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КОММУНИКАТИВНО ИНВЕPrИРОВАIПЮЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В АСПЕICI'Е СВЯЭНОСТИТЕКCfА: АНАФОРИЧЕСКАЯ 

И КАТАФОРИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЪ 

ДАЛЕ ВАЛАЙТИТЕ 

Несмотря на общую изученность связности как ЛОГИКО-I]!амматиче 
ской категорни текста, в научной литературе до сик пор почти не уде 
лилось -вннманИR особенностям текстовых свизей коммуинкаrивн, 

lOIВертированных (так называемых ремо-тематических) структл 
В результате проведенного исследования JjЗЫКОВОГО матернала, СОДе]: 

жащего коммуникативно инвертированные пре.llllожеllИll, ВЬUlСННЛОСI 

что последние Moryт быть носителями анафорических и катафОРИЧЕ 

ских связей. 
Первый случай имеет место, когда ремо-тематическая структур, 

обусловлена ее связью с предшествующим контекстом (и порожда 

емым зтим контекстом образом зкстралиигвистической ситуации) 
Связь может быть разного рода: 

1. Противопоставление предконтексту (контрастивное отношение) 
К этому типу относится ремо-тематические предложенИR, которые п< 

своему ЛОГИКО-I]!амматическому значению противопоставлены пред 

контексту. Рематическая синтarма (вси или лишь определенные е, 

элементы), как правило, бывает в этом случае акцентно выделенной 
Налр.: Woher die das Geld genommen hat1en, ыiьb unklar. Wоmбgliсh au: 
Steuereinnahmen, aIso уоп den gleichen Leuten, die nachher mit den Booter 
ausgefahren waren. Ausgefahren? Untergegangen waren sie (Noll, 145). Пре 
позитивная рема untergegangen наделена здесь контрастИвной семан, 
тикой: она противопоставлена слову ausgefahren в предконтексте. TaKO~ 
же тип свизи с предконтекстом имеет место и в следуюшем примере 

содержащем ремо-тематическое пр~дложение: ОЬ wir llire Bucher gelesefl 
haben, Leo Tolstoj? Es ist sonderbar, was Sie uns da fragen. Gelesen ... da! 
w~re zu wenig. Gelebt haben wir уоп Thren Biichem (St. Zweig, 152). Здесъ 
рематическое причастие II в последнем предложении противопоставле
но тематическому причастию gelesen в предыдушем предложении. Го
воря о контрастивности, У. Чейф отмечает более сильное ударение 
на контрастивном фокусе, что, по ero мнению, ивляетси результатом 
повышенной эмоциональности произнесения, сопровождающей конт· 

растивность [Чейф, 1982, с. 286]. Если рематическое gelebt поставнть 
в обычное для него место Wir haben уоп lliren Buchem gelebt, то интен· 
сивность акцентного выделении териетси. Кроме того, ослаблиется 
эффект контраста, особо ирко проивляющийси в параллельном по· 
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:1роеlDПl начала обоих предложений с противопоставленIIымH членамн. 

Особый случай анафорическн направленного протнвопоставлеllНR 

:одержат предложеllНR, рематическВJI синтагма которьр: открываеТСII 

11р1Щ8Юlем. Как отмечает И. В. Арнольд, 01рlЩательные высказыва-

1811 отлнчаЮТСII особой ннформативностью. Так как ВСlIкое 01р1Щ8-

Iне подразумевает КОН1раст между возможным н действительным, 
11рlЩ8тельное предложение обладает высокой степенью экспресснв-

10СТИ [Арнольд, 1981, с. 173]. Начальнаll рематичеСК811 синтагма IIВЛII
rrclI в таком случае носнтелем сильного акцентиого вьщелеННII. Ср.: 
iowobl die hосhgеЬоrепеп Hida1gos a1s die еiпstigеп Wege1agerer hаЬеп wепig 
iiпп fur Farmertum. Nicht dвzu siпd sie /leriibergekommen (Zweig). Указа
'ельное местоименне dazu подхватывает все то, что сказано в пред
uествующем предложении. 110 своей местонменной природе оно -
,данное", тема. Однако в прнведенном случае при нем стоит отрlЩ8-
lIIе, выражающее противоположение (коитрастнвность). Оно эксплн
tIIтно указывает на рематичность дейктического dazu, которое и без 
I1pHЦ811НR в таких контекстуальных условиях выступало бы в каче

тверемы. 

11. Некоитрастивное отиощение. Дальнейщее развитие повествова-

11111. К этому виду контекcrryальной СВIIЗИ ОТИОСIIТСII ремо-тематиче

кие ,предложеllНR, которые в ДН!fамике развертыванИII текста выте

:ают из предыдущего, СК8ЭаIDlОГО ранее. СВIIЗЬ с предконтекстом мо

{ет быть при этом ДВОIIКОГО рода: беспрерЫВН811 или прерЫВНСТaJI. 

'ак, напр., к плавной, беспрерывной можно причнслнть следующую 

tепочку предложений: Der Weg fi1hrt 1eicht abwiirts. Feuchter wird der 
loden. Seitlich blinken kleine Тiimре1 (Schauer, 151). ,,левое'" преднка
нвное прилагательное в сравннтельной степенн выступает как звено, 

ОIDlСаннн ландщафта, общностыо которого и свиэаны все 1рН предло

<ellНR. О прерывистом тнпе СВIIЗН следует говорнть тогда, когда имеет 
lecTO какое-нибудь отступленне от логической последовательности 

lазвиТНII мысли, в частности описанИII. Пример: Der Vater sass irn Hemd 
II1d Unterhosen auf der Bettkante., er rauchte die ilbe1riechende Zigarette -
~e pflegte er Zigaretten zu rauchen - er rauchte und schwieg (Brezan, 8). 
'емо-тематическое предложение, заключенное здесь в тире, представ

lIIет собой некоторый,переры,В в плавной линни повествоваН8II, т. е. 

'ТНОСНТСII ко второму типу СВIIЗИ, выделенному нами. 

КатафоричеСКaJI направленность ремо-тематического предложеННII 
'акже может быть конкретнзирована в логико-семантическом аспекте. 

10ка нам удалось выделить только два вида "правой" СВIIЭИ коммуни
сатнвно ИН;Jертированного предложеНИII с контекстом: 

1. Контрастнвное отношеиие к постконтек~ту, напр.: Nach so vielen 
eeren, .langen Fе1dпасhtеп: Bette/!. Breite eichene Betten. Оа betet sich's 
II1ders als in der lumpigen Furche unterwegs, die, wenn тan еiпsсhlаfеп 
vill. wie ein Grab wird. 

"Herrgott, wie L>u wШst!" 
Kilrzer siild die Gebete irn Bett. Aber ilшigеr (Rilke, 121). 

121 



Предикативное прмаraтельное - рема kilrzer - противопоставлен 
прмагательному inniger в последующей присоеДНlDпельной констрУ1 
ции. Высказывания с противопоставленными членами соединяюте 
контрастивным союзом aber. Контрастообразующий союз являете 
здесь единственным сигналом, предсказывающим наступающее ПрО1] 

воположение. 

Нельзя не заметить, что данное ремо-тематическое предпожеlDl 
связано также с предконтекстом , в котором имеется слово ander 
в свою очередь создающее определенное "ожидание". Обобщая можн 
сказать, что такое взаимодействие анафорической и юiтафорическо 

связи осущеСТВЛJIется в больщинстве ремо-тематических предпоженю 

"Средства связи идут ие только в одном направлеиии, а одновремеин 
слева направо и справа иалево, перекрещиваясь, взаимно дополня 

друг друга и создавая ,,густую сеть" переплетеиий, о которой лиса 
К. Боост" [Москальская, 1981, с. ЗD] . 

11. Указаиие на ненаступление событИJI. К зтой группе мы отиосш 
коммуникативно инвертированные предпожения, вводимые модалl 

ными словами vergebens (вариант: vergeb1ich) ми umsonst. Суть данног 
явлеННJI состоит в том, что vergebens (ми umsonst) включается в соста 
предпожеиии, называющего какое-то действие, которое модалЬНЫI 

словом характеризуется как неуспещное. Ср.: Vergebens versucht di 
anglо-amеrikaлischе Filrnindustne dem FiIrn еin neues Gesicht zu gebe~ 

Es ge1ingt ihr dabei nur eines - die Menschen уоп den wahren Ereignissel 
des Tages abzu1enken (F. Wolf, 87). В модальном слове vergebens содер 
жится укаэаиие на неуспещность действия, а факт ненаступления пс 

следиего подтверждается в постконтексте, в данном случае в после 

дующем предпожеиии. Несколько другого рода следующий пример 

Vergebens versuchte er, еiпеп Satz zu artikulieren. Schliesslich sagte er. 
(Derger, 6З~ В цитируемом предпожеиии названа неуспещность действи, 
(versuchte), ведущего к достижению цели в виде другого действи: 

(. .. einen Satz zu artiku1ieren). Сам же факт неуспещности не подтвер'" 
дается постконтекстом. Указание, заключенное в семантике спов 
vergebens, не реализуетси. Скорее наоборот - действие все-таки наст) 
пает, хотя и через продолжительно~ времи (schliesslich!). Однако тако 
соотнощеиие встречается весьма редко; типичным ЯВЛJlется случaii 

проиллюстрированный первым примером этой рубрики. 

Таким образом, ремо-тем.атическое предпожение, не являетси случaii 

ным в текстовой последовательности высказываний; оно порождается 
формируется в процессе речевого акта И, как правмо, со своим тексто 

вым окружением имеет разного рода связи, неодинаковые по качеств~ 

и интенсивности. Свизь ремо-тематическоrо предпожении с ДРУГИМI 
сегментами текста может носить анафорическуlO или катафорическун 

направленность. С предконтексl'ОМ коммуникативно инвертированНОI 
препложение часто соотноситси как противопоставление ИЛИ как отри 

цание сказаниого . С другой стороны, рассматриваемое предпоженю 

может содержать )лементы, ориентированные на постконтекст и пред 
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IOCXHlllalOUlIIe COAeplKaHHe nOClleAYIOlllerO coo6111eHHR. KaK nOKaJMBaJOT 

la6»IOAeHHR HaA MaTepHanoM, TaKaJI npoeKUHR MOlKeT »H5o peanH30BancR 

(Qallle), »H5o "CHHMaTbCR" B XOAe pa3BepTblBaJlHR TeKCTa. 

DER KOMMUNIKATIV INVERTIERTE SATZ ALS TRÄGER 
DER ANAPHORISCHEN UND KATAPHORISCHEN SATZVERBINDUNG 

D. VAL A I TY T E 

Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden ~wei Arten von der kontextuellen Beziehung der rbemo
bematischen Sitze behandelt.. Die erste Art der Beziehu.ng - die anaphorisch Berieb
ele - kann sowohl als kontrastiv. als auch als nicht-kontrastiv auftreten. wobei Im letzten 
~a11 die logische Satzverbindung unterbrochen oder ununterbrochen (Oie.end) sein 
~n. Die kataphorisch orientierte BeziehUll& der kommunikativ invertierten Satzstruk
uren kann ebenfalls verschiedene logisch-semantische Mezkruale aufweisen. so kann sie 
. B. einen Hinweis auf das Nicbt-Stattftnden einer Handlu.ng enthalten. 
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