или словосочетанием. В структуре предложения атрибутивная конструкция 

является тем же членом предложения, что и его стержневая словоформа. 

Определяемое слово в словосочетании может стоять в препозиции или в 

постпозиции. И в немецком, и в русском языках в препозиции чаще всего 

встречаются прилагательные и причастия, а в постпозиции — существительные. 

Прилагательное-атрибут, которое находится в препозиции, определяет 

постоянный признак предмета или лица, причастие также обозначает признак, но 

при этом ограничивает его временными рамками. Часто атрибутивные 



конструкции с прилагательным в препозиции образовываются в русском языке 

при переводе сложного немецкого слова. 

Атрибутивные конструкции с определяющим словом в препозиции 

встречаются в текстах чаще, однако ни один текст, в котором автор предпочитает 

использовать номинализированный стиль, не обойдется без атрибутивных 

конструкций в постпозиции. 

  



2 Энциклика как религиозный текст 

2.1 Содержание энциклики как религиозного текста 

Энциклика как тип религиозного текста является одним из официальных 

папских документов. В сегодняшнем церковном мире выделяют три категории 

папских документов. Наиболее важными из них являются апостольские 

конституции и буллы, которые посвящены наиболее серьезным проблемам 

светской и церковной жизни. Далее по значимости следуют бреве. Бреве — это 

папские постановления личного характера. Последнюю категорию составляют 

папские послания, к которым относятся энциклики. Как указано на официальном 

белорусском католическом сайте “Catholic.by“ «в 1740 году появилось первое 

«окружное» папское послание, или энциклика в современном понимании» [13]. 

Эта энциклика была написана Папой Римским Бенедиктом XIV и опубликована 

3 декабря 1740 года. Следует, однако, отметить, что Бенедикт XIV уже во времена 

своего епископства в Болонье называл все свои пасторские послания 

энцикликами. Сегодня в реестре папских энциклик насчитывается около 200 

единиц таких документов. 

По словам автора книги «Энциклики и их формальная ценность для 

догматических методов» („Die Enzykliken und ihren formalen Wert für die 

dogmatische Methode“) Артура Пайфера, «слово „энциклика“ и форма письма, 

которое названо этим словом, относит нас к временам греческой патристики» 

[30, c. 28, пер. наш]. В этимологии данного слова лежит греческое слово, которое 

в переводе означает «круг» либо «циркулярное письмо». 

Известно, что впервые слово «энциклика» было употреблено в первой трети 

четвертого столетия епископом города Саламис на Кипре Эпифаниусом фон 

Саламис в церковной литературе писем. Энцикликой епископ называет 

переписку, которая отличалась своей циркулярной адресацией. В церковной 

эпистолографии слово «энциклика» также употреблялось в значении папских 

посланий. Однако, как отмечает немецкий историк церкви Герман Тюхле, «само 

действие старше названия. Циркулярные письма можно было увидеть уже в 

первых письмах св. Петра. В отличие от посланий св. Павла, его послания 

направлены не только на отдельные общины или отдельным лицам, но церкви в 

римской провинции <…>» [29, c. 9, пер. наш]. Таким образом, энциклики в 

широком понимании появились с зарождением христианства, а энциклики в 

сегодняшнем понимании существуют только с восемнадцатого столетия. 

Сегодняшняя энциклика несет в себе несколько задач. Как отмечает 

австрийская римско-католическая теолог Ингеборг Габриэль, «для адекватного 

понимания социальных папских энциклик нужно держать перед глазами их 



двойную задачу: социально-критическую задачу и идеолого-критическую» 

[21, c. 19, пер. наш]. Социально-критическая часть послания направлена на то, 

чтобы, несмотря на актуальное положение вещей, призвать как можно больше 

христиан и людей доброй воли к изменению социального неравенства и 

несправедливости. Так, например, энциклика Павла VI „Populorum progressio“, к 

сорокалетию которой был приурочен выход анализируемой нами энциклики 

„Caritas in Veritate“ и на которую в этой же энциклике ссылается Бенедикт XVI, 

была создана для того, чтобы привлечь внимание к жалкому состоянию и нуждам 

стран третьего мира. Что касается идеологической стороны, церковь старается 

освободиться от идеологий, которые начали господствовать в экономической и 

социальной жизни, начиная с XIX столетия. 

Немецкий римско-католический священник Эмиль Мулер отмечает, что 

«энциклика обусловлена временем в своем происхождении и независима от 

времени в своих принципах. <…> Это не учебное пособие, а целостность призыва 

во времени, эха, ответа и суждения» [28, c. 21, пер. наш]. На протяжении долгих 

лет папы римские старались приспособить католическую социальную философию 

к проблемам современности. Именно для этого создавались и создаются 

энциклики. Энциклика должна быть доступна каждому человеку на Земле. 

Раньше был лишь один способ это сделать: Папа направлял энциклику одному 

епископу, тот переписывал ее и передавал следующему, таким образом мнение 

Папы по насущным вопросам и предостережение от ереси доходило во все 

христианские точки мира. Сегодня существует множество других, более 

мобильных способов, с помощью которых послания Папы мгновенно и 

одновременно доходят до христиан разных континентов. Следует также отметить, 

что первоначально папские послания адресовывались только епископам, а 

начиная с Папы римского Льва XIII энциклики стали направляться не только в 

епископат, но и обществу верующих христиан по всему миру или верующим 

отдельной страны. 

Энциклика является частью социального учения Церкви, в центре которого 

находится человек и его социальные права. Человек рассматривается как 

личность, созданная по образу Бога, которая обладает свободной волей и 

уникальными талантами. Находясь в неравном обществе, где одни реализуют 

свои права за счет других, где честность и возможность жить по совести 

рассматривается как что-то чуждое нормальному и современному человеку, 

бывает сложно реализовать себя как целостного человека, обладающего не только 

телом, но и душой. Социальное учение Церкви направлено на то, чтобы 

применить свои принципы в политической, экономической и других сферах 

жизнедеятельности человека, чтобы добиться справедливости, установленной 



Богом. Человеческое достоинство — главный принцип, которого должны 

придерживаться все социальные сферы. Общее благо общества можно достигнуть 

с помощью человеческой инициативы, баланса свободы и ответственности, а 

также определенных принципов осуществления власти. Нельзя также забывать о 

солидарности, толерантности и взаимопомощи. 

Принципы социального учения Церкви применяют в своей работе многие 

благотворительные организации (такие как «Caritas», «Renovabis»), которые 

стараются найти баланс между богатыми и бедными странами, а также привлечь 

наше внимание к проблемам тех стран и людей, которые нуждаются в помощи. 

Основные темы, которыми занимается социальное учение католической Церкви, 

являются защита прав и достоинства человека, политическая и экономическая 

жизнь в обществе, семья в современном мире, трудовые отношения, охрана 

окружающей среды и сохранение мира. Данные темы затрагивают не только 

христиан, но и каждого человека на земле. Отметим, однако, что Церковь не 

старается занять место людей, которые внедряют модели организации 

общественной жизни. Она лишь вносит свои предложения и надеется на то, что её 

услышат и смогут сделать все возможное для того, чтобы каждый человек мог 

чувствовать себя достойным, чтобы ни один человек не мог быть подавленным 

или униженным другим человеком или экономической/ политической ситуацией. 

Энциклика как религиозный текст несет в себе послание, которое 

предлагает пути решения насущных проблем, связанных с духовной и 

материальной жизнью сегодняшнего мира, которые часто перекрывают 

перспективу нашей жизни. Человек сегодня переживает кризис веры, возможно, 

это является одной из причин сегодняшних войн, насилия и несправедливости. 

Моральные принципы не стоят сегодня на первом месте. Традиционные семьи 

уступают место нетрадиционным типам семьи, супруги, не желая справляться с 

возникающими в семье трудностями, довольно часто прибегают к разводам, при 

этом разрушая права детей на полноценную семью. Кроме того, в современном 

мире убийство стало обычным делом для многих людей, и это касается не только 

терроризма, родители убивают своих неродившихся детей, дети «облегчают» 

жизнь своим родителям путем эвтаназии. Культура смерти хорошо развита в 

сегодняшнем мире. Отношение с окружающим нас миром, с природой, также 

нарушено. Человек стремится использовать природу полностью лишь для своей 

выгоды, не заботясь при этом о её сохранности. Поэтому через энциклику Папа 

хочет напомнить нам о том, что этот мир не создан человеком и, живя только по 

своим правилам и оставаясь эгоистами, мы не сможем достичь гармонии друг с 

другом и с окружающим миром. 



2.2 Особенности языковой реализации энциклик  

на немецком и русском языках 

Изначально первичным и официальным языком энциклик была латынь. 

Сегодня она также является одним из языков энциклик. Однако Артур Пайфер 

замечает, что «уже Бенедикт XIV в 1749 году опубликовал на итальянском языке 

круговое послание для епископов резиденций папской области» [30, c. 33, 

пер. наш]. Возможность писать энциклику на итальянском языке стала традицией 

после прихода Папы римского Григория XVI (1765–1846), который сам написал 

три энциклики на этом языке. Позже во времена Папы римского Льва XIII (1810–

1903) энциклики были написаны на французском языке. Первая энциклика на 

немецком языке „Mit brennender Sorge“ («С огромной обеспокоенностью») была 

написана 14 марта 1937 года Папой римским Пием XI (1857–1939), при 

опубликовании она сразу же была переведена на латинский и итальянский языки. 

Сегодня одновременно издается несколько экземпляров одной энциклики на 

семи и более языках. Данная традиция появилась уже в годы Папы римского 

Льва XIII. Энциклика, которую мы используем для нашего исследования «Любовь 

в истине» („Caritas in Veritate“), была опубликована первоначально на семи 

языках: итальянском, английском, немецком, французском, польском, 

португальском и испанском, а затем была переведена и на другие языки. 

Проблемой данной энциклики стало то, что среди языков оригинала не было 

латыни, впоследствии на латинский язык перевод осуществлялся достаточно 

сложно, так как специалистов в области переводов на латинский не так уж и 

много. Кроме того, перевод мог осуществлять только узкий круг поверенных 

специалистов, это также не посодействовало своевременной публикации 

энциклики. Опубликование энциклики на латинском языке является не только 

традицией, но также помогает в некоторых случаях избежать двусмысленности 

перевода. Так, название энциклики «Caritas in veritate» в русском языке 

реализована двумя способами «Любовь в истине» и «Милосердие в истине». К 

общему переводу разные издательства не пришли. В немецком языке caritas 

переводится однозначно, как Liebe (рус.: любовь). В целом считается, что перевод 

на немецкий всегда более точный. Так, например, по мнению некоторых 

священнослужителей переведенная на немецкий Библия является образцом для 

переводчиков. 

При переводе такого рода религиозных текстов переводчик сталкивается с 

рядом проблем, которые связаны с трактовкой «тонких и также доктринально 

очень значимых нюансов» [30, c. 35, пер. наш]. Немецкий римско-католический 

священник Эмиль Мулер пишет, что «язык энциклик до сегодняшнего дня 

является старым папским стилем или куриальным языком. Этот язык кажется 



чужим для современного человека. Энциклики нужно было бы не переводить, а 

переносить в языковое чувство отдельного народа. Однако это несет в себе также 

большую опасность, так как мысли Папы будут окрашены субъективно и 

поблекнут» [28, c. 17, пер. наш]. Существует множество частных переводов 

энциклик, однако Церковь не несет ответственность за их правильность. 

В истории ещё не было энциклики, которая была бы составлена на русском 

языке. Это обусловлено тем, что русскоязычного Папы на Святом Престоле еще 

не было. Хотя, даже, если бы и был, возможно, он бы придерживался правил и 

составлял энциклику на установленном языке. 

Чтобы хорошо перевести энциклику, нужно быть осведомленным в 

вопросах, затрагиваемых в ней. Кроме того, необходимо помнить о том, что 

энциклики всегда характеризуются интертекстуальностью. В первую очередь 

одним из текстов, на которые могут ссылаться Папы, будет Святое Писание, 

также это могут быть другие энциклики (как это было в анализируемой нами 

энциклике) и другие тексты религиозного, социального, исторического 

содержания. Следующая черта энциклики, на которую нужно обратить внимание 

при языковой реализации в любом языке, — это наличие разного рода тем в 

небольшом послании. Здесь мы можем столкнуться с социальными, 

экономическими, духовными, экологическими и многими другими вопросами, 

которые будут рассматриваться с точки зрения социального учения католической 

Церкви. Важным поэтому будет являться не только наличие определенных знаний 

во всех этих сферах, но и понимание, а ещё лучше переживания социального 

учения Церкви. 

Язык энциклик богат специфической религиозной лексикой — как новой, 

так и уже существующей многие века. Это также осложняет интерпретацию 

текста на другие языки, так как необходимо разбираться в значениях этих слов. 

В любом случае добиться идеальной интерпретации любого текста является 

сложной задачей. Как отмечает Ирис Kролл в статье «Стиль и социальный смысл. 

Священный язык в папских энцикликах» („Still und sozialer Sinn. Sakrale Sprache in 

Päpstlichen Enzykliken“): «Язык — это не однообразное творение, которое все 

люди могут использовать одинаково» [27, c. 178, пер. наш]. Таким образом, при 

реализации энциклик в любом языке необходимы терпение, осведомленность во 

всех необходимых сферах и усердие. 

2.3 Энциклика Папы римского Бенедикта XVI  

„Caritas in veritate“ («Любовь в истине») 

Бенедикт XVI в течение своего понтификата опубликовал три энциклики: 

„Deus Caritas est“ («Бог есть любовь»), посвященная любви божественной и 



человеческой, „Spe Salvi“(«Спасённые надеждой»), напоминающая людям о 

надежде на жизнь вечную, и „Caritas in Veritate“ («Любовь в истине»). В 2013 году 

должна была выйти четвертая энциклика Папы, однако ввиду его отставки она 

увидит свет в качестве другого документа, так как энциклика может быть 

написана исключительно Папой. В нашей работе мы анализировали последнюю 

энциклику „Caritas in Veritate“, которая была подписана 29 июня 2009 года. 

Настоящая энциклика была опубликована с задержкой. Это связано с тем, 

что она не была написана на латыни. Возникли трудности с переводом, так как до 

определенного момента данный документ подлежит соблюдению строгой 

конфиденциальности, и над ним могут работать лишь избранные специалисты, 

среди которых не многие хорошо владеют латинским языком. Принципиальным 

являлся перевод на латынь, поскольку именно энциклика на латинском языке 

должна стать официальной версией, разосланной всем епископам и во все 

нунциатуры мира. Однако первоначально на сайте Ватикана энциклика появилась 

только на английском, итальянском, французском, польском, немецком и 

португальском языках. Интересным стал тот факт, что энциклика была выпущена 

в свет перед саммитом «Большой восьмерки». А ведь темы, поднятые Папой, на 

то время волновали и представителей данного саммита. 

Энциклика имеет следующую структуру (кроме того, каждый её смысловой 

абзац пронумерован): 

• Введение (нем.: Einleitung) 

• Послание энциклики Populorum progressio (нем.: Die Botschaft von 

Populorum progressio) 

• Человеческое развитие в наше время (нем.: Die Entwicklung des 

Menschen in unserer Zeit) 

• Братство, экономическое развитие и гражданское общество 

(нем.: Brüderlichkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Zivilgesellschaft) 

• Развитие народов, права и обязанности, окружающая среда 

(нем.: Entwicklung der Völker, Rechte und Pflichten, Umwelt) 

• Сотрудничество человеческой семьи (нем.: Die Zusammenarbeit der 

Menschheitsfamilie) 

• Развитие народов и техника (нем.: Die Entwicklung der Völker und die 

Technik) 

• Заключение (нем.: Schluss) 

Как мы видим, энциклика направлена не только на проблемы духовного 

характера, но и на проблемы социальной действительности. Глобальный 

финансово-экономический кризис заставил задуматься над возникшими 

трудностями не только ученых — экономистов и т. д., но и богословов, он 



объединил их для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, чтобы 

найти баланс между справедливостью и эффективностью. В энциклике 

рассматриваются проблемы глобального прогресса и развития по отношению к 

достижению общего блага. Основной акцент Папа Бенедикт XVI ставит также на 

тему интегрального развития человека, которая была затронута в энциклике Папы 

Павла VI Populorum Progressio. 

Папа показывает важность моральности действий и моральных принципов, на 

которых строится социальное учение Церкви, в изменении кризисной ситуации. 

Особенно понтифик выделяет два принципа, которые связаны с глобализацией: 

справедливость и общее благо. Он не отрицает, что с помощью глобализации 

множество людей смогли получить работу и выйти из нищеты, но в то же время 

повысился уровень миграции, загрязнения окружающей среды, а также мировой 

рынок потерял доверие к себе. Понтифик высказывает опасения, что глобализация 

ведет к тому, что прибыль и выгода становится важнейшей и конечной целью, 

при этом забывается, что это всего лишь инструмент, который может помочь в 

создании всеобщего блага. На пути к выгоде забывается также справедливость и 

уважение к тем, кто помогает достигнуть этой прибыли. Нередко на больших и 

маленьких предприятиях, в богатых и в бедных странах можно встретить случаи 

коррупции, пренебрежение правами трудящихся. Далее, человек не 

останавливается на получении прибыли, ему всегда нужно больше, так как с 

возрастанием прибыли возрастают и потребности. В результате растет 

неравенство между богатыми и бедными. И не всегда, приобретая больше, 

богатые страны хотят делиться с бедными. Хотя, следует отметить, что сегодня 

многое делается для того, чтобы найти баланс между богатством и бедностью, 

чтобы облегчить страдания немощных стран. Однако все зависит от каждого из 

нас, чтобы достичь равенства нужно думать не только об индивидуальной пользе 

и наживе, но и о потребностях окружающих. «Желать общего блага и трудиться 

ради него — таково требование справедливости и любви» [2, с. 8]. 

Глобализацию нельзя определить плохой или хорошей. Мы усматриваем 

под глобализацией лишь социально-экономическую структуру, однако не нужно 

забывать о том, что за ней стоят люди, нации, различные культуры, 

взаимодействие которых направлено на братство людей и на их сплоченность. 

Церковь, в свою очередь тоже является глобальной структурой. Она старается, 

чтобы её деятельность через глобализацию приносила общее благо. 

Часто в нашем понимании глобализация связана с развитием. Но что 

является развитием для сегодняшнего мира? Бенедикт XVI пишет, что Павел VI 

под термином «развитие» видел следующую цель: «избавить народы, прежде 

всего, от голода, нищеты, эндемических болезней и неграмотности» [2, с. 25]. 



Сегодня, к сожалению, мы говорим о развитии кризисов (не только 

экономических), которое не способствует осуществлению названной цели. 

Понтифик пишет: «Аспекты кризиса и выходов из него, а также возможного 

нового развития, всё теснее переплетаются, немыслимы друг без друга, требуют 

новых усилий по целостному пониманию и нового гуманистического осмысления. 

Сложность и драматизм нынешнего экономического положения вызывают 

законную тревогу, но мы должны реалистично, с доверием и надеждой взять на 

себя новую ответственность, как того требует обстановка в мире, который 

нуждается в глубоком культурном обновлении и должен вернуться к базовым 

ценностям, чтобы возвести на их основе лучшее будущее. Кризис обязывает нас 

перепланировать маршрут, выработать новые правила и найти новые формы 

деятельности, взять на вооружение успешные начинания и отбросить неудачные» 

[2, с. 26]. Таким образом, автор подчеркивает, что необходимо изменить 

направление развития, нужно по-новому осмыслить то, к чему мы хотим прийти с 

помощью развития. Кризис помогает нам увидеть отрицательные и 

положительные стороны, проведенных преобразований. Бенедикт XVI призывает 

не бояться трудностей, вызванных кризисом, но идти им навстречу с доверием. 

Далее Папа затрагивает также тему отрицания права на религиозную 

свободу. Говорит не только о религиозном фанатизме, который приводит к 

терроризму и войнам, но и о религиозном безразличие, которое насаждается во 

многих странах. 

Немалое место понтифик уделяет и предпринимательству, рассматривая его 

как то, что присуще каждому человеку. В нашем мире мы привыкли выделять 

либо частное предпринимательство, либо государственное руководство. Папа, в 

свою очередь говорит о том, что человеку свойственно проявлять инициативу и 

нужно давать возможность трудящимся вносить свою лепту в общее дело. Таким 

способом они смогут почувствовать свою значимость. 

Затрагиваются также вопросы деторождения и сексуальности, 

взаимодействия народов мира, отношения человека с окружающей природой (её 

охраны). Понтифик пишет, что «то, как человек обращается с природной средой, 

влияет на его обращение с самим собой, и наоборот» [2, с. 73]. Таким образом, 

заботясь о природе, мы налаживаем отношения с собой. 

Энциклика передаёт наиболее важные принципы социального учения 

Церкви. И как мы можем заметить, поднятые темы и проблемы актуальны и в 

сегодняшнем мире. Это подтверждает слова Э. Мулера, о том, что энциклика не 

зависит от времени в своих принципах. 

Энциклика „Caritas in veritate“ была оценена во многих кругах: религиозных 

(не только католических, но и мусульманских, протестантских), политических, 



экономических. На саммите «Большой восьмёрки» в Италии в 2009 году она 

также вызвала дискуссию. «… «новинкой» энциклики стал настоятельный призыв 

Папы к тому, что наряду с договорной логикой рынка (давать, чтобы получать) и 

логикой закона политического пространства (давать, потому что обязан), должна 

существовать и логика чистой благодарности (давать просто потому, что это 

благо). Без этого третьего элемента как экономическая, так и политическая жизнь, 

перестают быть подлинно человечными» [7]. Энцикликой Папа призывает быть 

открытыми и милосердными к нуждам другого человека. 

Как было уже отмечено выше, энциклика была опубликована на семи 

языках, в которые не вошел латинский язык. Мы работали с параллельными 

текстами на немецком и русском языках. 

Выводы по второй главе 

Энциклика — это тип религиозного текста, официальное папское послание. 

Первые энциклики появились с зарождением христианства, однако само понятие 

«энциклика» и ее современный вариант начали существовать в восемнадцатом 

столетии. Официальным языком энциклик всегда считался латинский. Но со 

сменой понтификов менялся и язык-оригинал энциклик. Первой заменой был 

итальянский язык, позже французский и даже немецкий. Сегодня энциклики 

издаются сразу же на нескольких языках, однако первым языком, как правило, 

остаётся латинский или, как было в случае „Caritas in veritate“, итальянский. 

После написания энциклики над её переводом работает узкий круг доверенных 

переводчиков. Первые энциклики направлялись только верховным церковным 

властям, позже их стали адресовать всему христианскому миру. С помощью 

энциклики Папа Римский передаёт свою точку зрения на современные проблемы 

и ситуации и пытается представить пути решения социальных проблем с 

помощью церковного учения. Папа не пытается вмешиваться в политику стран, 

он лишь старается показать направление, в котором следует двигаться обществу, 

чтобы выйти из кризисных ситуаций. Многие политические деятели 

прислушиваются к его мнению. 

Перевод энциклики является очень сложной задачей. Для перевода такого 

рода текстов недостаточно владеть исходным и целевым языками, а также 

закономерностями перевода, необходимо, в первую очередь, разбираться в 

тонкостях учения церкви. Кроме того, поскольку энциклики всегда являются 

посланиями, связанными с актуальными проблемами, необходимо быть в курсе 

событий, которые происходят в экономической, политической и религиозной 

сферах мира. Следует также учитывать тот факт, что язык энциклики 

богословский, и это усложняет нахождение эквивалентов при переводе. Поэтому 



очень часто переводом религиозных текстов занимаются практикующие 

христиане. 

Энциклика Бенидикта XVI „ Caritas in Veritate“ была опубликована в 2009 

году. Она была написана на итальянском языке, что вызвало затруднения при ее 

переводе, так как обычно перевод делается с латинского языка. Из-за 

ограниченного времени и нехватки нужного специалиста в области латинского 

языка выход энциклики в свет задержался. „Caritas in Veritate“ — это 

заключительная энциклика в трилогии энциклик Бенедикта XVI. Она затронула 

насущные проблемы, связанные с глобальным финансово-экономическим 

кризисом и нашла отклик в религиозных и политических кругах. 

  



3 Сравнительный анализ атрибутивных конструкций  

в немецком и русском языках 

3.1 Материал, методы исследования, исследовательские процедуры 

В ходе нашего исследования в качестве материала были использованы 

тексты энциклики «Сaritas in veritate» Папы Бенедикта XVI на немецком и 

русском языках (см. Приложение 1). Материалы для исследования взяты с сайта 

Святого Престола http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals.index.html/. 

Для установления языка, с которого производился перевод энциклики, мы по 

электронной почте обратились в «Издательство Францисканцев» и получили 

ответ(см. Приложение 2), что исходным языком энциклики является итальянский 

язык. Важная особенность нашей работы состоит в том, что мы рассматривали не 

текст на немецком языке и его перевод на русский, но параллельные тексты на 

двух языках с межъязыковыми непереводными эквивалентами. В данном случае в 

рассматриваемых нами параллельных текстах на немецком и русском языках 

отсутствует влияние языкового оформления одного текста на языковое 

оформление другого текста, что делает материал нашего исследования более 

независимым от человеческого фактора переводческой деятельности. 

Первым этапом нашей работы было создание параллельного текста. Для 

создания параллельных текстов мы использовали программу 

автоматизированного перевода MEMOQ (https://www.memoq.com/de/), которая 

была создана для упрощения работы переводчиков и людей, часто работающих с 

иностранными языками. MEMOQ разработана венгерскими переводчиками и 

программистами. Проект, создаваемый в программе, содержит несколько важных 

компонентов, таких как база терминов, память переводов, средство посегментного 

сопоставления текстов (корпусы LiveDocs) и редактор перевода. 

В исследовании нам был особенно важен компонент посегментного 

сопоставления текстов. Можно выделить следующие основные этапы 

предварительной обработки материала исследования: создание проекта MEMOQ с 

памятью перевода, добавление текстов энциклики для создания параллельного 

текста, проверка/подтверждение автоматически установленных пар сегментов, 

сопоставление сегментов немецкого и русского текста с использованием 

полученной памяти перевода, сравнение и выверка двуязычного документа. Мы 

использовали программу в тестовом режиме на немецком языке. На этом этапе 

нашей работы мы использовали функцию MEMOQ — LiveDocs. Данная функция 

позволяет создать корпус документов, который может содержать пары 

двуязычных и одноязычных файлов. Перед импортированием в программу тексты 

были подвергнуты текстовой обработке и форматированию. При редактировании 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals.index.html/


анализируемых текстов собственно в программе было сделано 149 исправлений 

неверно автоматически распознанных или соотнесенных сегментов, общее 

количество сегментов параллельного немецкого текста энциклики с 

русскоязычными эквивалентами составило 1003 сегмента (как правило, под 

сегментом в программах автоматического перевода понимается отрезок текста 

между двумя знаками препинания). Программа сохраняет все введенные 

исправления автоматически, поэтому даже если программа будет закрыта 

случайно, информация не будет потеряна. 

После создания параллельного немецкого текста энциклики с 

русскоязычными эквивалентами мы перешли к анализу атрибутивных 

конструкций в немецком и русском языках. Методом сплошной выборки мы 

отобрали 1010 атрибутивных конструкций. Из них в немецком языке 

599 атрибутов находятся в препозиции и 411 — в постпозиции. В русском языке в 

препозиции — 472 атрибута, в постпозиции — 408, остальные атрибутивные 

конструкции не имеют эквивалентов с атрибутивностью либо составляют особые 

случаи интерпретации атрибутивных конструкций. При интерпретации 

атрибутивных конструкций позиция словосочетания в предложении 

«прилагательное + существительное» и «причастие + существительное» будет 

важна для реализации категориально-морфологических и синтаксических 

трансформаций, то есть для изменения, к примеру, падежных форм и 

синтаксической структуры интерпретированного фрагмента. 

В ходе исследования мы выделили три основных группы эквивалентных 

атрибутивных конструкций: 

1) атрибутивные конструкции с параллельностью морфолого-

синтаксической и лексической структуры (при переводе такие эквиваленты 

получаются при применении адекватной замены, или простой подстановки); 

2) атрибутивные конструкции, которые, несмотря на различность 

морфолого-синтаксических структур, характеризуются атрибутивностью; 

3) особые случаи атрибутивных конструкций-эквивалентов. 

В процессе исследования использовались метод сплошной выборки; метод 

контекстуального анализа; простые приёмы статистического анализа 

экспериментального материала. 

В данном разделе все примеры приведены из исследуемого материала. 



3.2 Параллелизм морфолого-синтаксической и лексической структур  

в атрибутивных конструкциях с определяющим компонентом  

в препозиции к определяемому слову 

В нашем исследовании атрибутивные конструкции с определяющим 

компонентом в препозиции к определяемому слову в немецком и русском языках 

составили наибольшее количество от всех атрибутивных конструкций (599 — 

нем. яз., 473 — рус. яз.). 

Определяющим словом в препозиции в немецком языке чаще всего 

выступает прилагательное: конструкции «прилагательное + существительное» 

встречаются 439 раз, далее следует причастие, конструкции 

«причастие +существительное» встречаются 47 раз, прилагательные с 

местоимениями составляют 23 атрибутивные конструкции, конструкция 

«числительное + существительное» встречается 14 раз. Остальные случаи 

(76 атрибутивных конструкций) составляют распространенные разными частями 

речи атрибутивные конструкции. Процентное соотношение атрибутивных 

конструкций с определяющим компонентом в препозиции представлены в 

диаграмме 3.1: 

Диаграмма 3.1. — Немецкоязычные атрибутивные конструкции  

с определяющим компонентом в препозиции 

 

Рассматривая соотношение эквивалентов с точки зрения реализации 

атрибутивных конструкций в параллельном тексте на немецком и русском языках, 

можно заметить следующую тенденцию: немецкоязычным атрибутивным 
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конструкциям с определяющим компонентом в препозиции в основном 

соответствуют русскоязычные эквиваленты, переход к которым может быть 

реализован с помощью простой подстановки (64 %), атрибутивные конструкции, 

переход к которым требует различных трансформаций при передаче 

атрибутивности, находятся на втором месте (26 %) и особые случаи эквивалентов 

составили 10 %. В Таблице 3.1. представлены примеры с возможностью перехода 

трансформацией простой подстановки и атрибутивные конструкции-эквиваленты 

с различием морфолого-синтаксического и лексического оформления. 

Таблица 3.1. — Примеры немецкоязычных атрибутивных конструкций 

с определяющим компонентом в препозиции и их русскоязычных эквивалентов 

№ 
Немецкоязычное 

предложение 

Русскоязычный 

эквивалент 

Структурная модель 

атрибутивной конструкции  

Переход к эквиваленту возможен простой подстановкой 

1. Sie ist schöpferische Liebe, 

aus der wir unser Sein haben; 

(…).  

Это творческая любовь, 

благодаря которой мы созданы; 

(…).  

прилагательное + существительное

 —

 прилагательное + существительно

е 

2. Die Wahrheit ist Hüterin und 

Ausdruck der befreienden 

Kraft der Liebe in den 

immer neuen Wechselfällen 

der Geschichte.  

Истина сохраняет и выражает 

освободительную силу любви 

в постоянно обновляющихся 

событиях истории.  

причастие + существительное —

 прилагательное + существительно

е 

3. Der langzeitige Ausschluß 

von der Arbeit oder die 

längere Abhängigkeit von 

öffentlicher oder privater 

Hilfe untergraben die 

Freiheit und die Kreativität 

der Person sowie ihre 

familiären und 

gesellschaftlichen 

Beziehungen, (…). 

Долговременный отрыв от 

работы или длительная 

зависимость от 

государственной или частной 

благотворительности угрожают 

свободе и творческим 

способностям человека, его 

семейным и общественным 

взаимоотношениям, (…). 

местоимение + 2 прилагательных +

 существительное —

 местоимение + 2 прилагательных 

+ существительное 

Сохранение атрибутивности в эквиваленте 

1. Сaritas ist empfangene und 

geschenkte Liebe. 

Милосердие — это любовь, 

принимаемая и даруемая. 

2 причастия + существительное —

существительное + 2 причастия 

2. An zweiter Stelle existiert 

die entgegengesetzte 

Gefahr, (…). 

Во-вторых, есть 

противоположная опасность 
(…). 

причастие + существительное —

прилагательное + существительное 

3. Auf kultureller Ebene ist 

der Unterschied im Vergleich 

zur Zeit Papst Pauls VI. noch 

markanter. 

На уровне культуры различие 

с эпохой Павла VI ещё 

заметнее. 

прилагательное + существительное

 —

существительное + существительн

ое 

Особые случаи эквивалентов 

1. Die Gerechtigkeit ist 

untrennbar mit der Liebe 

verbunden, sie ist ein ihr 

Справедливость «неотделима от 

любви», внутренне ей 

присуща. 

Глубинная трансформация на 

уровне предложения: 

 



№ 
Немецкоязычное 

предложение 

Русскоязычный 

эквивалент 

Структурная модель 

атрибутивной конструкции  

innewohnendes Element.  причастие + существительное — 

наречие + прилагательное 
 

2. Sie wird Opfer der 

zufälligen Gefühle und 

Meinungen der einzelnen, 

(…). 

Любовь принесена в жертву 

эмоциям и изменчивым 

мнениям заинтересованных 

лиц, (…). 

Опущение атрибута 

 
прилагательное + существительное

 — существительное 
3. (…); auf gesellschaftlicher 

Ebene bewirkt der kulturelle 

Relativismus ein getrenntes 

Nebeneinanderher-Leben 

der Kulturgruppen ohne 

echten Dialog und folglich 

ohne wirkliche Integration. 

(…); на социальном уровне 

культурный релятивизм 

приводит к тому, что 

культурные группы 

сближаются или 

сосуществуют, но по 

отдельности, без аутентичного 

диалога, а значит, без 

настоящей интеграции. 

Глубинная трансформация на 

уровне предложения 

 
причастие + существительное — 

существительное + 2глагола + наре

чие 

 

Рассмотрим подробнее параллелизм морфолого-синтаксической и 

лексической структур в атрибутивных конструкциях с определяющим 

компонентом в препозиции к определяемому слову, т. е. эквиваленты, переход 

между которыми может быть реализован с помощью простой подстановки. 

Данная группа занимает первое место в реализации эквивалентов атрибутивных 

конструкций. Общим у немецких атрибутивных конструкций является их простая 

структура. В большинстве случаев к существительному примыкает только один 

атрибут, например: die wirkliche Entwicklung — подлинного развития, die 

universelle Weite — вселенский масштаб, eine außerordentliche Kraft — 

исключительная сила, neue Perspektiven — новые перспективы, diese falsche 

Sicherheit — эта ложная уверенность. Структура определяемого слова также 

простая. Существительные в основном не являются сложными (составными), 

поэтому им не соответствует дополнительный атрибут в русскоязычных 

эквивалентах. Например: der historischen Perspektive — исторической 

перспективе, dem christlichen Ideal — христианским идеалом, die unabdingbare 

Rolle — неотъемлемую значимость. В ходе исследования обнаружены редкие 

случаи, когда сложное существительное имело параллельный эквивалент в 

русском языке. В этих случаях эквивалент либо представляет собой сложное или 

производное существительное, либо эквивалент обнаруживается лишь для одной 

части сложного немецкоязычного существительного, т. е. в такой ситуации 

потребовалась бы глубинная трансформация. Например: die weltweiten 

Wechselbeziehungen — общемировые взаимосвязи, die augenblickliche 

Krisensituation — нынешний кризис (более точный эквивалент, который можно 

предложить — нынешняя ситуация кризиса, или ситуация нынешнего кризиса, 



или нынешняя кризисная ситуация), dem wirtschaftlichen Entwicklungsrückstand — 

экономической отсталости (более точный эквивалент — экономического 

отставания в развитии). В рассматриваемых конструкциях в равной степени 

встречаются абстрактные и конкретные существительные, т. е. тип 

существительного не влияет на возможность простой подстановки, как и число 

существительных, их падеж и склонение. 

Что касается прилагательных, которые чаще всего встречаются в 

препозиции в исследуемом материале и могут быть интерпретированы как 

результат простой подстановки, то здесь встречаются как корневые и 

производные, так и сложные прилагательные. Последние встречаются реже. 

Например: die neuen Verantwortungen — новую ответственность, wirksame 

Partner — успешными участниками, der augenblicklichen wirtschaftlichen Krise — 

нынешнего экономического положения. Прилагательные в данных конструкциях 

в основном качественные, редко встречаются относительные и притяжательные: 

nach einem neuen Humanismus — на новый гуманизм (качест. прил.), das 

Apostolische Schreiben — апостольское увещание (притяж. прил.), der 

kommunistischen Länder — коммунистических странах (относ. прил.). 

Причастия в препозиции, переход от которых к русскоязычному эквиваленту 

может быть реализован простой подстановкой без изменения структуры исходной 

атрибутивной конструкции, являются причастиями первыми. Во всем 

исследуемом материале мы встретили лишь четыре подобных эквивалента с 

причастием вторым: den von ihnen vorgezeichneten Weg — намеченному в них 

пути, einem empfangenen Licht — обретённому свету, in angemessener Weise — 

надлежащим образом, zu gebildeten und solidarischen Gesellschaften — к 

образованному и солидарному обществу. Однако в первой паре словосочетаний 

структуры немецкоязычной и русскоязычной конструкций не полностью 

параллельны, что обусловлено нормами языков: в русскоязычной конструкции 

причастие стоит на первом месте, за ним идет предлог и местоимение, в немецкой 

конструкции причастие стоит после местоимения. 

Исследуемые конструкции находились и в начале, и в середине, и в конце 

немецкоязычного предложения. Например: 

Die Wahrheit der Entwicklung besteht in ihrer Ganzheit: Wenn die Entwicklung 

nicht den ganzen Menschen und jeden Menschen betrifft, ist sie keine wahre 

Entwicklung.— Истина развития заключается в его целостности: если оно не 

охватывает всего человека и каждого человека, это не настоящее развитие. 

Die christliche Berufung zur Entwicklung hilft, die Förderung aller Menschen 

und des ganzen Menschen zu verfolgen. — Христианское призвание к развитию 

помогает двигаться вперед всем людям и всему человеку. 



Таким образом, взаимообусловленности положения словосочетания в 

предложении и эквивалента не обнаружено. По данным примерам также видно, 

что структура предложений также практически параллельная, и атрибутивные 

конструкции в русских эквивалентах занимают то же положение в предложении, 

что и немецкоязычные атрибутивные конструкции. Расположение данных 

словосочетаний в тексте не влияет на интерпретацию. Атрибутивные конструкции 

находятся как в начале абзаца, части, раздела, так и в середине и в конце их. 

Наличие или отсутствие артикля, т. е. категория 

определенности/неопределенности также не играют особой роли. 

Итак, словосочетания, переход к эквивалентам которых может быть 

реализован с помощью простой подстановки, состоят из простого по 

морфологической структуре существительного в качестве определяемого слова. 

Прилагательные чаще являются качественными, а по структуре морфологической 

простыми. Причастия I в качестве определяющих слов в препозиции составляют 

преимущественное большинство. Остальные характеристики составляющих 

компонентов такой атрибутивной конструкции, а также её положение в 

предложении и в тексте значения не имеют. 

3.3 Параллелизм морфолого-синтаксической и лексической структур  

в атрибутивных конструкциях с определяющим компонентом  

в постпозиции к определяемому слову 

Атрибутивные конструкции с определяющим компонентом в постпозиции к 

определяемому слову в немецком тексте энциклики составили 411 атрибутивных 

конструкций, а в русском — 410. Несмотря на то, что они уступают 

атрибутивным конструкциям с определяющим компонентом в препозиции, они 

также составляют большую группу, в процентном соотношении разница между 

ними составляет всего 19 %. 

В немецких атрибутивных конструкциях существительное является 

основным определяемым словом, а также определяющим, находящимся в 

постпозиции. В нашем исследовании встретился лишь один случай, когда в 

постпозиции стояло прилагательное: die Entwicklung vor allem echt und 

ganzheitlich — развитие было, прежде всего, подлинным и целостным. Ещё 

несколько особых случаев представлены атрибутивными конструкциями с 

именами собственными в постпозиции: die Erwartungen Papst Pauls VI. — 

ожиданиям Павла VI, der Liebe Christi — любви Христа, der Enzyklika Papst 

Johannes Pauls II. — энциклика Иоанна Павла II. 

Среди остальных определяющих слов в постпозиции можно выделить 

немецкоязычные атрибутивные конструкции с определяющим существительным 



в родительном падеже (378 примеров), а также существительным с предлогом von 

(29 примеров); они нередко были распространены прилагательными и 

причастиями. Процентное соотношение немецкоязычных атрибутивных 

конструкций с определяющим компонентом в постпозиции представлено в 

следующей диаграмме 3.2. 

Диаграмма 3.2. — Немецкоязычные атрибутивные конструкции  

с определяющим компонентом в постпозиции 

 

В отличие от атрибутивных конструкций с определяющим словом в 

препозиции, где особые случаи (редко повторяющиеся конструкции с разными 

частями речи) составляют 12 %, здесь мы видим лишь 1 %, поэтому можно 

сделать вывод, что компоненты данных атрибутивных конструкций более 

постоянны и стабильны. 

Русскоязычные эквиваленты не всегда соответствуют по морфолого-

синтаксической и лексической структуре немецкоязычным атрибутивным 

конструкциям этой группы. Полные эквиваленты составляют 60 %, атрибутивные 

конструкции, которые, несмотря на несоответствие морфолого-синтаксической и 

лексической структур, выражают атрибутивность, находятся на втором месте и 

составляют 28 % и особые случаи эквивалентов атрибутивных конструкций 

составляют 12 %. В таблице 3.2. представлены примеры данных конструкций. 

Таблица 3.2. — Примеры немецкоязычных атрибутивных конструкций 

с определяющим компонентом в постпозиции и их русскоязычных эквивалентов 

№ 
Немецкоязычное 

предложение 

Русскоязычный 

эквивалент 

Структурная модель 

атрибутивной конструкции 

Переход к эквиваленту возможен простой подстановкой 

1. Die Wahrheit muß in der 

»Ökonomie« der Liebe 

gesucht, gefunden und 

ausgedrückt werden, aber 

die Liebe muß ihrerseits im 

Licht der Wahrheit 

Мы должны искать, 

обретать и выражать истину 

в «домостроительстве» 

любви и постигать, 

укреплять и осуществлять 

любовь в свете истины. 

существительное + существительное 

—

 существительное + существительное  

92%

7% 1%
Сущ. в род. падеже Сущ. c предлогом VON Особые случаи



№ 
Немецкоязычное 

предложение 

Русскоязычный 

эквивалент 

Структурная модель 

атрибутивной конструкции 
verstanden, bestätigt und 

praktiziert werden. 

2. Von ihrem Herrn belehrt, 

erforscht die Kirche die 

Zeichen der Zeit, deutet sie 

und bietet der Welt »ihr 

Ureigenstes: eine 

umfassende Sicht des 

Menschen und der 

Menschheit«. 

Наставляемая своим 

Господом, Церковь 

исследует знаки времён, 

истолковывает их и 

предлагает миру «то, что у 

неё есть своего: глобальное 

видение человека и 

человечества». 

существительное + существительное 

—

 существительное + существительное  

 

существительное + существительное 

—

 существительное + существительное  

 

Сохранение атрибутивности в эквиваленте  

1. Sie setzt sich für den 

Aufbau der „Stadt des 

Menschen“ nach Recht und 

Gerechtigkeit ein. 

Любовь стремится 

построить «человеческий 

город», основанный на 

праве и справедливости. 

существительное + существительное 

—

 прилагательное + существительное  

2. Auf diese Weise geht die 

tiefe Bedeutung der Kultur 

der verschiedenen Nationen 

und der Traditionen der 

verschiedenen Völker 

verloren, in denen der 

Mensch sich mit den 

Grundfragen der Existenz 
auseinandersetzt. 

Так утрачивается глубокий 

смысл культуры разных 

наций, смысл традиций 

разных народов, а ведь в 

рамках этих традиций 

человек ищет ответ на 

фундаментальные вопросы 

существования. 

существительное + существительное 

—

 прилагательное + существительное +

 существительное  

Особые случаи эквивалентов 

1. Während wir nun nach 

vielen Jahren mit Besorgnis 

auf die Entwicklungen und 

auf die Perspektiven der 

Krisen schauen, (…) 

Теперь, много лет спустя, с 

тревогой наблюдая за тем, 

как развиваются и в каком 

направлении движутся 

кризисы, (…) 

Глубинные трансформации на уровне 

предложения 

 

существительное + существительное 

— местоимение + существительное+ 

глагол + существительное 

2. Wir erkennen so, daß die 

Befürchtungen der Kirche 
bezüglich der Fähigkeiten 

des rein technisch 

orientierten Menschen, (…) 

Поэтому мы признаём, что у 

Церкви были основания 

тревожиться о том, 

способен ли человек, 

исключительно как 

технологический субъект, 

(…) 

Глубинные трансформации на уровне 

предложения 

 

существительное + существительное 

— существительное + глагол 

И в группе атрибутивных конструкций с определяющим компонентом в 

постпозиции случаев, где переход к эквиваленту возможен простой подстановкой, 

наибольшее количество случаев. Отметим, что при определении простой 

подстановки мы не учитывали интерпретацию распространяющих определяющие 

слова прилагательных и других частей речи. Они были отдельно рассмотрены как 

атрибуты, находящиеся в препозиции. В настоящем исследовании нас интересует 

интерпретация существительных в постпозиции. 

И определяемые, и определяющие компоненты, составляющие 

атрибутивные конструкции в немецком языке, а именно существительные, 



являются простыми или производными по структуре: das Licht der Vernunft — 

свет разума, die Gruppe von Menschen — группа людей, Verkündigung der 

Wahrheit — возвещение истины. Встречаются и составные существительные, 

однако довольно редко, их эквиваленты не требуют изменений морфолого-

синтаксической структуры атрибутивной конструкции: die Menschenrechte der 

Arbeiter — правами трудящихся, Träger der Nächstenliebe — субъекты 

милосердия, Formen des Wettstreits — формы соревнования. 

В приведенных примерах морфолого-синтаксическая структура 

немецкоязычных и русскоязычных атрибутивных конструкций параллельна. В 

первом случае присутствует эквивалент только одной части сложного 

немецкоязычного слова, во втором и третьем примерах для сложного слова есть 

однокомпонентный эквивалент в русском языке, который не изменяет структуру 

атрибутивной конструкции. В большинстве случаев немецкоязычным сложным 

существительным соответствуют двухкомпонентные словосочетания в русском 

языке: das Herz der christlichen Soziallehre — сердцевина христианского 

социального послания. 

Рассматривая параллелизм конструкций с определяющим компонентом в 

постпозиции, можно проследить тенденцию, что в качестве определяющего 

компонента чаще выступают абстрактные существительные, хотя и конкретные 

также присутствуют: das christliche Zeugnis der Liebe — христианское 

свидетельство любви, Aufbau einer menschlichen Entwicklung — устроения 

глобального человеческого развития, Verkündigung der Wahrheit — возвещение 

истины. Однако это может быть обусловлено типом исследуемого текста, для 

которого свойственно частое употребление абстрактных слов. 

В равной степени как результат простой подстановки могут быть 

интерпретированы атрибутивные конструкции, распространенные и не 

распространенные другими частями речи. Морфолого-синтаксический 

параллелизм чаще не наблюдается, когда существительные не выражены 

отглагольными существительными, так как есть тенденция, что эквивалентами 

таких существительных являются глаголы: die Zusammenfassung des ganzen 

Gesetzes — заключён весь закон, der Wiederentdeckung von Grundwerten — 

вернуться к базовым ценностям, Wertbestimmung der Rolle — переоценить её 

роль. Как мы видим, в таких словосочетаниях морфолого-синтаксическая 

структура не параллельна. 

Расположение атрибутивных конструкций в тексте и в предложении, также 

как и в атрибутивных конструкциях с определяющим компонентом в препозиции, 

не играет роли. Но, отметим, что реже данные конструкции встречаются в начале 

предложения и чаще в конце предложения. Примеры: Die Wahrheit zu verteidigen, 



sie demütig und überzeugt vorzubringen und sie im Leben zu bezeugen, sind daher 

anspruchsvolle und unersetzliche Formen der Liebe. — Защищать истину, излагать 

её смиренно и убеждённо и свидетельствовать о ней жизнью — вот 

необходимые и незаменимые формы любви. Mit einer besser ausgewogenen Rolle 

der staatlichen Gewalt kann man davon ausgehen, daß sich jene neuen Formen der 

Teilnahme an der nationalen und internationalen Politik stärken,(…). — Можно 

предвидеть, что, когда точнее будет определена роль гражданских властей, 

укрепятся те новые формы участия в национальной и международной 

политике, (…). 

Отсутствие параллелизма между атрибутивными конструкциями с 

определяющим словом в постпозиции также связаны с управлением в русском 

языке, поэтому для того, чтобы эквивалент был параллельным, нужно, чтобы у 

русского существительного отсутствовало управление либо чтобы управления в 

обоих языках совпадали: Herausforderungen der heutigen Welt — вызовы 

современного мира, Rolle der staatlichen Gewalt — роль гражданских властей, но, 

die Prioritäten der Wirtschaft — приоритеты для экономик, Sicht der Entwicklung — 

представление о развитии. 

Число, склонение и род существительных в этой группе эквивалентов роли 

не играют. 

Из трех групп, группа, где переход к эквиваленту возможен простой 

подстановкой самая большая (составляет 63 %). Это значит, что в большинстве 

случаев интерпретация атрибутивных конструкций не вызовет больших 

затруднений. 

3.4 Атрибутивные конструкции-эквиваленты  

с различием морфолого-синтаксического и лексического оформления 

Большая часть атрибутивных конструкций параллельны по морфолого-

синтаксическому и лексическому оформлению. Однако встречаются случаи, когда 

параллелизма отсутствует. Процентное соответствие групп интерпретаций 

атрибутивных конструкций вне зависимости от позиции определяющего слова 

показано на следующей диаграмме 3.4. 

Диаграмма 3.4. — Группы интерпретаций атрибутивных конструкций 
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Анализируемая в данном пункте группа атрибутивных конструкций 

составляет 26 % от выборки в целом. 

Рассматриваемая группа включает пары эквивалентов, переход от 

немецкоязычной конструкции к русскоязычной потребует различных 

трансформаций (более тридцати). Проанализируем подробнее те, которые 

повторяются чаще всего.  

1. Около двадцати пар эквивалентов были представлены парой 

«немецкоязычная атрибутивная конструкция «существительное + 

существительное»  русскоязычный эквивалент «глагол + существительное» 

либо существительное в сочетании с отглагольными частями речи 

(деепричастие, деепричастный оборот)». Данные конструкции находились в 

середине или конце немецкоязычного предложения, никогда в начале. В 

нескольких случаях выявилась следующая закономерность: немецкоязычным 

существительным, которые являются определением подлежащего и входят в 

состав сказуемого с глаголом sein, в русском языке соответствуют глаголы-

сказуемые, т. е. в русском языке прослеживается тенденция к персонификации. 

Проследим данное явление на следующих примерах: (…), denn das Konzil ist eine 

Vertiefung dieser Lehre in der Kontinuität des Lebens der Kirche. — (…): ведь собор 

углубил это Учительство, соблюдая преемственность церковной жизни. Die 

Wahrheit ist Hüterin und Ausdruck der befreienden Kraft der Liebe in den immer 

neuen Wechselfällen der Geschichte. — Истина сохраняет и выражает 

освободительную силу любви в постоянно обновляющихся событиях истории. 

Die Treue zum Menschen erfordert die Treue zur Wahrheit, die allein Garant der 

Freiheit (vgl. Joh 8, 32) und der Möglichkeit einer ganzheitlichen menschlichen 

Entwicklung ist. — Верность человеку требует верности истине, ведь только 

истина гарантирует свободу (ср. Ин 8, 32) и возможность целостного 

человеческого развития. Итак, на данных примерах видно, что при подлежащих 

собор и истина в русских эквивалентах есть сказуемые в виде глаголов, которые 

образовались при интерпретации первых компонентов (существительных) 

немецкоязычных атрибутивных конструкций, (грамматическая основа 

предложения). 

Следует отметить, что во всех атрибутивных конструкциях, имеющих 

эквиваленты глаголы или деепричастия, хотя бы одно из существительных, 

определяемое либо определяющее слово, — отглагольное: Das Konzil vertiefte, was 

seit jeher zur Wahrheit des Glaubens gehört, daß nämlich die Kirche, da sie im Dienst 

Gottes steht, bezüglich der Liebe und der Wahrheit im Dienst der Welt steht. — Собор 

глубже изучил то, что изначально принадлежит к истине веры: а именно, что 

Церковь, служа Богу, служит миру в духе любви и истины. Schließlich verlangt 



die Auffassung von der Entwicklung als Berufung, daß in ihr die Liebe im Zentrum 

steht. — Наконец, рассматривая развитие как призвание, мы видим, что в 

центре его находится любовь. 

2. Далее рассмотрим пары эквивалентов «существительное + 

существительное» в немецком языке и «прилагательное + существительное» 

либо «существительное + прилагательное» в русском. Чаще всего при наличии 

прилагательного в русскоязычных атрибутивных конструкциях-эквивалентах в 

немецком языке обнаруживается сложное слово, т. е. атрибутивной конструкции 

«существительное + существительное» эквивалентна конструкция 

«прилагательное + существительное + прилагательное + существительное», в 

данном случае оба существительных являлись сложными, однако чаще одно из 

компонентов атрибутивной конструкции является сложным: das gesamte 

nachfolgende Lehramt der Päpste — всего последующего социального 

Учительства Верховных Понтификов. В приведенном примере второй 

компонент атрибутивной конструкции с определяющим словом в постпозиции 

также эквивалентен словосочетанию «прилагательное +существительное» (der 

Päpste — Верховных Понтификов). Атрибутивные конструкции 

«прилагательное + существительное» без дополнительных существительных и 

прилагательных эквивалентны, прежде всего, конструкциям, отражающим 

принадлежность и отнесенность к чему-либо, кому-либо. В этом случае, 

обнаруживаются словосочетания с притяжательными и относительными 

прилагательными. В нашем исследовании, за исключением одного случая, в 

качестве определяющего слова всегда выступали существительные Mensch 

(рус. человек) и Kirche (рус. церковь): den Werten des Christentums — 

христианским ценностям, die „Stadt des Menschen“ — «человеческий город», der 

stets lebendigen Überlieferung der Kirche — всегда живого церковного Предания. 

Отглагольным существительным эквивалентны краткие прилагательные в 

синтаксической функции предикатива: die Bedeutung des Zweiten Vatikanischen 

Konzils — насколько важен II Ватиканский собор. Взаимосвязи расположения 

конструкций и структуры эквивалента не обнаружено: они встречались во всех 

частях предложений. 

Что касается атрибутивных конструкций-эквивалентов «определяемое 

существительное + определяющее прилагательное», то условия наличия таких 

эквивалентов схожи с условиями вышерассмотренных конструкций. 

Использование прилагательного в постпозиции может быть обусловлено 

усилением эмоциональной окраски и наиболее сильным выделением качеств 

определяемого слова: (…) so daß sie der Stadt des Menschen die Gestalt der Einheit 

und des Friedens verleihen und sie gewissermaßen zu einer vorausdeutenden 



Antizipation der grenzenlosen Stadt Gottes machen. — (…) так что град 

человеческий обретает очертания единства и мира и в какой-то мере 

становится предвосхищением и прообразом города без границ, града Божия. 

Wenn wir im augenblicklichen sozialen und kulturellen Umfeld, in dem die Tendenz zur 

Relativierung der Wahrheit verbreitet ist, (…) — В нынешнем социальном и 

культурном пространстве, где многие склонны считать истину 

относительной, (…). 

3. Следующими по количеству повторений эквивалентами являются пары 

немецкоязычная атрибутивная конструкция «причастие + существительное» // 

русскоязычная атрибутивная конструкция «существительное +причастие» и 

конструкции «прилагательное + существительное» // «существительное + 

прилагательное». Как и в предыдущих эквивалентах, вынос определяющего 

прилагательного или причастия в постпозицию делает больший акцент на 

качество определяемого слова. Так, например: Caritas ist empfangene und 

geschenkte Liebe. — Милосердие — это любовь, принимаемая и даруемая. В 

данном случае определяющие слова стоят в конце предложения и отделены от 

определяемого слова запятой согласно правилам пунктуации русского языка, это 

обращает ещё большее внимание на качество определяемого слова любовь. Такой 

же эффект можно проследить и в конструкциях с определяющим словом 

прилагательным: Die Gerechtigkeit ist der Liebe nicht nur in keiner Weise fremd, sie 

ist nicht nur kein alternativer oder paralleler Weg zur ihr: Die Gerechtigkeit ist 

untrennbar mit der Liebe verbunden, sie ist ein ihr innewohnendes Element.— 

Справедливость отнюдь не чужда любви и не есть путь, альтернативный или 

параллельный милосердию: справедливость «неотделима от любви», внутренне 

ей присуща. Прилагательные стоят в конце первой части сложного предложения и 

отделены от определяемого слова запятой. Кроме того отрицательная частица не, 

соответствующая немецкоязычному местоимению kein, перенесена в препозицию 

к глаголу, что соответствует нормам русского языка. В русскоязычном 

эквиваленте прилагательные находятся между двумя существительными, 

подчеркивая разницу между сказуемым, стоящим на первом месте в предложении 

и дополнением, находящимся в конце первой части предложения. В некоторых 

случаях у перенесенного в постпозицию прилагательного появляется функция 

определяемого слова, а причастия образуют причастный оборот: (…) all das 

veranlaßt uns heute, über die notwendigen Maßnahmen zur Lösung von Problemen 

nachzudenken, die (…). — всё это сегодня побуждает нас размышлять над 

мерами, необходимыми для решения проблем,(…). Jede von dieser Lehre 

beschriebene Verantwortung und Verpflichtung geht aus der Liebe hervor, die nach 

den Worten Jesu die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes ist (vgl. Mt 22, 36-40). — 



Всякая обязанность и всякая задача, очерченные этим учением, почерпнуты из 

любви, в которой, по слову Иисуса, заключён весь закон (ср. Мф 22, 36-40). 

В первом примере определяющее слово становится также определяемым 

в конструкции необходимыми для решения проблем, необходимыми для чего? для 

решения проблем. Во втором примере определяющие немецкоязычные 

компоненты перенесены в постпозицию к определяемому слову в русском языке и 

образуют причастный оборот. Данная трансформация связана с нормами русского 

языка, если в немецком языке комплексные причастные конструкции, как 

правило, стоят перед определяемым словом, то в русском языке такие 

конструкции образуют причастный оборот, который всегда расположен после 

определяемого слова. Такие конструкции могут располагаться в любой части 

предложения и текста. 

4. Далее рассмотрим пары эквивалентов немецкоязычная атрибутивная 

конструкция «прилагательное + существительное» // русскоязычная 

атрибутивная конструкция «существительное + существительное». Вместе с 

отсутствием параллеллизма морфолого-синтаксической структуры в них также 

встречались эквиваленты, переход между которыми возможен посредством 

глубинных трансформаций на семантическом уровне: medizinischen Bereich — 

сфере здравоохранения, eine öffentliche Rolle — роль в обществе, der 

institutionellen Vermittlungen — посредничества учреждений. В данных примерах 

заметно, что преобразованные в существительные прилагательные перенимают 

число определяемого слова, так в первом примере здравоохранение употреблено в 

единственном числе, как и определяемое слово, а в последнем примере 

учреждения множественного числа, как и определяемое слово. Во втором 

примере в русском словосочетании есть предлог для адекватной передачи смысла 

всей конструкции. В основном, но не все, прилагательные в таких эквивалентах 

являются относительными: menschlicher Förderung — продвижением человека, 

die gewerkschaftlichen Freiheiten — свободу профсоюзов. 

Остальные группы эквивалентов представлены в меньшем объеме: от 

одного до пяти случаев повторений (см. Таблицу 3.3.). 

Таблица 3.3. — Особые случаи эквивалентов атрибутивных конструкций 

Структурная модель 

атрибутивной конструкции 

на немецком языке 

Структурная модель 

атрибутивной конструкции на 

русском языке 

Примеры 

причастие + существительное прилагательное + существитель

ное 

gesicherte Grundlagen — 

прочных оснований 

существительное + существит

ельное 

существительное + прилагатель

ное + существительное 

die Geschichte der 

Menschheitsfamilie — 



Структурная модель 

атрибутивной конструкции 

на немецком языке 

Структурная модель 

атрибутивной конструкции на 

русском языке 

Примеры 

история человеческой 

семьи 

прилагательное + существител

ьное 

прилагательное + существитель

ное + существительное 

das gesellschaftliche 

Zusammenleben — 
совместного проживания 

в обществе 

существительное + существит

ельное 

причастие + существительное Gaukler einer Traumwelt — 

сеющие иллюзии 

существительное + существит

ельное 

глагол + местоимение die Orientierung der 

moralischen 

Verantwortung — 

руководить ими 

прилагательное + существител

ьное 

прилагательное + прилагательн

ое + существительное 

günstige Steuersätze —

благоприятная 

фискальная политика 

Атрибутивные конструкции данной группы характеризуются единством 

семантической стороны фрагмента и отсутствием параллелизма морфолого-

синтаксической структуры. Однако, несмотря на то, что данные атрибутивные 

конструкции не параллельны по морфолого-синтаксической структуре, они 

сохраняют атрибутивность в эквивалентах. 

3.5 Особые случаи реализации атрибутивных конструкций  

в параллельном тексте энциклики на немецком и русском языках 

В группу особых случаев эквивалентов атрибутивных конструкций в 

параллельном тексте на немецком и русском языках входят эквиваленты, переход 

между которыми возможен посредством глубинных трансформаций на уровне 

предложения, опущение атрибута, замена сложного слова с атрибутивным 

отношением между компонентами в немецком языке атрибутивным 

словосочетанием в русском, вольность, а также категориально-морфологические 

трансформации (смена части речи). Данная группа составляет 11% от всего 

количества атрибутивных конструкций. 

На примерах рассмотрим подробнее некоторые виды интерпретаций в 

данной группе. Начнем со случаев, когда атрибут отсутствует: Die Gerechtigkeit ist 

der erste Weg der Liebe oder – wie Paul VI. sagte – ihr »Mindestmaß«, ein 

wesentlicher Bestandteil jener Liebe »in Tat und Wahrheit« (1 Joh3, 18), zu der der 

Apostel Johannes aufruft. — Справедливость — это первый путь любви, или, как 

сказал Павел VI, её «минимальная мера», составная часть той любви к какой 

призывает апостол Иоанн, когда увещает любить «делом и истиной» (1 Ин 3, 

18). (…) vor allem eine sofortige und weitblickende Antwort auf die Dringlichkeit gibt, 

neue Formen des Zusammenwirkens nicht nur auf lokaler, sondern auch auf 



internationaler Ebene einzuführen. — (…) прежде всего, как своевременный и 

дальновидный ответ на потребность в установлении новых связей и на 

международном, и на местном уровнях. В примерах показано неоправданное 

отсутствие атрибутов. В первом случае говорится о том, что справедливость это 

важная, а не просто составная часть любви. В русскоязычном эквиваленте этот 

момент упущен. Во втором примере говорится о новых формах взаимодействия 

(связей), а не просто о новых связях, которые могут иметь одну и ту же форму. 

Данные изменения характеризуются вольностью автора. Примеры оправданного 

отсутствия атрибутов, которые не отнимают дополнительного смыслового 

компонента, а также эквиваленты — устойчивые конструкции в русском языке 

также существуют: An zweiter Stelle im Denken, das den Willen nicht immer in 

rechter Weise zu orientieren weiß. — А во-вторых, в уме, который не всегда 

направляет волю в надлежащее русло. Wenn jedoch die Unsicherheit bezüglich der 

Arbeitsbedingungen infolge von Prozessen der Mobilität und der Deregulierung um 

sich greift, (…). — Тем не менее, когда неопределённость условий труда, 

вызванная мобильностью и либерализацией, становится хронической,(…). В 

обоих случаях отсутствие атрибута оправдано. В первом примере конструкции 

эквивалентно устойчивое выражение: смысл сохранен, а во втором определяющее 

слово входит семантику определяемых слов. Можно сказать, что отсутствие 

данных слов оправдано семантической избыточностью немецкоязычных 

конструкций. 

Перейдём к рассмотрению эквивалентов, переход между которыми 

возможен посредством глубинных трансформаций на уровне предложения. Такие 

трансформации нужны в тех случаях, если с точки зрения переводчика смысловой 

компонент атрибутивной конструкции невозможно сохранить другим способом. 

Примеры: Während wir nun nach vielen Jahren mit Besorgnis auf die Entwicklungen 

und auf die Perspektiven der Krisen schauen,(…). — Теперь, много лет спустя, с 

тревогой наблюдая за тем, как развиваются и в каком направлении движутся 

кризисы,(…). Wir erkennen so, daß die Befürchtungen der Kirche bezüglich der 

Fähigkeiten des rein technisch orientierten Menschen, sich realistische Ziele zu setzen 

und die zur Verfügung stehenden Mittel in angemessener Weise zu handhaben, 

begründet waren. — Поэтому мы признаём, что у Церкви были основания 

тревожиться о том, способен ли человек, исключительно как технологический 

субъект, ставить перед собой реалистичные цели и надлежащим образом 

пользоваться инструментами, имеющимися в его распоряжении. И в первом и во 

втором случае мы видим, что атрибутивные конструкции перешли в 

грамматические основы предложений. В первом примере перед нами 

атрибутивная конструкция с однородными определяемыми компонентами. 

Первый компонент атрибутивной конструкции die Entwicklungen можно было 



сохранить при интерпретации без изменения структуры предложения, однако, в 

этом случае интерпретация второго компонента не согласовывался бы с первым и 

тогда мы бы потеряли однородность компонентов. Второй случай трансформации 

характеризуется вольностью автора, структуру атрибутивной конструкции можно 

было сохранить, однако эквивалент не звучал бы в русском языке. Глубинные 

трансформации помогают сделать перевод более красивым по звучанию и 

правильным согласно нормам русского языка. 

Особым случаем интерпретации также является замена сложного слова с 

атрибутивным отношением между компонентами в немецком языке 

атрибутивным словосочетанием в русском. В предыдущих пунктах мы 

рассматривали такие случаи в атрибутивных конструкциях со сложными словами. 

Однако в немецком тексте также есть отдельно стоящие, не входящие в 

атрибутивные конструкции сложные существительные, при интерпретации 

которых в русском языке появляется атрибутивная конструкция. Для того чтобы 

проследить частотность возникновения атрибутивных конструкций в русском 

языке, мы проанализировали дополнительно сто сегментов текста энциклики, 

которые не были проанализированы в процессе основного исследования. В 

результате, нами было отобрано 24 сложных немецких существительных, при 

интерпретации которых в русском языке образовались атрибутивные 

конструкции. Отметим, что данные существительные сами не входили в 

атрибутивные конструкции, типы которых мы рассматривали (см. Таблицу 3.5.). 

Таблица 3.5. — Эквиваленты сложным немецким существительным  

с атрибутивным отношением между компонентами 

Сложное немецкое слово Атрибутивная 

конструкция в 

русском языке 

Структурная модель атрибутивной 

конструкции в русском языке 

die Nahrungsmittelknappheit недостатка в питании существительное + существительное 

die Weltkirche Вселенской Церкви прилагательное + существительное 

mit den Grundbedürfnissen с первоочередными 

потребностями 

прилагательное + существительное 

den Entwicklungsländern развивающихся странах причастие + существительное 

die Entwicklungshilfe помощь развитию существительное + существительное 

Religionsfreiheit религиозную свободу прилагательное + существительное 

die Erbsünde первородный грех прилагательное + существительное 

in Bewässerungssysteme в ирригационные 

системы 

прилагательное + существительное 

Nichtregierungsorganisationen неправительственные 

организации 

прилагательное + существительное 

der Hauptantrieb  главной движущей 

силой 

прилагательное + причастие + сущест

вительное 



Итак, мы видим, что атрибутивные конструкции, эквивалентные немецким 

сложным словам, представлены разными частями речи. Определяющие слова чаще 

находятся в препозиции, но есть случаи, когда определяющий компонент 

расположен в постпозиции к определяемому слову. Наибольшее количество 

атрибутивных конструкций составили «прилагательное + существительное». 

Однако, это не единственный способ интерпретации сложного слова. В качестве 

определяющего слова также выступают причастие и существительное. 

Атрибутивные конструкции могут быть двух- и трёхкомпонентными, это зависит 

от компонентов, составляющих сложное слово, которые переводчик может по-

разному интерпретировать в зависимость от цели, которую ему нужно достичь. 

Так в последнем примере сложное существительное der Hauptantrieb могло быть 

интерпретировано двухкомпонентным словосочетанием основной двигатель, 

однако данное слово было передано иначе, чтобы сохранить слегка возвышенный 

стиль религиозного текста и уточнить понятие, была предпринята конкретизация. 

Выбор причастия в атрибутивных конструкциях связан с тем, что составной 

компонент был представлен отглагольным существительным, прилагательные в 

основном возникают на месте существительных, которые не были образованы от 

другой части речи. 

Итак, атрибутивные конструкции в русском языке могут возникать на месте 

сложных немецкоязычных слов и это явление довольно частое. 

Рассмотрев некоторые случаи и примеры особых случаев трансформаций, 

можно сделать вывод, что, несмотря на то, что это группа самая маленькая, она 

представляет самый большой объем работы, который предстоит выполнить 

переводчику при создании параллельных текстов на разных языках. В этом случае 

компьютерные программы не всегда смогут помочь, и языковой посредник 

должен полагаться на свой опыт и квалификацию, а также подходить к переводу 

как к творческому процессу. 

Выводы по третьей главе 

В ходе исследования мы проанализировали тексты-эквиваленты на русском 

и немецком языках (энциклика Папы Бенедикта XVI „Caritas in veritate“). Нами 

были отдельно рассмотрены эквиваленты с определяющим словом в препозиции 

и в постпозиции. В обоих случаях большую часть составили модели с морфолого-

синтаксическим параллелизмом (64 % в препозиции и 63 % в постпозиции). Мы 

выявили ряд закономерностей, которые характерны для этой группы 

эквивалентов: атрибутивные конструкции являются простыми по структуре; 

определяемые существительные в основном не сложные, а корневые или 

производные, поэтому при интерпретации не образуется дополнительного 



распространения словосочетания; прилагательные в данных конструкциях чаще 

качественные, редко встречаются относительные и притяжательные; причастия в 

препозиции, эквивалент которых можно трактовать как результат простой 

подстановки, не меняющие структуру немецкоязычной атрибутивной 

конструкции, — это причастия первые. Во всем исследуемом материале 

обнаружено лишь четыре подобных конструкции с причастием вторым. Что 

касается постпозиции, то в качестве определяющего компонента чаще выступают 

абстрактные существительные, хотя и конкретные также присутствуют. 

Морфолого-синтаксический и лексический параллелизм чаще встречается, когда 

существительные не выражены отглагольными существительными, так как есть 

тенденция, что эквивалентами таких существительных являются глаголы. 

Модели атрибутивных конструкций-эквивалентов с различием морфолого-

синтаксического и лексического оформления составляют 26 % от всех 

атрибутивных конструкций. Данная группа включает более тридцати различных 

вариантов эквивалентов. Наиболее часто встречались эквиваленты 

«существительное + существительное» (нем.) и «глагол + существительное» 

(русск.) либо существительное в комбинации с отглагольными частями речи 

(деепричастие, деепричастный оборот). Следующим по количеству повторений 

выступали эквиваленты «существительное + существительное» в немецком языке 

и «прилагательное + существительное» либо «существительное + 

прилагательное» в русском. Далее выступают пары эквивалентов немецкоязычная 

атрибутивная конструкция «причастие + существительное» // русскоязычная 

атрибутивная конструкция «существительное +причастие» и конструкции 

«прилагательное + существительное» // «существительное + прилагательное». 

Небольшую группу эквивалентов также составили немецкоязычная атрибутивная 

конструкция «прилагательное + существительное» // русскоязычная атрибутивная 

конструкция «существительное + существительное». 

В группу особых случаев параллелизма атрибутивных конструкций в 

параллельном тексте на немецком и русском языках входят эквиваленты, переход 

между которыми возможен посредством глубинных трансформаций на уровне 

предложения, замена сложного слова с атрибутивным отношением между 

компонентами в немецком языке атрибутивным словосочетанием в русском, 

вольность, опущение атрибута, а также категориально-морфологические 

трансформации (смена части речи). Данная группа составляет 11 % от всего 

количества эквивалентов атрибутивных конструкций. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведя сравнительный теоретический анализ атрибутивных 

конструкций в немецком и русском языках, можно сделать вывод, что они имеют 

много общих характеристик. Они схожи по типам, структуре, употреблению. Так, 

в русском и в немецком языках существуют простые и сложные атрибутивные 

конструкции, атрибут в которых может быть выражен практически любой частью 

речи. Каждая атрибутивная конструкция включает в себя стержневое, либо 

определяемое, слово и зависимое, т. е. атрибут, либо определение. В структуре 

предложения атрибут является тем же членом предложения, что и его стержневая 

форма в атрибутивной конструкции. Что касается положения атрибута в самой 

конструкции, то он может находиться в постпозиции или в препозиции. 

Выделяют три вида подчинительной связи: примыкание, управление и 

согласование. Три типа отношений: объектные отношения, определительные 

отношения и отношения информационного восполнения или восполняющие — 

можно выделить внутри подчинительной связи. Атрибутивная конструкция в 

русском языке может быть выражена не только согласованным или 

несогласованным определением, но и приложением, которое составляет 

тождество с определяемым словом. 

Термин «атрибутивная конструкция» в русском языке чаще заменяется 

термином «словосочетание». Словосочетание является неотъемлемой частью 

языка. Выполняя номинативную функцию, оно не обладает модальностью как 

предложение. Словосочетание — единица более крупная, нежели слово, но в 

отличие от слова, оно не характеризуется цельнооформленностью. 

Особое место в немецком и русском языках занимает конструкция 

«прилагательное + существительное», где прилагательное выступает в 

атрибутивной функции. В большинстве случаев прилагательное стоит перед 

определяемым существительным (в препозиции). Данные конструкции могут 

быть распространены другими членами предложения. 

Несмотря на то, что атрибутивные конструкции с определяющими словами 

в препозиции преобладают в текстах, атрибутивные конструкции с 

определяющими компонентами в постпозиции нередко можно встретить в 

научных текстах, где используется номинализированный стиль. 

2. Энциклика является одним из официальных папских документов, а 

именно посланием Папы Римского к миру. Среди папских документов данный 

тип занимает третье место после буллы и бреве, однако он не является менее 

значимым. Первая энциклика в современном понимании появилась в 1740 году. 

Она была написана Папой Римским Бенедиктом XIV. Однако свое существование 



энциклики начинают уже во времена апостолов, в качестве окружных писем. От 

латинского «энциклика» — это круг либо циркулярное письмо. 

Первым официальным языком энциклик был латинский. Однако с приходом 

новых пап менялись и правила оформления энциклик. Так, впервые на немецком 

языке энциклика была написана Папой римским Пием XI 14 марта 1937 года. 

Сегодня энциклики издаются сразу же на нескольких языках. Энциклика, 

анализируемая нами, Caritas in Veritate“ была написана на итальянском языке, а 

опубликована на семи языках: итальянском, английском, немецком, французском, 

польском, испанском и португальском, а затем была переведена и на многие 

другие языки. 

Перевод энциклик занимает особое место в сфере переводческой 

деятельности. При переводе такого рода документов переводчик сталкивается с 

особыми задачами и трудностями: он должен правильно передать религиозную 

терминологию и правильно донести мысль Папы, что является достаточно 

сложным, так как современный стиль и язык энциклик мало чем отличается от 

самых ранних энциклик. Существует также множество доктринальных нюансов, 

которые не всегда могут быть правильно распознаны светским человеком. 

Энциклика не всегда была документом, который Папа адресует всему миру, 

первоначально она направлялись лишь епископам и духовенству. Сегодня же она 

доступна любому человеку, независимо от того, христианин он или нет. В 

энциклике Папа Римский высказывает свое мнение по наиболее важным вопросам 

современности и предлагает пути выхода из сложных, кризисных ситуаций, и они 

могут касаться не только кризиса души, но и социального либо экономического 

кризиса. Обычно энциклика направлена на решение двух задач: социально-

критической и идеолого-критической. 

В нашей работе мы проанализировали текст энциклики Папы Римского 

Бенедикта XVI „ Сaritas in veritate “. Она является последней в трилогии энциклик 

Бенедикта XVI и была опубликована в 2009 году. Затронув насущные проблемы, 

связанные с глобальным финансово-экономическим кризисом, она нашла отклик 

не только в религиозных, но и в политических кругах. 

3. Чтобы проанализировать атрибутивные конструкции в немецком и 

русском языках, мы создали параллельные тексты энциклики: для этого мы 

использовали программу автоматизированного перевода, разработанную 

венгерскими переводчиками и программистами, MEMOQ. Она упрощает работу 

переводчика и содержит следующие компоненты: база терминов, память 

переводов, средство посегментного сопоставления текстов (корпусы LiveDocs) и 

редактор перевода. При подготовке материала исследования мы использовали 

компонент посегментного сопоставления текстов. Произведенная нами работы 

состоит из следующих основных этапов: создание проекта с памятью перевода, 



добавление текстов для создания параллельного текста, проверка/подтверждение 

автоматических пар, перевод немецкого текста на русский с использованием 

новой базы, сравнение двуязычного документа. 

Программа была использована в тестируемом режиме. 

После моздания параллельных текстов мы отобрали 1010 атрибутивных 

конструкций. 

В ходе исследования мы выделили три основных модели атрибутивных 

конструкций: 

1) модели атрибутивных конструкций с параллелизмом атрибутивности и 

параллелизмом морфолого-синтаксической структуры в немецком и русском 

языках (63 %);  

2) модели атрибутивных конструкций с параллелизмом атрибутивности и 

без параллелизма морфолого-синтаксической структуры в немецком и русском 

языках (26 %);  

3) особые модели атрибутивных конструкций в немецком и русском языках 

(11 %). 

Проанализировав данные модели, мы установили, что первая из них, т. е. 

модель, переход между эквивалентами которой возможен адекватной заменой, 

или простой подстановкой, является самой большой. Она составляет 63 %. Эти 

данные показывают, что в большинстве случаев найти эквивалент не будет 

составлять большой проблемы. 

Анализируя эквиваленты атрибутивных конструкций второй модели, мы 

выяснили, что чаще всего параллеллизм нарушается в конструкциях, содержащих 

существительное, прилагательное и/или причастие. В данных конструкциях было 

важно сохранение семантической стороны фрагмента, нежели морфолого-

синтаксической. 

Атрибутивные конструкции последней модели составляют лишь 11 %. 

Несмотря на это, именно они представляют наибольшую сложность при работе с 

параллельными текстами на разных языках. В таких случаях языковой посредник 

должен полагаться на свой опыт и квалификацию, так как компьютерные 

программы не всегда смогут помочь. 

Отдельно нами были рассмотрены атрибутивные конструкции с 

определяющим компонентом в препозиции и в постпозиции. Выявленные нами 

модели атрибутивных конструкций в немецком и русском языках и их 

эквивалентов помогут переводчикам в нахождении более точных эквивалентов. 
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Приложение 1 

Диск с параллельными текстами и таблицами с материалом исследования. 
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